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На обложке изображена Фабиола Джанотти (1960), италь-
янский ядерный физик.

Фабиола Джанотти родилась в 1960 году в Риме и довольно 
рано начала увлекаться наукой, хотя изначально предпочитала 
музыку. Она получила профессиональное музыкальное обра-
зование по классу фортепиано в Миланской консерватории и 
почти сделала карьеру в искусстве, прежде чем переключиться 
на точные науки. Джанотти изучала физику в Миланском уни-
верситете, где получила докторскую степень по эксперимен-
тальной физике элементарных частиц. Большое любопытство 
к фундаментальной структуре Вселенной привело ее в Евро-
пейский центр ядерных исследований (CERN — от фр. Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire), где она начала работать 
физиком-исследователем вскоре после окончания учебы.

В 2012 году Фабиола Джанотти возглавила команду экспери-
мента ATLAS, одного из двух основных проектов на Большом ад-
ронном коллайдере (БАК). Эта команда неустанно работала над 
подтверждением существования неуловимого бозона Хиггса — 
частицы, предсказанной Стандартной моделью физики элемен-
тарных частиц. Бозон Хиггса, теория о котором была выдвинута в 
1960-х годах физиком Питером Хиггсом и другими учеными, имеет 
решающее значение для объяснения того, как частицы приобре-
тают массу, — фундаментального вопроса в понимании Вселенной.

Четвертого июля 2012 года было объявлено об открытии бо-
зона Хиггса — это прорыв, который закрепил место Джанотти 
в истории науки. Это грандиозное достижение привлекло вни-
мание всего мира и привело к присуждению Нобелевской 
премии по физике в 2013 году Питеру Хиггсу и Франсуа Энглеру, 
чьи теории предсказывали существование этой частицы.

В 2016 году Джанотти стала генеральным директором Евро-
пейского центра ядерных исследований и первой женщиной, ко-
торая заняла эту должность за 60-летнюю историю организации. 
Ее руководство ознаменовало сдвиг в традиционно мужской 
сфере, вдохновив многих женщин на карьеру в науке и техно-
логиях. В 2020 году Джанотти была назначена на эту должность 
повторно, что еще больше укрепило ее влияние и видение буду-
щего CERN.

Под ее крылом CERN продолжил изучение фундамен-
тальных вопросов физики элементарных частиц. Фабиола Джа-
нотти сыграла важную роль в расширении исследовательских 

возможностей Большого адронного коллайдера и запуске ини-
циатив по повышению энергоэффективности исследований 
с использованием высоких энергий. За время ее пребывания в 
должности CERN расширил сотрудничество с организациями 
по всему миру, сделав шаг к более инклюзивному глобальному 
научному сообществу.

Успех Джанотти вышел далеко за пределы физики, поскольку 
она стала символом прогресса для женщин в науке. Говоря о 
трудностях, с которыми она столкнулась, Джанотти однажды 
заметила: «Женщинам приходится работать усерднее и быть 
сильнее, чтобы достичь такого же уровня признания». Она наде-
ется, что благодаря ее достижениям будущим поколениям будет 
проще преодолевать подобные трудности.

Ее влияние распространяется на академическую и обще-
ственную сферы, где она призывала правительства, организации 
и образовательные учреждения создавать условия, расширя-
ющие возможности женщин в науке. Продвигая инклюзивную 
политику в CERN, она работала над тем, чтобы научные иссле-
дования стали более доступными и менее зависимыми от тради-
ционной иерархии.

В настоящее время разрабатывается проект потенциального 
преемника Большого адронного коллайдера — кольцевого кол-
лайдера, предназначенного для изучения частиц на беспреце-
дентных уровнях энергии. Под руководством Джанотти CERN 
сбалансировал амбициозные исследования с учетом экологиче-
ских факторов, работая над созданием энергоэффективных ре-
шений для физики элементарных частиц. Также учитывалась 
важность международного сотрудничества, особенно в области, 
где научные достижения во многом зависят от различных точек 
зрения и общих ресурсов. В проектах CERN участвуют тысячи 
ученых из более чем ста стран, и Джанотти выступала за от-
крытый, кооперативный подход, чтобы CERN оставался маяком 
глобального научного единства.

За свою карьеру Джанотти получила множество наград, в 
том числе орден Почетного легиона во Франции и членство в 
престижных научных организациях, таких как Национальная 
академия наук США и Королевское общество Лондона.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Влияние информационных технологий на реализацию 
и ограничение свободы слова в интернете

Алиев Давуд Самир оглы, студент магистратуры
Научный руководитель: Командирова Татьяна Геннадиевна, кандидат юридических наук, доцент

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Саратов)

The influence of technology on the implementation and 
limitations of freedom of speech on the internet

Сегодня информационные технологии кардинально 
изменяют подход к  обеспечению и  защите свободы 

слова. С одной стороны, интернет предоставляет бесчис-
ленным пользователям возможность делиться своими 
мыслями. С другой стороны, анонимность и мгновенная 
передача информации создают риски манипуляций и дез-
информации. Обсуждение множества тем  — от поли-
тики до культуры  — доступно каждому, однако свобода 
слова в интернете сталкивается с проблемами кибербул-
линга и  недостоверности информации, что требует пра-
вового и этического подхода. Важно найти баланс между 
защитой пользователей от фейков и правом на свободное 
выражение мнения, что порождает дискуссии о цензуре, 
допустимых ограничениях и  праве на личную жизнь, 
делая адаптацию законодательства крайне необходимой.

Стремление разработать новые правила регулиро-
вания цифровой сферы становится всё более актуальным. 
Необходимо не только защищать права граждан, но и со-
хранять свободу слова, противодействуя злоупотребле-
ниям. Влияние технологий на свободу слова представ-
ляет собой сложную проблему, требующую постоянного 
анализа и реформирования подходов. Высокие скорости 
интернета открывают новые возможности, но одновре-
менно поднимают вопросы правовой защиты, юридиче-
ской и этической ответственности перед личностью, об-
ществом и государством

Свобода слова — это одно из базовых прав человека, 
обеспечивающее демократические принципы. С  ро-
стом цифровых технологий и интернетом это право ста-
новится всё более актуальным, но и более уязвимым. Га-
джеты и  платформы, предназначенные для упрощения 
общения, в  некоторых случаях могут ограничивать его. 
В  данной статье мы предпримем попытку анализа во-
просов влияния информационных технологий на сво-
боду слова, как современные технологии могут как под-

держивать, так и  подрывать свободу слова в  цифровом 
пространстве, а  также рассмотрим важность изучения 
влияния этих технологий на право человека. В  условиях 
стремительно развивающегося цифрового мира необхо-
димо разобраться в  ограничениях и  возможностях, ко-
торые он предоставляет, поскольку такие исследования 
помогают выявить существующие проблемы и  разрабо-
тать рекомендации по защите права на свободу слова.

Свобода слова представляет собой одну из основопо-
лагающих ценностей правового государства и  демокра-
тического общества. Она не только формирует базу для 
других прав и  свобод, но и  позволяет гражданам сво-
бодно выражать свои мнения и  убеждения, не опасаясь 
последствий в  виде наказания или осуждения. С  разви-
тием интернета данный принцип приобретает особую ак-
туальность: платформа предоставляет уникальные воз-
можности для самовыражения и обмена мнениями.

Право на свободу слова включает не только возмож-
ность свободного выражения мнений, но и доступ к раз-
нообразной информации. Технологии играют ключевую 
роль в поддержании и расширении этих свобод: пользо-
ватели могут делиться своими взглядами, обсуждать акту-
альные события через социальные сети, блоги и подкасты. 
Однако с ростом цензуры и давления на независимые ис-
точники информации возникает задача по защите сво-
боды слова в условиях цифровизации.

В некоторых странах влияние информационных тех-
нологий проявляется в  увеличении контроля за интер-
нет-контентом. Например, в  Китае действует система 
Великого Фильтра, которая активно блокирует доступ 
к  иностранным информационным ресурсам и  соци-
альным сетям, а  также использует методы мониторинга 
пользователей. Это создает атмосферу страха и ограничи-
вает возможность свободного обмена мнениями.

Дания и  Швеция. Эти страны продемонстрировали 
подход к  свободе слова, сочетающий защиту прав поль-
зователей и ответственность платформ. Здесь действуют 
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механизмы, позволяющие гражданам требовать от плат-
форм прозрачности в  отношении политики модерации 
контента и  обжалования решений по удалению мате-
риалов.

Инструменты анонимности и шифрования, такие как 
VPN и Tor, позволяют скрывать IP-адреса пользователей, 
что существенно затрудняет отслеживание их действий 
в сети. Это имеет особое значение для лиц, находящихся 
в странах с жесткой цензурой, где власти ограничивают 
доступ к  информации и  преследуют активистов. Более 
того, новые технологии, такие как блокчейн, открывают 
перспективы децентрализованного доступа к  контенту. 
Тем не менее, с новыми возможностями возникают и из-
держки: распространение дезинформации и  манипу-
ляции общественным мнением становятся серьёзной 
угрозой. Поэтому необходимо достичь сбалансирован-
ного государственного подхода, сочетающего свободу 
слова с ответственностью. Государство должно не только 
защищать права граждан, но и  способствовать каче-
ственному информированию. Технологии должны слу-
жить интересам общества и  государства, поддерживая 
право на выражение мнений и доступ к разнообразным 
точкам зрения, что делает свободу слова важным и всегда 
актуальным вопросом, требующим постоянного вни-
мания и охраны.

Социальные сети, включая Twitter, Facebook и Instagram, 
стали важными платформами, позволяющими каждому 
выразить свои мысли и обсуждать актуальные проблемы. 
Эти ресурсы предоставляют возможность открыто об-
суждать важные вопросы, организовывать протесты 
и  проявлять гражданскую активность. Благодаря этой 
открытости платформы становятся необходимым инстру-
ментом как для журналистов, так и для активистов, стре-
мящихся донести свои идеи до широкой аудитории.

В условиях информационного перенасыщения совре-
менные технологии способствуют возникновению неза-
висимых медиа-проектов и блогов, которые освещают со-
бытия, часто игнорируемые традиционными СМИ. Такое 
разнообразие источников позволяет аудитории получать 
более полное и сбалансированное представление о проис-
ходящем в мире, предоставляя новые перспективы.

Одновременно с этим, в условиях возросших угроз со 
стороны интернет- безопасности технологии, такие как 
Tor, предоставляют пользователям средства для скрытия 
своей личности и защиты персональных данных. Это осо-
бенно актуально для жителей стран с  авторитарными 
режимами, где слежка за интернет-активностью может 
иметь серьезные последствия.

Различные страны активно применяют новейшие тех-
нологии для обеспечения контроля поведения пользова-
телей в сети. Это может выражаться в блокировке сайтов, 
фильтрации контента или слежке за действиями пользо-
вателей. Часто подобные меры обосновываются необхо-
димостью защиты национальных интересов или борьбы 
с  экстремизмом. Однако, в  реальности грань между за-
щитой национальных интересов государства и  чрез-

мерным, жестким ограничением или даже лишением 
права на свободу слова в  отдельных государствах при 
определенных обстоятельствах размывается или же сти-
рается вообще.

Алгоритмы социальных сетей играют центральную 
роль в процессе модерации контента, призванном обеспе-
чивать безопасность пользователей. Однако, как показы-
вает практика, эти алгоритмы далеко от идеала и иногда 
допускают ошибки. В  результате этого возникает угроза 
удаления законного контента или ограничения к нему до-
ступа, особенно когда речь идёт о мнениях, расходящихся 
с общепринятыми взглядами.

Кроме того, технологии могут непреднамеренно содей-
ствовать проявлениям дискриминации. Алгоритмы часто 
продвигают контент, выгодный определённым политиче-
ским или коммерческим интересам, в то время как альтер-
нативные мнения остаются непризнанными.4

Сегодня информационные технологии нередко стано-
вятся инструментом запугивания и преследования в ин-
тернет-пространстве  — кибербуллинг, угрозы и  физиче-
ское насилие стали явлениями, с которыми сталкиваются 
многие. Анонимность, хоть и  защищает пользователей, 
парадоксально создает удобную почву для тех, кто нару-
шает нормы приличия и не опасается последствий своих 
действий.

Многие страны принимают законы, направленные на 
ограничение свободы слова под предлогом борьбы с дез-
информацией, экстремизмом и  кибербуллингом. На-
пример, в Германии был принят закон о сетевой безопас-
ности (NetzDG), который обязывает платформы удалять 
«недопустимый контент» в течение 24 часов. Хотя целью 
этого закона является улучшение безопасности пользова-
телей, он также вызывает опасения по поводу чрезмерной 
цензуры.

В Канаде введены нормы, которые защищают права 
граждан на выражение своих мнений, даже если они могут 
считаться спорными. Законодательство поддерживает ак-
тивное участие граждан в обсуждении общественных во-
просов через интернет, что способствует демократиче-
ским процессам.

Появление новых технологий усилило обсуждение во-
проса о свободе слова в интернете: с одной стороны, они 
значительно расширяют коммуникационные возмож-
ности, но с другой — их можно использовать для контроля 
и  цензуры информации. Важно помнить, что создание 
безопасного пространства для обсуждений возможно 
только при совместных усилиях пользователей, разра-
ботчиков и  государственных структур. Полноценная за-
щита свободы слова невозможна без четкого определения 
границ и механизмов, предотвращающих возможные зло-
употребления.

В Российской Федерации вопросы свободы слова 
и ограничения этого права регулируются различными за-
конами и нормативными актами. Разумные ограничения 
свободы слова в  России могут быть рассмотрены в  кон-
тексте следующих аспектов:
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1. Законодательные рамки
– Конституция РФ: Статья 29 Конституции гаранти-

рует свободу мысли и  слова, однако также указывает на 
возможность ограничения этого права в  интересах за-
щиты государственной безопасности, общественного по-
рядка, здоровья и нравственности населения.

– Федеральный закон «О средствах массовой инфор-
мации»: Этот закон устанавливает правила для работы 
СМИ и может включать ограничения на распространение 
информации, которая может угрожать безопасности или 
общественному порядку.

2. Ограничения на основании безопасности
– Законодательство о борьбе с экстремизмом: В России 

действуют законы, направленные на борьбу с  экстре-
мизмом и терроризмом, которые могут ограничивать сво-
боду слова, если высказывания или материалы считаются 
экстремистскими. Это может включать блокировку сайтов 
и удаление контента, который считается угрожающим.

– Закон о «Нежелательных организациях»: Этот закон 
позволяет ограничивать деятельность иностранных и ме-
ждународных организаций, которые могут представлять 
угрозу для безопасности России, что также может затра-
гивать свободу слова.

Разумные ограничения свободы слова в России, как и в 
других странах, должны быть обоснованными, пропор-
циональными и направленными на защиту прав и свобод 
других лиц, а  также общественного порядка и  безопас-
ности. Однако на практике эти ограничения часто вызы-
вают критику со стороны правозащитников и  междуна-
родных организаций, которые указывают на возможные 
злоупотребления и чрезмерное применение законодатель-
ства.

В конечном счете, право на свободное выражение 
мнений в  сети должно стать основополагающим прин-
ципом демократического общества, а технологии должны 
служить этому принципу, а не подрывать его ценности.
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Гарантии соблюдения прав и свобод гражданина 
при реализации оперативно-розыскной деятельности

Антонов Ефим Вячеславович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье автором рассматриваются актуальные вопросы соблюдения прав и свобод гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, права и свободы граждан, гарантии.

Конституцией Российской Федерации закреплено поло-
жение о том, что права и свободы человека являются 

высшей ценностью и  их соблюдение должно обеспечи-
вать государство и государственные органы, включающие 
в  себя правоохранительные. Однако существуют случаи 
правомерного ограничения некоторых прав и свобод, на-
пример, в  случае проведения оперативно розыскных ме-
роприятий, которые являются одними из наиболее рас-
пространенных среди правоохранительной деятельности. 

На сегодняшний день обеспечивается эта правомерность 
в первую очередь Федеральным Законом, а также другими 
нормативно-правовыми актами. Потребность в  грамот-
ности в вопросе прав и свобод человека становится неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека.

Так, анализ проблемы взаимоприменения понятий 
«оперативно розыскная деятельность» и «права человека» 
актуален на сегодняшний день, позволяет систематизи-
ровать накопленные знания в  правовой практике и  вы-
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делить сильные и слабые стороны коммуникации рассма-
триваемых понятий.

Оперативно-розыскная деятельность  — это гласная 
и  негласная деятельность государственных оперативных 
подразделений, уполномоченных ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ и действу-
ющих в  пределах оперативно-розыскных мероприятий 
с  целью защиты прав и  свобод человека и  гражданина, 
жизни и  здоровья, а  также безопасности. Такое опреде-
ление дается в нормативно-правовых актах, регламенти-
рующих деятельность правоохранительных органов.

Целями существования оперативно-розыскной дея-
тельности считаются: защита человека от преступлений, 
защита собственности от преступлений, обеспечение без-
опасности общества.

Для того, чтобы оперативно-розыскную деятель-
ность ввести в  работу, необходимы соответствующие 
основания. Основания проведения мероприятий на-
прямую связаны с  названными задачами ОРД, поэтому 
основания, которые будут названы, отвечают реализации 
задач. В  первую очередь, основанием проведения опера-
тивно-розыскной деятельности является возбужденное 
уголовное дело в порядке сто сорок шестой статьи уголов-
но-процессуального кодекса, по факту совершенного пре-
ступления, а также наличие информации о готовящемся 
преступлении и необходимости проведения ОРМ с целью 
его пресечения. Органы возбуждают уголовное дело на 
основе имеющихся материалов.

Оперативно-розыскная деятельность направлена на 
обеспечение государственной безопасности, поэтому при 
проведении ее мероприятий оперуполномоченным необ-
ходимо соблюдать все права и свободы граждан, так как 
это в первую очередь касается безопасности. На законо-
дательном уровне закреплено, что соблюдение и  реали-
зация всех прав и  свобод граждан  — это конечная цель 
оперативно-розыскной деятельности и ее осуществление 
должно происходит в соответствии с этими принципами. 
Для того, чтобы регламентировать эту деятельность су-
ществуют условия, которые способствуют и  подтвер-
ждают права — это гарантии соблюдения прав и свобод 
человека. Гарантии соблюдения прав и  свобод обозна-
чены в  непосредственных обязанностях деятельности 
оперуполномоченных. К  примеру, при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий должностные лица 
должны: не нарушать права человека на неприкосновен-
ность частной жизни, на личную тайну, тайну переписки; 
также запрет на разглашение сведений оперативно ро-
зыскной деятельности, особенно касающихся чести и доб-
рого имени гражданина. В данном случае граждане высту-
пают объектами оперативно-розыскной деятельности, 
а должностные лица — субъектами ОРД. Закон устанав-
ливает соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
двумя путями: как в виде соблюдения всех прав субъек-
тами оперативно-розыскной деятельности, так и возмож-
ностью объектов пользоваться защитой правоохрани-
тельных органов, судов.

В Федеральном законе утверждается обязанность ор-
ганов ОРД полностью обеспечивать права и свободы чело-
века при реализации необходимых мероприятий, а также 
даются конкретные вышеупомянутые права, нарушение 
которых карается. За несоблюдение этих положений су-
ществует уголовная ответственность для должностных 
лиц. Строгое соблюдение ФЗ «Об Оперативно-розыскной 
деятельности» — гарант защиты прав и свобод человека 
при ОРМ. Конституцией также закрепляется обязанность 
защищать права и свободы граждан в целом, при осуще-
ствлении любого вида деятельности, а значит это касается 
и  ОРД. Так, лицо, подвергшееся нарушению своих прав 
при проведении рассматриваемых мероприятий, имеет 
право обратиться в Конституционных Суд РФ, что также 
гарантирует защиту прав и свобод человека. Кроме того, 
на нормативном уровне существуют международные га-
рантии прав и свобод человека при проведении ОРД. Ор-
ганизации занимаются разработкой деклараций, которые 
обеспечивают права человека и  гражданина. Таким об-
разом, можно структурировать гарантии, которыми обла-
дают граждане на защиту своих прав при проведении опе-
ративных мероприятий:

1) в  первую очередь гарантируют защиту прав 
и  свобод граждан  — конституционные нормы, которые 
обязательные при проведении оперативно розыскных ме-
роприятий;

2) регламент деятельности ОРМ, строгое соблюдение 
Федеральных законов и  нормативных актов, которые 
также затрагивает интересны граждан РФ в ОРД;

3) полное право на обжалование в  вышестоящих ор-
ганах действий органов и должностных лиц, противоре-
чащих конституционным правам человека и гражданина;

4) ведомственный и  судебный контроль за деятель-
ностью оперативных органов, который обеспечивает 
полное следование законодательным положениям. Также 
существует структуризация гарантий следующим об-
разом: правовые и  организационные. Первые отвечают 
нормам законодательства и находят в них свое отражение, 
а  вторые  — непосредственно мероприятия, которые га-
рантируют защиту прав и свобод.

Значение гарантий нельзя переоценить, так как именно 
они делают конституционные нормы по защите прав 
и свобод человека действующими как для самих граждан, 
так и  для правоохранительных органов. Должностные 
лица, организующие деятельность ОРМ, как известно, об-
ладают широкими полномочиями, но все же все их дей-
ствия должны отвечать закону об ОРД и не нарушать прав 
человека.

Немаловажным аспектом изучения соотношения по-
нятий оперативно розыскной деятельности и прав человека 
является выделения ограничений, которые позволительны 
для ОРД в области соблюдения прав и свобод человека.

Ограничения эти строго регламентированы и  могут 
быть реализованы только по решению суда. Бывают опе-
ративные случаи, когда проведение ОРМ не терпит, тогда 
необходимо также уведомить об этом суд в  течение 24 
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часов, а в течение 48 часов орган получает решение суда 
о  продолжении или прекращении деятельности. Так как 
основной целью проведения ОРМ является предупре-
ждение преступлений и их раскрытие, то без некоторых 
ограничений, например действий подозреваемого пре-
ступника, который нарушил права и свободы, а также не 
соблюдал законы, будет бессмысленно проводить даль-
нейшую работу, так как сложится парадоксальная си-
туация в  расследовании. В  целом, для предотвращения 
конфликта интересов созданы не только права и свободы, 
но и  обязанности граждан Российской Федерации. Вы-
полняя обязанности, гражданин не теряет право на поль-
зование всеми правами и свободами.

В случае, если нарушение оперативно-розыскной дея-
тельности подтверждено судом, то гражданину требуется 
возмещение вреда (морального или материального). Воз-
мещение обычно выражается в  выплате компенсации за 
счет средств бюджета РФ и виновной стороной является 
не конкретное лицо, а  именно орган, на который посту-
пила жалоба. Условия возмещения морального или мате-
риального вреда зависят от степени тяжести, характера 
страданий, то есть судом рассматриваются детально все 
обстоятельства. Кроме материального и нематериального 
ущерба и  обжалования, человек может истребовать све-
дения, полученные о  нем. Гражданин подает заявление 
и  имеет право получить информацию только непосред-
ственно о нем же.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной определёнными 
условиями деятельности и  гарантируется положениями, 
регламентирующими ОРД на законодательном уровне. 
Но стоит сказать, что возможны исключения, когда права 
и  свободы человека могут ограничиваться в  интересах 
оперативно-розыскной деятельности и  сохранения пра-
вопорядка.

Существуют лица и  органы, которые ответственны 
за защиту прав. В  первую очередь, это гарант Консти-
туции РФ — Президент РФ, также: Правительство, Госу-
дарственная Дума, Уполномоченный по правам человека, 
Суды, Прокуратура, законы и  другие правозащитные 
и  активные организации, общества. Под принципом со-
блюдения прав и свобод человека имеются в виду правила, 
которые обязательны для выполнения всеми участниками 

процесса, а также регулируют правоотношения в рамках 
действующего закона. Наличие гарантий уважения прав 
личности при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий — важное условие для существования правового 
и демократического государства.

Реализация гарантий защиты прав человека имеет по-
стоянное развитие на законодательном уровне в Россий-
ской Федерации, а также имеет за собой международно-
правовую основу, которая делает принцип сохранения 
прав человека общепризнанным. Кроме того, стоит ска-
зать, что важным аспектом рассмотрения темы является 
ограничение прав и свобод при проведении ОРД, а также 
нарушениях оперуполномоченных. Любой человек и гра-
жданин имеет право обратиться с жалобой о нарушении 
своих прав и  свобод, которая в  обязательном порядке 
будет рассмотрена контролирующим органом.

Нельзя не выделить документационное обеспечение, 
которое регулирует деятельность — это Конституция Рос-
сийской Федерации, Федеральные законы «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и  локальные, Декларации 
по правам человека, локальные кодексы в  зависимости 
от классификации права гражданина и другие. Таким об-
разом, права и свободы личности — высшая ценность лю-
бого государства, претендующего на право правового. 
Соответственно, контроль за уважением прав и свобод че-
ловека лежит на государстве и уполномоченных органах.

Одним из таких органов является оперативно-ро-
зыскная деятельность. Сегодня эти понятия тесно пере-
плетены не только законодательными и  нормативными 
актами, но также и в сознании общества, которое имеет 
право на защиту своих правовых возможностей при со-
блюдении обязанностей.

Таким образом, права и  свободы человека и  гражда-
нина являются высшей ценностью демократического 
и  правового государства, что закреплено Конституцией 
Российской Федерации. Основная классификация прав 
и свобод человека делится на: личные, политические, со-
циально-экономические и  культурно духовные права. 
В  каждой из категорий рассматриваются и  устанавлива-
ются положения в  законодательстве, которые обеспечи-
вают правовое положение граждан. Обеспечивают права 
и свободы человека в Российской Федерации также зако-
нодательные акты, исполнение которых безусловно.
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Оперативно-розыскная деятельность в условиях 
цифровизации: новые вызовы и решения

Антонов Ефим Вячеславович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье автором рассматриваются актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности в условиях цифро-
визации, которая значительно изменяет методы и инструменты работы правоохранительных органов. Анализиру-
ются новые вызовы, возникающие в связи с развитием информационных технологий, включая анонимность пользова-
телей и сложность сбора доказательств в цифровом пространстве.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, цифровизация, киберпреступность, информационные тех-
нологии.

С развитием информационных технологий и  их инте-
грацией в  повседневную жизнь общества оператив-

но-розыскная деятельность (ОРД) сталкивается с новыми 
вызовами и угрозами. Цифровизация кардинально изме-
нила ландшафт преступности, привнеся в него элементы, 
ранее не встречавшиеся в  традиционной практике. Ки-
берпреступность, мошенничество в  интернете, распро-
странение экстремистских материалов и другие виды пра-
вонарушений требуют от правоохранительных органов 
адаптации и пересмотра существующих методов работы.

Современные технологии предоставляют преступ-
никам новые возможности для анонимности и уклонения 
от правосудия. Использование шифрования, аноними-
зирующих сервисов и  децентрализованных платформ 
усложняет процесс сбора доказательств и ведет к необхо-
димости разработки новых подходов к оперативной дея-
тельности. В условиях глобализации преступность также 
приобретает транснациональный характер, что требует 
от правоохранительных органов более тесного сотрудни-
чества на международном уровне.

В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты опе-
ративно-розыскной деятельности в  условиях цифрови-
зации, выявим основные проблемы, с которыми сталкива-
ются правоохранительные органы, и предложим решения 
для повышения эффективности их работы. Особое вни-
мание будет уделено правовым аспектам, внедрению со-
временных технологий и  необходимости повышения 
квалификации сотрудников, что позволит создать более 
безопасное общество и эффективно защищать права гра-
ждан в цифровую эпоху.

Оперативно-розыскная деятельность  — вид деятель-
ности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов в  пределах 

их полномочий посредством проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и  свобод человека и  гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств. В  условиях современного обще-
ства, где технологии и криминальные методы постоянно 
развиваются, правоохранительные органы используют 
различные методы и инструменты для эффективного вы-
полнения своих задач.

В связи с цифровизацией появились новые разновид-
ности преступлений, таких как: киберпреступления  — 
кража личной информации, финансовых данных и взлом 
электронных кошельков через хакерские атаки или фи-
шинговые сайты; мошенничество в сети — создание фаль-
шивых онлайн-магазинов или афера с  предлагаемыми 
услугами; распространение фейковых новостей и  дезин-
формации — через социальные сети и другие онлайн-плат-
формы ложная информация быстро распространяется, 
оказывая влияние на общественные настроения и  поли-
тические процессы; онлайн терроризм  — организации-
экстремисты используют социальные сети и мессенджеры 
для распространения своей пропаганды, координации 
и  планирования нападений; сексуальные преступления 
в интернет — к ним относятся детская порнография, он-
лайн-домогательства и торговля сексуальными услугами; 
преступления, связанные с использованием телемедицин-
ских технологий  — например, ненадлежащее оказание 
медицинской помощи с  применением телемедицинских 
технологий в  зависимости от наступивших последствий 
может быть квалифицировано как причинение смерти 
или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Особен-
ностью киберпреступлений также является регулярное 
обновление способов совершения конкретных преступ-
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лений, что обусловлено расширением масштабов цифро-
визации в государстве.

Сбор доказательств в цифровом пространстве одна из 
ключевых проблем оперативно-розыскной деятельности 
при совершении таких преступлений, в  связи с  невоз-
можностью точного и быстрого отслеживания «интернет-
следов» преступника. Многие сервисы оставляют за собой 
возможность быстрого очищения данных пользователей, 
а  также удаления переписок или фотографий, выступа-
ющих доказательствами.

В связи с  этими обстоятельствами, вызывающими 
угрозу роста уровня преступности и безнаказанности, со-
здаются и  развиваются новые криминалистические ме-
тоды. Сотрудниками используются программные обеспе-
чения для анализа больших объемов данных, полученных 
из различных источников (социальные сети, базы данных 
и  т.  д.) с  целью выявления закономерностей и  подозри-
тельных действий, оперативно-розыскной мониторинг 
представляющих оперативный интерес сетевых инфор-
мационных ресурсов, реализуемый через автоматизиро-
ванный поиск ресурсов, содержащих запрещённую к рас-
пространению информацию, оперативно-розыскное 
изучение материалов выявленных ресурсов, связанных 
с  деятельностью преступных сообществ, наблюдение 
за закрытыми для общего доступа местами сетевого об-
щения криминальной направленности. Интегрируются 
различные базы данных что облегчает и ускоряет прове-
дение такого оперативно-розыскного мероприятия, как 
«наведение справок», используются технологии «Big Data» 
и  нейросети для поиска лиц и  фактов, представляющих 
оперативный интерес, на качественно новом уровне, что 
способствует более быстрому установлению личности 
преступника.

С целью усиления мер противодействия киберпре-
ступности в  структуре органов внутренних дел созданы 
подразделения по борьбе с противоправным использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, 
к основным задачам которых относятся предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие преступлений и иных 
правонарушений в сфере IT-технологий, а также коорди-
нация этой деятельности в  системе МВД России; анализ 
данных, содержащихся в  информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в целях выявления запрещенного кон-
тента и  противодействия преступности. Таким образом, 
повышению эффективности противодействия киберпре-
ступности в  условиях цифровизации могут способство-
вать следующие меры правового и организационного ха-

рактера: усиление мер юридической ответственности за 
совершение киберпреступлений; правовая и  техниче-
ская возможность доступа оперативных подразделений 
к  цифровым базам данных государственных органов; 
межрегиональное и  международное взаимодействие 
оперативных подразделений по противодействию кибер-
преступности; совершенствование методик оперативно-
розыскных мер «снятие информации с  технических ка-
налов связи» и «получение компьютерной информации»; 
разработка новых методик проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в  виртуальной среде; более ак-
тивное осуществление оперативного поиска в  сети Ин-
тернет с  применением технологии Big Data; анализ 
оперативной обстановки по линии киберпреступности 
с целью своевременного выявления новых криминальных 
тенденций и  способов совершения преступлений; повы-
шение квалификации сотрудников вновь созданных под-
разделений по борьбе с противоправным использованием 
информационно-коммуникационных технологий; доста-
точная техническая оснащенность и  программное обес-
печение подразделений специальных технических меро-
приятий и  подразделений по борьбе с  противоправным 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий; внедрение новых форм виктимологической 
профилактики киберпреступлений, в том числе с исполь-
зованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий.

Таким образом, противодействие киберпреступности 
является важной задачей для обеспечения безопасности 
в  цифровом пространстве. Учитывая быстрое развитие 
технологий и  рост числа угроз, необходимо принимать 
комплексные меры, включая ужесточение законодатель-
ства, развитие специализированных подразделений в ор-
ганах внутренних дел, улучшение межведомственного 
и  международного сотрудничества, а  также повышение 
квалификации сотрудников. Важным аспектом явля-
ется также активное использование современных техно-
логий для анализа данных и выявления преступных дей-
ствий. Эффективная профилактика киберпреступлений 
требует не только правовых и организационных мер, но 
и активного вовлечения общества в процесс повышения 
осведомленности о  рисках, связанных с  использова-
нием информационно-коммуникационных технологий. 
Только совместными усилиями государства, правоохра-
нительных органов и  гражданского общества можно со-
здать безопасную цифровую среду и минимизировать не-
гативные последствия киберпреступности.
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Актуальные вопросы информатизации прокурорского надзора 
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства
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В статье автор исследует перспективные направления цифровой трансформации органов прокуратуры, направ-
ленные на цифровизацию прокурорского надзора за досудебными стадиями уголовного судопроизводства.
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Необходимость внедрения информационных и  ком-
муникационных технологий государственными ор-

ганами РФ обозначена в Указе Президента РФ от 09.06.2017 
№ 203 «О стратегии развития информационного общества 
в РФ на 2017–2030 годы» [1]. В целях внедрения информа-
ционных технологий органами прокуратуры в настоящее 
время реализуются положения Приказа Генеральной про-
куратуры РФ от 14 сентября 2017 года № 627 «Об утвер-
ждении Концепции цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры до 2025 года» [2].

Реализация указанной концепции подходит к  своему 
завершению. Так уже созданы единая защищенная сеть 
передачи данных органов прокуратуры активно исполь-
зуются зачищенная ведомственная электронная почта, 
IP-телефония и  средства видеоконференцсвязи ФГИС 
«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», 
а также единые внутренние и внешние порталы органов 
прокуратуры РФ [3, с.58]. Также генеральным прокурором 
РФ И. В. Красновым утвержден План по внедрению искус-
ственного интеллекта на 2024–2026 годы [4], что согласу-
ется с Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года, которая предполагает 
разработку программного обеспечения с использованием 
технологии искусственного интеллекта для решения задач 
в различных сферах общественных отношений [5].

Цифровизация деятельности прокуратуры в  досу-
дебном производстве и  ее взаимодействия с  органами 
предварительного расследования сегодня  — есть наи-
более значимое и  актуальное направление оптимизации 
организации прокурорского надзора за предварительным 
расследованием [6, с. 143]. В этой связи актуальным пред-
метом для исследования остаются способы информати-

зации прокурорского надзора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства.

Прокурорский надзор с  использованием информа-
ционных технологий предполагает использование элек-
тронного общения, использование электронного доку-
ментооборота, обеспечение дистанционного доступа 
к информации, чего для целесообразно ввести альтерна-
тиву оформления процессуальных решений на бумажном 
носителе виде электронного процессуального решения, 
то есть документа составленного в электронном и подпи-
санной электронной подписью должностного лица, вы-
данной ему удостоверяющим центром в  целях исполь-
зования в  служебных целях. Думается, что электронное 
процессуальное решение в дальнейшем получит свое ле-
гальное определение в уголовно-процессуальном законо-
дательстве РФ. Также надзирающие прокуроры могут ис-
пользовать средства аудио-видеоконференцсвязи.

Разделяя мнение  Е.  С.  Папышевой мы считаем, что 
особый статус прокурора в уголовном судопроизводстве 
подразумевает возложение на органы прокуратуры ор-
ганизации единой платформы, которая будет выступать 
в роли основы для дальнейшей цифровизации прокурор-
ского надзора досудебных стадий уголовного судопроиз-
водства [7, с. 115].

Так, примером администрирования органами проку-
ратуры электронных платформ является Государственная 
автоматизированная система правовой статистики (далее 
ГАС ПС), ввод которой ожидается 01 января 2027 года [8], 
в целях обеспечения цифровизации при работе с докумен-
тами первичного учета. Разделяя мнение  С.  Х.  Джиоева 
отметим, что в  связи с  возрастанием предусмотренных 
уголовным законом составов преступлений, изначально 
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предполагающих применение административной пре-
юдиции, например за уклонение родителем, без уважи-
тельных причин, от уплаты алиментов (ч.1 ст. 157 УК 
РФ) необходимо распространить опыт сбора, обработки 
и учета статистических данных о преступлениях на адми-
нистративные правонарушения, являющиеся преюдици-
альными фактами [9, с. 58–59].

Не стоит забывать об увеличении границ возможности 
использования таких технологий, как Legal tech (техно-
логия решения), технологий искусственного интеллекта, 
нейросетей и  Big Data (большие данные), а  также Cloud 
computing (облачные вычисления).

Технологии Legal tech (технологии решения) специали-
зируются на предоставлении юридических услуг с исполь-
зованием информационных технологий и информацион-
но-технологическим обслуживанием профессиональной 
деятельности юристов [10, с. 27], применяемых в деятель-
ности сотрудников органов прокуратуры для разрешения 
типовых вопросов, возникающих при осуществлении слу-
жебной деятельности.

Технологии искусственного интеллекта, нейросети 
и  Big Data (большие данные), позволяют анализировать 
большой массив информации, для дальнейшего ее ис-
пользования, в  том числе для выявления незамеченных 
закономерностей, прогнозирования возможных нару-
шений законодательства в  целях их недопущения или 
предотвращения, объединения отдельных баз данных 
в  одну для коллективного использования информации. 
Важной задачей для работы данных технологий является 
создание органами прокуратуры ведомственных центров 
обработки данных для обеспечения их сохранности и га-
рантии их целостности [11, с. 218].

Технологии Cloud computing (облачные вычисления) яв-
ляются олицетворением межведомственного электронного 
взаимодействия, посредством создания платформ для даль-
нейшей совместной работы правоохранительных органов 
и  их взаимной интеграции, обеспечивающих взаимный 
обмен данными и ускорение как работы поднадзорных ор-
ганов, так и мобильность мер прокурорского реагирования 
за деятельностью органов дознания и следствия.

Полагаем, что появление перспективных, по 
мнению О. А. Малышевой, «электронных уголовных дел» 
[12, с. 85] безальтернативно является вопросам времени 
[13, с. 127] и актуальным направлением развития процес-
суального права, информатизации прокурорского над-
зора способствующим росту оперативности прокурор-
ского реагирования, что подтверждается зарубежным 
опытом, например республики Казахстан [14], в которой 
Инструкцией о ведении судопроизводства в электронном 
формате [15] регламентируется работа, связанная с  рас-
следованием уголовных дел с  использованием информа-
ционной системы «Единый реестр досудебных рассле-
дований» (далее ЕС ЕРДР), которая объединяет в  себе 
функции по регистрации сообщений о  преступлении, 
расследование возбужденных уголовных дел, преимуще-
ственно в  электронном виде, осуществления прокурор-

ского надзора за ходом расследования уголовных дел, 
а также их направления в суд по окончании производства 
предварительного расследования [16, с. 277].

В указанной системе процессуальные решения долж-
ностных лиц оформляются посредством создания соот-
ветствующего электронного документа или загрузке об-
раза документа, составленного на бумажном носителе 
с  возможностью подписания документов средствами 
электронной подписи, а также собственноручно. Система 
ЕС ЕРДР обеспечивает постоянство прокурорского над-
зора в  онлайн формате, что гарантирует своевременное 
выявление нарушения законов и  сроков расследования 
уголовных дела в  связи с  реальной имеющейся у  надзи-
рающего прокурора возможностью ознакомления с  ма-
териалами уголовного дела в любое время, а также обес-
печивает оперативное рассмотрение и  разрешение 
прокурором жалоб на неправомерные действия долж-
ностного лица, осуществляющего предварительное рас-
следование, которые поступают к  нему от других участ-
ников уголовного дела [6, с. 150–151], для чего ЕС ЕРДР 
предусмотрен функционал «Публичный сектор», показ 
которого был проведен 21 июня 2024 года Комитетом по 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан для адвокатского со-
общества [17].

В авангарде цифровизации производства по уго-
ловным делам в  России находится Федеральная тамо-
женная службы РФ, в  которой уже на протяжении де-
сяти лет используется комплекс программных средств 
поддержки деятельности подразделений дознания «Уго-
ловные дела» [18, с. 111], в целях формирования система-
тизированной базы данных, содержащую информацию 
о  сообщениях о  преступлениях, а  также об уголовных 
делах и осуществления контрольных функций, подгрузки 
статистических карт, их появления у надзирающего про-
курора и при осуществлении надзора за достоверностью 
отображения информации в  указанных картах их пере-
дачи в ГАС ПС [19, с. 96–97].

Сегодня, в условиях ведения странами западного блока 
гибридной войны против Российской Федерации и  ве-
дении всевозможных санкций и  как следствие разрыва 
сотрудничества с  западными компаниями, ранее предо-
ставляющими программное обеспечение на территорию 
России, очевидна необходимость импортозамещения 
программного обеспечения, а  также опасность исполь-
зования зарубежного софта государственными орга-
нами власти. Однако, персональные электронно-вычис-
лительные машины сотрудников органов прокуратуры 
могут обеспечиваться операционной системой семей-
ства «Microsoft Windows» [20], что не может обеспечи-
вать должной защиты информации, полученной в  том 
числе при проведении мероприятий по надзору за досу-
дебными стадиями уголовного судопроизводства. Кроме 
того, в марте 2022 года корпорация Microsoft приостано-
вила продажи программного обеспечения и  иных про-
дуктов в России [21]. Отсутствие лицензированной под-
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держки со стороны зарубежного разработчика негативно 
сказывается на безопасности использования программ-
ного обеспечения, а  разрешение вопроса о  замещении 
иностранного программного обеспечения в деятельности 
органов прокуратуры не теряет актуальности даже при 
возможном возвращении корпорации Microsoft на рос-
сийский рынок [22].

В России уже давно имеется практика применения аль-
тернативы применения зарубежного программного обес-
печения. Так, к примеру в работе Федеральной службы су-
дебных приставов Российской федерации (далее ФССП) 
используется автоматизированная информационная си-
стема «АИС ФССП», основанная на операционной си-
стеме GosLinux, являющейся дистрибутивом семейства 
операционных систем Linux с открытым исходным кодом, 
при этом уникальной операционной системой, имеющей 
высокую степень технологической независимости [23] 
и  обеспечивающей нормальное исполнение обязанно-
стей, возложенных на службу судебных приставов. Также 
указанной службой рассматривается вопрос перехода на 
новую операционную систему, которая разработана оте-

чественным разработчиком. Возможным вариантом для 
использования является система Ред ОС, которая была 
разработана российской IT-компанией «РЕД СОФТ» [24].

Необходимо отметить, что осуществление прокурор-
ского надзора с  использованием современных информа-
ционных технологий создает необходимость получения 
необходимых компетенций сотрудниками органов проку-
ратуры, так как от умений и навыков последних непосред-
ственно будет зависеть результативность цифровизации 
трансформации органов прокуратуры, оптимизации дея-
тельности прокуроров, в том числе при реализации про-
курорского надзора на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства.

Вышеуказанное подтверждает необходимость теоре-
тического изучения вопросов информатизации проку-
рорского надзора для последующего внедрения совре-
менных технологий в деятельность органов прокуратуры, 
повышения мобильности прокурорского реагирования 
и недопущения нарушений законодательства Российской 
Федерации и  обеспечения своевременного отправления 
правосудия по уголовным делам.
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Социально-демографические характеристики лиц, совершающих 
превышение должностных полномочий: современные тенденции

Баранов Николай Валерьевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Статья анализирует социально-демографический портрет лиц, превышающих должностные полномочия. На основе 
изучения материалов уголовных дел выявлены ключевые характеристики современного должностного преступника. Ре-
зультаты позволяют сформулировать рекомендации для совершенствования профилактики должностных преступ-
лений и кадровой политики в государственных структурах.
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Проблема превышения должностных полномочий 
остается одним из наиболее значимых вызовов для 

современной системы государственного управления 
России. Социальная опасность данного преступления 
обусловлена не только причиняемым материальным 
ущербом, но и серьезным подрывом авторитета государ-
ственной власти, формированием негативного отношения 
граждан к деятельности государственного аппарата. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации в  ст. 286 опреде-
ляет превышение должностных полномочий как «совер-
шение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства» [1].

Эффективная профилактика превышения должностных 
полномочий невозможна без глубокого понимания со-
циально-демографических характеристик лиц, склонных 
к  совершению данного преступления. Как справедливо 
отмечает  А.  М.  Дуисова, «предупреждение преступности 
должно основываться на знании тех, кто совершает пре-
ступления, кто может их совершить, а также условий, фор-
мирующих криминогенные качества личности» [4, с. 51].

Актуальность исследования социально-демографиче-
ского портрета субъектов превышения должностных пол-
номочий обусловлена как теоретической значимостью 
для развития криминологической науки, так и практиче-
ской необходимостью совершенствования профилактиче-
ских мер и обоснования эффективной кадровой политики 
в государственных органах.

Гендерный аспект анализируемых преступлений демон-
стрирует существенное преобладание мужчин среди лиц, 
совершающих превышение должностных полномочий. Это 
объясняется не только общей криминологической тенден-
цией преобладания мужской преступности, но и  струк-
турой занятости в  тех должностных позициях, которые 
предоставляют наибольшие возможности для превышения 
полномочий. Однако в  последние годы наметилась тен-
денция к увеличению доли женщин среди субъектов дан-
ного преступления, что коррелирует с возрастанием роли 
женщин в системе государственного управления.

Возрастные характеристики лиц, привлекаемых к  от-
ветственности за превышение должностных полномочий, 
показывают преобладание возрастной группы от 30 до 45 
лет. Это объясняется тем, что именно к этому возрасту го-
сударственные служащие достигают должностей, предо-
ставляющих значительные властные полномочия, но еще 
не обладают достаточным опытом и устойчивой системой 
профессиональных ценностей, препятствующих противо-
правному поведению. Как отмечает Е. А. Алексеева, «кри-
минальная активность должностных лиц имеет свои воз-
растные пики, обусловленные не столько биологическими 

факторами, сколько социально-правовым статусом и до-
ступом к властным ресурсам» [3, с. 105].

Образовательный уровень лиц, совершающих превы-
шение должностных полномочий, традиционно высок  — 
подавляющее большинство имеет высшее образование, что 
обусловлено квалификационными требованиями к  долж-
ностям государственной службы. При этом следует отме-
тить парадоксальную ситуацию: наличие юридического 
образования у должностного лица не является фактором, 
снижающим вероятность совершения преступления по ст. 
286 УК РФ. Напротив, среди совершивших данное преступ-
ление доля лиц с  юридическим образованием выше, чем 
в общей структуре государственных служащих.

Анализ семейного положения показывает, что боль-
шинство лиц, привлеченных к  ответственности за пре-
вышение должностных полномочий, состоят в  браке 
и имеют детей. Это соответствует общему социально-де-
мографическому профилю государственных служащих 
соответствующего возраста и должностного уровня.

Стаж государственной службы является важным фак-
тором в характеристике лиц, совершающих данное преступ-
ление. Наиболее криминогенной является группа с опытом 
работы от 5 до 10 лет. Более низкий уровень преступности 
среди начинающих государственных служащих обусловлен 
их меньшими должностными возможностями, а  также 
более строгим контролем со стороны руководства. В группе 
с большим стажем (свыше 15 лет) также наблюдается сни-
жение криминальной активности, что может быть связано 
с профессиональной устойчивостью и выработанными ме-
ханизмами легального достижения целей [5, с. 281].

Цифровая трансформация управления существенно ме-
няет портрет нарушителя. Растет доля людей с развитыми 
цифровыми навыками. Происходит смещение от прямого 
административного давления к манипуляциям в информа-
ционных системах. Наблюдается «омоложение» контингента 
нарушителей из-за активного включения молодых специа-
листов в процессы цифровизации. Выявлены региональные 
различия в характеристиках нарушителей. В ресурсных ре-
гионах превалируют нарушения в  сфере контроля за при-
родными богатствами, совершаемые преимущественно 
людьми с техническим образованием. В приграничных об-
ластях чаще встречаются превышения полномочий при ре-
гулировании трансграничного движения, совершаемые ли-
цами с контактами на сопредельных территориях.

На основе проведенного анализа социально-демо-
графических характеристик лиц, превышающих долж-
ностные полномочия, можно сформулировать ряд реко-
мендаций по совершенствованию системы профилактики 
данных преступлений и  кадровой политики в  государ-
ственных структурах.

Прежде всего, необходимо совершенствование си-
стемы отбора кадров для государственной службы 
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с учетом выявленных факторов риска. Особое внимание 
следует уделять не только формальным квалификаци-
онным требованиям, но и  психологическим характери-
стикам кандидатов, их ценностным ориентациям и моти-
вационной сфере.

Система профессиональной подготовки и  повышения 
квалификации государственных служащих должна вклю-
чать специальные программы, направленные на формиро-
вание антикоррупционной устойчивости и правосознания, 
препятствующего превышению должностных полномочий. 
При этом особое внимание следует уделять возрастной 
группе от 30 до 45 лет, а  также лицам со стажем государ-
ственной службы от 5 до 10 лет, как наиболее подверженным 
риску совершения рассматриваемых преступлений.

Важным направлением профилактики является со-
вершенствование системы контроля за деятельностью 

должностных лиц. Положительное влияние оказывает 
развитие цифровых технологий, позволяющих миними-
зировать человеческий фактор при принятии решений 
и  обеспечивающих прозрачность административных 
процедур. Однако необходимо учитывать, что цифро-
визация создает и  новые возможности для превышения 
должностных полномочий, что требует разработки спе-
циальных мер защиты информационных систем от непра-
вомерного использования.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [2] предусматривает комплекс мер по 
профилактике коррупционных правонарушений, включая 
превышение должностных полномочий. Однако эффектив-
ность этих мер могла бы быть повышена путем их диффе-
ренциации с учетом выявленных социально-демографиче-
ских характеристик потенциальных правонарушителей.
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В статье рассматриваются особенности применения Фе-
дерального закона №  115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма» в банковской прак-
тике при взаимодействии с  физическими лицами. Ана-
лизируются ключевые положения закона, используемые 

процедуры банковского комплаенса, а также типичные про-
блемы, возникающие при его реализации. Делается вывод 
о необходимости более детального регулирования прав гра-
ждан в контексте усиливающегося банковского контроля.

Федеральный закон от 7 августа 2001 года №  115-ФЗ 
(далее  — Закон 115-ФЗ) является краеугольным камнем 
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системы противодействия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путём, и  финансированию терро-
ризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации [1]. В условиях 
ужесточающегося регулирования в  финансовом секторе 
значительное внимание уделяется именно банковскому 
сегменту, поскольку банки служат основным каналом 
движения финансовых потоков. Особенно остро стоят 
вопросы правоприменения закона при работе с  физиче-
скими лицами, поскольку именно здесь возникают кон-
фликты между обязанностями банков и правами граждан.

Закон 115-ФЗ обязывает кредитные организации про-
водить идентификацию клиентов, мониторинг операций 
и оценку рисков, связанных с отмыванием доходов и фи-
нансированием терроризма [2]. При этом в  отношении 
физических лиц банки обязаны проводить полную иден-
тификацию клиента при открытии счёта или выполнении 
определённых операций, уточнять информацию о  кли-
енте при возникновении подозрений в недостоверности 
предоставленных сведений, осуществлять внутренний 
контроль, включая выявление сомнительных операций 
(например, частые крупные переводы без очевидной эко-
номической цели). Кроме того, банки обязаны приоста-
навливать или отказывать в  проведении операций, ко-
торые носят признаки сомнительных, а также направлять 
соответствующую информацию в Росфинмониторинг.

Практическая реализация положений Федерального 
закона № 115-ФЗ в банковской сфере при обслуживании 
физических лиц сопряжена с рядом существенных труд-
ностей, отражающих как объективные вызовы регулиро-
вания финансовой деятельности, так и особенности кон-
кретных организационных процедур.

Одной из наиболее острых проблем является массовая 
автоматизация процессов выявления подозрительных 
операций, основанная на алгоритмических моделях 
оценки рисков. В результате применения универсальных 
цифровых критериев к разнородным транзакциям возни-
кает ситуация, при которой крупные переводы, личные 
сбережения или внутрисемейные займы подвергаются 
безусловной блокировке, несмотря на отсутствие объ-
ективных признаков противоправности. Это обстоя-
тельство приводит к  избыточной нагрузке на клиентов 
и  формированию социальной напряженности. Дополни-
тельное усложнение вызывает низкий уровень прозрач-
ности принимаемых банками решений. В  подавляющем 
большинстве случаев физическим лицам не предостав-
ляется чёткое объяснение причин отказа в  проведении 
операций или блокировки счетов. Подобная практика 
препятствует реализации принципов правовой опреде-
ленности, равенства сторон и  доступа к  эффективным 

средствам правовой защиты. Кроме того, в  настоящее 
время наблюдается ограниченность существующих ме-
ханизмов обжалования действий кредитных органи-
заций. Процедуры, доступные клиентам, отличаются за-
тяжным характером и значительными процессуальными 
сложностями. При этом судебные инстанции нередко 
склонны исходить из презумпции добросовестности дей-
ствий банков, обусловленной их обязанностями в рамках 
выполнения требований 115-ФЗ, что в ряде случаев при-
водит к  игнорированию конкретных обстоятельств дела 
и нарушению баланса публичных и частных интересов [3].

Сложившаяся судебная практика свидетельствует 
о  наличии двойственной тенденции в  вопросах право-
применения 115-ФЗ при работе с  физическими лицами. 
С  одной стороны, суды последовательно подчеркивают 
приоритетность выполнения банками обязанностей по 
противодействию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма. С другой стороны, в ряде ре-
шений, в  частности в  постановлениях Верховного Суда 
Российской Федерации, отмечается недопустимость от-
каза в  осуществлении операций исключительно на ос-
новании формальной оценки риска без приведения кон-
кретных доказательств незаконности действий клиента 
[4]. Несмотря на наличие подобной правовой позиции, её 
имплементация в  широкую судебную практику на сего-
дняшний день остаётся ограниченной. Большинство рас-
смотренных споров завершаются в пользу кредитных ор-
ганизаций, что указывает на необходимость дальнейшего 
совершенствования механизмов защиты прав физических 
лиц в указанной сфере.

Современное состояние правоприменительной прак-
тики в  области реализации положений 115-ФЗ в  бан-
ковском секторе при обслуживании физических лиц де-
монстрирует объективную потребность в  доработке 
как нормативной базы, так и  внутренних процедур кре-
дитных организаций.

В качестве первоочередных мер следует обозначить 
разработку единых и прозрачных стандартов оценки опе-
раций с участием физических лиц, повышение уровня ин-
формированности клиентов о принимаемых в отношении 
них решениях, внедрение эффективных досудебных ме-
ханизмов обжалования действий банков с участием упол-
номоченных государственных органов, а  также активи-
зацию правового просвещения населения в  вопросах 
финансового мониторинга. Обеспечение баланса между 
публичными интересами в сфере национальной безопас-
ности и частными интересами граждан требует последо-
вательных и комплексных усилий как на уровне законода-
тельства, так и в практике его применения.
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Налоговое законодательство Российской Федерации 
представляет собой сложную систему норм и правил, 

которые регулируют отношения между налогоплательщи-
ками и  государственными органами, ответственными за 
сбор налогов. В  условиях современного экономического 
кризиса и постоянных изменений в налоговом законода-
тельстве вопросы эффективного разрешения налоговых 
споров становятся всё более актуальными.

Правильное и своевременное разрешение таких споров 
не только способствует укреплению доверия к  государ-
ственным институтам, но и обеспечивает справедливость 
в системе налогообложения.

Налоговые споры, решаемые в  досудебном порядке, 
рассматриваются на уровне вышестоящего налогового 
органа, который выносит своё решение с целью урегули-
рования спора и удовлетворения интересов обеих сторон.

Важно заметить, что в зарубежных государствах более 
85 % споров в сфере налогообложения решаются на этапе 
внесудебного порядка.

Налоговая система Российской Федерации также стре-
мится к  достижению аналогичных показателей, так как 
досудебный порядок рассмотрения споров имеет большое 
количество преимуществ, рассмотрим основные из них:

1. Отсутствует необходимость уплачивать государ-
ственную пошлину и нести другие издержки в суде.

2. Жалоба оформляется в наиболее простом виде.
3. Рассмотрение жалобы осуществляется в  более ко-

роткий срок, чем при решении споров в  судебном по-
рядке.

4. Исполнение по решению внесудебного порядка 
происходит в более короткие сроки.

Однако, при существующих преимуществах, также 
существуют и  проблемы досудебного урегулирования 
споров по объекту налогообложения, представим ос-
новные из них:

1. Низкий уровень информированности налогопла-
тельщиков. Чаще всего налогоплательщики не имеют ин-
формацию, которая затрагивает все тонкости налогового 
законодательства, и они в большей степени не имеют воз-
можности обжаловать акты и  действия налоговых ор-
ганов в том объёме, в котором им положено.

2. Прослеживается тенденция отсутствия уверен-
ности налогоплательщиков в  правильности и  объектив-
ности решения, принимаемого на уровне вышестоящего 

налогового органа. Здесь в  большей степени выступает 
психологическая сторона вопроса.

Представленные проблемы и  несовершенства в  зако-
нодательстве и  системе досудебного урегулирования на-
логовых споров являются актуальными и  требуют ско-
рейшего разрешения.

Представим основные рекомендации, которые необхо-
димы для улучшения существующей ситуации:

1. Эффективным станет формирование отдельного 
государственного органа, существующего вне системы 
налогового регулирования. Данное направление позволит 
избежать ситуации, возникающей в  большинстве слу-
чаев при возникновении налоговых споров, когда выше-
стоящий налоговый орган поддерживает или оставляет 
в силе решение нижестоящей инстанции.

2. Развивать систему консультативной помощи 
в  части налогового регулирования, благодаря которому 
можно достичь более высокого качества функциониро-
вания системы урегулирования налоговых споров в досу-
дебном порядке.

Подводя итог изложенному, следует подчеркнуть, что 
вопрос досудебного урегулирования налоговых споров 
остаётся актуальным и активно обсуждаемым в научных 
исследованиях. Особое внимание уделяется проблемным 
аспектам досудебного разрешения таких споров.

В работе предложены меры для улучшения системы 
урегулирования налоговых споров, однако они носят ре-
комендательный характер и не претендуют на исчерпыва-
ющий подход. Следует отметить, что система налогообло-
жения и, в частности, урегулирования налоговых споров 
представляет собой сложную структуру правовых отно-
шений между участниками процесса, где каждый случай 
уникален и  зависит от конкретных обстоятельств, ко-
торые не всегда поддаются универсальным решениям.

Таким образом, важно подходить к  рассмотрению 
каждого спора индивидуально, чтобы найти наиболее 
эффективное решение, удовлетворяющее обе стороны 
конфликта. В  свою очередь, для государства ключевым 
моментом является дальнейшее совершенствование за-
конодательных механизмов разрешения споров, чтобы 
исключить возможность злоупотреблений со стороны 
вышестоящих налоговых органов, а  также обеспечить 
прозрачность всех этапов рассмотрения жалоб и  при-
нятия решений
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Цифровизация воинского учета РФ:  
инновационный потенциал и структурные дисфункции

Бубновский Сергей Александрович, студент магистратуры
Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

Статья посвящена анализу современных изменений в системе воинского учета Российской Федерации, направленных 
на повышение эффективности взаимодействия государственных структур и  граждан. Рассматриваются ключевые 
инициативы по интеграции цифровых технологий, включая использование портала «Госуслуги» и создание единого элек-
тронного реестра военнообязанных. Особое внимание уделяется правовым и организационным аспектам модернизации 
системы, а также перспективам ее дальнейшего развития в условиях современных вызовов.

Ключевые слова: воинский учет, цифровизация, портал «Госуслуги», мобилизационная готовность, межведом-
ственное взаимодействие.

Digitalization of military accounting of the Russian Federation: 
innovation potential and structural dysfunctions

The article analyzes contemporary changes in the military registration system of the Russian Federation aimed at enhancing the 
efficiency of interaction between government agencies and citizens. It examines key initiatives for integrating digital technologies, 
including the use of the Gosuslugi portal and the establishment of a unified electronic register of individuals liable for military service. 
Special attention is given to the legal and organizational aspects of modernizing the system, as well as prospects for its further 
development in the face of current challenges.

Keywords: military registration, digitalization, Gosuslugi portal, mobilization readiness, interdepartmental cooperation.

Введение

Гипотеза исследования

Успешная цифровая трансформация воинского учета 
в  РФ возможна только при условии синхронизации тех-
нологических инноваций с  преодолением институцио-
нальных барьеров, включая межведомственную раз-
общенность, устаревшие административные практики 
и правовые лакуны.

С февраля 2022 года в контексте специальной военной 
операции на территории Украины Российская Феде-

рация столкнулась с необходимостью оперативного пере-
хода к частичной мобилизации резервных контингентов. 
Данный процесс, предусмотренный действующим зако-
нодательством в сфере обороны и безопасности, включая:

— Конституцию Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с  изменениями от 
01.07.2020);

— Федеральный закон от 26.02.1997 №  31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»;

— Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе»;
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— Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»;

— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и  муници-
пальных услуг»,

выявил ряд институциональных вызовов, связанных 
с  оптимизацией механизмов воинского учета, находя-
щихся в компетенции Министерства обороны РФ. Анализ 
реализации мероприятий позволил определить ключевые 
направления совершенствования, в том числе:

— синхронизацию межведомственного взаимодей-
ствия;

— модернизацию методологии сбора и  проверки 
данных;

— цифровизацию учетно-призывных процедур.

Основные вызовы и решения

Несовершенство текущей инфраструктуры, обуслов-
ленное частичным сохранением рутинных администра-
тивных практик, спровоцировало каскадные задержки 
в  выполнении мобилизационных планов. Это привело 
к  необходимости корректировок и  возникновению дис-
куссий о  соответствии процедур актуальным правовым 
стандартам. Эксперты отмечают, что текущая ситуация 
подчеркивает важность стратегического подхода к рефор-
мированию системы воинского учета. Приоритетными 
направлениями могут стать:

— внедрение сквозных цифровых реестров на базе 
технологий распределенного учета;

— интеграция искусственного интеллекта для про-
гнозной аналитики;

— создание многоуровневой системы обратной связи 
с гражданами.

Параллельно целесообразно рассмотреть вопрос о гар-
монизации национальных практик с  международными 
подходами в  области мобилизационной готовности, что 
позволит минимизировать риски правовых коллизий 
и усилить общественный консенсус.

Перспективы цифровизации

Одной из приоритетных задач является обеспечение 
актуальности информации о военнообязанных. В рамках 
сотрудничества Министерства обороны РФ с  другими 
ведомствами разрабатываются меры по синхронизации 
данных, включая использование сведений из систем здра-

воохранения, миграционного учета и налоговых органов. 
Это позволит минимизировать случаи расхождений в ин-
формации, такие как неактуальный адрес регистрации 
или изменение семейного статуса гражданина.

Примером прогресса стало принятие Федерального за-
кона от 14.04.2023 № 127-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего создание единого электронного рее-
стра военнообязанных. Данная система, интегрированная 
с  порталом «Госуслуги», направлена на упрощение про-
цедур уведомления граждан и  повышение прозрачности 
процесса.

Административные и технологические меры

Для повышения дисциплины предусмотрены меры ад-
министративного характера, такие как временные огра-
ничения на регистрацию имущества или оформление 
кредитов. Одновременно система предоставляет возмож-
ность дистанционного внесения изменений в  учетные 
данные, что особенно актуально для граждан, прожива-
ющих в отдаленных регионах.

Исторически Министерство обороны России демон-
стрировало осторожность при внедрении инноваций, 
что объясняется спецификой задач, стоящих перед ве-
домством. Однако текущие проекты, такие как перевод 
личных дел призывников в  электронный формат, свиде-
тельствуют о  готовности адаптироваться к  технологиче-
ским трендам.

Заключение

Модернизация системы воинского учета через ци-
фровизацию  — это закономерный этап развития госу-
дарственных услуг в  России. Интеграция технологий не 
только повышает эффективность управления, но и укреп-
ляет доверие граждан к институтам власти. Успех зависит 
от слаженной работы всех участников процесса, включая 
ведомства, бизнес и общество. 

Подтверждение гипотезы

Анализ показал, что ключевым препятствием для ци-
фровизации остается институциональная инерция, а  не 
технологические ограничения. Для прорыва требуется пе-
ресмотр управленческих моделей и  усиление межведом-
ственной координации.
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Административные правонарушения в области воинского учета: 
концептуальные основы и правоприменительная перспектива

Бубновский Сергей Александрович, студент магистратуры
Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

Настоящее исследование направлено на анализ концептуального единства нормативных целей и их практической реа-
лизации в сфере административных правонарушений, сопряженных с воинским учетом. Акцент сделан на выявлении ла-
тентных противоречий между декларируемыми принципами законодательства, ориентированными на укрепление на-
циональной безопасности, и  превалирующим формализмом в  правоприменительных процедурах. Автор обосновывает 
необходимость синтеза нормативных установок с их глубинным телеологическим содержанием, предлагая комплекс мер, 
направленных на оптимизацию законодательной базы и совершенствование правоприменительной культуры.

Ключевые слова: воинский учет, телеология права, административная ответственность, гармонизация правопо-
рядка, принцип пропорциональности, КоАП РФ.

Administrative offenses in the field of military accounting: 
conceptual foundations and law enforcement perspective

This study aims to analyze the conceptual unity of normative goals and their practical implementation in the sphere of administrative 
offenses related to military registration. The emphasis is placed on identifying latent contradictions between the declared principles 
of legislation, aimed at strengthening national security, and the prevailing formalism in law enforcement procedures. The author 
substantiates the necessity of synthesizing normative regulations with their deep teleological content, proposing a  set of measures 
aimed at optimizing the legislative framework and improving law enforcement culture.

Keywords: military registration, teleology of law, administrative liability, harmonization of legal order, principle of proportionality, 
CAO RF.

Введение

Феномен «духа закона» как метаюридическая кате-
гория предполагает системную интеграцию целепола-
гания, аксиологических ориентиров и нормативных прин-
ципов, имплементированных законодателем в  правовое 
поле. В контексте воинского учета данная концепция ре-
презентирует стремление к  обеспечению мобилизаци-
онного суверенитета государства, балансу публично-
правовых и  частных интересов, а  также поддержанию 
социального консенсуса в вопросах оборонной политики. 
Тем не менее, эмпирические наблюдения за правоприме-
нительной практикой выявляют устойчивый диссонанс 
между номинативными целями законодательства и  их 
операционализацией, что актуализирует дискурс о  не-
обходимости ревизии подходов к  административному 
регулированию. Целью исследования выступает иден-
тификация ключевых векторов расхождения между нор-

мативными декларациями и их практической имплемен-
тацией, а  также разработка стратегии их конвергенции 
в рамках эволюции правовой системы.

Телеолого-аксиологические основания института 
воинского учета

Законодательная архитектоника воинского учета де-
терминирована комплексом принципов, укорененных 
в конституционно-правовом дискурсе и отраслевых нор-
мативных актах:

— принцип универсальности, коррелирующий с кон-
ституционной парадигмой защиты государственного су-
веренитета (ст. 59 Конституции РФ) и  предполагающий 
всеохватность учета военнообязанных;

— принцип эквитабельности, гарантирующий равную 
распределенность оборонной нагрузки в  социуме и  ис-
ключающий дискриминационные практики;
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— принцип процессуальной оперативности, обеспе-
чивающий динамичность актуализации данных в  кон-
тексте мобилизационной готовности;

— принцип конгруэнтности санкций, основанный на 
доктрине соразмерности (proportionality) и  требующий 
адекватности мер ответственности характеру и  степени 
общественной девиации.

Несмотря на эксплицитность указанных ориентиров, 
их рецепция в  административно-деликтных нормах (ст. 
21.5–21.7 КоАП РФ) зачастую редуцируется до механи-
стического применения санкций, что нивелирует цен-
ностно-целевое измерение законодательства и  создает 
прецеденты дисбаланса между репрессивной и  превен-
тивной функциями права.

Дихотомия нормативных интенций 
и правоприменительного дискурса

Совокупный анализ действующего регуляторного ре-
жима позволяет констатировать наличие следующих си-
стемных вызовов.

— Правоприменительные инстанции нередко абсолю-
тизируют формально-бюрократические аспекты (соблю-
дение прескриптивных сроков, требования к документообо-
роту), минимизируя аксиологическую оценку последствий 
деликтов. Подобная прагматика трансформирует админи-
стративную ответственность в  инструмент процессуаль-
ного конформизма, что противоречит духу закона.

— Фискальная нагрузка, предусмотренная для юриди-
ческих лиц, не обладает достаточной превентивной силой, 
что снижает эффективность регуляторного воздействия. 
Альтернативой репрессивной парадигме могло бы стать 
внедрение гибридных механизмов, сочетающих дисци-
плинарные санкции с  позитивными стимулами для доб-
росовестных субъектов.

— Лакунарность регулирования электронных ком-
муникаций между гражданами и военными комиссариа-
тами порождает правовую неопределенность. Отсутствие 
легальных дефиниций цифрового уведомления как про-
цессуального акта создает коллизии интерпретаций, пре-
пятствующие реализации принципа процессуальной опе-
ративности.

Стратегические векторы конвергенции нормативных 
целей и правоприменительной практики

Для минимизации выявленных дисфункций представ-
ляется целесообразным:

— внедрение шкалы санкций, коррелирующих с  об-
стоятельствами деликта (наличие смягчающих факторов, 
казуальная специфика);

— экспансия превентивных мер (предупреждение, мо-
раторий на применение штрафов для первичных наруши-
телей);

— институционализация цифровых форматов взаи-
модействия (электронный документооборот, блокчейн-
верификация данных);

— легализация гибких критериев своевременности, 
адаптированных к  технологическим реалиям цифровой 
эпохи;

— разработка системы позитивных санкций для орга-
низаций, обеспечивающих безупречный воинский учет 
(налоговые кредиты, приоритет в госзакупках);

— формирование институтов публичного диалога 
(экспертные платформы, гражданские форумы) для кон-
солидации доверия к оборонной политике;

— инкорпорация в  образовательные курсы модулей 
по телеологическому толкованию норм;

— разработка методологических руководств, акценти-
рующих внимание на необходимости баланса между пуб-
личными интересами и правами личности.

Заключение

Дух закона в  сфере воинского учета олицетворяет 
синтез императивов национальной безопасности и  га-
рантий правовой определенности для граждан. Эволюция 
современных социально-политических реалий тре-
бует трансформации административно-деликтных меха-
низмов, смещения акцента с формальной регламентации 
на достижение ценностного соответствия между нор-
мами и их применением. Реализация предложенной стра-
тегии позволит нивелировать существующие диссонансы 
и  укрепить легитимность правовых институтов в  кон-
тексте задач оборонного суверенитета.
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Статья посвящена актуальным проблемам медицинского обеспечения осужденных с социально значимыми заболева-
ниями в учреждениях уголовно — исполнительной системы. В статье проанализирована высокая распространенность 
туберкулеза, ВИЧ — инфекций, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, среди лиц, отбыва-
ющих наказание. Особое внимание уделяется системным недостаткам пенитенциарной медицины: дефициту лекарств 
и  оборудования, нехватке специалистов, отсутствию преемственности лечения. Исследование выявляет правовые 
и организационные барьеры в оказании медицинской помощи осужденным. В работе предлагаются комплексные решения, 
включающие модернизацию инфраструктуры, усиление профилактики и совершенствование законодательства. Под-
черкивается важность межведомственного взаимодействия для обеспечения непрерывности лечения. Реализация пред-
ложенных мер позволит улучшить качество медицинской помощи в учреждениях уголовно — исполнительной системы 
и снизить эпидемиологические риски для общества.
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Медицинское обеспечение лиц, осужденных к  ли-
шению свободы, представляет собой струк-

турный элемент пенитенциарной системы, функцио-
нирующий на основе правовых и  организационных 
принципов, закрепленный в  Конституции Российской 
Федерации. Статья 41 Основного закона Российской 
Федерации, гарантирует право граждан на охрану здо-
ровья и  медицинскую помощь, нормативно закреп-
ляет данное положение для всех категорий населения, 
включая осужденных, формируя правовую основу для 
реализации медицинского обслуживания в  рамках ис-
полнения уголовных наказаний [1, ст. 41]. Это поло-
жение имеет особое значение в процессе отбывания на-
казаний, где забота о здоровье осужденных признается 
одной из первостепенных обязанностей уголовно-ис-
полнительной системы.

Эффективность осуществления этого права гаранти-
ровано положениями Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Так, часть 6 статьи 12 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации устанав-
ливает право осужденных на получение первичной ме-
дико  — санитарной и  специализированной помощи как 
в амбулаторных, так и в стационарных условиях [5, ч. 6 ст. 
12]. Это, в свою очередь, способствует гуманизации про-
цесса исполнения наказания.

Кроме того, статья 101 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации устанавливает основы орга-
низации медицинской помощи, как профилактической, 
так и лечебной, в местах, где происходит изоляция от об-
щества. Данные меры реализуются через медицинские 
подразделения, действующие в  рамках исправительных 
учреждений, согласно правилам внутреннего распорядка 
[5, ст. 101]. Такой подход способствует обеспечению кон-
троля за эпидемиологической безопасностью.

Особую актуальность указанные механизмы приоб-
ретают, когда речь идет о  людях, столкнувшихся с  бо-
лезнями, имеющими важное социальное значение. Пре-
доставление им необходимой медицинской помощи не 
просто снижает риски для здоровья окружающих, но и со-
ответствует принципам общественной безопасности. Сле-
довательно, медицинское обеспечение в пенитенциарной 
системе является ключевым фактором для воплощения 
конституционных прав и укрепления правопорядка.

Исправительные учреждения являются группой по-
вышенного риска по концентрации и  распространению 
инфекционных хронических заболеваний. Это обуслов-
лено высокой скученностью, ограничением доступа к ка-
чественной профессиональной медицинской помощи, 
а также специфическими условиями содержания. Человек, 
попадая в условия строгой изоляции от общества, стано-
вится наиболее уязвим: особое значение для него приоб-
ретают питание, вещевое обеспечение, жилищно-бытовое 
и медицинское обслуживание [2, с. 16].

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2004 года №  715 «Об утвер-
ждении перечня социально значимых заболеваний и пе-
речня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» [4] к  числу социально значимых заболе-
ваний отнесены такие заболевания как:

1. туберкулез  — в  учреждениях уголовно исправи-
тельной системы заболеваемость в  несколько раз выше, 
чем в целом по стране;

2. ВИЧ-инфекция  — распространенность заболе-
вания среди осужденных обусловлена рискованным пове-
дением, а именно употреблением наркотических средств, 
незащищенные половые акты и так далее;

3. вирусные гепатиты — так как гепатит может быть 
передан через кровь и  иные биологические жидкости 
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среди лиц, страдающих наркотической зависимостью 
шанс заражения увеличивается;

4. инфекции, передающиеся половым путем  — ши-
рокое распространение связано с низкой выявляемостью 
и недостаточной профилактикой.

В местах лишения свободы медицинское обслуживание 
осужденных сталкивается с рядом проблем, которые об-
условлены не только спецификой пенитенциарной си-
стемы, но и недостатками организации здравоохранения 
в уголовно — исправительной системе в целом. Несмотря 
на то, что гарантии оказания медицинской помощи зако-
нодательно закреплены, ее качество и доступность не со-
ответствует стандартам современности.

В рамках исследования мы рассмотрим основные про-
блемы медицинского обеспечения осужденных, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями. К их числу 
можно отнести:

1. Недостаточное финансирование и  материально-
техническая база: медицинские части уголовно исправи-
тельных учреждений зачастую испытывают дефициты 
в современных лекарственных средствах, особенно для 
лечения ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов, диагно-
стическом оборудовании и  квалифицированных ка-
драх.

2. Проблемы преемственности лечения: после освобо-
ждения из места лишения свободы большинство больных 
не продолжают терапию. Это приводит к  рецидивам 
и  распространению инфекций. В  данном случае отсут-
ствует эффективная система взаимодействия пенитенци-
арной и гражданской систем здравоохранения.

3. Стигматизация и низкая приверженность лечению: 
осужденные с  ВИЧ-инфекцией или туберкулезом часто 
скрывают свои заболевания из-за боязни дискрими-
нации, что сводит раннюю диагностику и профилактику 
на нет.

4. Правовые ограничения: действующее законодатель-
ство Российской Федерации редко учитывает специфику 
лечения социально значимых заболеваний в  местах ли-
шения свободы. Например, применение альтернативной 
меры наказания для больного тяжелой формой туберку-
леза остается редкостью.

Выявленные проблемы медицинского обслуживания 
осужденных с  социально значимыми заболеваниями 
требуют полноценного, комплексного и  скоордини-
рованного подхода. Существующие недостатки в  фи-
нансировании, материальном оснащении и  кадровом 
обеспечении пенитенциарной медицины снижают эф-
фективность лечения, а  также создают угрозу для эпи-
демиологического благополучия не только внутри 
уголовно исправительного учреждения, но и за его пре-
делами.

Для улучшения ситуации необходима разработка 
и  реализация последовательных мер, которые будут на-
правлены на полную модернизацию системы медицин-
ской помощи в  местах лишения свободы. Мы считаем, 
что особое значение приобретает внедрение современных 

программ, а  также совершенствование нормативно-пра-
вовой базы и обеспечение преемственности лечения.

После анализа проблемы мы считаем нужным сформу-
лировать пути их решения. Предлагаемые ниже пути ре-
шения проблем были основаны на анализе практики и на-
правлены на создание устойчивой системы медицинского 
обеспечения в местах лишения свободы.

В качестве путей решения проблем мы выделили сле-
дующее:

1. Улучшение финансирования и  модернизация ин-
фраструктуры. В  данном случае необходимо: увеличить 
бюджетное финансирование на закупку лекарственных 
препаратов и  медицинского оборудования, внедрять те-
лемедицинские технологии для консультации с внешними 
специалистами.

2. Развитие профилактических программ, а  именно: 
внедрение регулярных тестирований на ВИЧ  — ин-
фекцию, вирусные гепатиты и туберкулез, создание обра-
зовательных материалов на тему гигиены и  безопасного 
поведения, обеспечение доступа осужденных к  антире-
тровирусной терапии и  противотуберкулезным препа-
ратам.

3. Совершенствования законодательства: расширение 
применения условно  — досрочного освобождения для 
тяжелобольных и  помещение их в  специализированные 
медицинские организации, улучшение взаимодействия 
между уголовно исправительной системой и  граждан-
скими медицинскими учреждениями.

Проведенное исследование проблем медицинского 
обеспечения осужденных, страдающих социально зна-
чимыми заболеваниями, выявило системные недостатки 
в  организации пенитенциарного здравоохранения. Вы-
сокая распространенность туберкулеза, ВИЧ-инфекций, 
вирусных гепатитов и  других социально значимых за-
болеваний в местах лишения свободы обусловлена ком-
плексом факторов: от специфических условий содер-
жания до недостаточного финансирования медицинской 
службы в  учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы.

Основные проблемы, препятствующие эффективному 
лечению осужденных, включают: хронический дефицит 
современных лекарственных средств и диагностического 
оборудования, отсутствие преемственности лечения 
после освобождения, а  также правовые барьеры в  орга-
низации альтернативных форм медицинского обслужи-
вания тяжелобольных осужденных.

Одной из системных проблем медицинского обеспе-
чения в  пенитенциарных учреждениях является ощу-
тимая нехватка кадров узких медицинских специально-
стей [3, с. 17]. Эта ситуация становится особенной острой 
на фоне высокой распространенности среди осужденных 
социально значимых заболеваний, которые требуют 
не только своевременной диагностики, но и  непрерыв-
ного специализированного наблюдения. Дефицит спе-
циалистов приводит к затягиванию сроков оказания ме-
дицинской помощи, увеличивает риск распространения 
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эпидемиологических осложнений внутри учреждений 
и прогрессированию хронических патологий у пациентов, 
что противоречит принципам гуманизации наказания.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, 
включающего:

1. существенное увеличение финансирования пени-
тенциарной медицины;

2. стимулирование кадрового притока через разра-
ботку целевых программ трудоустройства;

3. модернизацию материально-технической базы ме-
дицинских частей в  учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы;

4. развитие телемедицинских технологий;

5. усиление профилактических программ;
6. совершенствование нормативно-правовой базы;
7. укрепление взаимодействия между пенитенци-

арной и гражданской системами здравоохранения.
Особое значение имеет обеспечение непрерывности 

лечения социально значимых заболеваний при переходе 
осужденного из пенитенциарной системы в  граждан-
ское здравоохранение. Реализация предложенных мер 
будет способствовать не только улучшению здоровья осу-
жденных, но и  снижению эпидемиологических рисков 
для общества в целом, что соответствует принципам гу-
манизации уголовно-исполнительной системы и задачам 
охраны общественного здоровья.
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В статье рассматриваются международные правовые акты в сфере борьбы с коррупцией, принятые в большинстве 
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Введение

Коррупция, в своём многогранном смысле, всегда под-
разумевает, что она является инструментом антигосудар-

ственной политики, который может быть реализован су-
губо в пределах одной страны, а также может проявляться 
в другому государстве в виде такого явления как экспорт 
коррупции — целенаправленный процесс по вживлению 
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в  общественные отношения другого государства пре-
ступно-коррупционных схем во властно-управленческие 
или экономические сферы жизни для корыстного разло-
жения их, а также подчинения политических элит внеш-
нему управлению [1]. В связи с этим особо острым явля-
ется вопрос в международном регулировании коррупции 
и противодействию ей.

Цель статьи  — проанализировать текущие между-
народные правовые акты (далее МПА) в  сфере борьбы 
с коррупцией, ратифицированные в большинстве страны 
мира, определить их правовой статус, чтобы выстроить 
иерархию МПА.

1. Правовой статус международных правовых актов 
в сфере борьбы с коррупцией

Существует множество международных правовых 
актов в сфере борьбы с коррупцией. Остановимся на не-
скольких из них:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции (принята в РФ, Федеральный закон 
«О ратификации Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции» от 08.03.2006 № 40-
ФЗ). Это многосторонний международный договор, 
обязывающий государства участников осуществлять 
определенные меры по борьбе с коррупцией. Имеет вы-
сокую юридическую силу, так как требует от стран вы-
полнения конкретных обязательств к предупреждению, 
расследованию и  уголовному преследованию за кор-
рупцию и  к приостановлению операций (заморажи-
ванию), аресту, конфискации и  возвращению доходов 
от преступлений, признанных таковыми в соответствии 
с Конвенцией [2].

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выяв-
лении, изъятии и  конфискации доходов от преступной 
деятельности и  о финансировании терроризма (принята 
в  РФ, Федеральный закон «О ратификации Конвенции 
Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности и о 
финансировании терроризма» от 26.07.2017 №  183-ФЗ). 
Эта конвенция подразумевает применение при между-
народном расследовании и  предварительном расследо-
вании: идентификация, отслеживание, замораживание 
или изъятие имущества, подлежащего конфискации [3].

3. Конвенция о  борьбе с  подкупом иностранных го-
сударственных должностных лиц при осуществлении ме-
ждународных коммерческих операций (принята в  РФ, 
Федеральный закон «О присоединении Российской Феде-
рации к  Конвенции по борьбе с  подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок» от 01.02.2012 № 3-ФЗ). Подкуп ино-
странных должностных лиц при международных ком-
мерческих сделках вызывает серьезные моральные и по-
литические проблемы. Данный документ направлен на 
принятие мер по криминализации подкупа и  усилению 
сотрудничества [4].

2. Значение международных правовых актов  
в сфере борьбы с коррупцией

Международные правовые акты играют ключевую 
роль в формировании правовых основ и практики проти-
водействия коррупции в общественных отношениях. Их 
значение можно рассмотреть через несколько основопо-
лагающих аспектов:

1. Унификация норм и  стандартов. Международные 
акты, такие как Конвенция ООН против коррупции, обес-
печивают единые стандарты в борьбе с коррупцией. Это 
помогает странами адаптировать свои национальные за-
конодательства к международным требованиям, что спо-
собствует унификации правовых основ.

2. Стимулирование сотрудничества. Международные 
соглашения способствуют координации действий между 
странами. Они создают рамки для обмена информацией, 
совместных расследований и  экстрадиции коррупцио-
неров, что повышает эффективность борьбы с  корруп-
цией на глобальном уровне.

3. Повышение ответственности. Международные пра-
вовые акты способствуют формированию механизмов 
мониторинга и  оценки. Например, выполнение обяза-
тельств по Конвенции может подвергаться регулярным 
проверкам, что побуждает государства более серьезно от-
носиться к вопросам противодействия коррупции.

4. Создание правовой базы. Международные акты 
служат основой для разработки национального законо-
дательства, установления антикоррупционных органов 
и механизмов, а также для привнесения принципов про-
зрачности и подотчетности в управление.

5. Поддержка гражданского общества. Многие между-
народные документы подчеркивают важность участия 
гражданского общества в  борьбе с  коррупцией. Это со-
здает условия для вовлечения общественности в антикор-
рупционную деятельность, что способствует повышению 
её эффективности.

6. Финансовая поддержка и техническая помощь. Не-
которые международные организации предоставляют фи-
нансирование и техническую помощь странам для реали-
зации антикоррупционных программ.

Таким образом, международные правовые акты не 
только определяют стандарты, но и  оказывают значи-
тельное влияние на формирование и  реализацию анти-
коррупционной политики и  практики, способствуя со-
зданию более честной и прозрачной правовой среды.

Выводы

Международные правовые акты, направленные на 
борьбу с коррупцией, играют важную роль в создании эф-
фективных механизмов противодействия этому явлению. 
Они устанавливают общие стандарты и принципы, а также 
создают правовые рамки для сотрудничества государств.

Основные конвенции, такие как Конвенция ООН 
против коррупции и Конвенция Совета Европы по борьбе 
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с коррупцией, определяют ориентиры для национальных 
правовых систем. Страны обязуются внедрять нормы ме-
ждународного права в  свои законодательства, что от-
ражает их приверженность борьбе с  коррупцией. Мо-
ниторинг выполнения обязательств помогает выявлять 
проблемы и оптимизировать подходы.

Международные правовые акты влияют не только на 
правоприменительную сферу, но и  на формирование пра-
вовой культуры в странах, повышая осведомлённость о кор-
рупционных рисках. Они стимулируют международное со-
трудничество и обмен опытом, что может усилить меры по 
борьбе с коррупцией и обеспечению справедливости.
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В статье автор исследует правовые последствия ответственности юридических лиц за нарушения антимонополь-
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Антимонопольное законодательство Российской Феде-
рации представляет собой один из фундаментальных 

механизмов обеспечения добросовестной конкуренции на 
товарных и финансовых рынках, охраны прав потребителей 
и  предупреждения проявлений монополистической дея-
тельности. Особое значение в реализации указанных целей 
приобретает институт ответственности юридических лиц 
за нарушения установленных антимонопольных норм. На-
стоящая статья посвящена анализу правовых механизмов, 
регламентирующих привлечение юридических лиц к ответ-
ственности за несоблюдение требований антимонополь-
ного законодательства РФ. Кроме того, в работе исследуется 
правоприменительная практика в  данной сфере, а  также 
рассматриваются позиции отечественных правоведов отно-
сительно эффективности применяемых санкций.

Базовым нормативно-правовым актом, определя-
ющим правовые рамки антимонопольного регулирования 
в  Российской Федерации, выступает Федеральный закон 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

[1]. Данный правовой документ направлен на предотвра-
щение антиконкурентных соглашений, пресечение зло-
употреблений доминирующим положением на товарных 
рынках, а также других форм поведения, способных подо-
рвать основы свободной и добросовестной конкуренции. 
В  соответствии со статьёй 4 названного закона, осново-
полагающими принципами антимонопольного регули-
рования являются содействие развитию конкурентной 
среды, защита интересов потребителей и  обеспечение 
равноправного доступа хозяйствующих субъектов к эко-
номическим ресурсам и возможностям.

Существенное значение в  системе антимонопольного 
регулирования занимает статья 10 Федерального закона 
№  135-ФЗ «О защите конкуренции», закрепляющая за-
прет на действия, способные привести к ограничению или 
устранению конкуренции. К  числу таких действий отно-
сятся, в  частности, заключение антиконкурентных согла-
шений (включая картельные сговоры), злоупотребление до-
минирующим положением на рынке, а также иные формы 
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недобросовестного поведения, дестабилизирующие ры-
ночные механизмы. В случае выявления таких нарушений 
юридические лица могут быть подвергнуты как админи-
стративной, так и гражданско-правовой ответственности.

Регламентация ответственности юридических лиц за 
нарушения антимонопольного законодательства осуще-
ствляется преимущественно в  рамках Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) [2]. В  соответствии с  положениями статьи 
14.32 КоАП РФ, организации могут быть привлечены 
к административной ответственности за совершение ан-
тиконкурентных действий, включая заключение запре-
щённых соглашений и  иные формы поведения, направ-
ленные на ограничение конкуренции. Размер налагаемых 
штрафов варьируется в зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности нарушения и, в  ряде слу-
чаев, может достигать 15  % от выручки нарушившего 
субъекта за предшествующий финансовый год.

Одной из ключевых проблем, с  которой сталкиваются 
юридические лица, является определение степени ответ-
ственности за нарушения антимонопольного законодатель-
ства. В российской правоприменительной практике наблю-
даются случаи, когда санкции применяются на основании 
анализа рынка и его структуры, а не только на основании 
формальных признаков нарушения. Это создает опреде-
ленные трудности как для правоохранительных органов, 
так и для компаний, которые могут столкнуться с неопре-
деленностью в вопросах правомерности своих действий.

В этой связи особое значение приобретает Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 4 марта 2021 года № 2 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в связи с применением судами антимонопольного 
законодательства» [3], в котором даны разъяснения отно-
сительно применения судами норм антимонопольного за-
конодательства. Документ уточняет, в частности, порядок 
доказывания факта злоупотребления доминирующим 
положением, подходы к  определению границ товарного 
рынка и критерии квалификации антиконкурентных со-
глашений. Это постановление способствует устранению 
правовой неопределенности и  формированию единооб-
разной судебной практики в делах данной категории.

Важнейшую роль в обеспечении соблюдения антимо-
нопольного законодательства Российской Федерации иг-
рает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ко-
торая наделена широкими полномочиями для контроля 
за соблюдением норм конкуренции. В  соответствии со 
статьей 23 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», ФАС имеет право проводить проверку и рас-
следование антиконкурентных действий, включая анализ 
рыночных практик, выявление нарушений и  принятие 
мер по их устранению. Служба также вправе иницииро-

вать административные дела, выносить предписания, а в 
случае необходимости — подавать иски в суд для защиты 
интересов конкуренции. Особое внимание ФАС уделяет 
мониторингу новых отраслей, таких как цифровые и ин-
тернет-рынки, что свидетельствует о  гибкости и  адап-
тации антимонопольной практики к изменениям в эконо-
мической среде.

Несмотря на существующие правовые механизмы ан-
тимонопольного регулирования, правоприменительная 
практика вызывает у  ученых и  юристов определенные 
вопросы. В частности, профессор М. В. Шишкин в своей 
работе «Антимонопольное регулирование в  России» [4] 
подчеркивает недостаточную ясность в  регулировании 
некоторых аспектов антимонопольных правонарушений, 
таких как оценка влияния антиконкурентных действий 
на рынок. Шишкин акцентирует внимание на необходи-
мости разработки более точных критериев для опреде-
ления размера ущерба, причиненного нарушением анти-
монопольных норм.

В свою очередь, другие авторы, А.  Ю.  Цариковский, 
А. Ю. Иванов и Е. А. Войниканис в исследовании «Анти-
монопольное регулирование в цифровую эпоху. Как защи-
щать конкуренцию в условиях глобализации и четвёртой 
промышленной революции» [5], обращают внимание на 
низкую эффективность существующего антимонополь-
ного регулирования в условиях цифровой экономики. По 
их мнению, потребители, используя цифровые сервисы, 
зачастую не осознают реальную стоимость этих услуг. 
В  связи с  этим авторы предлагают необходимость пере-
смотра и  адаптации антимонопольных норм, что вклю-
чает как обновленное понимание цифровой экономики, 
так и изменение правовых подходов для более эффектив-
ного регулирования новых рыночных реалий. В своей ра-
боте авторы также рассматривают как российскую, так 
и зарубежную практику правоприменения, оценивая пер-
спективы развития антимонопольного законодательства 
в условиях современных экономических вызовов.

Таким образом, можно утверждать, что ответствен-
ность юридических лиц за нарушения антимонопольного 
законодательства в  России играет важную роль в  под-
держании здоровой рыночной конкуренции. Однако для 
улучшения эффективности правоприменения необхо-
димо дальнейшее совершенствование законодательства 
и правоприменительной практики, с учетом новых реалий 
экономики, таких как цифровизация и  развитие онлайн-
торговли. В этом контексте мнение большинства авторов 
сводится к  необходимости более четкого регламенти-
рования критериев нарушения антимонопольных норм 
и  усовершенствования санкций, что позволит снизить 
юридическую неопределенность и повысить степень пред-
сказуемости правовых последствий для юридических лиц.
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Саратовская государственная юридическая академия

На сегодняшний день наша страна переживает сложные времена, которые отражаются на всех жителях страны. 
С началом специальной военной операции (СВО), многие семьи, которых так или иначе коснулась данная тема, столкну-
лись с различными вызовами и последствиями бытового, жилищного, наследственного, имущественного и другого харак-
тера. Именно поэтому всё внимание приковано к актуальным вопросам, таким как социальная защита, всесторонняя 
поддержка и оперативная правовая помощь участникам СВО и членам их семей. Особое место в своевременной помощи 
людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, в связи с проведением СВО, занимают юридические клиники, одной 
из таких является клиника ФГБУ ВО «СГЮА». Данная клиника — передовой институт оказания бесплатной юридиче-
ской помощи социально уязвимым слоям населения, которые в силу различных жизненных ситуаций, нуждаются в свое-
временном решении сложных задач. Данная статья посвящена всестороннему анализу проблематики рассмотрения во-
просов, связанных с обращениями участников СВО и их семей, в юридическую клинику ФГБУ ВО «СГЮА», выявлению 
перспективных направлений деятельности и формированию рекомендаций по совершенствованию системы оказания 
правовой помощи указанной категории граждан.

Ключевые слова: клиника ФГБУ ВО «СГЮА», жизненную ситуацию, правовая помощь, участникам СВО, юридическая.

The Law Clinic is a Federal State Budgetary Institution of Higher Education, 
Saratov State Law Academy, which provides advanced legal assistance 

to ITS participants and their families: issues and prospects
Gerasimova Yulia Dmitrievna, student;

Zyryanova Olga Olegovna, student

Scientific advisor: Arzhanov Vladimir Vladimirovich, candidate of law sciences, associate professor
Saratov State Law Academy

Today, our country is going through difficult times, which affect all the inhabitants of the country. Since the beginning of the special 
military operation (SMO), many families who have been affected by this topic in one way or another have faced various challenges 
and consequences of a  domestic, housing, hereditary, property and other nature. That is why all attention is focused on topical 
issues such as social protection, comprehensive support and prompt legal assistance to the participants of the SMO and their family 
members. A special place in the timely assistance to people who find themselves in a difficult life situation, in connection with the 
conduct of their OWN, is occupied by legal clinics, one of which is the clinic of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education “ Saratov State Law Academy». This clinic is an advanced institution for providing free legal aid to socially 
vulnerable segments of the population who, due to various life situations, need to solve complex problems in a timely manner. This 
article is devoted to a comprehensive analysis of the issues of consideration of issues related to the appeals of the participants of the 
SMO and their families to the legal clinic of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saratov State 
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Law Academy», identification of promising areas of activity and the formation of recommendations for improving the system of legal 
assistance to this category of citizens.

Keywords: the Clinic is a Federal State Budgetary Institution of Higher Education, Saratov State Law Academy, the life situation, 
legal assistance, to the participants of the SMO, legal.

Юридическая клиника ФГБУ ВО СГЮА  — это уни-
кальная возможность для студентов(стажёров), по-

лучения практического опыта в работе с реальными ситуа-
циями реальных людей. Такое структурное подразделение 
высшего учебного заведения помогает формированию 
профессиональных навыков, под чутким руководством 
кураторов(преподавателей), которые непосредственно на-
правляют на верный путь решения реальных кейсов.

Участники СВО, вернувшиеся к мирной жизни и члены 
их семей, столкнувшиеся с жизненными трудностями, от-
несены к категории лиц, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, согласно Федеральному за-
кону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в  Российской Федерации», который гарантирует 
право на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы, на это и на-
правлена одна из важнейших задач юридической клиники.

Однако, несмотря на желание юристов и  их будущих 
коллег-студентов, оказывать профессиональную помощь, 
юридические клиники, как и многие другие организации, 
подобного характера, сталкиваются с рядом проблем, ко-
торые являются камнем преткновения в реализации по-
ставленных задач.

Все эти проблемы нуждаются в постоянного внимании 
и требуют поиска путей решения.

Первое, с чем сталкиваются юристы, это специфика пра-
вовых вопросов. То есть зачастую проблемы, с  которыми 
обращаются участники СВО и их семьи, носят узко направ-
ленный характер, что требует от человека, который оказы-
вает юридическую помощь, углубленных знаний не только 
в общегражданских отраслях права, но и в специфических 
областях, таких как военное право, социальное обеспечение 
военнослужащих, жилищное законодательство,, а  также 
осведомленности в  правовом статусе таких граждан, раз-
личных пособиях и выплатах, льготах, предоставляемых им 
государством. В  наших реалиях эта сфера подвержена по-
стоянным изменениям, что не облегчает задачу, поэтому 
решение этого вопроса требует постоянного повышения 
квалификации, изучения меняющегося законодательства, 
противоречивой судебной практики, а также создания спе-
циальных учебно-методических пособий, адаптированных 
к особенностям правового регулирования в сфере СВО.

Второе — это эмоциональная составляющая, ведь все 
мы люди, а обращения предложенной категории граждан 
в основном связаны с высоким уровнем стресса, тревоги, 
психологической травмы и эмоционального напряжения, 
в силу ряда объективных причин. Деятельность как кура-
торов, так и студентов с такими клиентами требует от них 
не только безупречных юридических знаний, но и  раз-
витых навыков психологической помощи, тактичности, от 

этого зависит положительный итог такой консультации. 
Эффективности в  данной области могут способствовать 
психологи-эксперты, привлечённые к  работе в  клинике, 
а  также проведение различных мастер-классов и  тре-
нингов, повышающих уровень подготовки к такой работе.

Третьим пунктом является недостаточная осведомлен-
ность участников СВО и их семей о гарантиях и правах, пре-
доставляемых им законодательством и возможностях полу-
чения бесплатной юридической помощи, что препятствует 
их доступу к квалифицированной юридической поддержке. 
Это говорит о  том, что необходимо проводить правовое 
просвещение, тем самым повышать уровень грамотности 
населения путём проведения семинаров, тренингов и рас-
пространения информационных материалов с использова-
нием СМИ, социальных сетей, веб-сайта клиники, а также 
организации выездных консультаций в  местах прожи-
вания участников СВО и их семей. Так же большим шагом 
для оказания юридической помощи может стать налажи-
вание взаимодействия с органами государственной власти 
и  местного самоуправления, общественными организа-
циями, фондами и  движениями. Для этого Юридической 
клинике ФГБУ ВО «СГЮА» нужно заключение соглашений 
о  взаимном сотрудничестве с  предложенными организа-
циями, а  в последующем обмен информацией и  опытом, 
а также организации совместных мероприятий.

Перспективы развития деятельности юридической 
клиники в  рамках предоставления правовой помощи 
участникам СВО и членам их семьи является как никогда 
важной в настоящее время.

Студенты, будучи стажёрами юридической клиники 
ФГБУ ВО «СГЮА», должны знать о правильном оформ-
лении необходимых документов, предоставлять консуль-
тации участникам специальной военной операции и  их 
родственникам. И  также уметь оказывать необходимую 
эмоциональную поддержку клиентам клиники.

Одним из важных аспектов, на который следует обра-
тить внимание при развитии деятельности, это привле-
чение экспертов в  сфере военного права, социального 
обеспечения военнослужащих, а  также квалифициро-
ванных психологов к работе юридической клиники. С по-
мощью проведения различных мероприятий с опытными 
юристами, студенты и  преподаватели подробно узнают 
о  законодательстве, ошибках, допускаемые на практике 
в этой области, и как правильно их решать. Привлечение 
квалифицированных психологов поможет студентам 
в дальнейшей работе с людьми знать, как проще строить 
диалог с людьми, которые переживают утрату, и при этом 
принимать верные решения.

Наиболее актуальным в наше время становится расши-
рение информационно-просветительской деятельности, 
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что также можно рассмотреть, как перспективу развития 
юридической клиники «СГЮА». Распространение инфор-
мации о  возможности оказания бесплатной юридической 
помощи можно реализовывать через различные каналы 
коммуникации (СМИ, социальные сети, листовки и  бук-
леты, сайт СГЮА). Контент, который будет публиковаться, 
должен быть понятным и  нацеленным на определённую 
аудиторию — семьи погибших военнослужащих. Стоит от-
метить проведение выездных мероприятий и консультаций 
в  местах проживания участников специальной военной 
операции и  их родственников, а  также онлайн-конфе-
ренции для тех, у кого нет возможности личного посещения 
юридической клиники, что также способствует развитию 
деятельности данной организации. Внедрение совре-
менных технологий, создание простой базы данных с нуж-
ными нормативными актами и обзором судебной практики 
по вопросам наследования военнослужащих, информации 
о правах и льготах участникам СВО, а также создания сайта 
Юридической клиники ФГБОУ ВО «СГЮА», где возможно 
отслеживание статуса обращения в клинику — всё это ещё 
один пример перспективы развития деятельности юриди-
ческой клиники, благодаря которому можно повысить эф-
фективность работы и обеспечить своевременное оказание 
помощи нуждающимся слоям населения.

Заключение

Предоставление бесплатной правовой помощи участ-
никам СВО и  их семьям, особенно в  такое непростое 

время для нашей страны  — важная и  ответственная за-
дача, требующая от Юридической клиники ФГБУ ВО 
СГЮА не только углубленных профессиональных знаний, 
но и  высокого уровня социальной ответственности 
и умения устанавливать контакт с людьми, находящимися 
в  трудном положении, причём обусловленном такой де-
ликатной темой, как специальная военная операция. Кли-
ника, сталкиваясь с определенными проблемами в своей 
деятельности, обладает внушительным потенциалом для 
повышения эффективности своей работы и внесения су-
щественного вклада в защиту прав и законных интересов 
тех лиц, которые нуждаются в помощи. Эти люди нужда-
ются в  особой поддержке, которую Юридическая кли-
ника может оказать, оказывает и  будет продолжать это 
делать. Для этого есть все ресурсы, благодаря которым 
возможны: привлечение экспертов в различных областях, 
сосредоточение усилий в развитии специальных знаний, 
расширении информационно-просветительской дея-
тельности, установлении продуктивного взаимодействия 
с другими организациями и внедрении новейших техно-
логий в этой отрасли. Таким образом, лишь комплексная 
и  последовательная работа позволит Юридической кли-
нике СГЮА в  полной мере выполнить свою миссию  — 
обеспечить квалифицированную, профессиональную 
и  доступную бесплатную правовую помощь участникам 
СВО и  их семьям. Клиника должна стать для этой кате-
гории граждан надежным помощником, способствующим 
их успешной адаптации и возвращению к мирной жизни 
после пережитых испытаний.
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В статье анализируется процессуальная возможность суда апелляционной инстанции перехода к рассмотрению дела 
по правилам производства суда первой инстанции без учета особенностей для апелляционного производства и в связи 



“Young Scientist”  .  # 19 (570)  .  May 2025 225Jurisprudence

с этим рассматривается право на иск в суде апелляционной инстанции в качестве дополнительной гарантии реали-
зации права на судебную защиту.

Ключевые слова: апелляционная инстанция, иск, переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, гра-
жданский процесс.

Право на обращение в суд вытекает из общего консти-
туционного права на судебную защиту (ст. 46 Кон-

ституции Российской Федерации), предоставленного 
каждому лицу, как физическому, так и юридическому.

Право на иск — право на получение защиты нарушен-
ного или оспоренного субъективного права в  установ-
ленном законом процессуальном порядке. В  граждан-
ском процессе право на судебную защиту в  суде первой 
инстанции реализуется в том числе в форме подачи иска.

Институт апелляции также рассматривается как га-
рантия осуществления права на судебную защиту.

Изначально апелляционное производство в  римском 
гражданском процессе представляло собой повторное 
рассмотрение дела по существу, то есть суд апелляци-
онной инстанции рассматривал дела с самого начала, при-
нимая во внимание неисследованные в первой инстанции 
доказательства, вынося новое судебное решение, которое 
могло как улучшить положение заявителя, так и ухудшить 
его [7].

В настоящее время в  зависимости от объема рассмо-
трения дела судом второй инстанции, совершаемых им 
процессуальных действий, от отношения суда апелляци-
онной инстанции к  вновь представленным доказатель-
ствам апелляцию принято делить на полную и неполную, 
в Российской Федерации функционируют оба вида апел-
ляции, причем имеет место смешение признаков видов 
апелляции.

В соответствии с  действующим законодательством, 
первоначально по всем делам законность, обоснован-
ность судебных постановлений проверяются в режиме не-
полной апелляции, суть которой состоит в том, что судом 
второй инстанции проверяется уже рассмотренное дело 
и  принятое решение. При этом представление дополни-
тельных доказательств ограничено, они могут быть при-
няты лишь при невозможности их представления в  суд 
первой инстанции по уважительным причинам [8].

Однако в случае установления безусловных оснований 
для отмены решения суда первой инстанции (ч.4 ст.330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации) ч.5 ст. 330 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации предусмотрено право пере-
хода суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела 
по правилам производства суда первой инстанции без 
учета особенностей для апелляционного производства (в 
режиме полной апелляции), что соответственно снимает 
установленные процедурные ограничения, свойственные 
ординарной апелляции. И  в данном случае, мы можем 
как раз говорить о том, что возникает право на иск в суде 
апелляционной инстанции (через апелляционное обжа-
лование). При этом стоит отметить, что такое право воз-

никает только при установлении в действиях суда первой 
инстанции существенных нарушений основополагающих 
правил судопроизводства, исчерпывающий перечень ос-
нований которых приведен в  процессуальном законе, 
и  принятии апелляционной инстанцией определения 
о переходе к рассмотрению дела по правилам производ-
ства в  суде первой инстанции. Немаловажным аспектом 
является тот факт, что сам по себе указанный переход не 
влечет обязательную и безусловную отмену ранее состо-
явшегося решения суда первой инстанции, судом второй 
инстанции должна быть проверена обоснованность та-
кого перехода, и  если в  результате рассмотрения дела 
процессуальных нарушений, предусмотренных ч.4 ст.330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, не установлено, то основания для отмены решения 
суда лишь по факту применения апелляционной инстан-
цией ч. 5 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации отсутствуют [6].

Поскольку полная апелляция предполагает новое су-
дебное разбирательство по существу, соответственно дей-
ствуют все предусмотренные процессуальные правила, 
установленные для судов первой инстанции.

Так, в соответствии с разъяснениями, данными в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 
№ 16 «О применении судами норм гражданского процес-
суального законодательства, регламентирующих произ-
водство в  суде апелляционной инстанции», в  случае не-
обходимости совершения отдельных подготовительных 
действий (например, вызова свидетелей, оказания содей-
ствия лицам, участвующим в деле, в собирании и истре-
бовании доказательств, назначения экспертизы, направ-
ления судебного поручения и  т.  п.) суд апелляционной 
инстанции в  определении о  переходе к  рассмотрению 
дела по правилам производства в суде первой инстанции 
без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, или в  соответствии со статьей 147 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в  от-
дельном определении о подготовке дела к судебному раз-
бирательству указывает, какие действия следует совер-
шить лицам, участвующим в деле, и в какой срок.

Ч. 5 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации расширяет пределы состязательной 
деятельности сторон в апелляционной инстанции, с пере-
ходом апелляционной инстанции к рассмотрению дела по 
правилам производства в суде первой инстанции у субъ-
ектов судебного разбирательства появляются дополни-
тельные возможности — представлять любые новые дока-
зательства без обязательного указания на уважительную 
причину, как это предусмотрено для неполной апелляции.
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Кроме того, истец может воспользоваться таким своим 
диспозитивным распорядительным правом, как изме-
нение предмета или основания иска и  размера исковых 
требований.

При переходе суда апелляционной инстанции к  рас-
смотрению дела по правилам суда первой инстанции без 
учета особенностей апелляционного производства не 
применяется запрет на соединение и  разъединение ис-
ковых требований, на предъявление встречного иска, за-
мену ненадлежащего ответчика и привлечение к участию 
в деле соответчика и третьих лиц.

При этом у лиц, вступивших в дело в суде апелляци-
онной инстанции, не будет права на апелляционное обжа-
лование постановления суда апелляционной инстанции, 
поскольку оно вступает в законную силу со дня принятия 
и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Кроме того, как разъяснено в п. 11 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сен-
тября 2015  г. №  43 «О некоторых вопросах, связанных 
с  применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» и п. 72 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств», в суде апел-
ляционной инстанции при переходе к рассмотрению дела 
по правилам производства в суде первой инстанции могут 
быть сделаны заявление о  пропуске исковой давности, 
а также заявление о снижении неустойки на основании ст. 
333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несмотря на достаточно широкие пределы рассмо-
трения дела судом апелляционной инстанции в контексте 
процессуальной возможности перехода по правилам про-
изводства в  суде первой инстанции он не может подме-
нять собой суд первой инстанции, поскольку перед ним 
стоят иные задачи: пересмотр дела с  целью выявления 
и  устранения ошибок, допущенных судом нижестоящей 
инстанции. В  этой связи право на иск в  суде апелляци-
онной инстанции выступает дополнительной гарантией 
реализации права на судебную защиту.
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В условиях цифровой экономики деловая репутация 
становится одним из важнейших активов юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Скорость 
распространения информации и  доступность интернет-
среды увеличивают риски появления и распространения 
порочащих сведений, способных причинить компании 
существенный репутационный ущерб. Несмотря на на-
личие в российском законодательстве достаточно чётких 
норм, позволяющих защищать репутацию через судебные 
механизмы (статья 152 ГК РФ), процесс доказательства 
репутационного вреда остаётся сложным и проблемным.

Одной из наиболее сложных и  значимых задач судеб-
ного процесса по защите репутации является установление 
чёткой причинно-следственной связи между распростра-
нением негативных сведений и  конкретными убытками 
истца. Судебная практика показывает, что суды зачастую 
отказывают в удовлетворении исковых требований именно 
из-за недостаточной убедительности в  доказательстве 
такой связи, аргументируя это влиянием множества фак-
торов на финансовые результаты деятельности компании.

В качестве примера успешного доказывания подобной 
причинно-следственной связи можно привести дело 
№ А60–52722/2021 Арбитражного суда Свердловской об-
ласти. В этом деле истец представил не только бухгалтер-
ские отчёты и сравнительный анализ продаж до и после 
распространения негативной информации, но и  данные 
социологических исследований, свидетельствующих 
о  значительном снижении доверия клиентов к  бренду 
именно после публикации порочащих сведений. Ком-
плексное представление доказательств позволило суду 
признать причинно-следственную связь установленной. 
Таким образом, судебная практика показывает необхо-
димость применения комплексного подхода, предполага-
ющего сочетание экономических, психологических и  со-
циологических доказательств, что значительно повышает 
вероятность успешного разрешения спора.

Существенным препятствием в  защите репутации 
в  цифровом пространстве является и  нотариальное за-
верение цифровых материалов. В настоящее время нота-
риусы подтверждают лишь факт размещения информации 
на момент заверения, не имея технической возможности 
проверить подлинность материала. Это создаёт реальный 
риск, когда нотариально заверенными оказываются заве-
домо ложные сведения, в том числе созданные с помощью 

технологий deepfake. Дипфейки представляют собой вы-
сококачественные видеозаписи или изображения, со-
зданные с  использованием искусственного интеллекта, 
которые практически неотличимы от подлинных мате-
риалов. Использование таких материалов в  судебном 
процессе становится особенно проблематичным ввиду 
отсутствия специализированных судебных экспертиз, 
способных оперативно и достоверно выявлять подделки.

На сегодняшний день в  российском процессуальном 
законодательстве нет специальных норм, регламентиру-
ющих порядок и обязательность проведения экспертных 
исследований дипфейков. В связи с этим особое значение 
приобретает зарубежный опыт регулирования данного 
вопроса. Например, в США уже действует ряд законода-
тельных инициатив на уровне отдельных штатов (Техас, 
Калифорния), предусматривающих уголовную ответ-
ственность за создание и  распространение дипфейков, 
направленных на влияние на общественное мнение или 
результаты выборов. Европейский союз пошёл по пути 
обязательной маркировки контента, сгенерированного 
с помощью искусственного интеллекта (AI Act), тем самым 
перекладывая часть ответственности на разработчиков 
и распространителей такого контента. В Китае действуют 
наиболее жёсткие ограничения, предусматривающие обя-
зательную идентификацию пользователей и немедленное 
удаление выявленных дипфейков с  интернет-платформ 
под угрозой серьёзных санкций.

Эти разнообразные подходы показывают, что для 
России наиболее эффективным было бы сочетание ука-
занных мер: введение обязательной маркировки и преду-
преждения пользователей о дипфейках и одновременное 
ужесточение ответственности за сознательное создание 
и распространение заведомо ложных материалов.

Особенно актуальной в  этой связи является ини-
циатива Совета блогеров России, возглавляемого Вале-
рией Рытвиной, по введению механизма временной до-
судебной блокировки спорных публикаций, способных 
нанести значительный репутационный ущерб. Согласно 
предложению, пострадавшее лицо вправе обратиться с за-
явлением к  администрации социальной платформы, ко-
торая должна оперативно временно заблокировать публи-
кацию до вынесения судом решения о её правомерности. 
Несмотря на потенциальную эффективность в предотвра-
щении ущерба, инициатива сталкивается с критикой из-за 



«Молодой учёный»  .  № 19 (570)   .  Май 2025  г.228 Юриспруденция

возможных злоупотреблений и угрозы для свободы выра-
жения мнений. Однако актуальность механизма очевидна, 
особенно с учётом ситуации с платформой Telegram, руко-
водство которой систематически отказывается исполнять 
российские судебные решения и сотрудничать с органами 
власти РФ, ссылаясь на своё зарубежное положение и не-
возможность правового воздействия.

Проблемы, порождённые дипфейками и сложностями 
защиты репутации в интернете, выявляют серьёзные ла-
куны в действующем российском законодательстве. В на-
стоящее время отсутствуют легальные определения клю-
чевых терминов («дипфейк», «цифровая репутация»), не 
сформированы адекватные судебные механизмы оценки 
и  проверки цифровых материалов на подлинность. Вне-
сение в  законодательство понятия «дипфейк» и  закреп-
ление обязательной экспертизы цифровых материалов 
при их использовании в судах способно значительно по-
высить эффективность судебной защиты репутации.

Кроме того, актуальными становятся вопросы само-
регулирования и  профессиональной ответственности 
участников информационного пространства. В 2023–
2024 годах Совет блогеров России выступил с предложе-
ниями о добровольной регистрации блогеров в качестве 
СМИ и создании отдельной категории в ОКВЭД для ли-

деров мнений и контент-креаторов. Такие меры способны 
повысить профессиональную ответственность авторов 
контента, обязать их проверять и корректировать инфор-
мацию перед публикацией, что в свою очередь снизит ко-
личество споров о защите репутации.

Также важно учитывать этический аспект. Совет бло-
геров уже разработал проект Кодекса этики блогеров, 
призванный стимулировать ответственность сообщества 
за распространение информации и  формировать куль-
туру бережного отношения к репутации других лиц. Эти 
меры, будучи дополнением к  законодательному регули-
рованию, помогут сформировать более устойчивую пра-
вовую культуру в цифровой среде.

Таким образом, защита репутации в цифровую эпоху 
требует комплексного подхода: законодательного закреп-
ления новых понятий и  механизмов экспертизы, вве-
дения эффективных механизмов быстрого реагирования 
на нарушения, учёта зарубежного опыта регулирования, 
а  также активного привлечения институтов саморегули-
рования и  этических стандартов. Только такой много-
уровневый подход способен обеспечить надежную и эф-
фективную защиту деловой репутации в новых цифровых 
условиях, снизив судебную нагрузку и  улучшив право-
применительную практику.
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Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: 
проблемы квалификации и правоприменения

Докумова Диана Юрьевна, студент
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (г. Симферополь)

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны личности от угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, предусмотренные частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также ак-
центируется внимание на международных и конституционных основах прав потерпевших, а также на значении уго-
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ловного и уголовно-процессуального законодательства в обеспечении их защиты. Анализируются ключевые элементы 
состава рассматриваемого преступления, включая объективную и субъективную сторону, понятие угрозы и критерии 
её реальности. Особое внимание уделено проблемам правоприменительной практики, связанным с толкованием угрозы 
и  основаниями опасаться её осуществления. Обсуждаются позиции Верховного и  Конституционного Судов РФ, под-
черкивается необходимость учета как объективных обстоятельств, так и субъективного восприятия угрозы потер-
певшим.

Ключевые слова: угроза, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, психические страдания, жертва, потер-
певший, виновный, ущерб, квалификация, совокупность преступлений, реальность угрозы.

Провозглашённый в  статье 7 Всеобщей декларации 
прав человека [2] принцип равенства всех людей 

перед законом и  их право на равную защиту без какой-
либо дискриминации в  полной мере отражается в  госу-
дарственной политике Российской Федерации в  области 
защиты лиц, пострадавших от преступных деяний. С тео-
ретической точки зрения, данный принцип восходит 
к идеям И. Канта о правовом равенстве как основе соци-
ального договора, где государство берёт на себя обяза-
тельство нейтрализовать уязвимость жертв через меха-
низмы справедливости.

Этот международный принцип нашёл конкретное вы-
ражение в  статье 52 Конституции РФ, согласно которой 
государство обязано обеспечивать защиту потерпевших 
от преступлений, гарантируя им доступ к  правосудию 
и возмещение причинённого вреда [1]

Защита прав пострадавших от преступлений является 
системообразующим элементом уголовно-правового ме-
ханизма, особенно в  контексте уголовного и  уголовно-
процессуального законодательства.

Так, нормы Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации направлены на охрану прав и  инте-
ресов, в  числе которых важнейшее место занимают ин-
тересы личности, пострадавшей от противоправных 
действий. Согласно пункту 1 части 1 статьи 6 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, защита прав и законных ин-
тересов потерпевших от преступлений является одной из 
главных задач уголовного судопроизводства.

Международные и российские правовые нормы имеют 
важнейшее значение в вопросе обеспечения прав жертв 
преступлений, даже в случаях, когда отсутствуют физи-
ческие или материальные последствия. Это связано с тем, 
что преступление может причинить и  нематериальный 
вред, например, психические страдания, что требует не-
замедлительного реагирования со стороны государства.

Страдание как эмоциональная реакция проявляется 
в  форме негативных переживаний, вызванных угрозой 
или травмирующим воздействием, затрагивающим пси-
хику, здоровье и личностные ценности потерпевшего.

С учётом психологического аспекта, нематериальный 
вред от преступления способен влиять на поведение, са-
мооценку и  даже физическое здоровье пострадавшего. 
Таким образом, правовая система обязана учитывать не 
только объективные последствия преступного деяния, 
но и  глубину психологических последствий, вызванных 
преступлением. Это особенно актуально в случаях угроз, 

когда непосредственный вред ещё не наступил, но страх 
и  тревога уже оказывают значительное влияние на со-
стояние потерпевшего.

Типичным примером подобного состава преступления 
является угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) [3]

Объектом данного преступления являются обще-
ственные отношения, охраняющие жизнь и здоровье че-
ловека, а  его объективная сторона заключается в  угрозе 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Основные трудности квалификации данного преступ-
ления касаются элементов объективной стороны, в част-
ности, понятий «угроза» и «реальность опасений её ис-
полнения».

Угроза, в этом контексте, — это психическое давление, 
направленное на запугивание, создание у жертвы чувства 
страха, тревоги и угрозы безопасности.

На практике сложности возникают не только при опре-
делении самой угрозы, но и при оценке её реальности — 
необходимого критерия для применения ст. 119 УК РФ. 
Реальность угрозы определяется сочетанием объек-
тивных и  субъективных факторов: внешние обстоятель-
ства, дающие основания опасаться угрозы и  восприятие 
этих обстоятельств потерпевшим.

Чтобы быть признанной юридически значимой, угроза 
должна быть чёткой, определённой и выраженной в действиях, 
недвусмысленно свидетельствующих о намерениях виновного, 
а также внушать реальный страх её осуществления.

Угроза причинения смерти или тяжкого вреда здоровью 
представляет общественную опасность, поскольку может 
вынудить жертву кардинально изменить образ жизни  — 
изолироваться, сменить место жительства или работы.

Форма выражения угрозы может варьироваться: это 
может быть как действие, так и бездействие, в том числе 
и словесное. При этом Верховный Суд РФ разъяснил, что 
даже отсутствие словесных формулировок не исключает 
ответственность по ст. 119 УК РФ [4].

Так, в  постановлении Пленума ВС РФ от 27.09.2012 
№ 19 уточняется, что угроза насилия, опасного для жизни, 
может проявляться в форме высказываний о намерении 
причинить вред, либо в демонстрации оружия или иных 
опасных предметов, если ситуация объективно позволяет 
опасаться осуществления этой угрозы [6].

Угроза убийством  — это угроза преднамеренного ли-
шения жизни. В свою очередь, угроза причинения тяжкого 
вреда здоровью оценивается на основе медико-правовых 
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критериев, установленных постановлением Правитель-
ства РФ от 17.08.2007 № 522 [5].

Важное значение при квалификации имеет также 
время и способ совершения угрозы, а также наличие у ви-
новного реальной возможности осуществить заявленные 
намерения. Эти аспекты позволяют точнее установить 
степень общественной опасности содеянного и необходи-
мость уголовно-правового вмешательства.

Следует отличать угрозу убийством от приготовления 
к  убийству. В  частности, важно учитывать способ выра-
жения угрозы: демонстрация оружия, не предназначен-
ного для её реализации, может свидетельствовать о  на-
личии угрозы, но не о подготовке к убийству [7]

На практике бывают случаи, когда после высказывания 
угрозы виновный добровольно прекращает действия. 
Причины могут быть различными и на квалификацию не 
влияют, но если действия подпадают под другой состав пре-
ступления, то применяется совокупность преступлений.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 119 
УК может быть лицо, достигшее 16 лет, имеющее возмож-

ность психологически воздействовать на жертву с целью 
добиться желаемого поведения.

Субъективная сторона состава преступления вклю-
чает прямой умысел, а  мотивы могут быть самыми раз-
личными: от мести до желания запугать.

Квалифицированный состав преступления по ч. 2 ст. 
119 УК РФ связан с  мотивами, основанными на нена-
висти  — политической, национальной, религиозной или 
социальной, а также на связи угроз с профессиональной 
или общественной деятельностью потерпевшего.

Дополнительное значение имеет также анализ лич-
ности виновного: его поведение до и  после угрозы, пси-
хическое состояние, уровень агрессии и наличие преды-
дущих правонарушений. Всё это может быть учтено при 
назначении меры наказания, так как влияет на индиви-
дуализацию уголовной ответственности.

В заключение следует отметить, что для корректной 
квалификации угрозы убийством необходимо учитывать 
позиции высших судебных инстанций, конкретные об-
стоятельства дела и сложившуюся судебную практику.
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Наследственное право занимает одно из важных мест в системе законодательства. В статье автор кратко раскры-
вает понятие и сравнивает виды наследства. Исследует теорию и практику в данной теме, и анализирует существу-
ющие проблемы, связанные с совершенствованием норм наследственного права.
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Под наследованием понимают охраняемый законом 
порядок перехода после смерти наследодателя при-

надлежащих ему на праве частной собственности вещей, 

иного имущества, а также имущественных прав и обязан-
ностей к одному или нескольким наследникам в порядке 
универсального правопреемства.
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Наследование является одним из трех способов безвоз-
мездного приобретения чужого имущества в  собствен-
ность. Двумя другими способами выступают дарение 
и приватизация. Участниками наследования являются на-
следодатель и его наследники. Оба участника имеют опре-
деленные права и обязанности, которые необходимо знать 
всем гражданам РФ, поскольку каждый гражданин может 
вступить в любое время и наследодателем, и наследником. 
Прежде чем вступать в наследство, необходимо для себя 
решить вопрос о целесообразности такого действия, по-
скольку оно может оказаться для наследника убыточным 
либо не принести никакой пользы в случаях, если насле-
додатель обременен большими долгами, либо элемен-
тарно беден.

Под наследством понимают принадлежащие наследо-
дателю на день открытия вещи, иное имущество, в  том 
числе имущественные права и  обязанности, закреп-
ленные в ст. 1112 ГК РФ.

Получить наследство вправе:
– физические лица  — как родственники наследода-

теля, так и лица, не состоящие с ним в родстве;
– юридические лица  — например, можно завещать 

имущество благотворительному фонду, учреждению 
культуры или любой другой организации.

Существует два основных порядка вступления в  на-
следство:

– По закону;
– По завещанию.
Наследование по закону — это наследование по род-

ству, то есть, за некоторым исключением, это насле-
дование родственниками умершего в  зависимости от 
степени родства. Законодатель исходит из того, что на-
следовать за гражданином должны самые близкие его 
родственники.

Наследование по завещанию — это наследование иму-
щества теми наследниками и в тех долях, которые указаны 
наследодателям в завещании. При этом не имеет значения 
являются ли лица, указанные в  завещании, родственни-
ками завещателя.

Однако не так давно в  Российское наследственное 
право веден новый институт  — наследственный до-
говор, которым также может определяться, кто станет 
новым владельцем имущества после смерти собствен-
ника.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что 
существует возможность передать все нажитое имущество 
по наследству или принять наследство. Оно предостав-
ляет каждому человеку уверенность в том, что его имуще-
ство после смерти будет распределено среди его наслед-
ников в соответствии с его волей или законом. В теории 
мы понимаем, что согласно Конституции Российской Фе-
дерации ч. 4 ст. 35, «Право наследования гарантируется». 
Но в практике, особое значение тема приобретает, когда 
увеличивается число споров по наследству, рост популяр-
ности завещаний и изменений судебной практики в сфере 
наследственного права.

Для того, чтобы переход имущества к  наследникам 
в  случае смерти наследодателя происходил справедливо 
и законно, законодатель разработал стабильную систему 
правового регулирования наследственных отношений. 
Регулированию наследственных отношений посвящена 
часть 3 Гражданского кодекса РФ, нормы регламенти-
руют правила наследования, как по закону, так и по за-
вещанию.

Когда гражданин не оставил завещание, его имуще-
ство делится согласно законам о наследовании. Этот про-
цесс основан на очередности наследования по закону, ко-
торая определяет, кто имеет право на наследование по 
закону.

Существует восемь очередей наследников. В  первую 
очередь входят дети, супруг и родители. А в последний — 
нетрудоспособные иждивенцы. Если наследник первой 
очереди не дожил до открытия наследства, его место за-
нимает следующей по линии — внук, например. Это назы-
вается правом представления.

Наследство делится по четким правилам. Сначала про-
веряют, есть ли наследники первой очереди, к которым от-
носятся дети, супруги и родители.

Если их нет, тогда смотрит на тех, кто во второй оче-
реди — братьев, сестер, бабушек, дедушек и т. д. Например, 
если у человека, который умер, есть ребенок и брат, то на-
следство достанется только ребенку, потому что он ближе 
родственник.

Наследование имущества по завещанию — это способ 
распределения имущества после смерти, при котором на-
следодатель заранее определяет, кому и в каких долях он 
передаст свое имущество. В  этом документе можно ука-
зать как близких родственников, так и  любых других 
людей, включая знакомых и  даже незнакомцев. Завеща-
тель имеет право не оставлять ничего своим родным, если 
такого его желание.

Существует 2 типа завещаний:
– Открытое завещание
Все, включая нотариуса и иногда других людей, знают, 

что завещание существует и что в нем написано. Те, кто 
знает о содержании завещания, обязаны хранить это в се-
крете.

– Закрытое завещание
Только человек, который написал завещание, знает, что 

в  нем написано. Никто другой не может узнать инфор-
мации, пока завещание не будет вскрыто после его смерти.

Человек, составивший завещание, имеет право 
в  любой момент изменить его или рассказать о  нем 
другим людям. Когда этот человек умирает, нотариус 
проверяет, существует ли завещание и актуально ли оно. 
После этого наследники (те, кто получает наследство) 
должны подать специальное заявление, чтобы признать 
свои права на наследование по завещанию. После этого 
им выдается свидетельство, которое подтверждает их 
право на наследство.

Далее в  таблице, автор сравнивает виды наследства 
и сделает вывод:
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По завещанию По закону

Понятие:
Переход прав и обязанностей по оформлен-

ному в письменной форме завещанию.
Переход прав и обязанностей, согласно оче-

редности.

Наследники: Круг наследников определяет наследодатель.
Право на получение имущества возникает 

в порядке очереди.

Обязательные наслед-
ники:

Несовершеннолетние и нетрудоспособные 
родственники и иждивенцы покойного — пе-

реходит ½ доля от имущества, положенного по 
закону.

Иждивенцы наследодателя (по закону или 
документам) — переходит равная доля на-
следства, наряду с другими наследниками.

Кто может быть наследо-
дателем

Только дееспособный гражданин, осознающий 
последствия своих действий.

Любое лицо, обладающий при жизни ма-
териальными и нематериальными правами 

и обязанностями.
Мнение наследодателя 
при получении наслед-

ства наследниками:

Полностью учитывает мнение наследодателя 
в завещании, за исключением ограничения 

в виде обязательной доли.
Мнение наследодателя не учитывается.

Дополнения наследода-
теля при получении на-
следниками наследства:

Размер наследства:

Наследодатель может установить: завеща-
тельный отказ; завещательное возложение; 

требование о создании наследственного 
фонда; назначить исполнителя завещания.

Наследодатель вправе самостоятельно уста-
навливать размеры долей каждого претен-

дента.

Отсутствуют

Имущество делится поровну между право-
преемниками. Размер доли каждого претен-

дента зависит от количества участников.

Обязательные документы 
для получения наслед-

ства:

Обязательно необходимо приложить оригинал 
завещания или подтвердить право на обяза-

тельную долю.

Должен содержать документы, подтвержда-
ющие родственные связи в обязательном по-
рядке или факт нахождения на иждивении.

Сроки обращения по на-
следству к нотариусу:

Наследники должны подать бумаги в течение 
6 месяцев.

Приоритетные наследники подают бумаги 
в течение 6 месяцев. При наследственной 
трансмиссии (смерти претендента) срок 

может быть увеличен до 3 месяцев.

Оспаривание в суде:
Другие претенденты дополнительно могут 

оспорить завещание.

Единственным вариантом является при-
знание наследника по закону ненадлежащим 

(недостойным).

Таким образом, из приведенной сравнительной таб-
лицы, усматривается, что завещание имеет преимущество 
перед наследованием по закону, так как оно непосред-
ственно выражает волю покойного.

С 1 июня 2019 года в  часть третью Гражданского ко-
декса РФ внесены изменения — введена договорная кон-
струкция, закрепленная в  ст. 1140.1 ГК РФ “Наслед-
ственный договор“.

В соответствии с п. 1 статьи 1140.1 ГК РФ “наследода-
тель вправе заключить с любым из лиц, которые могут 
призываться к  наследованию (статья 1116), договор, 
условия которого определяют порядок перехода прав 
на имущество наследодателя после его смерти к  ука-
занным лицам или к  третьим лицам (наследственный 
договор)”.

Также обратиться к  нотариусу в 2021 году за откры-
тием наследства можно через портал «Госуслуг».

Любое заинтересованное лицо может получить све-
дения об открытых наследственных делах через онлайн-
реестр на сайте нотариальной палаты.

Наследственное право в РФ регулируется третьей ча-
стью Гражданского кодекса РФ, однако ряд норм вызы-

вает сложности в правоприменении. Основные проблемы 
законодательства:

Коллизии норм о  наследовании по закону и  заве-
щанию. Например, правила обязательной доли (ст. 1149 
ГК РФ) могут вступать в противоречие с принципом сво-
боды завещания. Судебные решения по таким делам де-
монстрируют, как балансируются права наследников на 
обязательную долю с  правом завещателя на свободное 
распоряжение своим имуществом. 

Пример судебной практики: дело №  2–456/2023, Мо-
сковский городской суд, 5 марта 2023 года. В этом деле на-
следодатель оставил завещание, согласно которому все 
свое имущество (недвижимость и  денежные средства) 
завещал своему племяннику. Однако его несовершен-
нолетние дети, не упомянутые в  завещании, обратились 
в суд с иском о признании их права на обязательную долю 
в  наследстве. Они заявили, что завещание нарушает их 
права, поскольку они являлись законными наследниками 
первой очереди и имели право на обязательную долю. 

Суд установил, что, хотя завещание и  соответствует 
принципу свободы завещания, права детей наследодателя 
на обязательную долю (по ст. 1149 ГК РФ) должны быть 
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учтены, поскольку их права защищены законом. Суд при-
знал завещание действительным, но удовлетворил иск 
детей, установив обязательную долю в наследстве. В резуль-
тате племянник получил часть имущества, но детям была 
выделена обязательная доля в размере, установленном за-
коном. Таким образом, этот случай подтверждает, что, хотя 
наследодатель и вправе распоряжаться своим имуществом 
по своему усмотрению, права социально уязвимых наслед-
ников (например, несовершеннолетних детей) на обяза-
тельную долю не могут быть полностью игнорированы. 

Судебная практика склоняется к тому, чтобы находить 
баланс между волей наследодателя и  защитой прав этих 
наследников, что служит примером того, как на прак-
тике решаются вопросы, связанные с обязательной долей 
и свободой завещания. Предлагаем расширение перечня 
лиц с правом на обязательную долю. С этой целью пред-
ставляется целесообразным изменить статью 1149 ГК РФ: 
«Обязательная доля предоставляется: супругу, детям, ро-
дителям умершего, а также лицам, находящимся на ижди-
вении наследодателя не менее года до его смерти, незави-
симо от их возраста и трудоспособности».

Законодательные изменения, начиная с 2023 года:
– Цифровые рубли будут переходить по наследству. 

Цифровые рубли являются имуществом, а  значит, пе-
рейдут по наследству после ухода из жизни их владельца. 
Права на денежные средства можно передать наследникам 
путем составления завещания, совместного завещания су-
пругов или заключения наследственного договора. Также 
с 1 августа 2024 года владелец счета в банке сможет совер-
шить завещательное распоряжение цифровыми рублями, 
которое будет иметь силу нотариально удостоверенного 
завещания (ст. 1128 ГК РФ).

– Расходы на похороны наследодателя могут возме-
щаться за счет цифровых рублей в любое время до исте-
чения 6 месяцев со дня открытия наследства. Размер рас-
ходов на погребение — не более 100 000 рублей (п. 3 ст. 
1174 ГК РФ).

Расширили перечень лиц, которые вправе удостове-
рять завещания.

Завещание удостоверяет нотариус. Но когда человек не 
может к нему обратиться, закон дает право другим лицам 
удостоверить завещание  — например, главному или де-
журному врачу, капитану судна, начальнику экспедиции, 
начальнику тюрьмы, командиру воинской части (ст. 1127 
ГК РФ).

В 2023 году в  этот список добавили командиров во-
инских соединений, учреждений и военно-учебных заве-
дений (подп. 4 п. 1 ст. 1127 ГК РФ, Федеральный закон от 3 
апреля 2023 г. № 101-ФЗ).

Завещатель подписывает завещание в  присутствии 
удостоверяющего его командира и  свидетеля, который 
тоже ставит подпись. Такой документ приравнивается 
к нотариально удостоверенному. При первой же возмож-
ности командир должен направить завещание нотариусу 
по месту жительства завещателя через территориальное 
подразделение Минюста России.

Теперь завещания могут удостоверять руководители 
стационарных организаций социального обслуживания 
и их заместители (подп. 1 п. 1 ст. 1127 ГК РФ, Федеральный 
закон от 3 апреля 2023 г. № 101-ФЗ).

Лица, которым п. 1 ст. 1127 ГК РФ дает право удосто-
верять завещания, могут засвидетельствовать подпись на-
следника на заявлении о принятии наследства (абз. 2 п. 1 ст. 
1153 ГК РФ, Федеральный закон от 3 апреля 2023 г. № 101-
ФЗ). Это нужно, когда нотариус получает заявление не от 
наследника, а от доверенного лица наследника или по почте.

Налогообложение личных фондов стало выгоднее.
Раньше граждане предпочитали простые инструменты 

наследственного планирования, такие как завещание, на-
следственный договор или прижизненные сделки с иму-
ществом (дарение, рента). Личный фонд не вызывал до-
верия и  казался неэффективным для структурирования 
активов из-за налоговой нагрузки.

Однако после внесения изменений в  Налоговый ко-
декс РФ (далее — НК РФ) граждане стали больше интере-
соваться личным фондом (Федеральный закон от 31 июля 
2023 г. № 389-ФЗ).

Имущество, передаваемое в личный фонд, освободили 
от НДС и налога на прибыль (подп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ, 
подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Доходы фонда облагаются налогом по ставке 15 % при 
условии, что более 90 % налоговой базы (за исключением 
доходов от положительной курсовой разницы) состав-
ляют определенные законом виды доходов. Например, ди-
виденды, проценты, доходы от продажи акций, недвижи-
мости и пр. (подп. 1.4 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Доходы, переданные личным фондом в  пользу выго-
доприобретателей в  денежной или натуральной форме, 
освобождаются от НДФЛ, если:

– это произошло после смерти учредителя фонда;
– выгодоприобретатели являются близкими род-

ственниками (супруг, дети, родители, дедушки и бабушки, 
полнородные и неполнородные сестры и братья);

– выгодоприобретатели  — налоговые резиденты РФ 
(п. 18.2 ст. 217 НК РФ).

По состоянию на конец ноября 2023 года создано 12 
личных фондов. Их используют не только для управления 
активами, но и  для дальнейшей передачи состояния бу-
дущим поколениям.

Заработали новые правила выдачи свидетельств 
о праве на наследство на земельные участки.

Предусмотрели особый порядок выдачи свидетельств 
о  праве на наследство на земельные участки, предостав-
ленные гражданам до 30 октября 2001 года в  постоянное 
(бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое 
владение (Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ).

Сообщение о  намерении выдать такое свидетельство 
нотариус обязан опубликовать в  Едином федеральном 
реестре значимых сведений. В 30-дневный срок со дня 
размещения этого сообщения органы госвласти могут на-
править нотариусу уведомление о невозможности оформ-
ления земельного участка в частную собственность. Если 
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уведомление не поступит, нотариус выдаст свидетельство 
о праве на наследство.

В новых регионах удлинили срок принятия наследства.
Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 1 ян-

варя 2024 года продлили сроки принятия наследства, которые 
истекли после 24 февраля 2022 года. Если последнее место жи-
тельства наследодателя находилось на территории одного из 
указанных регионов, то срок не считается пропущенным, вос-
станавливать его в  судебном порядке не надо (Федеральный 
конституционный закон от 28 апреля 2023 г. № 1-ФКЗ).

Разделить наследственное имущество стало проще.
Если наследственное имущество перешло к  наслед-

никам в долях, они могут оформить соглашение о его раз-
деле без нотариуса. Соглашение составляется в  простой 
письменной форме в том случае, когда оно не меняет со-
став собственников (Письмо Федеральной нотариальной 
палаты от 23 января 2023 г. № 366/06–06).

С 5 февраля в России вступили в силу новые правила 
выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. 
Соответствующий закон размещен на портале опублико-
вания правовых актов.

По новым правилам перед выдачей свидетельства 
о  праве на наследство нотариус обязан запросить све-
дения через Единый госреестр записей актов граждан-
ского состояния. Запрос нужен для проверки факта гос-
регистрации смерти наследодателя, а  также наличия 
родственных отношений, которые являются основанием 
для признания человека наследником.

Новый порядок упростит процесс подтверждения род-
ства наследникам и сократит число судебных споров о на-
следстве. Нотариальная проверка также поможет по-
мешать мошенникам вступить в  наследство с  помощью 
поддельных документов.

За свидетельство о  наследстве необходимо платить 
госпошлину. Сумма зависит от степени родства:

– наследники первой очереди (дети, супруг, роди-
тели) — 0,3 % стоимости имущества, но не более 100 000р.

– другие наследники — 0,6 %, но не более 1 000 000р.
Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 

по которому нотариально заверять договор дарения не-
движимость придется родственникам дарителя, вне зави-
симости от степени родства между ними.

Таким образом, с принятием нового Закона о наслед-
стве, изменяются правила и  отменяются специальные 
сроки для восстановления срока при наследовании по об-
щему правилу. В  новом Законе установлен специальный 
срок для принятия наследства, который отменяет ранее 
действовавший срок в 6 месяцев. Теперь срок принятия 
наследства по общему правилу составляет 3 месяца со дня 
открытия наследства.

К сожалению, каждый гражданин нашей страны, рано 
или поздно сталкивается с  наследованием. Для примера 
из личной практики возьму своего сына.

Если у  него погибнет папа, который является участ-
ником СВО, то единственным наследником будет только 
несовершеннолетний ребенок. Так как наследодатель раз-
веден, родителей уже нет. Имеет одного ребенка, брата 
и  сестру. Но соответственно, ближайший родственник 
первой очереди — это сын.

Если у  сына умрет мама  — то наследовать он будет 
в равных долях с бабушкой, то есть мамой своей матери. 
Так как мать несовершеннолетнего имеет одного ребенка, 
и у нее жива мама. А родная сестра, не является наслед-
ником первой очереди. Также семейное положение: раз-
ведена. Хочу уточнить, что родители сына не написали за-
вещание.
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Этапы возникновения и развития лицензирования в России
Дубовая Анастасия Александровна, студент магистратуры

Владивостокский государственный университет

Лицензирование является одним из основных административно-правовых режимов, используемых для государствен-
ного регулирования экономики. Цель — рассмотреть эволюцию процесса законодательного регулирования института 
лицензирования. Методологическую основу составили анализ, синтез, сравнительно-исторический метод, проблем-
но-хронологический метод. В рамках настоящей статьи автором рассмотрена история становления института ли-
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цензирования в России, уровень закрепления данного понятия в законодательстве в различные периоды, а также связь 
данного процесса с историческими событиями. Автор поэтапно рассматривает эволюцию процесса законодательного 
регулирования института лицензирования. Основное внимание акцентируется на проблемах, возникающих в области 
лицензирования на различных этапах развития законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. 
Анализируя законодательство и точки зрения отечественных ученых, автор приходит к выводу о том, что лицензи-
рование относительно молодой институт, и динамично развивающееся законодательство в данной сфере порождало 
и продолжает порождать юридические коллизии.

Ключевые слова: лицензия, лицензирование, институт лицензирования, лицензирование отдельных видов деятель-
ности, процедура государственного дозволения, государственное регулирование, специальное разрешение.

Stages of emergence and development of licensing in Russia
Dubovaya Anastasiya Aleksandrovna, student master’s degree

Vladivostok State University

Licensing is one of the main administrative and legal regimes used for state regulation of the economy. The objective is to examine 
the evolution of the process of legislative regulation of the licensing institute. The methodological basis was analysis, synthesis, 
comparative-historical method, problem-chronological method. In this article, the author examines the history of the formation of the 
licensing institution in Russia, the level of consolidation of this concept in legislation in different periods, as well as the connection of 
this process with historical events. The author examines the evolution of the process of legislative regulation of the licensing institution 
step by step. The main attention is focused on the problems arising in the field of licensing at various stages of development of 
legislation on licensing of individual types of activities. Analyzing the legislation and the points of view of domestic scientists, the 
author comes to the conclusion that licensing is a relatively young institution, and the dynamically developing legislation in this area 
has generated and continues to generate legal collisions.

Keywords: license, licensing, licensing institute, licensing of certain types of activities, state permit procedure, state regulation, 
special permit.

Термин «лицензирование» как форма государствен-
ного регулирования был недавно введен в  поня-

тийный аппарат отечественной правовой науки, хотя 
история использования государственного дозволения на-
чалась давно. Некоторые ученые полагают, что лицензи-
рование  — это не российское изобретение, и  во многих 
странах есть более обширный опыт его использования, 
чем в России [11].

Начиная с  первых значительных правовых актов, за-
крепление государством механизмов регулирования 
предпринимательской деятельности отражено в  главе 25 
Соборного уложения 1649 г. [13], в котором имелся указ 
о корчемстве или о неразрешенной торговле вином и та-
баком, за что предусматривалась уголовная ответствен-
ность за незаконное производство спиртных напитков 
и незаконную торговлю ими.

В период правления Петра 1 государственное вмеша-
тельство в сфере торговли и промышленности усилилось, 
что также нашло свое отражение в законодательной прак-
тике, отметил  М.  И.  Сладковский. Например, в  рамках 
внешнеэкономических отношений с  Китаем такие виды 
пушнины, как соболь и  черно-бурая лисица, были объ-
явлены товарами казенной монополии. В  царском указе 
1697  г. по этому поводу говорилось: «Впредь быть со-
болиному сбору и  продаже в  одной воле Великого госу-
даря» [14]. В 1722 году Петр I с целью наилучшего удовле-
творения государственных потребностей в  ремесленных 

изделиях учредил и  регламентировал цеховую органи-
зацию  — строившуюся на началах саморегулирования 
и самоорганизации. Хотя еще в 1718 году от мастеров вся-
кого дела стали требовать свидетельства о том, что предъ-
явитель «подлинно такого художества мастеровой че-
ловек, а не подложный».

В дальнейшем желающего вступить в цех освидетель-
ствовали представители цеха, и  если свидетельствуемый 
представлял достаточные образцы своего искусства 
в данном ремесле, цех провозглашал его мастером и вы-
давал ему специальный подтверждающий это звание до-
кумент.

Цеховое устройство предусматривало наличие спе-
циальных контрольно-распорядительных органов. Так, 
Устав цехов 1799 года определял, что «управа... должна 
иметь списки, показующие всякого... как право мещан-
ства имеющих, так и записанных на сроки... ремесленника 
имя, прозвание, поколение, семейство, и  какого города 
и  веры». Управы цехов также вели аналогичные списки, 
содержащие сведения о  каждом цеховом. Ремеслен-
никам, записанным в цех, управы выдавали специальное 
«управное свидетельство», заменявшее паспорт.

С XVIII века в России существовала система гильдей-
ских патентов, позволявших купцам заниматься коммер-
ческой деятельностью. Согласно гильдейской реформе 
1775 года, купечество было разбито на три категории 
в  соответствии с  размером задекларированного капи-
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тала. Минимальный капитал, необходимый для вступ-
ления в  третью гильдию, составлял пятьсот рублей. Ка-
питал в  тысячу рублей позволял присоединиться ко 
второй гильдии, а  десять тысяч рублей  — к  высшей 
первой гильдии. Все торговцы платили однопроцентный 
налог на гильдейский патент от заявленного капитала. 
С течением времени размер этого налога постоянно уве-
личивался. В 1797 году он составлял 1,25 процента, и что 
примечательно, это был первый год, когда было дано раз-
решение на содержание торговых точек в  жилых домах. 
Этот фактор, вместе с продолжающимся увеличением раз-
мера взноса, привел к сокращению купеческого сословия. 
В конце восемнадцатого века представители цеховых со-
словий начали активно переходить в купечество, но с по-
вышением размера взноса эти процессы практически пре-
кратились. В 1810 году ставка сбора поднялась до 1,75 %. 
Критическим стал грозный 1812 год, когда ставка взлетела 
до 4,75 %. На этом уровне, составившем 5,25 % в 1821 году, 
остановился рост ставки. Несмотря на то, что повышение 
ставки приводило к продолжающемуся сокращению чис-
ленности купцов, гильдии через несколько лет получали 
приток «новой крови».

Н. В. Субанова считает, что на протяжении XVIII в. эко-
номическая политика государства была двойственной. С 
одной стороны, было жесткое давление казны на торгово-
промышленные слои общества, сопровождавшиеся суже-
нием сфер функционирования купеческого капитала. С 
другой стороны, были приняты и  реализованы поло-
жения, благоприятно сказавшиеся на развитии частного 
предпринимательства. Например, указы об организации 
внутренней и внешней торговли, осуществление мер, на-
правленных на развитие частного промышленного пред-
принимательства (в т. ч. горнорудного дела в Сибири) [17].

В XIX столетии, в  соответствии с  официальным по-
рядком, купеческие семьи, которые уплачивали гильдей-
ский взнос, получали «купеческое свидетельство». В этот 
документ, помимо «главы семейства», вписывались все 
его родственники. Согласно сенатскому указу от 28 фев-
раля 1809 г., в этот список могли быть включены жена, сы-
новья, незамужние дочери и внуки (только при условии, 
что в свидетельстве указаны их отцы). Братья могли быть 
внесены в документ только в том случае, если они объяв-
ляли о  наследственном капитале и  платили налог на пе-
редачу наследства. Любые другие родственники не имели 
права быть включенными в «купеческое свидетельство», 
а могли состоять в сословии лишь от своего собственного 
имени [15].

21 ноября 1806 года Наполеоном издан декрет о «бло-
каде Британских островов». Согласно этому декрету, 
всякая торговля и любые сношения с Великобританией за-
прещались по всей империи Наполеона, а также для её со-
юзников и на оккупированных её войсками территориях.

Главным условием заключения Тильзитского мирного 
договора в 1807  г. было присоединение России к «кон-
тинентальной блокаде», т.  е. полный запрет на торговлю 
с Англией и ее колониями.

России было невыгодно вынужденное присоединение 
к континентальной блокаде по причине, что страны имели 
торговые отношения, разрыв которых ударил бы по эко-
номики обеих. Англия являлась важной страной для экс-
порта. Александр I не мог разорвать торговые отношения 
с  Англией, поэтому товарообмен продолжился, посред-
ством выдачи государством разрешений, называвшимися 
«льготными письмами», что являлось предпосылкой вве-
дения лицензирования в  сфере внешней торговой дея-
тельности. Следствием фактического окончания конти-
нентальной блокады в июне 1812 г. стала отмена выдачи 
лицензий [18].

Таким образом, предпосылкой введения лицензи-
рования в  сфере внешнеторговой деятельности России 
являлся политический, но не экономический фактор, 
поскольку отказ в выдаче «льготных писем» ущемлял ин-
тересы отечественных товаропроизводителей.

В 70–80  гг. XIX  в. после отмены крепостного права 
одним из методов государственного регулирования яв-
лялась система лицензирования производства и торговой 
деятельности, введенная в 1865 г.

В соответствии с  установившимся порядком, только 
тот, кто приобрел гильдейское свидетельство, получал 
право называться купцом. Предприниматель, который 
вступал в  купеческое сословие и  получал свидетельство 
одной из гильдий на свое имя, а также представлял кви-
танцию, подтверждающую полную уплату им всех... по-
винностей, принимал звание купца и  вместе с  членами 
своей семьи, внесенными в  свидетельство, становился 
членом купечества того населенного пункта, в  котором 
он был зарегистрирован. Одно гильдейское свидетель-
ство позволяло вести неограниченное количество тор-
говых и производственных предприятий в пределах тер-
ритории, на которую оно распространялось, с получением 
отдельной лицензии на каждое из этих предприятий.

В 1879 году, согласно Ремесленному Уставу, цеховые 
управы должны были вести три книги для учета инфор-
мации о мастерах, подмастерьях и учениках. После про-
изводства подмастерья, цеховая управа выдавала ему спе-
циальную книжку, где каждый мастер, обучавший его, 
отмечал дату поступления на службу, причины ухода, 
освоенные навыки и поведение подмастерья. Звание ма-
стера присуждалось общей ремесленной управой после 
представления цеховой управы. После трех лет прожи-
вания и  обучения у  мастера, ученику выдавалось пись-
менное свидетельство с  оценкой его «верности, по-
слушания, почтительности, прилежания, искусства 
и поведения». Ремесленникам, имеющим право на посто-
янное членство в  цехе, выдавались свидетельства на не-
ограниченное время, для получения которых необходимо 
было представить увольнительное и приемное свидетель-
ства от прежних и нынешних ремесленных сообществ со-
ответственно.

Свидетельства, подтверждающие статус ремесленника, 
предоставлялись на неограниченный срок лицам, обла-
давшим правом на постоянное присоединение к цеховой 
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организации. Для получения такого свидетельства кан-
дидат должен был предоставить в  казенную палату сви-
детельство об увольнении от предыдущего ремесленного 
общества и свидетельство о приеме от текущего сообще-
ства. После одобрения со стороны казенной палаты ре-
месленная палата осуществляла запись данного лица в ре-
естр и предоставляла свидетельство. Вступить в цех могли 
все лица, принадлежавшие к мещанству.

С 1898 года приобретение гильдейских свидетельств 
стало исключительно добровольным актом, доступным 
только для тех, кто желал получить статус купеческого 
сословия. При этом членство в  купеческом сословии 
по-прежнему сохраняло свой престиж, поддерживаемое 
веками кодексом чести, в котором особое внимание уде-
лялось непоколебимости так называемого «купеческого 
слова».

В ходе реформ С. Ю. Витте в 1899 г. создается Департа-
мент окладных сборов — аналог современного лицензи-
рующего органа, взимающий «патентные сборы» за осу-
ществление торговых операций [8]. После оплаты сбора 
выдавался патент на осуществление определенной дея-
тельности. Такая система позволяла осуществлять учет 
и  контроль за рядом сфер экономики. Данный орган 
можно считать прототипом современного лицензирую-
щего органа.

В дореволюционной России не было понятия «ли-
цензия», однако государственное участие в предпринима-
тельстве, безусловно, имело место.

В период новой экономической политики (далее  — 
НЭП), начатой в 1921 г., был разработан ряд правовых до-
кументов, включая Гражданский, Земельный, Трудовой 
и  Уголовный кодексы и  т.  д. Гражданский кодекс предо-
ставлял любому гражданину в  возрасте 16 лет и  старше 
право получить лицензию на ведение торговли в  лавках, 
общественных местах, на рынках или базарах любыми 
товарами или продуктами, открытие предприятий бы-
тового обслуживания, магазинов, кафе, ресторанов и  на 
аренду зданий, производственного оборудования и транс-
портных средств. Основным условием для владения ли-
цензией была уплата налогов в срок, предоставление всех 
счетов и  отчетности по первому требованию и  отказ от 
участия в незаконных финансовых, торговых и других опе-
рациях. Аналогичные права и  обязательства были уста-
новлены для кооперативных организаций. Также одним из 
видов лицензирования в советские годы являлась выдача 
разрешений на использование изобретений, предостав-
ляемых на основании лицензионного договора [13].

В советские годы, после окончания НЭПа, лицензи-
рование не практиковалось по той причине, что частное 
предпринимательство как таковое отсутствовало, а  го-
сударственные предприятия не нуждались в  лицензиро-
вании.

Самым насыщенным по развитию и применению про-
цедуры лицензирования является современный этап, на-
чиная с 90-х годов ХХ века. Его условно можно разделить 
на два периода. Первый  — начиная с 90-х и  до момента 

принятия первого нормативного правового акта о лицен-
зировании в России — Федеральный закон от 25.09.1998 г. 
№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности». Также необходимо упомянуть Федеральный закон 
от 02.12.1990 г. № 395–1 «О банках и банковской деятель-
ности» [3], в  котором впервые применяется такое по-
нятие, как лицензирование. Следующим значимым нор-
мативным актом стал Закон РСФСР от 25.12.1990  г. 
№  445–1 «О предприятиях и  предпринимательской дея-
тельности» [4], который содержал положения о  том, что 
некоторые виды деятельности подлежат обязательному 
получению специального разрешения.

Важным событием в становлении института лицензи-
рования становится принятие Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в 1994 г. (далее — ГК РФ), в ст. 49 ко-
торого говорится: «В случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо может заниматься отдельными видами 
деятельности только на основании специального разре-
шения (лицензии), членство в  саморегулируемой орга-
низации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ» [1]. 
Таким образом, определение и установление перечня ли-
цензируемых видов деятельности было отнесено к компе-
тенции федеральных органов власти. Колесник Г. И. отме-
чает, что принятие Постановления Правительства РФ от 
24.12.1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [5], позволяет сделать вывод о нарушении 
норм ГК РФ и превышения своих полномочий Правитель-
ством РФ. В документе также было сказано о введении не-
зависимой экспертизы, появлялись специальные органы, 
контролирующие предпринимательскую деятельность 
и выполнение лицензионных условий обеими сторонами. 
Был определен минимальный срок действия лицензии — 
три года [10].

В 1995 г. Государственная Дума приняла 35 законов, ка-
сающихся лицензирования, а  в 1996  г. были приняты 17 
федеральных законов. В субъектах РФ также было издано 
небольшое число актов в рамках полномочий, предостав-
ленных им федеральными законами (например, оптовой 
и розничной торговли алкогольной продукцией).

Начало второго этапа обусловлено принятием Фе-
дерального закона от 25.09.1998  г. №  158-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» [7]. Данный 
нормативный акт внес ясность в  регулирование пред-
принимательской деятельности посредством лицензиро-
вания, определил его процедуру и порядок.

В Законе теперь четко дается понятие лицензирующим 
органам, то есть четко оговаривается их круг. Данный акт 
имел прогрессивное значение для становления лицензи-
онного права. Он ограничил круг органов, которые могли 
осуществлять лицензирование (ст. 2). Были расширены 
полномочия в этой сфере федеральных органов исполни-
тельной власти.

Законом было предусмотрено, что после 1 января 
2005  г. лицензиат, имеющий разрешение органов одного 
из субъектов Российской Федерации, сможет осущест-
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влять указанную в нем деятельность на любой территории 
России после уведомления об этом местных властей (п. 2 
ст. 7, п. 4 ст. 19).

Была установлена судебная процедура аннулирования 
лицензии, предусмотрена возможность получения на воз-
мездной основе у лицензирующего органа информации из 
реестра лицензий, включая информацию о  лицензиатах 
(п. 2 ст. 14). В десять раз (со 100 до 10 минимальных раз-
меров оплаты труда) был снижен максимальный размер 
лицензионного сбора (ст. 15). Однако в нём также имелись 
недостатки. Как справедливо отмечает Калинина  А.  С. 
в своих работах: «неясно, как или кем должна была раз-
деляться компетенция по выдаче лицензий между тремя 
уровнями исполнительной власти. Ранее существовала 
жесткая система: одни виды деятельности лицензирова-
лись на федеральном уровне, другие  — на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, третьи  — на местах» [9]. 
На этом недостатки федерального закона не закончи-
лись: в нём был представлен широкий список видов дея-
тельности (шире, чем предполагалось изначально), тем 
не менее, были охвачены не все сферы, требующие огра-
ничений, также не были перечислены органы, уполно-
моченные выдавать лицензии, и  так далее. Многие про-
белы были устранены новым Федеральным законом от 
08.08.2001 № 128-Ф3 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [6], составив правовую основу лицензиро-
вания в Российской Федерации.

В данный момент на территории РФ действует Феде-
ральный закон от 04.05.2011 № 99-Ф3 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [2]. Его принятие про-
должило совершенствование и  развитие данного инсти-
тута: видоизменяется само понятие лицензирования, и в 
перечне основных понятий оно уходит на первое место, 
в  связи с развитием информационных технологий появ-
ляется упоминание о «формировании государственного 
информационного ресурса». Изменяется структура са-
мого Федерального закона: появляется деление на главы, 
увеличивается количество статей.

Говоря о  современности, необходимо обратить вни-
мание также на мнение некоторых ученых. По мнению 
Стандзонь  Л.  В., на данный момент лицензирование до-
стигло такого уровня развития, что уже можно говорить 
о системе законодательства в данной области [16]. Оно ре-
гулируется не только федеральными законами, кодексами, 

но и опосредованно Конституцией РФ (в статьях 71 и 72, 
где говорится о предметах ведения РФ и субъектов РФ, на 
основании чего потом разграничиваются полномочия ли-
цензирующих органов), отраслевыми законами и  подза-
конными актами. Например, Постановление Правитель-
ства РФ от 06.10.2011 №  826 «Об утверждении типовой 
формы лицензии», закрепляет детали оформления выда-
ваемой лицензии.

Некоторые отрасли, подлежащие лицензированию уре-
гулированы отдельными специальными ФЗ, как например, 
Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170- ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» регулирует отношения, 
в  том числе лицензионные, в  сфере атомной энергетики: 
безопасности ее использования, прав граждан, управления 
использованием атомной энергии, и  т.  д. Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусматривает предоставление обра-
зовательных услуг при условии получения на то лицензии. 
Федеральный закон от 22.11.1995 №  171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и  оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и  об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» также содержит в  себе ряд норм, связанных 
с  процедурой дозволения в  отрасли, представляющей 
опасность для здоровья и нравственности граждан.

В силу важности и широты охватываемых отношений, 
не последнее место среди перечисленных ФЗ занимает 
Федеральный закон от 02.12.1990 №  395–1 «О банках 
и  банковской деятельности», который предусматривает 
получение лицензии для приобретения права на осущест-
вление банковских операций.

Таким образом, институт лицензирования в  России 
появился относительно недавно. История его развития 
в  нашем государстве условно делится на несколько 
этапов, последний из которых можно назвать важнейшим 
и решающим, именно тогда происходит его официальное 
закрепление и  становление в  современном понимании. 
Также, процедура урегулирована не только специальным 
законом о лицензировании, но и отраслевыми федераль-
ными законами, учитывающими все особенности от-
дельно взятых сфер.

Институт лицензирования в России в настоящее время 
продолжает развиваться, требуя внимательного изучения 
со стороны ученых и практиков.
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Порядок рассмотрения обращений граждан в условиях влияния 
цифровой трансформации на государственное управление

Ерёмина Ксения Витальевна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

Данная статья посвящена анализу изменений в порядке рассмотрения обращений граждан, обусловленных цифровой 
трансформацией государственного управления. Использование цифровых технологий приводит к повышению оператив-
ности и прозрачности процесса рассмотрения обращений, расширяет возможности для участия граждан в управлении 
и снижает административные издержки.

Ключевые слова: закон, обращения граждан, цифровая трансформация, государственные органы, органы местного 
самоуправления, порядок рассмотрения, должностные лица, единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Институт обращений граждан берет начало со времён 
становления Московского великого княжества более 

500 лет назад. Сквозь столетия на первый план всегда вы-
двигался порядок подачи обращения (в Московском кня-
жестве челобитной). Поколение за поколением обращения 
граждан остаются «лакмусовой бумагой» взаимодействия 
гражданина и  государства, выявляя недостатки послед-
него и чаяния первого. Порядок подачи обращений всегда 

был тесно «связан с формированием упорядоченных пра-
вовых норм и методов управления».

Реализация Закона об обращениях в государственные 
органы кроется в  самом названии Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». Федеральный закон от 2 мая 2006  г. 
№  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон об об-
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ращениях), опираясь и  действуя согласно ст. 33 Консти-
туции РФ, регулирует право граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления, 
а также устанавливает порядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и  должностными лицами. Идёт посто-
янная работа над совершенствованием тех позиций, ко-
торые содержатся в Федеральном законе об обращениях.

Нарративом существования современного мирового 
общества является внедрение цифровых технологий, 
электронных сервисов и  платформ во все жизненные 
сферы. Цифровизация активно проникает в  науку, ме-
дицину, образование экономику, торговлю, оборонно-
промышленный комплекс и  т.  д. Применение цифрови-
зации не обошло стороной и государственное управление 
в России. Реализация прав граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления 
с помощью цифровых технологий заострена на совершен-
ствование системы автоматизации подачи обращений, 
использование электронного документооборота и  меж-
ведомственного взаимодействия. Цифровые технологии, 
развиваясь и внедряясь в общество, вызывают в нём сово-
купность изменений, образуя облако цифровой трансфор-
мации. Сфера государственного управления, использовав 
цифровые технологии, позволяет создать благоприятные 
условия для получения гражданами доступа ко всей не-
обходимой информации и дает возможность быстро по-
лучить необходимую услугу. Это инструмент управления, 
который помогает повысить эффективность и  качество 
предоставляемой информации [9, с. 1].

Современность предъявляет новые вызовы, которые 
необходимо решать по мере поступления. Дав поверх-
ностное определение слова «обращение», можно тракто-
вать его как «предложение, заявление или жалоба». Од-
нако так считать неправильно. Предложение, заявление, 
жалоба  — это виды обращений. Придерживаясь Феде-
рального закона об обращениях, нужно понимать, что 
обращение  — это, прежде всего, правоотношения. Пра-
воотношения эти связаны с  рассмотрением обращений 
граждан (индивидуальных и коллективных, включая об-
ращения объединений граждан, в том числе юридических 
лиц) в  государственные органы, органы местного само-
управления и их должностным лицам, в государственные 
и муниципальные учреждения и иные организации осу-
ществляющие публично значимые функции, и  их долж-
ностным лицам [1, ст. 2]. Это очень немаловажный факт 
и первый вопрос, касающийся реализации Закона об об-
ращениях. Обращение будет рассмотрено в  вышеизло-
женных случаях, если только оно было направлено в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в  трёх формах: в  письменной 
форме и  личном посещении с  указанием паспортных 
данных и места проживания, а третья форма подачи об-
ращения — электронная, и в этом месте необходимо сде-
лать следующий акцент. Электронная форма подачи обра-
щений имела различные пути, с помощью которых можно 

было реализовать своё право на обращение в  органы 
публичной власти. Информационно-телекоммуникаци-
онная сеть «Интернет» для этих целей была задейство-
вана в «электронных сервисах официальных сайтов; элек-
тронной почтой на общий адрес органа публичной власти, 
при использовании ведомственных (отраслевых) инфор-
мационных систем; посредством электронных сервисов 
официальных страниц публичных органов и  их подве-
домственных организаций в социальных сетях и мессен-
джерах» [2, с. 69].

Почему имела? С 30 марта 2025 года гражданин не 
может направить своё обращение на адрес электронной 
почты государственного органа, муниципального органа, 
а также должностного лица, так как вступили в действие 
положения Федерального закона от 28.12.2024 № 547-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон об обраще-
ниях».

При подаче обращения в электронной форме на первые 
позиции выходят идентификация и аутентификация гра-
жданина. То есть, платформы для приёма электронных 
обращений должны обладать именно этими двумя па-
раметрами. Безусловно, этими параметрами обладает 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)  — Госуслуги; могут и  должны обладать иные 
информационные системы государственного органа или 
органа местного самоуправления, а  также официальные 
сайты органов власти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Таким образом, изменился порядок подачи обращения 
гражданина в публичные органы с помощью электронной 
формы. Перед процедурой подачи обращения гражданин 
должен пройти авторизацию через Единую систему иден-
тификации и  аутентификации (ЕСИА). Электронная 
почта перестаёт быть «каналом приёма письменных об-
ращений граждан, подлежащих рассмотрению в  соот-
ветствии с  Федеральным законом об обращениях». Од-
нако, ответ на обращение даётся по адресу электронной 
почты или по адресу (уникальному идентификатору) лич-
ного кабинета гражданина на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Термин «обращение» в редакции Федерального закона 
об обращениях (№ 547-ФЗ), в п.1 ст.4 получил следующую 
интерпретацию: обращение гражданина — направленные 
в  государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в письменной форме или 
в  форме электронного документа с  использованием фе-
деральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и  муниципальных 
услуг (функций)», иной информационной системы го-
сударственного органа или органа местного самоуправ-
ления либо официального сайта государственного органа 
или органа местного самоуправления в  информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечи-
вающих идентификацию и (или) аутентификацию гра-
ждан (если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом), предложение, заявление или жалоба, а  также 
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устное обращение гражданина в государственный орган, 
орган местного самоуправления.

Остаётся добавить, что слово «обращение» в  раз-
личных контекстах имеет и  различную смысловую на-
грузку. В упомянутом выше контексте, было бы уместным 
добавить к  слову «обращение» слово «официальное», то 
есть «официальное обращение гражданина»  — это об-
ращение, которое имеет определённый порядок подачи 
в  публичные органы на основании Федерального закона 
об обращениях.

«Ахиллесовой пятой» Федерального закона об обраще-
ниях являются п.3 ст.5 и ч.1 п.4 ст.10, в которых говорится 
о  том, что гражданин имеет право при рассмотрении 
своего обращения «получать письменный ответ по су-
ществу поставленных в  обращении вопросов». При по-
лучении письменного ответа на обращение в  отдельных 
случаях, как считает гражданин, ответ содержит так на-
зываемую «отписку». В  Федеральном законе об обраще-
ниях нет упоминания, определения и  критерия приме-
нимости этого слова, однако, слово «отписка» довольно 
популярное, отражает в  общественном мнении изъяны 
работы публичных органов.

Принято считать, что «отписка на обращение  — это 
формальный, бессодержательный письменный ответ на 
обращение, который не затрагивает существа дела». Если 
гражданина не устроил ответ на его обращение, он может 
обратиться в  вышестоящий орган вплоть до Конститу-
ционного Суда Российской Федерации или обращаться, 
и обращаться по старому адресу, в этом случае его обра-
щение будет считаться повторным. Такие обращения Кон-
ституционный Суд по каждому конкретному обращению 
может не дать подробного разбора ситуации, а лишь вы-
нести поверхностную оценку. Надо иметь ввиду, что Кон-
ституционный Суд может осуществить проверку консти-
туционности нормативного акта, однако он не оказывает 
консультационные услуги правового характера, не может 
решить поставленные в  обращении вопросов, не даёт 
оценку правомерности принятых в отношении заявителя 
решений.

Бывают ситуации, когда ответ дан совершенно пра-
вильно, был суд по тому же вопросу и вынесено решение, 
однако гражданина всё равно не устраивает ответ, он на-
чинает «пускаться во все тяжкие». Представляется, что 
для разбора содержания обращений в  подобных ситуа-
циях необходимо создание экспертного совета при Пре-
зиденте Российской Федерации. Если ответ на обращение 
содержит элементы «отписок», не устраивает гражданина, 
он мог бы выполнить экспертизу ответа на обращение 
экспертным советом, получить убедительные доказатель-
ства, «дорожную карту» как действовать дальше.

Неудовлетворённость ответом на обращение может 
быть вызвана как некомпетентностью его составившим, 
так и психологическим портретом самого заявителя. В то 
же время экспертиза используется практически во всех 
сферах человеческой деятельности. Экспертизы бывают 
не только криминалистического плана, но и  экономи-

ческого, биологические, почвоведческие, сельскохозяй-
ственные, пищевых продуктов и так далее, и так далее.

Существует правовая экспертиза. Юридическая экс-
пертиза необходима при создании новых нормативных 
актов органами государственной власти субъектов РФ. 
Заключение, выполненное по результатам исследования 
экспертом, является одним из предусмотренных законом 
доказательств [5, с. 12].

Для убедительности можно привести такой пример. 
В Управление Президента РФ по работе с обращениями 
граждан и  организаций поступило обращение от гра-
жданки К.. По тексту обращения было понятно, что гра-
жданка жалуется на цены организации «П». Гражданка 
К. оставила заявку в «П» для того, чтобы выполнить по-
верку газового счётчика. В  телефонном разговоре при 
приёме заявки у гражданки К. спросили: «У вас есть до-
говор на техническое обслуживание с ГРО? Если нет, за-
ключайте! Без договора на ТО поверка осуществляться не 
будет». Далее идут жалобы гражданки К. на разные цены 
ТО (в городе дешевле, чем в посёлке). В этом вопросе она 
адресовала своё обращение губернатору. Далее, в  этом 
же письме Президенту, гражданка описывает ситуацию, 
как в ЖКХ ей отказали в бесплатном ремонте водопро-
водной трубы в её же квартире. В этом вопросе она ад-
ресовала своё обращение также губернатору, но ответ 
держала уже Жилищная Инспекция (труба  — это ваша 
собственность). Ответы (далее она перечисляет в  этом 
же обращении Президенту) были от министров субъ-
екта, советника Юстиции, Межрайонной Прокуратуры, 
Роспотребнадзора, администрации муниципального об-
разования. Поверка счётчика не состоялась. Работники 
организации «П» отказали абоненту в  проведении по-
верки и рекомендовали заменить счётчик, так как перед 
поверкой было визуально установлено, что прибор учёта 
газа не исправен (издаёт посторонние звуки, щелчки). 
Стоимость замены была выше, гражданка К. отказалась 
от услуг. Следует обращение Президенту, ответ давала 
юрист организации «П». Ответ добросовестно, с  пере-
числением всех законов, на основании которых действует 
организация, занял две страницы. А внизу, мелкими бук-
вами, было уточнено: для исключения дополнительной 
финансовой нагрузки абонента при отрицательном ре-
зультате поверки и  выдаче извещения о  непригодности 
абонент должен оплатить работы, связанные с поверкой 
и  затем дополнительно оплатить замену счётчика газа, 
которая изначально дороже поверки. Цена замены выше, 
чем поверки и гражданка отказалась от услуги, а дальше 
следовало обращение Президенту. Это наглядный пример 
как формируется, в частности, мнение об отписках и ра-
боте публичных органов.

Предлагаются следующие выходы из сложившейся си-
туации:

— государственные структуры нуждаются в  пере-
стройке организации своей работы, обучении специали-
стов на местах и увеличении эффективности их деятель-
ности, путем более четкой регламентации и оформлением 
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четких требований к  направляемым ответам на обра-
щения граждан [1, с. 183].

— в масштабе цифровизации и информатизации всей 
страны унификация правовой основы рассмотрения элек-
тронных обращений стала бы важной мерой повышения 
информационно-коммуникативной культуры граждан 
в России [4, с. 416].

Взаимодействие специалиста, рассматривающего обра-
щение, с экспертизой дисциплинирует, приводит к едино-
образию, повышает уровень квалификации специалиста. 
Экспертиза могла бы послужить некоей буферной зоной 
для сложных случаев и опорой для цифровой трансфор-
мации государственного управления.

Цель стратегического направления в области цифровой 
трансформации государственного управления поставлена 
в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2024 г. № 637-р «Об утверждении стратегического 
направления в  области цифровой трансформации госу-
дарственного управления». Целью является «обеспечение 
свободного, устойчивого, безопасного информационного 
взаимодействия между органами государственной власти 
Российской Федерации, гражданами, бизнесом, а  также 
технологической независимости и безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры [8].

Туркина П. А. отмечает, что «институт обращений гра-
ждан является гарантией коммуникационного взаимо-
действия общества и  государства и  ни при каких усло-
виях не должен рассматриваться в качестве формальной 
системы информационных услуг. Обращение гражданина 
в  органы публичной власти следует рассматривать как 
тест профессиональной пригодности государственного 
или муниципального служащего к уровню и качеству вы-
полнения возложенных на него обязанностей» [12, с. 74].

Цифровая трансформация, наоборот, предусматри-
вает автоматизацию и упрощение работы работников ве-
домств в части межведомственного взаимодействия и ор-
ганизации типовых процессов, внедрению искусственного 
интеллекта в  работу государственных служащих. Поло-
жительным результатом будет оказание государственных 
услуг (к ним относятся не только государственные услуги 

в  многофункциональных центрах, но и  обращения гра-
ждан по другим вопросам) в режиме онлайн с представле-
нием результата в момент обращения [8].

Срок рассмотрения обращений согласно Федераль-
ному закону об обращениях равен 30 дней, что довольно 
много. На практике можно столкнуться с разными ситуа-
циями. Было бы разумно тематизировать, квалифициро-
вать обращения. При подаче обращения гражданин за-
полнил бы формуляр с  указанием кроме необходимых 
данных некоторые обстоятельства, а  искусственный ин-
теллект предупредил, что в  данном конкретном случае 
срок рассмотрения обращения займёт время, подходящее 
обращению заявителя.

Талыбова Динара задаётся вопросом: будут ли гра-
ждане, направляющие обращения в  рамках норм Феде-
рального закона об обращениях, поставлены в  заведомо 
невыгодное положение по сравнению с заявителями, ко-
торые обращаются за предоставлением государственных 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг» и  предлагает совер-
шенствовать организационный процесс работы с обраще-
ниями в органах местного самоуправления и программное 
обеспечение [11]. Практическая реализация данного во-
проса воплощается в стратегии развития цифровой транс-
формации государственного управления.

Таким образом, цифровая трансформация, с  одной 
стороны, открывает новые возможности для совершен-
ствования порядка рассмотрения обращений граждан, 
повышения эффективности взаимодействия между гра-
жданами и органами власти и укрепления доверия к  го-
сударству, а  с другой стороны, минимизирует участие 
человеческого фактора в этом процессе. Однако, для реа-
лизации этого потенциала необходимо решить ряд задач, 
связанных с обеспечением доступности цифровых техно-
логий для всех слоев населения, повышением цифровой 
грамотности граждан, обеспечением информационной 
безопасности и разработкой правовых механизмов, регу-
лирующих порядок рассмотрения обращений, поданных 
в электронной форме.
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Организация расследования преступлений  
в сфере информационно-коммуникационных технологий

Ермоленко Юлия Сергеевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, профессор

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В ходе анализа последних статистических данных, пред-
ложенных для ознакомления на официальном инфор-

мационном портале МВД России за период с  января по 
декабрь 2024 года, было зафиксировано следующее коли-
чество преступлений в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий (далее ИКТ) и компьютерной ин-
формации: в  целом совершено 765365 преступлений, из 
которых практически половина включает в  себя тяжкие 
и особо тяжкие преступления (что в процентном соотно-
шении составляет около 48 %); 649064 указанных преступ-
лений совершено с использованием сети «Интернет»; мо-
шенничество по статье 159 УК РФ является самым частым 
преступлением, при совершении которого злоумышлен-
никами используется ИКТ. В  дополнение отметим, что 
уровень раскрываемости совершенных преступлений 

является незначительным  — в 2024 году было раскрыто 
всего лишь 172627, что является серьезной проблемой как 
для общественности, так и для правоохранительных ор-
ганов. При чем из представленных сведений известно, 
что динамика совершения преступлений в данной сфере 
не имеет потенциала к снижению: в сравнении с количе-
ством совершенных преступлений в  сфере ИКТ и  ком-
пьютерной информации в 2023 году количество рассма-
триваемых преступлений в 2024году увеличилось на 13 % 
[1], что объясняет повышенное внимание исследователей 
к  качественной организации расследования преступ-
лений, совершаемых посредством ИКТ.

Причины, из-за которых данная категория уго-
ловных дел не поддается раскрытию, кроются в аноним-
ности, удаленности исполнителей противоправных ма-



“Young Scientist”  .  # 19 (570)  .  May 2025 245Jurisprudence

хинаций от потерпевших, высокой степени скрытности, 
поскольку современные ИКТ позволяют использовать 
передовые методы шифрования для сокрытия преступ-
ления. По этой причине правоохранительные органы не 
всегда способны обнаружить следы совершенного пре-
ступления в  виртуальном пространстве. К  сложностям 
расследования рассматриваемых преступлений также це-
лесообразно отнести недостаток знаний дознавателей 
в области ИКТ. При этом возлагать вину за данный «не-
достаток» на сотрудников правоохранительных органов 
не совсем уместно, поскольку имеет место систематичное 
изменение способов и  видов киберпреступлений, что 
не только затрудняет квалификацию содеянного, но и  в 
целом требует создания новой методики расследования, 
закрепления новых законодательных мер по противодей-
ствию киберпреступности. Последнее из перечисленного 
является трудоемким процессом и внедряется в деятель-
ность МВД не сразу, спустя какое-то время после апро-
бации. Это является существенной проблемой, потому 
как закон не успевает за новыми проявлениями кибер-
преступности, что приводит к  неэффективности рассле-
дования [4].

На примере расследования дистанционного мошенни-
чества, совершаемого с  использованием ИКТ под пред-
логом купли-продажи различных товаров (оказания 
услуг), кратко рассмотрим последовательность след-
ственных действий, направленных на раскрытие данного 
преступления. Организация расследования любого пре-
ступления начинается с  проверки сообщения о  его со-
вершении, что регламентируется статьей 144 УПК РФ. 
В рамках нашего примера у заявителя запрашивается ин-
формация о  случившемся с  приложением к  материалам 
проверки скриншотов объявления, содержания пере-
писки с  продавцом товара с  маркетплейсов (например. 
«Авито», «Юла» и тд.) или с мессенджеров, способа пере-
вода денежных средств, реквизиты, характеризующие объ-
явление товара/услуги (дата, время, регион размещения, 
все детали, связанные со статусом объявления (инфор-
мация об окончании товара, удаление объявления), кон-
тактная информация продавца, т.  е. его номер телефона, 
электронная почта). После сбора основной информации 
должностное лицо делает запрос в  управление соответ-
ствующего сервиса. После установления факта проти-
воправности, содеянного возбуждается уголовное дело, 
заявителя признают потерпевшим, после чего его пригла-
шают на допрос с целью уточнения предоставленной ин-
формации. Отдельно в  протоколе допроса должно фик-
сироваться наличие/отсутствие у  потерпевшего записи 
телефонных разговоров с продавцом, фотографий товара 
и паспорта продавца. В случае наличия перечисленного — 
данные объекты изымаются [5]. В случае поступления за-
явлений о возбуждении уголовных дел от новых жертв по 
уже расследуемому преступлению материалы проверки 
приобщаются к основному делу (при условии, что отсут-
ствует возбуждённое дело по данному факту в других тер-
риториальных органах МВД).

Главным образом при наличии информации о способе 
перевода средств, в  частности при переводе средств на 
банковскую карту, используемую для мошенничества, сле-
дователь делает запрос в  соответствующей банк-эмитент 
карты о  предоставлении всей информации о  ней, в  том 
числе истребуется выписка по карте за весь период ее дей-
ствия, включая даты и время всех операций (в частности 
поступление платежей). На основе полученной инфор-
мации о  всех зачислениях и  о лицах их осуществивших, 
следователь формирует новый круг потерпевших, осуще-
ствляя телефонные звонки данным лицам, интересуется 
о  наличии претензий в  отношении потенциального мо-
шенника, выясняет обстоятельства произошедшего и при 
положительном ответе получает от данных лиц заявления 
о  возбуждении уголовного дела (факсом, посредством 
электронной почты). При установлении факта снятия пла-
тежных средств с банковской карты при совершении ди-
станционного мошенничества, следователь направляет 
запрос в банк-эмитент с целью сохранения записей с ви-
деокамер соответствующего банкомата, после чего данные 
записи изымаются и  подлежат передаче на портретную 
экспертизу. Также следователем предпринимаются меры 
по блокировке карты, аресту имеющихся на ней денежных 
средств. После получения сведений об IP-адресах потен-
циального мошенника следователь посредством запроса 
соответствующему провайдеру устанавливает личность, 
которому данный IP-адрес присвоен. Позднее, на ос-
нове судебного решения следователю разрешается прово-
дить оперативно-розыскные мероприятия. На основе со-
бранных сведений может быть произведен обыск, в  ходе 
которого изымаются компьютерная техника, сотовые те-
лефоны, сим-карты, жесткие диски и  твердотельные на-
копители, и  другое. Если компьютер был обнаружен во 
включенном состоянии, то обязательно производится ко-
пирование образа оперативной памяти на оптический 
диск с последующим приложением к протоколу обыска [5].

В целом приведенный пример методики расследо-
вания преступлений в сфере ИКТ в полной мере не отра-
жает всех аспектов и деталей, которые следует учитывать 
следователю. При этом, отметим, что современные мо-
шенники в  совершенстве скрывают следы преступления 
(посредством уничтожения или шифрования данных), 
в связи с чем следствие затрудняется предоставить дока-
зательства по делу. В заключение также необходимо ска-
зать, что для наилучшей борьбы с киберпреступностью на 
государственном уровне необходимо разрешать вопрос 
совершенствования защиты информации и  обеспечения 
безопасности при использовании ИКТ. Это возможно, 
как с  точки зрения развития законодательства в  данной 
сфере, так и с реализацией программ освоения пользова-
телями базовых навыков безопасного обращения с ИКТ, 
особенно пользователями, достигших преклонного воз-
раста. Одним из главных событий начала 2025 года явля-
ется совместная инициатива Центрального Банка России 
и  Правительства России по противодействию кибермо-
шенничеству. В  ближайшее время одобренный Прави-



«Молодой учёный»  .  № 19 (570)   .  Май 2025  г.246 Юриспруденция

тельством России законопроект будет внесён на обсу-
ждение в Государственную Думу России с целью принятия 
30 мер по борьбе с  мошенниками, в  частности планиру-
ется создание специальной платформы автоматизирован-
ного выявления мошеннических сайтов, установление са-
мозапрета на оформление сим-карт [3], а также «периода 
охлаждения» по кредитам и займам, отсрочивающего пе-

реводы средств по договорам с  целью детальной про-
верки информации о заемщике во избежание мошенниче-
ских манипуляций [2]. Приведенный список не является 
исчерпывающим. Главной целью нового закона будет яв-
ляться закономерное снижение киберпреступности и об-
ретение новых методов выявления противоправных мо-
шеннических манипуляций.
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Обвинительная речь как главный инструмент государственного обвинителя
Жукова Анастасия Романовна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Судебные прения — подведение итогов судебного разбирательства по конкретному уголовному делу. Именно на данной 
стадии государственный обвинитель подводит итоги только судебного следствия, где тщательно рассмотрены все до-
казательства причастности подсудимого в совершении преступления. В настоящей статье автор рассматривает не 
только содержание обвинительной речи, но и раскрывает ее значение.
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Accusatory speech as the main tool of the state prosecutor

Judicial debate is the summing up of the judicial proceedings in a specific criminal case. It is at this stage that the public prosecutor 
summarizes the results of the judicial investigation only, where all evidence of the defendant’s involvement in the commission of the crime 
is carefully considered. In this article, the author examines not only the content of the accusatory speech, but also reveals its meaning.

Keywords: prosecution, prosecutor’s office, indictment, arguments of the parties, judicial proceedings.

Согласно статье 21 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации уголовное преследование ор-

ганами прокуратуры начинается с  момента вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела органами 
предварительного расследования [1]. Однако, в  статьях 
140–147 рассматриваемого кодекса, прокуратура вправе 
участвовать с  момента вынесения рапорта обнаружения 
признаков преступления, где прокурор может обжаловать 
действия органов предварительного расследования, по за-

явлению сторон. Следовательно, подготовка к  судебным 
прениям сторон для государственного обвинителя начи-
нается задолго до того, как уголовное дело будет направ-
лено в  суд. Согласно статье 292 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации регламентированы 
некоторые уточнения, где обвинитель также как и  сто-
рона защиты, не имеют права ссылаться на доказатель-
ства, которые были использованы в судебном заседании, 
а также признанные судом недопустимыми.
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Таким образом, государственный обвинитель про-
водит внутреннюю оценку доказательств о причастности 
подсудимого к совершенному преступлению. В данном ас-
пекте, стоит еще раз сказать о том, что обвинительный акт 
органов предварительного расследования не имеет ника-
кого смысла [5]. Однако в силу того что на судебные за-
седания направляют молодых специалистов органов про-
куратуры, их доводы основаны именно на тех выводах, 
которые были вынесены в акте органов предварительного 
расследования.

Отсюда возникают некоторые трудности. Во-первых, 
не всегда государственный обвинитель может быть про-
курором, который надзирал за расследованием уголов-
ного преступления в рамках предварительного расследо-
вания. В  данном случае, стоит отметить, что прокурор, 
который «вел» уголовное преследование, более квалифи-
цировано может доказать причастность подсудимого на 
стадии судебного следствия, что отразиться в оценке до-
водов на стадии прения сторон. Следовательно, необхо-
димо внести в  Приказ Генпрокуратуры Российской Фе-
дерации «Об участиях прокуроров в  судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» [2] от 30 июня 2021 года 
№ 376 уточнения, где будет отражена норма, в которой го-
ворится об участии прокурора за конкретным уголовным 
делом в рамках предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства. Это повысит эффективность ра-
боты не только органов прокуратуры, но и органов пред-
варительного расследования, а  также судов. Во-вторых, 
недостаточный уровень знаний при выполнении функции 
уголовного преследования. Как правило, обвинитель не 
готовится к  обоснованию квалификации преступного 
деяния, полагаясь на выводы предварительного расследо-
вания.

Итак, для того чтобы, государственный обвинитель до-
казал суду, что подсудимый виновен в  совершении пре-
ступления, необходима тщательная подготовка, которая 
начинается заблаговременно.

Подготовка к изложению обвинительной речи состоит из:
— изучения фактических обстоятельств уголовного 

дела. Такой вывод основан в  силу предложения, указан-
ного выше;

— тщательного сбора доказательств позволяет обоб-
щить не только обвинительные тезисы органов предва-
рительного расследования, но и дать оценку обстоятель-
ствам, отягчающим или смягчающим деяния подсудимого;

— анализа доказательств между предварительным 
и судебным следствием;

— систематизации доказательств, а также материалов 
уголовного дела [4]. Корректировка тезисов, в связи с но-
выми обстоятельствами, предоставленных в  судебном 
следствии.

Структура обвинительной речи государственного об-
винителя состоит из трех частей:

— вступление  — изложение сути преступления, его 
общественная оценка, которая должна заинтересовать 
всех участников уголовного судопроизводства;

— основная часть  — оценка доказательства причаст-
ности подсудимого в совершении преступления, очевид-
ность его вины, а также квалификация преступления;

— заключение  — предложение о  назначении нака-
зания, согласно квалификации преступления, уточнение 
по обстоятельствам, смягчающим или отягчающим нака-
зание, а имеет ли основания суд оставить постановление 
приговора без назначения наказания.

Структура обвинительной речи государственного 
обвинителя не регламентирована нормами действую-
щего законодательства. Считаем, что это не является до-
пустимым. Фиксация законодательных норм позволяет 
более структурировано поддержать позицию прокурора 
в суде. Особенно важно это для молодых специалистов.

На основании вышеизложенного стоит сделать вывод 
о том, что обвинительная речь государственного обвини-
теля должна обладать следующими признаками:

— объективность  — оценка исследованных доказа-
тельств в ходе судебного разбирательства;

— аргументированность  — доводы государственного 
обвинителя, подтверждающие квалификацию действий 
подсудимого, личную характеристику, причины совер-
шения преступления, а  также установление его винов-
ности [6];

— конкретность и  содержательность  — обоснование 
точных действий подсудимого, которые подтверждают 
его виновность;

— нравственность  — справедливость выводов госу-
дарственного обвинителя;

— красноречивость [3] — грамотное, искреннее и убе-
дительное произношение.

Указанные признаки должны находиться в  тесном 
взаимодействии друг с  другом. Только тогда обвини-
тельная речь государственного обвинителя приобретает 
должный уровень мастерства, положительный опыт уча-
стия на судебных заседаниях, а  также помогает другим 
прокурорам совершенствовать свои знания в  области 
уголовного преследования и  государственного обви-
нения.

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что обвини-
тельная речь государственного обвинителя — это заверша-
ющий этап работы прокурора в  ходе судебного разбира-
тельства. В такой речи должны быть выстроены логические, 
конкретные, содержательные, аргументированные, объек-
тивные, нравственные и красноречивые выводы, позволя-
ющие убедить суд в виновности подсудимого.
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В данной статье автор исследует особенности и виды транснациональных организованных преступлений. В статье 
исследованы виды транснациональных организованных преступлений, систематизированы новые разновидности 
транснациональных организованных преступлений, связанные со способом их совершения  — использованием для до-
стижения противоправных целей высоких технологий и искусственного интеллекта. Также проанализированы особен-
ности трансформации современной транснациональной преступности.
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This article examines the features and types of transnational organized crimes. The article presents the opinions of the authors in the 
field of the concept of cooperation, examines the types of transnational organized crimes. The features of the modern transformation 
of transnational crime are revealed.
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Транснациональная преступность уже давно достигла 
огромных масштабов и  приняла организованные 

формы. Данному обстоятельству поспособствовало раз-
витие высоких технологий, транспорта, международных 
финансовых сетей, изменения в  международной эконо-
мической сфере. В настоящее время транснациональные 
преступные формирования используют все достижения 
науки и техники. Взаимосвязи между научно-техническим 
прогрессом и  появлением новых способов совершения 
транснациональных преступлений подтверждены науч-
ными исследованиями. Так, возникновение транспортных 
средств повлекло за собой совершение террористических 
актов на железнодорожном и воздушном транспорте, за-
хват заложников; появление новых платежных средств — 
к возникновению новых видов мошенничества.

Жестокость совершения преступлений определяется 
не жестокостью преступников, а  целями, что наиболее 
цинично и подло, устрашения и запугивания, причем не 
только конкурентов, но и  всех, включая представителей 

правоохранительных органов и  обычных граждан. Со-
ответственно наиболее распространенными видами дея-
тельности транснациональной организованной преступ-
ности являются:

1) наркобизнес;
2) работорговля;
3) торговля оружием;
4) параллельное предпринимательство (контра-

фактная продукция и другие способы подделки товаров);
5) незаконный бизнес, связанный с  незаконным ока-

занием погребальных услуг и незаконной трансплантоло-
гией;

6) криминальные сферы услуг (рэкет, похищения 
людей, оказание псевдоохранных услуг, выбивание 
долгов);

7) пиратство;
8) незаконная торговля животными и их животными 

материалами;
9) незаконная торговля природными ресурсами;
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10) незаконная фармацевтика;
11) подпольная торговля культурными ценностями;
12) интеллектуальное воровство (нарушения автор-

ских прав, прав патентообладателей, незаконное исполь-
зование товарных знаков и т. п.);

13) финансовая преступность (легализация (отмы-
вание) денежных средств, фиктивное банкротство, фи-
нансовое обеспечение офшоров и т. п.);

14) международные миграционные потоки;
15) криминальное сопровождение шоу-бизнеса;
16) криминальное воздействие на профессио-

нальный спорт, включая подкуп судей и организацию со-
ревнований с заранее спланированным результатом;

17) незаконная политическая борьба, включая фи-
нансирование и организационную поддержку фундамен-
талистских и других радикальных политических течений;

18) противоправная деятельность, связанная с  со-
провождением бизнеса по оказанию сексуальных услуг;

19) насилие в  отношении конкурентов и  других не-
угодных лиц, включая убийства, совершенные в  других 
странах гражданами не этих стран;

20) международный терроризм.
Сегодняшнее внимание юридического международ-

ного сообщества приковано к проблемам, связанным с ак-
тивным использованием транснациональными преступ-
ными формированиями криптовалют и  искусственного 
интеллекта в  целях совершения преступлений. Активно 
защищаются диссертации, посвященные этим проблемам 
[7, 8].

Современная трансформация транснациональной 
преступности затронула ряд уже известных преступ-
лений, долгое время имеющих транснациональный ха-
рактер и  включенных в  классификацию Организации 
Объединенных Наций [10]. В частности, это легализация 
(отмывание) денежных средств, терроризм и его финанси-
рование, наркотрафик, коррупция, мошенничество и ряд 
иных имущественных преступлений. Все они в  совре-
менном мире получили новые разновидности, связанные 
со способом их совершения — использованием для дости-
жения противоправных целей высоких технологий.

Появление новых видов транснациональных преступ-
лений подталкивает мировое сообщество к  криминали-
зации таких деяний на международном уровне, внесению 
изменений в  национальное уголовное законодательство, 
а для целей расследования — к формированию кримина-
листических классификаций преступлений с включением 
новых разновидностей и определением их специфики. Ка-
чественное расследование таких преступлений немыс-
лимо без международного сотрудничества правоохрани-
тельных органов Российской Федерации и  иностранных 
государств.

Таким образом, возрастает актуальность совершен-
ствования не только национального законодательства, но 
и международного. Именно сейчас возникла острая необ-
ходимость в заключении двусторонних договоров между 
Российской Федерацией и иностранными государствами 

(особенно государствами, входящими в Содружество Не-
зависимых Государств) по вопросам ареста, заморажи-
вания и  конфискации криптовалют, полученных пре-
ступным путем или предназначенных для совершения 
преступлений. Аналогичные положения должны быть за-
креплены и в многосторонних международных договорах.

Наиболее общим документом, который бы охватил как 
можно больше государств, может стать Конвенция ООН, 
посвященная борьбе с  транснациональными преступле-
ниями, совершаемыми с использованием высоких техно-
логий. В таком документе необходимо уделить серьезное 
внимание юридической терминологии. Как известно, 
большинство конвенций страдают простотой формули-
ровок и их несогласованностью с юридической термино-
логией государств-участников. Что касается отдельных 
видов преступлений, то многие еще нашли свое закреп-
ление в Конвенции ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности (2000 г.) [10].

Так, ст. 7 Конвенции установила меры по борьбе с от-
мыванием денежных средств, ст. 9  — меры против кор-
рупции, ст. 12 закрепила возможность конфискации 
и ареста преступных доходов и имущества, полученного 
преступным путем. Однако эти положения имеют общий 
характер и  накладывают на государства, подписавшие 
и  ратифицировавшие Конвенцию, обязанность разраба-
тывать на национальном уровне меры по борьбе с  дан-
ными видами транснациональной преступности. Новый 
документ должен быть более конкретным и  лишенным 
разночтений, так как зачастую международное сотруд-
ничество уходит в  тупик именно из-за того, что каждое 
государство трактует этот международный документ 
по-своему. Как на международном, так и на внутригосу-
дарственном уровне необходимо создать новые правовые 
механизмы, регулирующие деятельность следственных 
и оперативно-розыскных органов [9].

Ситуация с  готовностью сотрудников правоохрани-
тельных органов расследовать транснациональные пре-
ступления за двадцать пять лет почти не изменилась. 
Следователи применяют стандартные методики расследо-
вания и полагаются на собственный практический опыт 
расследования общеуголовных преступлений. Опера-
тивные сотрудники полагаются на работу следователей.

Какие же виды транснациональной преступности по-
явились в последние годы? Обобщение материалов прак-
тики, статистических отчетов ООН и  научных исследо-
ваний криминологов и  криминалистов позволяет нам 
выделить следующие виды транснациональной преступ-
ности, которая в последние годы трансформировалась:

1) транснациональная корпоративная преступность 
(преступность юридических лиц);

2) торговля донорскими органами;
3) нелегальная торговля радиоактивными материа-

лами;
4) незаконная торговля дикими животными и  расте-

ниями;
5) торговля поддельными лекарствами;
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6) хищения частных данных и  получения обманным 
путем доступа к банковским счетам и данных платежных 
карт (как разновидность киберпреступности);

7) преступность на море;
8) кибермошенничество;
9) совершение коррупционных преступлений с  ис-

пользованием высоких технологий и  ряд иных преступ-
лений [7].

Последние годы ознаменовались не только появлением 
новых транснациональных преступлений (в большин-
стве случаев это давно запрещенные уголовным законода-
тельством деяния, совершаемые новыми способами и по-
казывающие значительный рост). Происходит слияние 
в  единую криминальную деятельность различных пре-
ступлений, что усложняет процесс их расследования. 
Практика показывает, что выявляется какой-то один эле-
мент криминальной деятельности, который не всегда яв-
ляется базовым в структуре.

Например, террористическая деятельность связана 
с  рядом, казалось бы, самостоятельных преступлений, 
таких как незаконный оборот радиоактивных мате-
риалов, легализация (отмывание) денежных средств, тор-
говля оружием и  военной техникой, незаконный доступ 
к  компьютерной информации и  других. Однако в  ходе 
расследования преступлений правоохранительные ор-
ганы, выявляя преступную цепочку, приходят к выводам, 
что все они представляют собой взаимосвязанную крими-
нальную деятельность транснациональных террористи-
ческих формирований. Появление новых видов и  форм 
транснациональной преступности требует от правоохра-
нительных органов новых подходов к  расследованию. 
Это, в свою очередь, говорит о необходимости совершен-
ствования криминалистической методики. Для успешной 
борьбы с  транснациональной организованной преступ-
ностью необходимо понять, что традиционных средств 
криминалистики явно недостаточно. Необходима выра-
ботка новой криминалистической концепции трансна-
циональной криминальной деятельности, т. к. каждый ее 
элемент представляет сложное явление.

В структуре современной транснациональной органи-
зованной преступной деятельности можно выделить сле-
дующие элементы:

1) преступления, являющиеся базовыми (совер-
шаемые исключительно в организованной форме);

2) преступления, совершаемые для поддержания 
функционирования транснационального преступного 
формирования;

3) деяния, пока еще не нашедшие закрепления в уго-
ловном законодательстве, но причиняющие вред обще-
ству;

4) латентные преступления;

5) правонарушения, обеспечивающие совершение 
преступлений;

6) деятельность юридических лиц, связанных с транс-
национальными преступными формированиями;

7) общеуголовные побочные преступления, совер-
шаемые членами организованных преступных формиро-
ваний;

8) нетипичные ситуационные преступления [6].
Данный элементный состав транснациональной кри-

минальной деятельности не является исчерпывающим. 
Тем не менее предлагаемая система элементов позволит 
следователям выделить признаки конкретных видов 
и форм транснациональной преступности. Для правиль-
ного понимания структуры и  характера элементов кри-
минальной деятельности, их значения для расследо-
вания требуется разработка методических рекомендаций. 
В  связи с  трансформацией преступности и  ее активиза-
цией в «виртуальном пространстве» требуются практи-
ческие рекомендации по выявлению, изъятию, хранению 
и  использованию в  уголовном судопроизводстве «ци-
фровых следов». В  связи с  использованием «цифровых 
следов» в  процессе расследования возрастает роль су-
дебной экспертизы. В  частности, компьютерно-техниче-
ская и ее разновидность — компьютерно-сетевая экспер-
тиза, благодаря которой решается весьма широкий круг 
вопросов: установление событий, имевших место в сети; 
изменения свойств сети; установление фактов несоблю-
дения режима сети; текущего состояния сети; определение 
принадлежности объекта к определенной сети и другие.

Таким образом, транснациональная организованная 
преступность — это одно из наиболее опасных общесоци-
альных явлений, которая имеет не столько интернацио-
нальный, сколько наднациональный характер. С  внедре-
нием в нашу жизнь искусственного интеллекта происходит 
расширение видов транснациональных организованных 
преступлений и  это подталкивает мировое сообще-
ство к  криминализации таких деяний на международном 
уровне, внесению изменений в  национальное уголовное 
законодательство, а для целей расследования — к форми-
рованию криминалистических классификаций преступ-
лений с  включением новых видов и  установлением их 
особенностей. На данный момент в  России еще не сфор-
мирована эффективная система противодействия трансна-
циональным преступлениям, совершаемым с  использова-
нием высоких технологий. Поэтому особенно важным на 
современном этапе борьбы с  преступностью представля-
ется консолидация усилий правоохранительных органов, 
лиц, обладающих специальными знаниями и  представи-
телей юридической науки в  совместной разработке пред-
ложений и программ по борьбе с новыми вызовами и угро-
зами транснациональной организованной преступности.
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Сфера здравоохранения на сегодняшний день является 
одной из самых важных отраслей в нашей стране, да 

и в мире в целом. Ежегодно из бюджета государства выде-
ляется огромное количество денежных средств для того, 
чтобы медицинские организации и учреждения закупали 
все необходимые лекарственные средства, медицинские 
изделия и оборудования для государственных и муници-
пальных нужд.

Исходя из того, как часто учреждения здравоохра-
нения осуществляют закупки различных медицинских 
изделий, некоторые ученые выделяют особенности меди-
цинских закупок.

Стоит отметить, что особенности осуществления за-
купок для государственных и муниципальных нужд опре-
деляются в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44 «О кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд», в частности касающиеся сферы здравоохранения.

Первой особенностью закупок в  сфере здравоохра-
нения стоит выделить высокую интенсивность меди-
цинских закупок. Данная тенденция связана с  тем, что 
государственным и  муниципальным учреждениям здра-

воохранения ежедневно необходимы те или иные ле-
карственные средства, медицинские изделия для осу-
ществления своей деятельности в  полном объеме и  в 
соответствии с установленными правилами.

В среднем на протяжении года одно учреждение здраво-
охранения, с  прикрепленным населением 200000–350000 
чел., имеющее поликлинический профиль и  стационар, 
заключает в год около 1900 государственных контрактов. 
Учитывая, что в среднем в году 52 рабочих недели, на не-
делю приходится около 37 контрактов, заключаемых по 
итогам закупочных процедур. Соответственно, примерно 
такое же количество находится на стадии планирования, 
размещения, проведения закупочных процедур [1, с. 96].

Федеральная антимонопольная служба не ведет стати-
стику по различным видам закупок, поэтому остается ис-
следовать только анализ экспертов.

Так, согласно данным «РИА Новости», экспертом Васи-
лием Данильчуком было подсчитано следующее: «Количе-
ство закупок медицинских препаратов, реагентов, меди-
цинских инструментов и  аппаратов увеличилось за 2023 
год по сравнению с 2022 годом на 7 % — с 1 074 711 до 1 
149 860 процедур. Государственные и корпоративные за-
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казчики также нарастили объем закупок на 1,8 % — с 2,12 
триллиона рублей до 2,16 триллиона рублей» [2].

Помимо этого, экспертом также отмечается то, что 
большая часть закупок приходится на закупку лекар-
ственных средств. Вероятнее всего, это обусловлено рядом 
факторов, таких как:

1) необходимость лечения и профилактики различных 
заболеваний;

2) регулярный прием лекарственных препаратов для 
определенного круга лиц;

3) широкий ассортимент лекарств для каждого меди-
цинского случая;

4) развитие фармацевтического рынка.
Еще одной особенностью является то, что к  кон-

трактам, направленным на закупки медицинского обо-
рудования и лекарственных средств, предъявляются раз-
личные требования.

Например, в  соответствии с  Постановлением Пра-
вительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 620 «О требовании 
к  формированию лотов при осуществлении закупок ме-
дицинских изделий, являющихся объектом закупки для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд»: 
при осуществлении закупок медицинских изделий не 
могут быть предметом одного контракта (одного лота) ме-
дицинские изделия различных видов в соответствии с но-
менклатурной классификацией медицинских изделий по 
видам, утвержденной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, при условии, что значение на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота) пре-
вышает:

600 тыс. рублей — для заказчиков, у которых объем де-
нежных средств, направленных на закупку медицинских 
изделий в предшествующем году, составил менее 50 млн. 
рублей;

1 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем де-
нежных средств, направленных на закупку медицинских 
изделий в  предшествующем году, составил от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

1,5 млн. рублей — для заказчиков, у которых объем де-
нежных средств, направленных на закупку медицинских 
изделий в предшествующем году, составил более 100 млн. 
рублей [3].

Проще говоря, установлено требование при планиро-
вании закупки о предельном значении начальной (макси-
мальной) цены контракта при осуществлении закупки ме-
дицинских изделий различных видов в одном лоте.

Также можно упомянуть тот факт, что, согласно пункту 
1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44 «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»: «В описание объекта закупки не должны 
включаться требования или указания в  отношении то-
варных знаков» [4].

Данное правило действует на почти все виды закупок, 
но есть и исключения, в том числе и касающиеся медицин-
ских изделий. Так, согласно подпункту г пункта 1 части 1 

этой же статьи: «Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак в случае осу-
ществление закупки медицинских изделий, специализи-
рованных продуктов лечебного питания, необходимых 
для назначения пациенту по медицинским показаниям 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным пока-
заниям) по решению врачебной комиссии, которое фик-
сируется в медицинской документации пациента и жур-
нале врачебной комиссии» [4].

Таким образом, требования, установленные на запрет 
указания товарного знака, в таком случае не применяются.

При планировании контрактов также важно обращать 
внимание на национальный режим. С  этого года дей-
ствует правило «второй лишний» в  отношении закупок 
лекарств, которые включены в перечень жизненно необ-
ходимых и важных лекарственных препаратов. Согласно 
этому правилу, применяется ограничение в  отношении 
импортной продукции. Так, если подана хотя бы одна за-
явка с  отечественной продукцией, все заявки иностран-
ного происхождения отклоняются.

Как известно, система государственных и  муници-
пальных закупок состоит из двух способов осущест-
вления закупок: конкурентного способа и  неконкурент-
ного. Так, к конкурентным способам относятся: конкурсы, 
аукционы, запрос котировок. К неконкурентному способу 
относится лишь закупка у единственного поставщика.

На сегодняшний день статья 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 №  44 «О контрактной системе в  сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» включает в себя более 
60 оснований для закупки у единственного поставщика.

Закупка у  единственного поставщика лекарственных 
препаратов и является следующей особенностью закупок 
в сфере здравоохранения.

В соответствии с  пунктом 28 части 1 этой же статьи, 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) может осуществляться тогда, когда необходимо 
«осуществление закупок лекарственных препаратов, ко-
торые предназначены для назначения пациенту при на-
личии медицинских показаний (индивидуальная непе-
реносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии» [4].

Также известно, что такие закупки осуществляются 
лишь для единственного пациента, а сумма контракта не 
может превышать полтора миллиона рублей. Заказчикам 
при составлении документации нужно иметь в виду, что 
такого рода закупки осуществляются лишь в  исключи-
тельных случаях, когда пациенту необходимо, например, 
оказать экстренную помощь.

С 2022 года на Российскую Федерацию накладыва-
ется огромное количество санкций, которые очень сильно 
повлияют на рынок медицинского оборудования и  ле-
карственных средств. Многие иностранные компании 
покинули российский рынок, появились проблемы с по-
ставками, в связи с чем на сегодняшний день происходит 
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нехватка медицинского оборудования и  лекарственных 
средств, которые жизненно необходимы пациентам.

В настоящий момент, оценивая ситуацию на фарма-
цевтическом рынке, можно увидеть возникновение дефи-
цита, либо полного отсутствия ряда важных медицинских 
товаров. Основываясь на данных из средств массовой ин-
формации и  различных аналитических компаний, зани-
мающихся в  сфере медицины, сообщается следующее. 
Из-за проблем с  обеспечением лекарственных и  рас-
ходных средств у людей с диагностированным сахарным 
диабетом выдача тест-полосок происходит в 5 раз меньше 
положенного, в связи с этим люди с определенным типом, 
которым чаще других нужно измерять сахар, стали уми-
рать чаще. Государство пытается заменять средства оте-
чественными и китайскими глюкометрами, однако этого 
не хватает и  положение остается тяжелым [5, с. 282]. 
Впрочем, Минздрав России это отрицает, в связи с чем по-

лагаем, что данный вопрос может быть предметом отдель-
ного исследования.

Так или иначе, но некоторые исследователи отмечают, 
что из-за сложившейся ситуации, российским произво-
дителям остается только совершенствовать медицинский 
рынок, производя различные лекарственные препараты 
или медицинское оборудование для эффективного ле-
чения пациентов.

Таким образом, закупки в сфере здравоохранения об-
ладают большим количеством особенностей, которые 
влияют не только на фармацевтический рынок, рынок 
медицинских изделий и  оборудования, но и  на эффек-
тивность расходования бюджетных средств. Они также 
являются важнейшими правилами и условиями осущест-
вления закупок для государственных и  муниципальных 
нужд, благодаря которым пациенты вовремя получают 
необходимую медицинскую помощь.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровизации малого и среднего бизнеса (МСБ) в России, анализиру-
ются преимущества и недостатки внедрения цифровых технологий. Подробно исследуется влияние цифровизации на 
повышение эффективности и производительности, расширение клиентской базы и увеличение продаж, а также на со-
кращение издержек. В статье подчеркивается, что цифровизация способствует автоматизации процессов, оптими-
зации логистики и складского учета, а также позволяет эффективно организовать удаленную работу. Вместе с тем, 
в  статье акцентируется внимание на проблемах, с  которыми сталкиваются МСБ при цифровой трансформации, 
включая финансовые затраты, нехватку квалифицированных кадров, риски кибербезопасности и  сопротивление со-
трудников. Статья предоставляет всесторонний анализ, необходимый для принятия обоснованных решений о цифро-
визации МСБ в российских реалиях.
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Актуальность темы исследования данного вопроса со-
стоит в  том, что процесс цифровизации начал ак-

тивно внедряться во все сферы жизнедеятельность обще-
ства. В особенности, наблюдается значительный прогресс 
в  бизнес сфере за последние года: начиная от обеспечи-
тельных программ ведения клиентов и клиентской базы, 
заканчивая роботизированными ассистентами, которые 
значительно упрощает деятельность компании.

Наиболее значимые программные обеспечения, с  по-
мощью которых предприятие ведет свою деятельность, 
делятся на следующие виды:

CRM-системы (Customer Relationship Management): Яв-
ляется оптимизированным программным обеспечением, 
способствующее значительно упростить работу с клиен-
тами и клиентской базой.

ERP-системы (Enterprise Resource Planning): Пред-
ставляют собой комплексные системы управления ре-
сурсами предприятия, объединяющие различные функ-
циональные области, такие как финансы, производство, 
логистика и управление персоналом. ERP-системы позво-
ляют оптимизировать планирование, контроль и  управ-
ление всеми аспектами деятельности предприятия, что 
приводит к  снижению затрат и  повышению эффектив-
ности.

Системы управления складом (WMS  — Warehouse 
Management System): Обеспечивают автоматизированное 
управление складскими операциями, оптимизируют раз-
мещение товаров, ускоряют процессы комплектации и от-
грузки, а также повышают точность учета запасов. WMS 
позволяют снизить затраты на хранение и  транспорти-
ровку, а также повысить скорость выполнения заказов. [1]

Цифровизация открывает перед малым и средним биз-
несом в  России беспрецедентные возможности для рас-
ширения клиентской базы и, как следствие, увеличения 
продаж. Традиционные методы, такие как личные кон-
такты и локальная реклама, уступают место более эффек-
тивным и  масштабируемым цифровым инструментам. 
Ключевыми элементами в этом процессе являются интер-
нет-маркетинг, онлайн-продажи и  таргетированная ре-
клама.

Интернет-маркетинг предлагает широкий спектр ин-
струментов для привлечения внимания потенциальных 
клиентов. Важнейшими из них являются:

SEO (Search Engine Optimization)  — поисковая опти-
мизация: Оптимизация сайта и  контента под поисковые 
запросы позволяет бизнесу занимать более высокие по-
зиции в результатах поиска, таких как Google и Яндекс. Это 
обеспечивает органический приток целевого трафика, т. е. 
пользователей, активно ищущих товары или услуги, пред-
лагаемые компанией. Правильно проведенная SEO-опти-

мизация позволяет значительно снизить зависимость от 
платной рекламы и обеспечивает долгосрочный эффект.

SMM (Social Media Marketing)  — маркетинг в  соци-
альных сетях: Социальные сети стали мощной платформой 
для взаимодействия с целевой аудиторией, формирования 
бренда и продвижения товаров и услуг. Ведение активного 
аккаунта компании в популярных социальных сетях (ВКон-
такте, Одноклассники, Telegram и  др.) позволяет привле-
кать новых клиентов, поддерживать лояльность существу-
ющих и оперативно реагировать на запросы и отзывы.

Контекстная реклама: Размещение рекламных объяв-
лений в  поисковых системах (например, Яндекс.Директ, 
Google Ads) и на сайтах-партнерах позволяет быстро при-
влекать целевой трафик, настроив показ объявлений на 
конкретные ключевые слова и  целевую аудиторию. Кон-
текстная реклама позволяет гибко управлять бюджетом 
и оценивать эффективность каждой рекламной кампании.

Переход к онлайн-продажам позволяет малому и сред-
нему бизнесу выйти за рамки географических ограничений 
и  охватить более широкую аудиторию. Основными ин-
струментами для организации онлайн-продаж являются:

Создание собственного интернет-магазина позволяет 
компании полностью контролировать процесс продаж, 
предлагать широкий ассортимент товаров и  услуг, соби-
рать данные о клиентах и использовать их для персонали-
зации предложений. Разработка собственного интернет-
магазина может быть сложной и затратной задачей, но она 
оправдана для компаний, стремящихся к долгосрочному 
развитию в онлайн-пространстве.

Таргетированная реклама позволяет показывать ре-
кламные объявления только тем пользователям, которые 
соответствуют определенным критериям (возраст, пол, 
местоположение, интересы и  т.  д.). Это позволяет значи-
тельно повысить эффективность рекламных кампаний 
и снизить затраты на привлечение клиентов. Персонализи-
рованные предложения, основанные на данных о  преды-
дущих покупках и предпочтениях клиентов, позволяют по-
высить лояльность и стимулировать повторные продажи.

Многие малые и  средние предприятия в  России уже 
успешно используют цифровые инструменты для расши-
рения клиентской базы и увеличения продаж.

Внедрение цифровых инструментов и технологий по-
зволяет автоматизировать рутинные и  повторяющиеся 
задачи, такие как обработка данных, ведение отчет-
ности, бухгалтерский учет, управление клиентской базой 
и  многие другие. Это, в  свою очередь, приводит к  сни-
жению потребности в большом количестве персонала, за-
нятого выполнением этих задач. [3]

Автоматизация не только сокращает расходы на зара-
ботную плату, но и уменьшает издержки, связанные с об-
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учением, повышением квалификации, выплатой отпускных 
и больничных, а также уплатой страховых взносов.

Автоматизация также влияет на то, что большинство 
сотрудников может быть привлечено на удаленную ра-
боту из других регионов РФ, что значительно повышает 
возможность нанять нужного сотрудника в  кратчайшие 
сроки, ведь именно такой подход кажется более привлека-
тельным для молодых специалистов.

Если же говорить о  недостатках, то цифровизация 
предприятий МСБ требует очевидных финансовых ин-
вестиций, как на оборудование, так и  на всевозможные 
лицензии. Не менее важным является обучение персо-
нала, требующее инвестиций в  тренинги, курсы повы-
шения квалификации и  привлечение внешних консуль-
тантов. Поддержка и  обслуживание цифровых систем 
также требуют регулярных расходов. Более того, для 
успешной цифровой трансформации часто необходимы 
квалифицированные IT-специалисты, аналитики данных 
и digital-маркетологи, что увеличивает операционные из-
держки. Доступ к  финансированию для цифровых про-
ектов ограничен, что усложняет процесс цифровизации 
для многих МСБ.

Другая серьезная проблема  — нехватка квалифици-
рованных кадров. В  России наблюдается дефицит спе-
циалистов в IT, digital-маркетинге и анализе данных. Си-
стема образования не всегда успевает за потребностями 
рынка, и крупные компании предлагают более привлека-
тельные условия работы, затрудняя привлечение и удер-
жание ценных кадров в МСБ. Существующие сотрудники 
часто нуждаются в обучении и переподготовке, что тре-
бует времени и финансовых затрат компании. [2]

Помимо всего прочего, существует значительный 
разрыв между крупными городами и отдаленными регио-
нами в  доступе к  высокоскоростному интернету и  элек-
тронным сервисам. Проблемы с  интеграцией различных 
систем затрудняют обмен данными и автоматизацию биз-
нес-процессов.

МСБ часто зависят от внешних поставщиков IT-ре-
шений, что создает риски, связанные с  прекращением 
поддержки, изменением условий и выбором ненадежных 
поставщиков. Проблема импортозамещения в  сфере IT 
также актуальна в  условиях санкций и  геополитической 
нестабильности.

Предложенные пути преодоления вызовов и усиления 
преимуществ цифровизации представляются весьма пер-
спективными и всесторонними, охватывая ключевые ас-
пекты успешной цифровой трансформации, особенно для 
малого и среднего бизнеса (МСБ).

Что касается государственной поддержки и  стиму-
лирования цифровизации МСБ, то льготные кредиты, 
гранты и  образовательные программы являются мощ-
ными стимулами для МСБ, испытывающих недостаток 
ресурсов и  знаний. В  области развития IT-образования 
и  подготовки кадров, увеличение числа IT-специалистов 
и совершенствование образовательных программ обеспе-
чивают экономику квалифицированными кадрами. Не-

обходимо внедрение специализированных курсов пере-
квалификации, поддержка STEM-образования в  школах, 
привлечение иностранных экспертов и развитие онлайн-
образования для обеспечения доступа к  качественному 
IT-образованию в  удаленных регионах. Важен акцент 
в образовательных программах на приобретение практи-
ческих навыков, востребованных на рынке труда.

В сфере повышения уровня кибербезопасности, раз-
работка стандартов, проведение аудитов и обучение пер-
сонала необходимы для защиты от киберугроз. Допол-
нениями могут служить создание национального центра 
кибербезопасности, разработка страховых продуктов от 
киберрисков для МСБ, ужесточение наказаний за кибер-
преступления, создание платформ для обмена информа-
цией об угрозах и регулярное обновление стандартов ки-
бербезопасности.

Содействие внедрению цифровых технологий в  ре-
гионах требует развития инфраструктуры, создания цен-
тров компетенций и  поддержки местных IT-компаний 
для преодоления цифрового разрыва. Важны программы 
стимулирования спроса на цифровые услуги, развитие 
цифровой грамотности населения, поддержка создания 
региональных IT-кластеров, привлечение инвестиций 
в региональные IT-проекты и регулярная оценка эффек-
тивности программ цифровизации в  регионах с  внесе-
нием необходимых корректировок. [4]

По информации на март 2025 года, по данным Торго-
во-промышленной палаты (ТПП) РФ, более 70  % пред-
приятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России за по-
следние 5 лет внедрили новые цифровые решения, а 40 % 
частично или полностью перешли на отечественные про-
граммные продукты.

По результатам опроса, проведённого специалистами 
сервиса «Прогноз спроса» компании Platforma и аналити-
ками финансового маркетплейса «Сравни.ру», в 2023 году 
свыше 40 % МСБ внедрили цифровые технологии в биз-
нес-процессы.

Среди популярных решений у малого и среднего биз-
неса в 2023 году были искусственный интеллект, улуч-
шенные программы кибербезопасности и  облачные 
сервисы: их внедрили соответственно 39, 35 и 20  % ре-
спондентов.

Игорь Мандик, генеральный директор PRO32, считал, 
что цифровизация не должна быть процессом ради про-
цесса в угоду трендам. Следует придерживаться принципа 
необходимой достаточности, решая объективные потреб-
ности бизнеса. Первый этап — обеспечение защиты от ки-
беругроз и ddos-атак, а также внедрение CRM-систем.

Найля Ильманбетова, гендиректор Содружества про-
изводственников «Цех», в  феврале 2024 года заявила, 
что 75 % предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) 
России уверены, что только цифровизация их произ-
водств даст им возможность развиваться. Цифровизацию 
они считают главным инструментом своего развития.

Преимущества цифровой трансформации перевеши-
вают недостатки, позволяя предприятиям МСБ повышать 
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эффективность, расширять рынки и улучшать взаимодей-
ствие с клиентами. Успешная цифровизация требует ком-
плексного подхода, учитывающего как технологические 
(выбор решений, интеграция систем), так и организаци-
онные аспекты (обучение персонала, изменение бизнес-
процессов, адаптация корпоративной культуры). Важно 
не просто внедрять технологии, а  переосмысливать биз-
нес-модель и адаптировать ее к цифровой среде.

В перспективе актуальны дальнейшие исследования, 
направленные на анализ эффективности различных стра-
тегий цифровизации для МСБ в  разных отраслях, раз-
работку инструментов для оценки цифровой зрелости, 
исследование влияния государственной поддержки на 
процессы цифровизации, изучение роли цифровых плат-
форм в развитии МСБ и разработку моделей прогнозиро-
вания рисков и возможностей цифровой трансформации.
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В данной статье анализируется современное состояние правового регулирования кибермошенничества, выявляются 
пробелы и противоречия действующего законодательства, препятствующие эффективному противодействию данной 
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Кибермошенничество — это относительно новый фе-
номен, который включает в себя активные действия 

в онлайн-среде с целью извлечения выгоды через манипу-
ляцию сознанием людей. Оно возникло и продолжает раз-
виваться в интернете. [1, с. 133]

Несмотря на то, что основным объектом посягатель-
ства при кибермошенничестве, как и в случае с традици-
онными преступлениями против собственности (кража, 
грабеж, разбой), является имущество, существуют клю-
чевые отличия, обуславливающие необходимость спе-
циальных подходов к  его квалификации, расследованию 
и профилактике.

Кибермошенничество обладает высоким потенциалом 
для массовости и  анонимности. Преступник может од-
новременно атаковать множество жертв, используя авто-
матизированные инструменты и скрывая свою личность 
за виртуальными сетями и  анонимайзерами. Это суще-

ственно затрудняет идентификацию и  задержание пре-
ступников.

В отличие от традиционных преступлений, где объ-
ектом выступает физический предмет, в кибермошенни-
честве объектом посягательства могут быть как немате-
риальные активы (например, банковские счета, личный 
кабинет на сайте), так и  информация, используемая для 
дальнейшего завладения имуществом.

В некоторых случаях кибермошенничество может быть 
элементом более сложных преступных схем, связанных 
с  отмыванием денег, финансированием терроризма или 
экстремизмом. Например, полученные преступным путем 
средства могут быть отмыты через криптовалютные 
биржи или сложные финансовые операции. [2, с.238]

Определение субъекта и объективной стороны кибер-
мошенничества представляет собой сложную задачу для 
правоохранительных органов и  судов, обусловленную 
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спецификой совершения данного вида преступлений 
в цифровой среде. Традиционные подходы к определению 
состава преступления зачастую оказываются недостаточ-
ными для адекватной квалификации действий кибермо-
шенников.

Определение конкретного лица, виновного в  совер-
шении кибермошенничества, зачастую затруднено из-за 
высокой степени анонимности и  использования раз-
личных технических средств, скрывающих личность пре-
ступника. Ключевые проблемы включают в себя:

– использование ботов и  автоматизированных ин-
струментов: массовые атаки, осуществляемые с помощью 
ботнетов, затрудняют идентификацию конкретного ис-
полнителя. Расследование направлено на выявление орга-
низаторов и администраторов ботнета, что требует значи-
тельных ресурсов и специальных технических знаний.

– анонимные сети (Tor, VPN): использование ано-
нимных сетей затрудняет отслеживание IP-адресов и ме-
стоположения преступников. Это осложняет процесс 
установления связи между преступником и  его дей-
ствиями.

– распределенные команды, использование прокси-
серверов и  подставных лиц: кибермошенничество часто 
совершается организованными группами, где разные 
участники выполняют различные функции (например, 
разработка вредоносного ПО, взлом систем, вывод де-
нежных средств). Установление роли каждого участника 
и доказательство его вины представляют серьезные труд-
ности.

Определение объективной стороны кибермошенниче-
ства также связано с трудностями:

Речь идет о  причинно-следственной связи. Необхо-
димо установить прямую причинно-следственную связь 

между действиями преступника и  наступлением нега-
тивных последствий для жертвы (например, потеря де-
нежных средств, утечка персональных данных). Это за-
труднено из-за сложности кибермошеннических схем 
и множества промежуточных звеньев.

Эффективное противодействие кибермошенниче-
ству требует кардинального обновления законодатель-
ства, направленного на преодоление трудностей в  иден-
тификации преступников и  доказывания их вины. 
Усовершенствование законодательства РФ для эффектив-
ного определения субъекта и  объективной стороны ки-
бермошенничества требует комплексного подхода, на-
правленного на устранение существующих пробелов 
и противоречий. Предлагаются следующие меры:

Необходимо усилить ответственность за использо-
вание средств анонимизации, введя отдельные составы 
преступлений за создание и  распространение ботнетов, 
предназначенных для мошеннических действий, и за ис-
пользование анонимных сетей (Tor, VPN, прокси) в пре-
ступных целях. Квалифицирующим признаком статьи 
159.6 УК РФ должно стать именно использование таких 
инструментов.

Упрощение доказывания причинно-следственной 
связи возможно путем введения презумпции виновности 
для операторов анонимных сервисов, обязывающих их 
предоставлять логи доступа при использовании их ре-
сурсов в мошеннических схемах, подобно практике GDPR. 
Допустимость косвенных доказательств, например, ана-
лиза цепочек транзакций в блокчейне, также должна быть 
закреплена законодательно. Только комплексный подход, 
сочетающий усиление уголовной ответственности с  мо-
дернизацией процессуальных норм, позволит обеспечить 
действенную борьбу с кибермошенничеством.
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В данной статье освящается тема влияния цифровых технологий на рынок жилой недвижимости в России. Описы-
ваются главные направления цифровизации: автоматизация сделок, внедрение цифровых платформ с  использование 
большого количества баз данных, а также внедрение сервисов Prop-Tech и искусственного интеллекта. На ряду с этим, 
проанализированы всевозможные риски, связанные с цифровой инфраструктурой.



«Молодой учёный»  .  № 19 (570)   .  Май 2025  г.258 Юриспруденция

Ключевые слова: цифровизация, рынок недвижимости, жилое помещение, цифровые платформы, искусственный ин-
теллект, Prop-Tech.

Digitalization of the residential market  
in Russian Federation: advantages and prospects

This article focuses on the impact of digital technologies on the residential real estate market in Russia. It describes the main 
directions of digitalization: automation of transactions, introduction of digital platforms with the use of a large number of databases, 
as well as the introduction of Prop-Tech services and artificial intelligence. At the same time, all kinds of risks associated with digital 
infrastructure are analyzed.
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На сегодняшний день цифровизация все глубже про-
никает в  крупные экономические отрасли и  повсе-

дневную жизнь человека, в  том числе и  рынок недви-
жимости. Буквально недавно термин «цифровизация» 
использовался в узких кругах, а сегодня оно слышится по-
всеместно. Ввиду активной трансформации рынка жилой 
недвижимости под вилянием цифровых технологий воз-
никает необходимость в ее адаптации к новым реалиям.

Данный аспект обусловлен тем, что покупка жилья 
в  большинстве случаев осуществляется простыми гра-
жданами  — физическими лицами для семейных или 
личных целей. Все больше молодых людей стремится об-
завестись собственным жильем, и, как следствие, необ-
ходимость в  упрощении и  автоматизации данной про-
цедуры будет только возрастать. На сегодняшний день 
совокупность основных деталей цифровизации рынка не-
движимости можно условно разделить на направления, 
представленные в Таблице 1, составленной автором.

Оптимизация онлайн платформ для поиска и  авто-
матизации сбора данных об объектах недвижимости по-
зволяет пользователям подбирать необходимые объекты 
недвижимости, оценивать их стоимость и  сравнивать 
с  альтернативными предложениями. Данные платформы 
содержат в себе базы данных с большим количеством объ-
явлений, инструментами фильтрации и аналитики.

Основными функциями данных платформ являются: 
возможность поиска объектов в  зависимости от района, 
цены, этажа, площади постройки и т. п. Примером может 
послужить платформа ЦИАН, которая позволяет задать 
более 20 параметров фильтрации поиска. Также онлайн 
платформы имеют интерактивные карты, позволяющие 

потенциальному покупателю определить более удобное 
расположение объекта недвижимости, оценить историю 
и динамику цен и проанализировать инфраструктуру по-
близости (наличие дошкольных и прочих социально зна-
чимых учреждений).

Благодаря наличию функции обратной связи у  поку-
пателей есть возможность осуществлять выстроенные 
звонки, задавать уточняющие вопросы в чатах или запра-
шивать иную информацию, касающуюся конкретного жи-
лого помещения.

На основе технологий больших данных (big data) и Ис-
кусственного интеллекта в России была реализована плат-
форма Savills.Expert 2.0, которая позволяет моментально 
в  режиме online оценить стоимость квартиры. Также 
данная система содержит в себе информацию о характе-
ристике квартиры, истории сделок с ней и способна пред-
лагать иные варианты.

На текущий момент данная система позволяет оцени-
вать рынок недвижимости, расположенный в районе Мо-
сквы и являющийся элитным, но сам факт внедрения тех-
нологий на территории России предоставляет почву для 
реализации подобных проектов на территории остальных 
субъектов Российской Федерации [4].

Автоматизация сделок с  недвижимостью предостав-
ляет возможность на этапе подбора квартиры ознако-
миться с онлайн-каталогами квартир, договориться о всех 
существенных условиях договора продажи жилого поме-
щения и в конечном этапе заключить договор. Для оплаты 
сделки необходимо открыть эскроу-счет в банке, что также 
можно сделать в  Интернете. Но на сегодняшний день 
полный цикл онлайн-продаж жилых помещений реализу-

Таблица 1. Основные направления цифровизации рынка недвижимости

Направление Описание
Оптимизация онлайн платформ для поиска 

и автоматизации сбора данных.
Упрощение получения информации об объектах недвижимости с помощью 

платформ ЦИАН, ДолмКлик.

Автоматизация сделок с недвижимостью
Возможность совершения сделок с жилой недвижимостью дистанционно, 

сокращая временные затраты.

PropTech технологии
Цифровые проекты для создания комфортной и доступной среды вокруг 

и внутри жилых помещений
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ется только по сделкам, где объектом продажи выступают 
новостройки. В  свою очередь вторичный рынок недви-
жимости все еще сохраняет за собой большое количество 
рисков и  схем мошенничества, поскольку обычные гра-
ждане являются уязвимыми субъектами в онлайн сделках.

Поэтому, несмотря на развитие цифровизации в  на-
правлении автоматизации сделок сохраняются большие 
риски, которые выступают реальным вызовом для Рос-
сийского законодательства на сегодняшний день.

Использование Prop-Tech технологий оказало зна-
чительное влияние на инновационные процессы в сфере 
недвижимости. Одной из основных тенденций Prop-Tech 
технологий является растущий спрос граждан на вирту-
альные домашние туры — VR туры, которые происходят 
в пространстве Prop-Tech. Такие туры позволяют потен-
циальному покупателю погрузиться в режим виртуальной 
реальности и ознакомиться с жилым помещением даже на 
этапе его строительства. Также данная возможность при-
обретет актуальность для людей, живущих в отдаленных 
населенных пунктах России, желающих приобрести не-
движимость, например, в Москве или Санкт-Петербурге. 
Гражданам не придется преодолевать большое расстояние 
до местонахождения квартиры, ведь можно «посетить» ее 
в режиме online.

Также тенденция Умного дома все больше приобре-
тает спрос и  позволяет увеличить количество потен-
циальных покупателей. Поисковый интерес к «умному 
дому» с  каждым годом увеличивается и  является особо 
актуальным среди молодежи.

Стоит отметить, что Prop-Tech дает большой потен-
циал для создания энергосберегающих возможностей, ко-
торые позволяют покупателям и владельцам жилых поме-
щений в режиме реального времени видеть информацию 
об использовании энергии. В перспективе это может по-
зволить людям более бережно относиться к  природным 
ресурсам и  осуществлять мониторинг общего потреб-
ление воды, газа и электроэнергии.

Еще одной тенденцией Prop-Tech технологий явля-
ется искусственный интеллект (ИИ) и  автоматизация 
данных о  недвижимости. Конкретные алгоритмы ИИ 
способны помочь покупателям жилья решать в  каком 
районе они хотят приобрести недвижимость. Кроме 
того, ИИ способно оценивать уровень преступности 
в конкретном районе, количество школ и детских садов, 
а также мест досуга. Поэтому, использование вышеука-
занных технологий значительно упрощает поиск необ-
ходимой недвижимости под предпочтения каждого че-
ловека [2].

На сегодняшний день в  сегменте российского Prop-
Tech для управления недвижимостью используются мно-
жество решений, одними из которых являются:

1. Элдис — решение для автоматизации учета энерго-
ресурсов.

2. Всеведа  — федеральная онлайн система учетов 
ЖКУ для ТСЖ, УК и  РСО под концепцию новый город 
Smart City.

3. КСУТО  — облачный сервис управления техниче-
ским обслуживанием, который обеспечивает контроль 
технического персонала, упорядочивает процессы и  со-
кращает издержки.

Таким образом, в  настоящее время цифровые тех-
нологии задействованы на всех этапах покупки жилья, 
создавая все более комфортные условия для его при-
обретения. Цифровизация в сфере продажи жилых поме-
щений повышает эффективность всех бизнес процессов, 
улучшает взаимодействие между участниками сделки 
и позволяет эффективно использовать объекты недвижи-
мости. Однако, существует и большое количество рисков, 
прежде всего, связанных с  ростом мошеннических схем 
в  процессе приобретения жилых помещений. Поэтому, 
цифровые технологии не должны полностью заменять че-
ловека, а  лишь служить надежным и  эффективным до-
полнением, обеспечивая эффективность и  прозрачность 
сделок с недвижимостью.
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Согласно части 3 статьи 45 ФЗ от 17.01.1992 № 2202–1 
«О прокуратуре Российской Федерации», прокуроры 

в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право на ношение и хранение предна-
значенного для личной защиты боевого ручного стрелко-
вого оружия, а также на его применение [1]. Типы и модели 
указанного оружия установлены Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июня 1999 г. N 708 «Об оружии, предна-
значенном для личной защиты прокуроров и сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации [2]. Часть 
1 статьи 24 Федерального закона от 13.12.1996 № 150 «Об 
оружии» позволяет прокурорским работникам, как гра-
жданам Российской Федерации, применять имеющееся 
у них на законных основаниях огнестрельное оружие для 
защиты жизни, здоровья и  собственности в  состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости. Слу-
жебное огнестрельное оружие прокурору выдается тер-
риториальными органами федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и  реализации государственной политики и  нормативно-
правовому регулированию в сфере деятельности ВНГ РФ, 
в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной дея-
тельности и в сфере вневедомственной охраны, по его за-
явлению в  порядке, предусмотренном Законом РФ «Об 
оружии» [3].

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
17.07.1996 № 831 «О порядке выдачи оружия лицам, под-
лежащим государственной защите» выдача защищаемым 
лицам оружия и боеприпасов к нему производится в со-
ответствии со статьей 12 ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» специальными подразделениями 
органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, таможенных органов, органов внешней 
разведки Российской Федерации и  органов государ-
ственной охраны, а  также командованием соответству-
ющих военных учреждений либо соответствующим ор-
ганом военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации [4]. Прокурорские работники, которым вы-
дается оружие, должны изучить его устройство и пройти 
инструктаж о правилах хранения, ношения и применения 

оружия, а также должны быть предупреждены об ответ-
ственности за их нарушение. В случае необходимости для 
этих лиц проводятся тренировочные стрельбы. Осуще-
ствление мероприятий по обучению прокурорских ра-
ботников обращению с  оружием и  проведение трениро-
вочных стрельб возлагаются на органы, обеспечивающие 
безопасность. Прокурорские работники, получившие 
в  качестве меры безопасности оружие, обязаны обеспе-
чить его сохранность, соблюдать установленные Законом 
РФ «Об оружии» правила его хранения и ношения.

В пункте 4.9. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 
12 сентября 2011 г. № 296 «Об утверждении Инструкции 
по организации учета, хранения и  выдачи боевого руч-
ного стрелкового оружия в  патронов к  нему в  органах 
прокуратуры Российской Федерации» указано: «Оружие 
в органах прокуратуры должно храниться только в специ-
ально оборудованных для этих целей помещениях (ком-
натах хранения оружия), обеспечивающих сохранность, 
безопасность его хранения и исключающих несанкциони-
рованный доступ к нему посторонних лиц [5]». Учет и от-
четность по оружию ведется работниками, ответствен-
ными за оружие.

Согласно пункту 5.1. приказа Генеральной прокура-
туры РФ от 12 сентября 2011  г. №  296, основанием для 
выдачи оружия служит рапорт прокурора, поданный 
в установленном порядке. Решение о выдачи оружия при-
нимается с  учетом характера служебной деятельности 
и конкретной ситуации, личной дисциплинированности, 
состояния здоровья прокурора, и только после сдачи за-
четов по устройству оружия, знанию мер безопасности, 
правил ношения, хранения и  применения, навыкам об-
ращения с ним. При выдаче прокурору оружия на посто-
янное хранение и  ношение дополнительно проверяются 
условия его хранения по месту жительства прокурора. 
Выданное прокурору оружие находится непосредственно 
у него или хранится на работе в сейфе, а по месту прожи-
вания — в запирающемся на замок сейфе, металлическом 
шкафу, либо в деревянном ящике, обитом железом, с со-
блюдением условий, обеспечивающих его сохранность, 
безопасность хранения и  исключающих доступ к  нему 
посторонних лиц. Ношение оружия осуществляется со 
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снаряженным магазином или барабаном, поставленным 
на предохранитель в кобуре. Согласно Приложению № 1 
к  п.1.4 данного Приказа, по нормам, на каждого проку-
рора полагается одна единица боевого ручного стрелко-
вого оружия (пистолет, револьвер), и неснижаемый запас 
патронов из расчета: два снаряженных магазина на один 
пистолет; три снаряженных барабана на один револьвер.

Тем не менее, вышеуказанный приказ, как указано в п. 
1.2., распространяет своё действие только в  отношении 
Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ, 
и приравненных к ним специализированных прокуратур. 
Более того, в  интервью Российской газете экс-генпро-
курор РФ Юрий Чайка отмечал: «главное оружие проку-
рора — интеллект и ручка», выступая против вооружения 
прокурорских работников [6].

Вопросы централизованного обеспечения сотруд-
ников прокуратуры огнестрельным оружием рассматри-
вали в своих работах О. В. Рыжков [7], Н. И. Свечников 
и А. С. Антошкина [8]. О необходимости обучения проку-
рорских работников основам практической огневой под-
готовки указывал А. В. Агеевец [9]. В целях недопущения 
возникновения угроз безопасности, в  частности, совер-
шения посягательств на прокурорских работников, пред-
лагается распространить действие инструкции также на 
прокуратуры городского и  районного уровней. Необхо-
димая для реализации вышеуказанных предложений нор-
мативная основа на настоящий момент разработана, но 
нуждается в  указанном уточнении. Это необходимо, по-

скольку прокуратуры городов и  районов являются пер-
воначальным «звеном», в которое обращаются граждане, 
прежде всего, с  проблемными вопросами, зачастую на-
строенные негативно. Помимо вышеизложенного проку-
рорские работники поддерживают государственное об-
винение по уголовным делам, ввиду чего нередки случаи 
оказания давления с целью изменения их позиции путем 
запугивания, угроз, повреждения имущества, нанесения 
телесных повреждений, организацией убийств. Так, про-
курор ХМАО-Югры Юрий Бедерин был убит в подъезде 
своего дома тремя выстрелами из самодельного пистолета 
из мести за принципиальную позицию по делу Юрия Че-
кина, занимавшего должность главного контролера-ре-
визора контрольно-ревизионного управления окружного 
министерства финансов, который в течение 1993 года со-
вершил хищение средств нефтяной компании в  сумме 
более 15 млн рублей [10]. 11 января 2012 года челябин-
ский предприниматель Александр Бак в восемь часов утра 
в Курчатовском районе Челябинска расстрелял из писто-
лета Макарова сотрудника центрального аппарата регио-
нальной прокуратуры Олега Ухина и его супругу [11].

Таким образом, реализация вышеуказанного пред-
ложения существенно повысит уровень личной профес-
сиональной безопасности прокурорских работников го-
родских и  районных прокуратур, позволит обеспечить 
сохранение жизни и физического здоровья, а также под-
держивать высокий уровень эффективности профессио-
нальных действий последними.
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