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На обложке изображен Даниил Борисович Эльконин (1904–
1984), советский психолог и педагог, автор оригинального на-
правления в детской и педагогической психологии.

Даниил Борисович родился в селе Малое Перещепино Пол-
тавской губернии в еврейской семье. Его старшим братом был 
советский живописец Виктор Эльконин. Даниил начал учиться 
в полтавской гимназии, но оставил ее в связи с тяжелым мате-
риальным положением семьи. Повзрослев, Эльконин работал 
делопроизводителем военно-политических курсов и воспита-
телем в колонии малолетних правонарушителей.

В 1924 году по командировке Наркомпроса УССР он по-
ступил на психолого-рефлексологический факультет Ленин-
градского института социального воспитания (впоследствии 
объединенного с Ленинградским педагогическим институтом 
имени А. И. Герцена). По окончании ЛГПИ Даниил Борисович 
стал работать педологом-педагогом детской профамбулатории 
Октябрьской железной дороги, затем преподавал на кафедре пе-
дологии в ЛГПИ, где темой его работы (в сотрудничестве с Львом 
Выготским) были вопросы детских игр. Он также был учителем 
начальных классов в одной из ленинградских школ, преподавал 
в педагогическом институте, создавал школьные учебники по 
русскому языку для народностей Крайнего Севера. А в 1940 году 
Эльконин защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
развитию речи школьников.

После Великой Отечественной войны (которую он провел 
на фронте и был награжден орденами и медалями) Эльконин 
вопреки его желанию не был демобилизован. Он получил на-
значение в Московский областной военно-педагогический ин-
ститут Советской Армии, где не только преподавал психологию, 
но и разработал основные принципы построения курса совет-
ской военной психологии.

В период борьбы с космополитизмом должно было состояться 
заседание комиссии, посвященное «разбору и обсуждению допу-
скаемых подполковником Элькониным ошибок космополитиче-
ского характера», которое было назначено на 5 марта 1953 года. 
Но именно в этот день умер Сталин, и заседание было отложено, а 
затем отменено. Подполковник Эльконин был уволен в запас.

В том же 1953 году Даниил Борисович стал штатным сотруд-
ником Института психологии АПН РСФСР (ныне Психологиче-
ский институт РАО), где и проработал до конца своей жизни. В 
институте он заведовал несколькими лабораториями, защитил 
докторскую диссертацию и был избран членом-корреспон-
дентом АПН СССР. Многие годы он преподавал на факультете 
психологии МГУ.

Эльконин опубликовал несколько монографий и научных 
статей, которые были посвящены обзору проблем теории и ис-
тории изучения детства, его периодизации и психодиагностике. 
Он занимался такими вопросами, как психологическое развитие 

детей в разном возрасте, психологией игры и вопросами учебной 
деятельности школьников, а также проблемой развития речи и 
обучения чтению детей. Основным вкладом Даниила Борисо-
вича в советскую и мировую педагогику была разработка и вне-
дрение новой системы обучения — развивающего обучения.

Даниил Борисович в своих работах опирался на идею о куль-
турно-историческом развитии человека. Так, в восьми теорети-
ческих работах Эльконина было подробно раскрыто общее по-
ложение Льва Выготского. Данное положение (о том, что детство 
имеет конкретно-исторический характер) было также выска-
зано Павлом Блонским и Алексеем Леонтьевым. Согласно поло-
жению Выготского, детство в разные исторические эпохи имеет 
разные закономерности и содержание. Исследователи пришли 
к выводу, что не существует одинакового детства. Именно по-
этому важно понять теорию исторического развития детства, 
опираясь на историю психологии, этнографию, историю обра-
зования и т. д.

Эльконин считал, что все виды деятельности детей обще-
ственны по своей природе, содержанию и форме, поэтому ре-
бенок с первой минуты рождения и с первых ступеней своего 
развития является общественным существом. Для Даниила 
Борисовича было неприемлемым положение «ребенок и об-
щество», он считал правильным положение «ребенок в обще-
стве». Также он считал ребенка активным субъектом в преоб-
разовании и присвоении достижений человеческой культуры. 
Благодаря процессам преобразования ребенок воспроизводит 
и создает в себе человеческие способности. По данном вопросу 
Алексей Леонтьев и Даниил Эльконин придерживались единой 
точки зрения: ребенок в процессе преобразования деятельности 
осуществляет такую практическую или познавательную дея-
тельность, которая адекватна, но не тождественна деятельности, 
которая воплощена в человеческой деятельности в предыдущем 
поколении.

Работы ученого были также посвящены психологии игры 
и проблемам периодизации игровой деятельности. В них он 
описал структуру игровой деятельности и выделил две ее сто-
роны — познавательную и мотивационную. Эти стороны су-
ществуют в каждой ведущей деятельности, но развиваются не-
равномерно, чередуясь по темпу развития в каждом возрастном 
периоде.

Умер Даниил Борисович в 1984 году. Похоронен на Востря-
ковском кладбище.

Каждые два года в Психологическом институте Российской 
академии образования проходят Эльконинские чтения, которые 
посвящены памяти Даниила Борисовича Эльконина.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Представление интересов организации-
рекламораспространителя в арбитражном суде
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В данной статье рассматривается необходимость создания эффективной системы разрешения споров в сфере на-
ружной рекламы, которая будет учитывать интересы как рекламораспространителей, так и потребителей. Основное 
внимание уделяется важности диалога и сотрудничества между сторонами для нахождения взаимовыгодных решений 
и предотвращения возможных конфликтов. Статья подчёркивает необходимость стандартизации рекламных норм 
и правил, что поможет повысить уверенность участников в законности своих действий и упростит мониторинг обя-
зательств.

Ключевые слова: наружная реклама, реклама, объект рекламирования, законодательство о рекламе, рекламная дея-
тельность, размещение рекламы, динамическая реклама.

В процессе стремительного и  неумолимого развития 
цифровой экономики, иначе говоря «цифровизации» 

и  увеличением объёмов рекламы на всех носителях 
и медиа, в том числе наружной, с учётом условий посто-
янно меняющегося законодательства и  растущей конку-
рентной борьбы, нередко возникают юридические споры 
между хозяйствующими субъектами, требующие разре-
шения в арбитражных судах.

Одной из основных проблем, с  которыми сталкива-
ются рекламораспространители в арбитражных судах, яв-
ляется недостаточное правовое регулирование их деятель-
ности, выраженное в неоднозначном толковании судьями 
сущность и природы таковой, что часто приводит к воз-
никновению споров с  контрагентами, рекламодателями 
и  прочими лицами. Сложности могут возникнуть из-за 
нечёткости договорных условий, отсутствия системы за-
щиты прав рекламораспространителей и  недостаточ-
ного уровня правовой осведомлённости как самих орга-
низаций рекламораспространителей, так и  судей. Часто 
рекламораспространители являются стороной, чьи ин-
тересы не полностью учитываются в действующем зако-
нодательстве. Например, многообразие форматов и плат-
форм размещения рекламы делает трудным её легальную 
квалификацию, следовательно, оказывается затрудни-
тельной защита прав таких организаций в арбитражных 
судах.

Для дальнейшего развития практики представления 
интересов рекламораспространителей в  арбитражных 
судах целесообразно рассмотреть возможность вне-

дрения и  пластичной адаптации механизмов саморегу-
ляции в данной области. Саморегулируемые организации 
могут играть решающую роль в установлении стандартов 
и практик поведения, которые будут способствовать обес-
печению правовой защиты интересов рекламораспро-
странителей.

Создание таких организаций поможет формировать 
профессиональные стандарты, а  также проводить регу-
лярные собрания и  коллоквиумы по актуальным юри-
дическим вопросам организации и  обеспечении сопро-
вождения деятельности на рынке наружной рекламы, 
рекламораспространители получат необходимые инстру-
менты для адекватной оценки рисков и принятия обосно-
ванных решений в различных ситуациях.

Важным элементом пополнения судебной практики 
релевантными кейсами с  благоприятным для рекламо-
распространителя исходом, может стать развитие инсти-
тутов коллегиального рассмотрения дел. Привлечение 
нескольких специалистов-практиков к  делу может уве-
личить точность выносимых решений и повысить их ка-
чество, что, в  свою очередь, будет способствовать доб-
росовестному и  более надлежащему соблюдению прав 
рекламораспространителей.

Следует также обратить внимание на возможность по-
вышения прозрачности в рамках взаимодействия между 
рекламодателями и  рекламораспространителями. Чётко 
прописанные условия их взаимодействия в  положениях 
об условиях договоров, конкретные критерии оценки 
эффективности рекламы, её мониторинга и  системы от-
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чётности помогут минимизировать разногласия и  недо-
понимания, что в  конечном итоге снизит число споров, 
доходящих до арбитражных судов.

Кроме того, обеспечение доступности квалифициро-
ванной юридической помощи, расширение возможностей 
по обращению за правовой помощью не только в случае 
возникновения спора, но и на стадии согласования, вне-
сения правок и заключения договоров или в процессе их 
выполнения, может избежать ряда неприятностей в про-
цессе осуществления хозяйствующими субъектами своей 
деятельности. Консультации с юристами позволят рекла-
мораспространителям ясно понимать все подробности 
своих обязательств и прав, а также последствия своих дей-
ствий.

Сооружение некоего базиса по комплексному под-
ходу, который бы включал в  себя законодательные из-
менения, развитие саморегуляции, улучшение процес-
суальных норм и внедрение новых технологий, поможет 
значительно повысить эффективность и качество защиты 
интересов рекламораспространителей, обеспечивая тем 
самым более здоровую и  предсказуемую бизнес-среду. 
Эти меры не только способствуют оптимизации суще-
ствующих процессов, но и формируют доверительные от-
ношения между всеми участниками рекламного рынка, 
что в  конечном итоге будет содействовать его устойчи-
вому развитию.

Важной составляющей улучшения системы защиты 
интересов рекламораспространителей является инфор-
мация и просвещение о правах и обязанностях всех участ-
ников рекламного рынка. Создание обучающих программ 
и  организация коллоквиумов, направленных на повы-
шение правовой грамотности, оценку и срез полученных-
усвоенных знаний поможет вовлеченным сторонам лучше 
понимать условия размещения рекламы, нюансы дого-
ворных отношений и  потенциальные риски, связанные 

с реальной правоприменительной практикой. Такие меро-
приятия могут быть организованы профессиональными 
ассоциациями, университетами и другими образователь-
ными учреждениями в  сотрудничестве с  юридическими 
лицами организаций рекламораспространителя. Эффек-
тивный баланс между защитой интересов рекламорас-
пространителей, соблюдением прав потребителей и под-
держкой здоровой конкурентной среды позволит создать 
условия для устойчивого роста и развития бизнеса.

Для решения вышеуказанных проблем важно пред-
принять несколько шагов, направленных на гармони-
зацию правового поля и улучшение защиты прав рекла-
мораспространителей.

Во-первых, целесообразно разработать специальное 
законодательство, регулирующее деятельность рекламо-
распространителей, которое должно охватывать клю-
чевые аспекты их взаимодействия с  рекламодателями, 
и другими заинтересованными сторонами.

Во-вторых, поспособствовать улучшению юридиче-
ской осведомлённости для специалистов организаций ре-
кламораспространителей, что позволит повысить их пра-
вовую грамотность и осведомлённость.

Программы повышения квалификации и специальные 
курсы права для таких специалистов помогут подгото-
вить их к  ведению дел в  арбитражных судах и  правиль-
ному оформлению договорных отношений с  другими 
сторонами. Организация эффективного представления 
интересов рекламораспространителей в  арбитражных 
судах требует комплексного подхода, включающего как 
законодательные изменения, так и образовательные ини-
циативы. Безусловно, важно, чтобы рекламораспростра-
нители были надлежащим образом защищены в  рамках 
российского правового поля, что, в свою очередь, содей-
ствует развитию данной сферы и  укреплению доверия 
к рекламной индустрии в целом.
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Цель настоящего исследования состоит в анализе характеристик всех этапов судебного административного про-
цесса, определении сущности, роли и значения при осуществлении правосудия, изучении структуры судебного админи-
стративного процесса, описании его стадий с последующим анализом и формированием рекомендаций по улучшению уже 
существующих административных процедур.

Ключевые слова: стадии административного процесса, административный процесс, правовое регулирование, адми-
нистративное судопроизводство.

Систематизация этапов судебного процесса в  России 
была впервые проведена в 1864 году с принятием Су-

дебных уставов, что стало значительным шагом в  эво-
люции правовой системы. Как нам известно из теории 
государства и  права, стадии судебного процесса пред-
ставляют собой последовательные этапы, через которые 
проходит судебное дело от его возбуждения и принятия 
к производству суда, до вынесения мотивированного и за-
конного решения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации [1].

Каждой стадии присущи свои уникальные задачи, осо-
бенности перехода от одной стадии к  последующим, что 
без сомнений способствует эффективной организации су-
дебного процесса рассмотрения дела и принятия решений.

Говоря об особенностях именно административного 
процесса, следует отметить отличия от гражданского 
и  уголовного судопроизводства [2]. Так, администра-
тивный процесс направлен преимущественно на разре-
шение споров между гражданами и  органами государ-
ственной власти, что требует специальной организации 
судебных этапов при рассмотрении различных категорий 
административных дел. Особый интерес также вызывает 
упрощённая процедура возбуждения различных кате-
горий административных дел, доступность подачи жалоб, 
заявлений, представлений, а также особое внимание к ис-
полнению решений.

Обратимся к общей характеристике стадий судебного 
административного процесса. Прежде всего стоит отме-
тить начальную стадию, а именно, возбуждение судом ад-
министративного дела. На этом этапе заинтересованное 
лицо обращается в суд с заявлением о нарушении своих 
прав и законных интересов. Так, сам процесс подачи за-
явления регулируется законодательными актами, такими 
как Федеральный закон №  59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Кон-
ституцией Российской Федерации, которая в  статье 125, 
регламентирует право граждан на обжалование действий/
бездействия органов государственной власти, Кодексом 
административного судопроизводства Российской Феде-
рации (КАС РФ), Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) [3].

Особую важность представляет грамотное составление 
искового заявления/жалобы/представления, которые 

должны содержать четко сформулированные требования, 
мотивировку и  доказательства, подтверждающие обос-
нованность претензий, что позволит суду на начальном 
этапе оценить допустимость и обоснованность иска, что 
без сомнений будет способствовать более эффективному 
рассмотрению административного дела в будущем и по-
зволит избежать затягивания процесса и увеличит веро-
ятность вынесения справедливого решения [4].

Обратимся к статистике, сформированной Верховным 
Судом Российской Федерации за 2022 год, которая пока-
зывает нам, что около 15 % исков отклоняются на стадии 
принятия к  производству по причине несоответствия 
установленным процессуальным законом требованиям. 
Так, одной из основных проблем на начальной стадии 
(возбуждения административного дела) является недо-
статочная информированность граждан о порядке подачи 
административного иска. И  на наш взгляд, для решения 
данной проблемы, необходимо регулярно проводить ин-
формационные кампании/семинары, направленные на 
повышение правовой грамотности населения.

Одним из немаловажных этапов является стадия подго-
товки дела к судебному разбирательству. На этом этапе сто-
роны могут представить дополнительные доказательства, 
уточнить исковые требования и подготовиться к основному 
судебному разбирательству, что в дальнейшем позволит ми-
нимизировать риски возможных процессуальных ошибок 
и способствует более качественному рассмотрению дела со 
стороны суда. Это особенно актуально в виду того, что, как 
правило, в судебном административном процессе, рассма-
триваются достаточно сложные вопросы взаимодействия 
граждан с государственными органами.

Основное судебное разбирательство представляет 
собой ключевую стадию, на которой происходит непо-
средственное рассмотрение административного дела по 
существу. Процедура судебного разбирательства вклю-
чает в себя такие этапы, как:

— открытие судебного заседания;
— заслушивание мнения сторон и при необходимости 

экспертов, при этом стороны в данном случае должны за-
нимать активную роль представляя свои доказательства, 
аргументы и возражения;

— полноценное исследование доказательств, на этом 
этапе суд обязан исследовать все представленные мате-
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риалы, оценить их достоверность, относимость и  допу-
стимость;

— прения сторон;
— вынесение решения.
Таким образом, судебный административный процесс 

требует от суда соблюдение принципов состязательности, 
гласности и  равенства сторон, поддержание высокого 
уровня профессионализма и  строгого соблюдения всех 
процессуальных норм, ведь в  ином случае результатом 
будет является вынесение решения, не отвечающего при-
знакам законности и обоснованности, что в свою очередь 
будет влиять на доверие граждан к государственным ор-
ганам и прежде всего к суду.

Не менее интересной является стадия вынесения су-
дебного решения, которое должно обладать такими харак-
теристиками как: обоснованность (выводы суда должны 
соответствовать фактическим обстоятельствам дела), мо-
тивированность (судом должны быть правильно приме-
нены нормы материального и  процессуального права), 
законность (выводы суда не должны противоречить дей-
ствующему законодательству) и справедливость [5].

Нельзя не сказать о  позитивном влиянии законных 
судебных решений на правоприменительную практику, 
поскольку такой судебный акт формирует прецедент, 
который может быть использован в дальнейшем для раз-
решения спора в  аналогичных категориях администра-
тивных дел. Кроме того, высокий уровень проработки су-
дебных актов снижает количество обжалований.

Обратимся к завершающей стадии судебного админи-
стративного процесса, как стадия исполнения судебного 
решения, в рамках которой реализуется обеспечение фак-
тического достижения целей правосудия, таких как вос-
становление нарушенных прав и  реализация законных 
интересов сторон.

Процедура исполнения судебных решений в судебном 
административном процессе регулируется Федеральным 
законом №  229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
[6]. Так, сторона, в пользу которой вынесено судебное ре-
шение, имеет право инициировать исполнительное про-
изводство, контролировать его ход, а также требовать от 
«проигравшей стороны» надлежащего исполнения су-
дебного решения. Однако «проигравшая сторона» также 
наделена правом обжалования действий судебных при-
ставов в случае их неправомерности.

Стоит отметить и  ряд основных проблем стадии ис-
полнения судебного решения в  административном про-
цессе, и прежде всего это затягивание сроков исполнения 
судебных актов, а причиной является отсутствие необхо-
димых ресурсов у  работников Федеральной службы су-
дебных приставов или же намеренное уклонение «про-
игравшей стороной» от исполнения судебного решения. 
Также не последнюю роль в  данном вопросе играет не-
достаточная осведомленность граждан о  своих правах 
и обязанностях в рамках исполнительного производства, 
что приводит к снижению его эффективности.

Резюмируя вышесказанное, в ходе настоящего исследо-
вания были рассмотрены основные стадии судебного ад-
министративного процесса. Каждая стадия была детально 
проанализирована с точки зрения её роли в обеспечении 
справедливости и  законности правосудия, влияния на 
правоприменительную практику в  административном 
процессе. Кроме того, на основе тщательного анализа 
были предложены меры по совершенствованию судебных 
административных процедур на каждой стадии, включая 
усиление контроля за соблюдением процессуальных 
норм и повышение уровня информированности граждан 
о своих правах и обязанностях в рамках административ-
ного судопроизводства.
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Актуальные вопросы введения Административно-
процессуального кодекса Российской Федерации
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (г. Симферополь)

Цель данной работы заключается в анализе необходимости создания нового кодекса, который бы обеспечил правовую 
определенность и упрощение судебных административных процедур. Важными аспектами исследования станут струк-
тура и основные принципы нового кодекса, а также его соответствие международным стандартам. Ключевыми фи-
гурами в этом процессе являются как законодатели, так и представители правозащитных организаций, которые ак-
тивно выступают за реформирование административного законодательства.

Ключевые слова: кодификация, административное право, административный процесс, реформирование, совершен-
ствование законодательства, административно-процессуальный кодекс.

Разработка Административно-процессуального ко-
декса Российской Федерации представляет собой 

важную задачу, обусловленную необходимостью упорядо-
чивания и систематизации административных процедур. 
В  условиях современного общества, где взаимодействие 
граждан с  государственными органами становится все 
более сложным, актуализируется проблема фрагментар-
ности и недостатка прозрачности существующей системы 
административного регулирования. Эти недостатки не 
только затрудняют процесс защиты прав граждан, но 
и  создают предпосылки для коррупции и  произвола со 
стороны властей.

Актуальность темы создания Административно-про-
цессуального кодекса для Российской Федерации обуслов-
лена глобальными тенденциями к улучшению правопри-
менительной практики и  обеспечению прав граждан 
учитывая сложность действующих административных 
процедур, а также необходимость в четком и доступном 
законодательстве становится особенно очевидной.

В рамках данной темы можно попытаться решить за-
дачи, связанные с разработкой структуры нового кодекса, 
определением его основных принципов и анализом ожи-
даемых изменений в  правоприменительной практике. 
Важно также рассмотреть, как новый кодекс может по-
влиять на защиту прав граждан и улучшение взаимодей-
ствия между государством и обществом.

Дополнительные вопросы, которые помогут раскрыть 
тему, могут включать: Каковы основные недостатки суще-
ствующей системы административного регулирования? 
Какие международные практики могут быть адаптиро-
ваны для России? Как создание нового кодекса повлияет 
на правоприменение в различных сферах?

Таким образом, данное исследование направлено на 
выявление ключевых аспектов создания Администра-
тивно-процессуального кодекса, что позволит более глу-
боко понять его значение и влияние на правовую систему 
России.

Говоря о проблемах существующей системы судебного 
административно процесса, следует начать с того, что бю-
рократические барьеры представляют собой одну из ос-
новных проблем действующей системы административ-

ного регулирования в  Российской Федерации. Сложные 
процедуры и  избыточные требования создают значи-
тельные трудности для граждан и организаций, что сви-
детельствует о наличии трудностей в административных 
процессах, а  также подчеркивает необходимость упро-
щения и оптимизации процессов для повышения их до-
ступности и эффективности.

Кроме того, недостаточная правовая определенность 
в  действующем административном регулировании при-
водит к  неоднозначности в  применении норм и  затруд-
няет защиту прав граждан. Отсутствие четко сформули-
рованных процедур и  правил способствует увеличению 
числа конфликтных ситуаций и судебных разбирательств.

Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» в 2024 году было проведено 
исследование относительно доступности правосудия, 
возможности обращения в  государственные, админи-
стративные и судебные органы, возможности получения 
законного по всем правилам решения по различным жиз-
ненным ситуация. Так исследование показало, что 67  % 
респондентов испытывали сложности при вступлении 
в  судебный административный процесс, что как нельзя 
кстати акцентирует внимание на важности создания ад-
министративно-процессуального кодекса, который гаран-
тирует четкость и предсказуемость в правоприменении.

Если говорить о преимуществах вышеназванного Ад-
министративно-процессуального кодекса РФ, то следует 
начать с того, что во-первых это появление ясности и про-
зрачности судебного административного процесса/адми-
нистративных процедур как таковых, что в свою очередь 
позволит гражданам и  организациям лучше понимать 
свои права и обязанности, поможет четко прослеживать 
ход действий в судебном порядке, сопоставлять их с дей-
ствующим законодательством, выявлять отклонения, что 
в дальнейшем минимизирует риск возникновения споров, 
связанных с  неоднозначностью судебного администра-
тивного процесса, тем самым реализуя главные принципы 
правосудия [1]. Во вторых, упрощение судебного админи-
стративного процесса, сокращение сроков рассмотрения 
определенных категорий дел, что позволит гражданам 
и  организациям получить мотивированные и  законные 
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по всем правилам судебные решения, что также влечет 
снижение издержек с обеих сторон, а также повысит эф-
фективность работы суда, что значительно улучшит до-
ступ к правосудию, а также влечет за собой возрастание 
доверия вышеназванных субъектов к судебным органам.

Говоря о будущей структуре Кодекса, следует начать 
как правило с  основных разделов, которые состоят из 
преамбулы (введение) здесь охватываются общие ас-
пекты, а именно цели, задачи, основополагающие прин-
ципы административного процесса, главы (разделы), 
посвященные административному процессу, как в  суде 
(конкретный ход судебного разбирательства во всех ин-
станциях) в  соответствии с  конкретным видом спора, 
так и в государственных учреждениях (конкретный ход 
обращения и  обжалования принятых решений), что 
будет гарантировать защиту граждан от неправомерных 
действий со стороны государственных органов. Особо 
следует уделить внимание, нормам, направленным на 
упрощение судебного административного процесса, 
снижение бюрократических препятствий и обеспечение 
ясности, четкости и  структурированности названных 
процессов.

Особо следует подчеркнуть необходимость взаимо-
действия Административно-процессуального кодекса 
с  другими федеральными законами и  законодательным 
актам, такими как, Арбитражно-процессуальный ко-
декс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, что 
обеспечит единообразие правоприменительной прак-
тики и исключит противоречия, которые могут привести 
к  возникновению споров и  вынесению неправосудных 
решений. Так, очень важно комплексно подходить ре-
формированию административного процесса, а  также 
блюсти баланс эффективности и  реальности защиты 
прав граждан и организаций [2].

Говоря о  введении нового процессуального кодекса, 
необходимо учитывать значительную нагрузку на су-
дебную систему, ведь неизбежно возникнут вопросы, 
связанные с  его интерпретацией судебными и  государ-
ственными органами, поскольку отсутствие четких ме-
тодических рекомендаций или разъяснений, может при-
вести к расхождениям в судебной практике [3]. В связи 
с  чем одной из ключевых проблем является необходи-
мость обеспечения единообразного понимания и приме-
нения норм Кодекса.

Также очень важно учитывать международный опыт 
в области административного регулирования, поскольку 
он представляет особый богатый источник знаний и прак-
тики применения, который может быть полезен для раз-
работки отечественного Административно-процессуаль-
ного кодекса.

Следует обратить внимание на современное админи-
стративное право и  процесс Федеративной Республики 
Германия (ФРГ), которая имеет одни из самых обширных 
и  детально проработанных кодифицированных законов 
об административном производстве/процессе, которые 
регулируют общие правила и  процедуры, применяемые 

при осуществлении правосудия, что способствует повы-
шению ответственности со стороны судебных и государ-
ственных органов в защите прав граждан [4].

Внедрение Административно-процессуального ко-
декса в правовую систему Российской Федерации должно 
осуществляться поэтапно, учитывая уже имеющийся 
опыт, так примером такого подхода является принятие 
Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (КАС РФ) в 2015 году. Принятие Ко-
декса административного судопроизводства Российской 
Федерации стало первым шагом на пути к  системати-
зации норм административного судопроизводства. Под-
черкивая важность поэтапного внедрения нового про-
цессуального кодекса, следует отметить, необходимость 
разработки концепции кодекса, обсуждение проекта ко-
декса с  главными экспертами в  области права и  обще-
ственностью, возможно издание «пилотных» проектов 
кодекса с целью тестирования его положений и последу-
ющую адаптацию в правовую систему Российской Феде-
рации. Именно такой подход обеспечит минимизацию 
возможных рисков и проблем и позволит учесть все прак-
тические аспекты применения нового процессуального 
кодекса.

Учитывая изложенное, на мой взгляд, проведенное ис-
следование подтвердило необходимость введения нового 
административно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Анализируя существующие в  настоящее 
время проблемы в  области судебного административ-
ного процесса, мной были выявлены ключевые недо-
статки, такие как неопределенность, неструктурирован-
ность, непоследовательность, неоправданная сложность 
административного законодательства, избыточная бю-
рократия, и проблемная защита прав граждан. Вышена-
званные проблемы создают значительные препятствия 
для осуществления эффективного взаимодействия гра-
ждан и  организаций с  судебными и  государственными 
органами, что как нельзя кстати подчеркивает актуаль-
ность разработки административного-процессуального 
кодекса в РФ.

В ходе проведенного исследования также были выяв-
лены преимущества введения процессуального кодекса, 
так, он направлен на упрощение судебной администра-
тивной процедуры, повышение ясности, прозрачности 
и правовой определенности, что влечет усиление защиты 
прав граждан и организаций и повышение доверия выше-
названных субъектов к  суду при осуществлении право-
судия. Также проанализировав опыт зарубежных стран, 
которые успешно внедрили современное администра-
тивное процессуальное законодательство, можно сделать 
вывод о демонстрации значительных преимуществ такого 
шага.

Кроме того, нами предложены рекомендации и этапы 
реализации такого процессуального закона, что позволит 
обеспечить успешную интеграцию отечественного адми-
нистративно-процессуального кодекса в  правовую си-
стему Российской Федерации.
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Контрольно-надзорная деятельность Банка России 
на рынке ценных бумаг представляет собой важный 

элемент обеспечения стабильности финансового рынка 
и защиты интересов инвесторов. После наделения Банка 
России статусом мегарегулятора финансового рынка 
в 2013 году его полномочия распространились на весь 
российский фондовый рынок, включая регулирование 
и  надзор за деятельностью профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг [1]. Нормативно-правовой 
базой таких полномочий стали поправки, внесенные Фе-
деральным законом № 251-ФЗ от 23.07.2013 г., которые пе-
редали Центральному банку РФ функции упраздненной 
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). 
В результате произошло объединение ранее разрозненных 
регулятивных органов и устранение фрагментарности ре-
гулирования финансового рынка.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» является ключевым актом, 
определяющим статус и  функции Банка России, в  том 
числе в сфере надзора за финансовым рынком. Согласно 
этому закону, Банк России наделен полномочиями регули-
рования, контроля и  надзора в  отношении некредитных 
финансовых организаций и  иных участников финансо-
вого рынка РФ. В  развитие указанных положений были 
приняты специальные нормы, касающиеся рынка ценных 
бумаг. В частности, Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» устанавливает основы государственного регули-
рования рынка, включая лицензирование профессио-

нальных участников, раскрытие информации эмитентами 
и меры по защите прав инвесторов. Поправками 2013 года 
в закон о рынке ценных бумаг функции федерального ор-
гана исполнительной власти по надзору (ФСФР) были пе-
реданы Банку России, что законодательно закрепило роль 
Банка России как единого регулятора фондового рынка.

Дополнительно, Федеральный закон «О защите прав 
и  законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» регулирует механизмы государственного контроля, 
направленные на обеспечение прав инвесторов. Этот 
закон возлагает на уполномоченный орган (ныне — Банк 
России) задачи по предотвращению злоупотреблений на 
рынке ценных бумаг и  компенсации ущерба инвесторам 
в предусмотренных случаях. Также важное значение имеет 
Федеральный закон «О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком», устанавливающий запреты на ры-
ночные злоупотребления. Банку России предоставлены 
надзорные полномочия по контролю за соблюдением ука-
занных запретов и  привлечению нарушителей к  ответ-
ственности в административном порядке. Таким образом, 
совокупность специализированных законов определяет 
рамки, в пределах которых Банк России осуществляет над-
зорную деятельность на рынке ценных бумаг.

Следует отметить, что правовое регулирование 
в данной сфере постоянно развивается. В 2015 году принят 
закон о саморегулируемых организациях в сфере финан-
сового рынка, создавший условия для делегирования 
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части функций надзора саморегулируемым организациям 
(СРО). На практике уже ряд контрольных функций (на-
пример, аттестация специалистов и  проверка деятель-
ности членов СРО) выполняются такими организациями 
под методическим руководством Банка России. Банк 
России, в  свою очередь, осуществляет надзор за соблю-
дением саморегулируемыми организациями требований 
законодательства и своих нормативных актов. Подобный 
многоуровневый подход закреплен законодательно, что 
позволяет разграничить текущий мониторинг на уровне 
СРО и верховный надзор со стороны мегарегулятора.

После законодательного реформирования 2013 года 
Банк России получил широкий спектр полномочий на 
рынке ценных бумаг. К основным функциям Банка России 
в данной сфере относятся:

– во-первых, нормотворческое регулирование  — из-
дание обязательных для участников рынка нормативных 
актов (положений, указаний, приказов) в развитие поло-
жений законов;

– во-вторых, лицензирование профессиональных 
участников рынка ценных бумаг — выдача, приостанов-
ление и  отзыв лицензий брокеров, дилеров, управля-
ющих, депозитариев и иных организаций;

– в-третьих, регистрация эмиссий ценных бумаг  — 
государственная регистрация выпусков акций и  обли-
гаций, регистрация проспектов ценных бумаг, а также от-
четов об итогах выпусков [5].

Все эти полномочия ранее входили в  компетенцию 
ФСФР, а теперь реализуются Банком России как мегаре-
гулятором.

Кроме того, Банк России осуществляет постоянный 
надзор за соблюдением участниками рынка требований 
законодательства. Полномочия Банка России распро-
страняются на применение мер воздействия при нару-
шениях: регулятор вправе выдавать предписания об 
устранении нарушений, привлекать нарушителей к адми-
нистративной ответственности, приостанавливать опе-
рации и  осуществление отдельных видов деятельности, 
а в случае грубых или неустраненных нарушений — анну-
лировать или отзывать лицензии участников рынка.

Важным направлением является пруденциальный 
надзор на рынке ценных бумаг. Пруденциальный (превен-
тивный) надзор направлен на контроль Банком России за 
финансовой устойчивостью и  соблюдением экономиче-
ских нормативов поднадзорными организациями, чтобы 
минимизировать системные риски [2]. 

По мнению специалистов, введение на рынке ценных 
бумаг полноценной системы пруденциального надзора 
было необходимо для предупреждения банкротств и кри-
зисных явлений вне банковского сектора [3]. В настоящее 
время Банк России устанавливает для профучастников 
рынка ценных бумаг обязательные нормативы достаточ-
ности собственных средств, ликвидности и иные показа-
тели финансовой надежности, аналогично банковскому 
секторуnaufor.ru. Реализация пруденциального надзора 
выражается также в  требовании создания эффективных 

систем внутреннего контроля и управления рисками в ор-
ганизациях. Например, Банком России издано Указание 
№  5683-У от 28.12.2020  г., которым утверждены новые 
требования к  системе внутреннего контроля профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг (вступило в силу 
с 2021  г.). Данные требования ориентированы на преду-
преждение нарушений законодательства, в том числе пред-
отвращение конфликтов интересов, манипулирования 
рынком и использования инсайдерской информации.

Помимо пруденциальных аспектов, все большее зна-
чение приобретает поведенческий надзор — контроль за 
соблюдением прав потребителей финансовых услуг и эти-
ческих норм ведения бизнеса на рынке ценных бумаг. 
Банк России осуществляет мониторинг и реагирование на 
жалобы инвесторов, проводит проверки рекламы и  рас-
крытия информации на предмет недобросовестной прак-
тики. В структуре Банка России создана Служба по защите 
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных ак-
ционеров, которая реализует меры так называемого пове-
денческого надзора. Поведенческий надзор в сфере рынка 
ценных бумаг включает в себя пресечение случаев мошен-
нических действий, навязывания услуг, нарушения прав 
розничных инвесторов и  иных действий, подрывающих 
доверие к  финансовому рынку. Административно-пра-
вовой механизм реализации такого надзора основан на 
нормах о защите прав потребителей и специальных тре-
бованиях финансового законодательства [4]. В частности, 
на Банке России лежит обязанность выявлять факты ма-
нипулирования рынком и  неправомерного использо-
вания инсайдерской информации (в соответствии с Феде-
ральным законом № 224-ФЗ) и привлекать виновных лиц 
к  ответственности. Для этих целей Банк России наделен 
правом запрашивать необходимую информацию у проф-
участников, проводить внеплановые проверки, выдавать 
предписания об ограничении операций с ценными бума-
гами и передавать материалы в правоохранительные ор-
ганы при обнаружении признаков преступлений.

Таким образом, Банк России на рынке ценных бумаг 
выполняет двойную роль: регулятора, издающего пра-
вила ведения деятельности, и надзорного органа, контро-
лирующего их соблюдение. Контрольная составляющая 
проявляется в  установлении нормативов и  требований 
к  участникам рынка, предварительном согласовании 
определенных операций (например, допуска новых 
эмиссий ценных бумаг путем их регистрации). Надзорная 
же составляющая заключается в наблюдении за текущей 
деятельностью участников рынка, проведении инспекций 
и  применении мер ответственности. Оба этих аспекта 
взаимосвязаны и  закреплены законодательно, образуя 
целостный механизм государственного воздействия на 
рынок ценных бумаг.

Нормативное правовое регулирование контрольной 
и надзорной деятельности Банка России на рынке ценных 
бумаг сформировало целостную систему правовых меха-
низмов, обеспечивающих устойчивое развитие финан-
сового рынка и  защиту инвесторов. Центральный банк 
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РФ, выступая в роли мегарегулятора, осуществляет ком-
плексное регулирование (через издание норм и  правил) 
и  надзор (через мониторинг и  принуждение к  испол-
нению норм) во всех сегментах рынка ценных бумаг. За-
крепленные в  законодательстве полномочия позволяют 
Банку России лицензировать участников, контролировать 
выпуски ценных бумаг, проводить проверки и применять 
меры воздействия вплоть до отзыва лицензий. Одновре-
менно развивается и  институциональная среда надзора, 
так, возрастает роль саморегулируемых организаций, вво-
дятся современные подходы, такие как риск-ориентиро-

ванный и поведенческий надзор, направленные на повы-
шение эффективности контроля.

Можно констатировать, что действующее норматив-
но-правовое регулирование создает достаточные условия 
для того, чтобы Банк России эффективно выполнял свою 
надзорную функцию на рынке ценных бумаг. Последова-
тельное применение предусмотренных законом мер — от 
профилактических (нормотворчество, рекомендации) до 
карательных (штрафы, ограничения, отзыв лицензий) — 
обеспечивает законность и  прозрачность деятельности 
участников рынка.
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Особенности проведения следственного осмотра 
по делам о преступлениях против жизни

Арустамян Каро Камович, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной работы автором будут рассмотрены существующие особенности при проведении следственного 
осмотра по делам о преступлениях против жизни. Важность рассматриваемой темы обусловлена её существенным зна-
чением, так как позволяет собрать значительную доказательственную базу, для последующего расследования преступ-
ления. Для всестороннего рассмотрения выбранной темы были изучены нормативно-правовые акты, научные статьи, 
а также книги отечественных исследователей в области криминалистики.

Ключевые слова: следственный осмотр, криминалистика, преступления против жизни, следственный осмотр по 
делам о преступлениях против жизни, проведение следственного осмотра, тактика следственного осмотра.

Features of conducting an investigative examination in cases of crimes against life

Within the framework of this work, the author will consider the existing features when conducting an investigative examination 
in cases of crimes against life. The importance of the topic under consideration is due to its significant importance, as it allows you to 
collect a significant evidence base for the subsequent investigation of the crime. For a comprehensive consideration of the chosen topic, 
normative legal acts, scientific articles, as well as books by domestic researchers in the field of criminology were studied.

Keywords: investigative examination, criminalistics, crimes against life, investigative examination in cases of crimes against life, 
conducting an investigative examination, tactics of an investigative examination.

Статья 2 Конституции Российской Федерации провоз-
гласила, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью [1]. В соответствии с этим принципом 

права и  свободы человека стоят на первом месте среди 
всех охраняемых уголовным законом благ. Особое место 
среди прав и  свобод человека занимает право на жизнь 
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(ст. 20 Конституции РФ) и право на здоровье (ст. 41 Кон-
ституции РФ) [2].

В свою очередь преступления, направленные против 
жизни и здоровья, охватывают умышленные или неосто-
рожные общественно опасные деяния, ответственность 
за которые предусмотрена главой 16 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Подобные преступления покушаются на личность, рас-
сматриваемую не только как биологическое человеческое 
существо, но и как элемент общественных отношений, но-
сителя социальных ценностей, участника трудовой дея-
тельности, общения и познания [3]. Если же говорить об 
определении права на жизнь, то в российском законода-
тельстве право на жизнь и  здоровье человека возникает 
с  момента рождения, что определяется отделением жиз-
неспособного плода от организма матери. Момент смерти 
человека, в  свою очередь, связывается с  прекращением 
функционирования головного мозга.

Современная теория уголовного права характеризу-
ется многообразием подходов к определению жизни чело-
века как объекта преступного посягательства. Некоторые 
исследователи рассматривают жизнь человека как само-
стоятельную ценность. Однако, находясь вне контекста 
общественных отношений, существование данного блага 
не имеет значения с точки зрения его охраны и защиты. 
Лишь став предметом взаимодействия между людьми, 
жизнь приобретает общественное значение и становится 
объектом правовой охраны в  качестве элемента обще-
ственных отношений [4].

Далее рассмотрев общетеоретические аспекты, пе-
рейдем к  исследованию криминалистических особенно-
стей следственного осмотра по данной категории дел. Так 
расследование убийств часто представляет значительную 
сложность, так как преступники используют разнооб-
разные методы совершения, маскировки и сокрытия пре-
ступления, а  также активно противодействуют установ-
лению истины. Криминалистическая характеристика 
убийства указывает, что наиболее частыми основаниями 
для возбуждения уголовного дела являются сообщения об 
обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, 
оставшихся в  живых, или их близких, а  также заявления 
о пропавших людях. Вопрос о возбуждении уголовного дела 
по обнаружению трупа или заявлениям очевидцев не вызы-
вает особых затруднений, хотя необходимо учитывать воз-
можность смерти от несчастного случая или естественных 
причин (болезнь, старость). В случаях исчезновения чело-
века предварительно проводится тщательная проверка, на-
правленная на его розыск, и  только при наличии данных 
о возможном убийстве возбуждается уголовное дело.

Планирование расследования на начальном этапе 
часто сводится к перечню следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий. Из числа типичных 
версий выбираются и  конструируются наиболее веро-
ятные. Так первоначальные следственные действия вклю-
чают осмотр места происшествия, допрос очевидцев 
и  иных свидетелей, судебно-медицинскую экспертизу. 

Эти мероприятия могут сопровождаться оперативно-ро-
зыскными мероприятиями.

Осмотр места происшествия и  трупа позволяет выяс-
нить, является ли произошедшее событие преступлением, 
является ли место обнаружения трупа местом убийства и, 
если нет, где было совершено преступление, кто убит, когда, 
сколько было преступников, каким образом они проникли 
и покинули место преступления, как было совершено убий-
ство, какие меры приняты к его сокрытию, что оставил пре-
ступник на месте происшествия, что унес с  собой, какие 
следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии 
преступления, транспортных средствах, какие данные сви-
детельствуют о  личности преступника и  его мотивах. На-
ружный осмотр трупа, производимый с участием судебного 
медика, позволяет определить время смерти, место её на-
ступления, возможные перемещения трупа, способы и сред-
ства причинения смерти. Эти сведения зачастую носят ве-
роятностный характер, точные ответы возможны только по 
результатам судебно-медицинского исследования трупа.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии 
трупа на месте обнаружения следов события. В  этом 
случае исследование обстановки должно помочь опреде-
лить, что произошло — убийство, самоубийство или не-
счастный случай, нет ли инсценировки, какие изменения 
в  обстановке и  следы указывают на местонахождение 
трупа, когда произошло событие [5].

Проведение рассматриваемого следственного действия 
направлено на установление, фиксацию и  исследование 
обстановки и места совершения преступного деяния, что 
в  совокупности с  другими доказательствами позволяет 
сделать вывод о  механизме происшествия и  иных зна-
чимых обстоятельствах события. Осмотр места происше-
ствия должен сопровождаться фото- и  видеодокумента-
цией, а также детальным составлением схем территории 
(объекта), включая их расположение и находящиеся там 
предметы, следы, с их полным и конкретным описанием 
(размеры, цвет и  т.  п.). Тактика проведения следствен-
ного осмотра места происшествия, особенно по преступ-
лениям против жизни и здоровья, имеет важное значение 
для правильного сбора доказательственной базы. Нару-
шение тактических рекомендаций при проведении по-
добного следственного действия может привести к повре-
ждению или исчезновению доказательств.

Традиционно осмотр места происшествия делится 
на три стадии: подготовительную, рабочую (исследо-
вательскую) и  заключительную. Каждый этап сопрово-
ждается тактическими особенностями, которых должен 
придерживаться следователь (дознаватель). В рамках под-
готовительного этапа следователю необходимо прокон-
тролировать, чтобы следственно-оперативная группа 
была в полном составе, а все члены группы имели при себе 
необходимые для работы принадлежности (включая ме-
лочи, такие как авторучка и блокнот). Следователь также 
должен иметь полный пакет необходимых процессу-
альных бланков. При выезде на место происшествия сле-
дователь (дознаватель) осуществляет руководство след-
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ственно-оперативной группой, определяет порядок её 
работы, и  обеспечивает согласованные действия всех её 
членов, направленные на установление очевидцев, по-
страдавших и  лиц, совершивших преступление, а  также 
на обнаружение, фиксацию и  изъятие следов преступ-
ления и формирование доказательственной базы [6].

Таким образом можно сказать, что тактика проведения 
осмотра места происшествия по преступлениям против 

жизни в целом совпадает с тактикой осмотра других пре-
ступлений. Однако осмотр места происшествия по этой 
категории дел имеет существенное значение, так как по-
зволяет собрать значительную доказательственную базу. 
Каждый этап осмотра имеет свои тактические и органи-
зационные особенности, и при проведении исследования 
установлены типичные рекомендации, которые необхо-
димо соблюдать следователю или дознавателю.
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На сегодняшний день анализ практики и  статисти-
ческих данных свидетельствует о  том, что кибер-

мошенничество представляет собой один из наименее 
успешно расследуемых видов преступной деятельности.

Это обусловлено рядом причин, среди которых сле-
дует выделить высокую сложность доказывания, несовер-
шенство методических подходов к расследованию, а также 
пробелы в действующем законодательстве, регулирующем 
сферу информационных технологий. Дополнительные за-
труднения вызывает отсутствие материальных следов пре-
ступления, а в случае их наличия — трудности, связанные 
с установлением местоположения технического устройства 
и идентификацией конкретного субъекта преступления.

На сегодняшний день кибермошенничество, как 
и иные преступления в области цифровой информации, 
характеризуется высокой степенью латентности. Низкий 
уровень выявляемости данного вида преступлений во 
многом объясняется тем, что потерпевшие зачастую не 

осведомлены о факте противоправного воздействия либо 
обнаруживают его совершение слишком поздно. На-
пример, для неопытного пользователя копирование или 
удаление файлов воспринимается как собственные оши-
бочные действия или неисправность устройства.

Существенным фактором, способствующим латент-
ности кибермошенничества, является также нежелание 
пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

Отказ потерпевших от обращения в  правоохрани-
тельные органы по факту совершения кибермошенниче-
ства может быть объяснён с позиции теории ожидаемой 
полезности, сформулированной экономистом Г. Беккером 
в 1968 году [1]. Согласно данной концепции, индивид при-
нимает решение об участии в тех или иных действиях, ис-
ходя из сравнения ожидаемой полезности (то есть пред-
полагаемой выгоды) различных вариантов поведения. 
В контексте кибермошенничества это означает, что сооб-
щение о  преступлении рассматривается пострадавшими 
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как рациональный выбор лишь в  том случае, если его 
ожидаемая полезность превышает альтернативные дей-
ствия или бездействие. В противном случае, при низкой 
предполагаемой эффективности взаимодействия с право-
охранительной системой, пострадавшие склонны воздер-
живаться от официального обращения.

Современные эмпирические исследования выделяют 
ряд факторов, обусловливающих подобное поведение. К их 
числу относятся: чувство стыда и неловкости, возникающее 
у жертв отдельных форм кибермошенничества (например, 
в случае романтических афер); репутационные риски, свя-
занные с публичным раскрытием инцидента (в особенности 
для коммерческих организаций, для которых подобное при-
знание может повлечь утрату доверия со стороны клиентов 
и  деловых партнёров); отсутствие осознания факта совер-
шённого в отношении лица преступления; а также низкий 
уровень доверия к  способности правоохранительных ор-
ганов эффективно расследовать подобные инциденты [2].

Дополнительной спецификой кибермошенничества яв-
ляется его трансграничный характер, то есть выход пре-
ступной деятельности за пределы юрисдикции одного 
государства [3]. В  ситуации, когда преступник и  потер-
певший находятся на территории разных стран, расследо-
вание требует активного международного сотрудничества. 
При этом серьёзными препятствиями к установлению эф-
фективного взаимодействия выступают различия в нацио-
нальных правовых системах, неоднородность подходов 
к правовому регулированию киберпреступности, а также 
политико-правовой характер межгосударственных от-
ношений. Несмотря на то, что отдельными странами уже 
предприняты шаги в  направлении заключения между-
народных соглашений, направленных на координацию 
усилий в  сфере предупреждения и  расследования пре-
ступлений в  киберпространстве, в  настоящее время от-
сутствует универсальный международно-правовой акт, 
который бы обеспечивал согласованное регулирование 
борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне.

Одной из характерных черт кибермошенничества явля-
ется высокая степень анонимности его субъектов. Совре-
менные технологии, в  частности сервисы VPN, позволя-
ющие скрывать IP-адрес пользователя, виртуальные номера 
мобильной связи, а  также криптовалютные кошельки, для 
создания которых не требуется предоставление идентифи-
кационной информации, создают условия для практически 
полной сокрытости личности правонарушителя в цифровом 
пространстве [4]. Даже в  случае, если следствию удаётся 
идентифицировать техническое устройство, использованное 
в качестве средства совершения преступления, установление 
принадлежности конкретного лица к данному деянию зача-
стую представляет значительные трудности.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются 
правоохранительные органы при расследовании кибер-
мошенничества, является невозможность прямого при-
менения традиционных алгоритмов уголовного судопро-
изводства. Установленные уголовно-процессуальным 
законодательством следственные действия, ориентиро-

ванные на расследование преступлений традиционного 
характера, демонстрируют низкую результативность 
в условиях цифровой среды [5].

Наиболее наглядным примером выступает осмотр места 
происшествия, которому в  классической криминалистике 
придаётся приоритетное значение. В  условиях киберпро-
странства возникает правовая и методическая неопределён-
ность относительно того, что именно может считаться ме-
стом совершения преступления [6]. Так, при хакерской атаке 
под местом происшествия может пониматься как место на-
хождения злоумышленника, так и  адрес физического раз-
мещения серверов, откуда производилась атака, либо место 
нахождения потерпевшего, либо локация, в которой осуще-
ствлялось обналичивание похищенных средств.

Процедура осмотра в  цифровой среде также сопря-
жена с рядом существенных отличий. Традиционные ме-
тоды криминалистической техники, направленные на 
выявление материальных следов, в данном случае оказы-
ваются малоприменимыми. В киберпространстве преоб-
ладают так называемые цифровые следы, которые под-
разделяются на активные и пассивные. К числу активных 
следов относится информация, вводимая пользователем 
осознанно (например, персональные данные при реги-
страции на интернет-ресурсах), в то время как пассивные 
следы представляют собой информацию, автоматически 
генерируемую в процессе функционирования программ-
ного обеспечения, зачастую без ведома пользователя.

Следственный эксперимент, широко применяемый при 
расследовании традиционных преступлений с  целью ре-
конструкции обстановки и  механизма их совершения, 
в  условиях кибермошенничества в  значительной степени 
теряет свою значимость. Это обусловлено тем, что изме-
нения во внешней физической среде не оказывают влияния 
на процессы, происходящие в цифровом пространстве, где 
осуществляется данная категория преступлений. Вслед-
ствие этого использование следственного эксперимента 
как самостоятельного следственного действия при рассле-
довании преступлений в  сфере информационных техно-
логий представляется малорезультативным.

Не менее сложной процедурой при расследовании ки-
бермошенничества является допрос подозреваемого или 
обвиняемого. Главным затруднением становится тот факт, 
что такие лица зачастую используют технические и  спе-
циализированные термины, слабо воспринимаемые ли-
цами, не обладающими знаниями в области информаци-
онных технологий. В этих условиях следователь вынужден 
прибегать к помощи специалиста, задача которого заклю-
чается в  интерпретации высказываний допрашиваемого 
на язык, понятный участникам уголовного процесса [7].

Однако привлечение специалиста к допросу сопрово-
ждается определёнными негативными последствиями. 
Во-первых, участие постороннего лица может затруд-
нить установление доверительного контакта между сле-
дователем и  подозреваемым. Во-вторых, у  допрашивае-
мого может сложиться впечатление, что следователь не 
обладает необходимыми знаниями для понимания сути 
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совершённого деяния, что создаёт предпосылки для на-
меренного введения в заблуждение правоохранительных 
органов. Аналогичные трудности могут возникнуть и при 
допросе свидетелей, особенно если они не обладают тех-
нической подготовкой и  не способны адекватно интер-
претировать происходившие события.

На практике в рамках расследования дел о киберпре-
ступлениях нередко производится выемка электронных 
устройств, включая персональные компьютеры, носители 
информации и  периферийное оборудование, с  последу-
ющим назначением компьютерно-технической экспер-
тизы. Проведение выемки сопряжено с рядом особенно-
стей, включая необходимость обеспечения сохранности 
данных, правильного документирования и  участия спе-
циалистов. Несмотря на обязательное присутствие по-
нятых, их участие ограничивается фиксацией факта 
изъятия предметов, тогда как они, как правило, не обла-
дают представлением о  наличии или отсутствии крими-
налистически значимой информации на носителях.

Кроме того, сама процедура изъятия информации под-
вержена риску её утраты в результате некорректных дей-
ствий либо воздействия внешних факторов. Следователю 
при этом приходится решать вопрос обоснованности 
изъятия каждого конкретного устройства, балансируя 
между необходимостью всестороннего исследования 
и  минимизацией вмешательства в  частную или профес-
сиональную деятельность владельца техники.

Ключевым этапом расследования кибермошенниче-
ства является проведение компьютерно-технической экс-

пертизы. Ввиду сравнительно недавнего возникновения 
данного вида преступности, количество учреждений 
и  экспертов, обладающих необходимой квалификацией, 
остаётся ограниченным. Это обуславливает высокую за-
грузку существующих лабораторий, что, в свою очередь, 
приводит к  значительному увеличению сроков прове-
дения экспертиз. Дополнительные затруднения вызывает 
необходимость корректной формулировки вопросов, ад-
ресуемых эксперту, что требует от следователя хотя бы ба-
зовой подготовки в области цифровых технологий.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, пред-
ставляется целесообразным развитие и  внедрение спе-
циализированных методических рекомендаций, регла-
ментирующих порядок расследования преступлений, 
совершаемых с  использованием цифровых технологий. 
Это включает обязательную подготовку следователей 
в  области информационной безопасности, а  также си-
стематическое повышение их квалификации. Перспек-
тивным направлением совершенствования также явля-
ется расширение технических и кадровых возможностей 
судебно-экспертных учреждений, занимающихся экспер-
тизой цифровых следов, что будет способствовать повы-
шению эффективности всего процесса расследования.

Таким образом, с учётом стремительного развития ин-
формационного общества методы кибермошенничества 
становятся всё более изощрёнными и сложными. Это об-
уславливает необходимость постоянного совершенство-
вания методики их расследования, предусматривающей 
комплексный подход.
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Проблемы противодействия киберпреступности
Баишев Денис Алквиадович, студент

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

В статье автор исследует современные проблемы киберпреступности в Российской Федерации. Особое внимание уде-
ляется криминологическому анализу данного феномена, а также проблемам уголовно-правовой квалификации киберпре-
ступлений. На основе изучения актуальных научных публикаций предложены перспективные направления противодей-
ствия киберпреступности с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Киберпреступность является одной из наиболее быстро 
развивающихся форм криминальной активности. 

Это связано с  активным использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в  различных 
сферах общественной жизни. На сегодняшний день пре-
ступления, связанные с использованием ИКТ, становятся 
все более сложными и  разнообразными, что затрудняет 
их выявление и расследование.

По данным МВД России, количество киберпреступ-
лений на территории страны в  последние годы значи-
тельно возросло: в 2021 году зарегистрировано 517,7 тыс. 
преступлений, в 2023 году — 677 тыс., а в 2024 году — уже 
765,4 тыс. преступлений. Данные показывают, что темпы 
роста киберпреступлений остаются высокими, и это тре-
бует значительных усилий по совершенствованию право-
применительной практики.

Киберпреступность можно охарактеризовать как сово-
купность преступлений, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий и направленных на нарушение 
информационной безопасности. Так, автор статьи «Ки-
берпреступления: криминологический анализ» [1] отме-
чает, что число преступлений данной категории ежегодно 
растет, а их выявляемость и расследование сталкиваются 
с рядом трудностей.

Среди причин киберпреступности выделяются соци-
альные, экономические, технические и  правовые фак-
торы. Социальные факторы включают широкое распро-
странение ИКТ среди населения и анонимность общения 
в сети. Экономические причины связаны с возможностью 
значительной прибыли при низком риске выявления. Тех-
нические факторы связаны с  уязвимостями систем без-
опасности, а  правовые  — с  недостаточной регламента-
цией новых форм преступной деятельности.

Особое внимание следует уделить виктимологиче-
скому аспекту киберпреступности, поскольку жертвами 
часто становятся лица с низким уровнем цифровой гра-
мотности. Исследования показывают, что около 48  % 
пользователей в  России сталкивались с  фишинговыми 
атаками в 2023 году. Кроме того, особую тревогу вызы-
вает виктимизация детей и подростков в киберпростран-
стве, что требует разработки специальных профилакти-
ческих мер.

Одной из основных проблем противодействия кибер-
преступности является сложность уголовно-правовой 
квалификации деяний. Например, в  работе «Проблемы 
уголовно-правовой квалификации киберпреступлений 
по законодательству Российской Федерации» [2] вни-
мание акцентируется на недостатках правового регулиро-
вания в области компьютерных преступлений. Проблемы 
квалификации возникают из-за динамичного развития 
цифровых технологий и появления новых форм преступ-
лений, таких как неправомерный доступ к цифровой ин-
формации, создание и  использование вредоносных про-
грамм.

Кроме того, сложность правоприменения связана 
с  транснациональным характером киберпреступлений. 
Часто преступники находятся в  других странах, что за-
трудняет их привлечение к ответственности и требует ме-
ждународного сотрудничества.

Анализ научных публикаций свидетельствует о  не-
обходимости разработки комплексных мер противодей-
ствия киберпреступности. Так, в  статье «Перспективы 
противодействия использованию информационно-ком-
муникационных технологий в  преступных целях» [3] 
предложены практические рекомендации по повышению 
эффективности борьбы с киберпреступностью на уровне 
законодательства и оперативно-разыскной деятельности. 
Основное внимание уделяется совершенствованию зако-
нодательства и укреплению международного сотрудниче-
ства, поскольку многие преступления имеют транснацио-
нальный характер.

Перспективным направлением является гармонизация 
законодательства разных стран, что позволит ускорить 
процессы обмена информацией и  пресечения киберпре-
ступной деятельности на международном уровне. Также 
следует уделить внимание подготовке кадров в  области 
кибербезопасности и повышению цифровой грамотности 
населения.

В статье «Пути совершенствования расследования 
и раскрытия компьютерных преступлений» [4] подчерки-
вается необходимость комплексного улучшения техниче-
ских, кадровых и  правовых ресурсов для эффективного 
противодействия киберпреступности. Авторы отме-
чают, что современные технологии требуют от следова-
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телей и оперативных работников высокой квалификации 
и  постоянного обновления знаний в  области информа-
ционных технологий. Также подчеркивается важность 
межведомственного взаимодействия и  международного 
сотрудничества в  борьбе с  транснациональными кибер-
угрозами.

Для повышения эффективности расследований реко-
мендуется внедрение специализированных программных 
средств и развитие экспертных подразделений, способных 
оперативно реагировать на инциденты в цифровой среде.

В статье «О некоторых вопросах обеспечения эф-
фективного противодействия киберпреступлениям» [5] 
особое внимание уделяется современным формам ки-
берпреступности, включая атаки на критическую ин-
формационную инфраструктуру (КИИ), кибершпионаж, 
использование искусственного интеллекта (ИИ) и уязви-
мостей в устройствах интернета вещей (IoT). Автор спра-
ведливо подчеркивает, что данные угрозы представляют 
не только экономическую, но также политическую и  со-
циальную опасность, затрагивая вопросы национальной 
безопасности и общественного порядка.

Анализ правового регулирования указывает на необ-
ходимость дальнейшего совершенствования уголовного 
законодательства Российской Федерации. В  частности, 
внимание акцентируется на статье 274.1 УК РФ, посвя-
щенной защите КИИ, и  подчеркивается потребность 
в уточнении критериев отнесения объектов к данной ка-

тегории, а также в усилении ответственности за несоблю-
дение требований безопасности. Значимым аспектом ста-
новится развитие законодательства в контексте вызовов, 
связанных с  криптовалютами, искусственным интел-
лектом и облачными технологиями.

Интересной и ценной является предложенная автором 
типология киберпреступников, основанная на их мо-
тивации и  уровне технической подготовки: от «скрипт-
кидди» до профессиональных хакеров и  инсайдеров. 
Данный подход позволяет более точно дифференциро-
вать правовые и криминологические меры, направленные 
на противодействие киберпреступности.

В статье также описаны психологические детерми-
нанты преступного поведения в  киберпространстве, 
среди которых выделяются стремление к признанию, лю-
бопытство, чувство анонимности, а  также искаженное 
восприятие границ допустимого поведения в  цифровой 
среде.

Итак, киберпреступность представляет собой зна-
чимую угрозу в  условиях цифровизации. Повышение 
эффективности противодействия киберпреступности 
требует комплексного подхода, включающего совершен-
ствование законодательства и  усиление профилактиче-
ских мер. Необходимо развивать международное сотруд-
ничество, в  том числе обмен информацией и  создание 
совместных следственных групп, а  также повышать ци-
фровую грамотность населения.
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Статья посвящена исследованию институциональных и  правовых проблем цифровой трансформации юстиции 
с акцентом на специфику управления в системе следственных органов. На основе анализа раскрываются причины си-
стемных затруднений при применении универсальных цифровых стандартов в структурах уголовного судопроизвод-
ства. Автор фиксирует структурные и функциональные противоречия между текущей моделью цифровизации и осо-
бенностями уголовно-процессуального регулирования. В работе выделены и охарактеризованы изменения, произошедшие 
в  период 2023–2025 годов, включая расслоение управленческих подсистем, рост зависимости от технико-цифровых 
звеньев и риски утраты процессуального суверенитета. Результаты исследования могут быть использованы при фор-
мировании государственной политики в сфере цифрового правосудия, разработке отраслевых стандартов и актуали-
зации стратегии цифровой трансформации органов предварительного расследования.
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The article explores institutional and legal issues of digital transformation in the justice system, with a specific focus on management 
in investigative bodies. Based on the analysis of regulatory documents, practical cases, and expert assessments, the study identifies 
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Цифровые технологии внедряются во все сферы госу-
дарственного устройства, включая юстицию. Мини-

стерство юстиции и  подведомственные органы обязаны 
перестраивать внутренние процессы с  учетом требований 
цифровой среды. На фоне данного явления резко возрастает 
значение систем управления, способных обеспечить устой-
чивое функционирование в условиях технологического пе-
рехода. Следственные органы, действующие в  рамках уго-
ловного судопроизводства, вынуждены адаптироваться 
к  новым регламентам, часто без должной организаци-
онной и методической поддержки. Актуальность темы об-
условлена необходимостью выявить реальные последствия 
цифровых преобразований в  управлении, отличать фор-
мальные показатели от функциональной эффективности 
и формировать предложения по внедрению цифровых ре-
шений, соответствующих особенностям правопримени-
тельной деятельности в системе уголовной юстиции.

Цифровая трансформация системы юстиции встроена 
в рамки нацпроекта «Цифровая экономика», утвержден-

ного в 2019 году. На уровне управленческой практики она 
реализуется через проект «Цифровое государственное 
управление», в  котором цифровизация трактуется как 
обязательное направление модернизации всех структур 
публичной власти. Основная цель  — заменить традици-
онные механизмы администрирования информационно-
цифровыми процедурами.

Правовую основу составляют три ключевых доку-
мента:

1) утвержденная Правительством стратегия цифровой 
трансформации [2];

2) постановление о  ведомственных цифровых про-
граммах от 10.10.2020 № 1646 [1];

3) концепция сервисной модели государства, зафикси-
рованная в регламентах Минцифры и методических ука-
заниях для госорганов.

Они формируют единый стандарт цифрового преобра-
зования, который обязан внедряться вне зависимости от 
ведомственной специфики.
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Подход, основанный на сервисной логике, успешно при-
меняется в структурах, подчиненных напрямую Правитель-
ству. Следственные структуры, ориентированные на реа-
лизацию публичного уголовного преследования, сложно 
вписываются в данный стандарт. Их подчиненность главе 
государства, закрытый характер информационных систем 
и особый правовой статус игнорируются при унификации 
требований. В результате создается конфликт между нор-
мативной моделью цифровизации и  фактической невоз-
можностью ее реализации в не сервисных ведомствах.

Минюст России за три года инициировал запуск ряда 
цифровых механизмов. Среди них:

— информационная система «Правовая помощь»;
— федеральная платформа ФГИС ПФ;
— инфраструктурный проект на базе «ГосТех».
Ведомство разработало цифрового юриста, анонсиро-

ванного как инструмент автоматической обработки пра-
вовой информации.

Кассовое исполнение программы составило 90,3 %, но 
уровень фактического внедрения остается низким. По 
данным Счетной палаты, более 55 % серверов в террито-
риальных подразделениях используются свыше восьми 
лет [5]. В 61 регионе не эксплуатируется ни одного устрой-
ства с российской операционной системой.

По состоянию на 2025 год, ИС «Правовая помощь» 
остается в  тестовом режиме. Онлайн-режим консуль-
таций используется менее чем в 5 % случаев. Большинство 
запросов обрабатывается по телефону или лично. Ци-
фровые каналы только постепенно основным способом 
получения юридической помощи.

Следственные органы имеют строго разграниченные 
структуры управления. Уголовно-процессуальная 
функция предварительного расследования реализуется 
Следственным комитетом, следственными подразделе-
ниями МВД, ФСБ и иными специализированными орга-
нами. Каждый из них работает в изолированной системе, 
подчиняется разным нормативным актам и  выполняет 
разноплановые задачи, несмотря на общее назначение. 
Статус и  полномочия различаются по ведомственной 
принадлежности, что делает невозможным применение 
унифицированных цифровых решений.

Органы предварительного расследования одновре-
менно выступают исполнителями цифровой политики 
и  объектами управленческого влияния. На них распро-
страняются инициативы по переходу к новым формам ра-
боты с данными, внедрению автоматизированных систем 
и цифровых платформ.

Но сами органы не разрабатывают правила цифро-
визации, а  лишь применяют их, ориентируясь на доку-
менты высших органов власти. Стандарты формируются 
вне учета внутренней структуры и требований процессу-
альной автономии следователя.

Полноценный переход к  цифровой модели в  след-
ственных органах ограничен правовым режимом ин-
формации. Материалы предварительного расследования 
охраняются законом, подлежат защите от несанкциони-

рованного доступа и не подлежат обработке на открытых 
платформах. Потенциальное нарушение тайны расследо-
вания создает угрозу процессуальной недопустимости до-
казательств и срыва уголовного преследования при хакер-
ских атаках [7]. Система допуска к  информации строго 
регламентирована, цифровые каналы обязаны учитывать 
уровни допуска и  необходимость соблюдения всех фор-
мально установленных процедур.

По описанным причинам перевод управленческой ин-
формации в цифровой вид требует отдельного проекти-
рования инфраструктуры с  учетом внутренних требо-
ваний без адаптации готовых решений.

В управлении следственными органами произошли 
значительные изменения под воздействием цифровых 
технологий.

В 2023–2025 годах структура управления в  сфере 
юстиции претерпела значительные изменения под влия-
нием цифровых технологий. Ключевым этапом стало 
внедрение Единой информационной системы нотариата 
(ЕИС), обеспечивающей цифровую обработку нотари-
альных действий и интеграцию с другими государствен-
ными информационными системами.

В рамках Петербургского международного юридиче-
ского форума (ПМЮФ) 2024 года обсуждались перспек-
тивы использования искусственного интеллекта в  юри-
дической практике, включая автоматизацию рутинных 
процессов и  анализ больших объемов данных [4]. Обсу-
ждение подчеркнуло необходимость адаптации правовой 
системы к новым технологическим реалиям.

Минюст России активно участвует в цифровой транс-
формации, реализуя проекты по внедрению электронных 
сервисов и автоматизации процессов. Одним из направ-
лений является развитие электронного нотариата, что 
способствует повышению доступности и эффективности 
нотариальных услуг [3].

Прогнозы на ближайшие годы включают дальнейшее 
расширение использования цифровых технологий в юри-
дической сфере, включая развитие платформенных ре-
шений и  интеграцию с  другими государственными си-
стемами [7]. Ожидается, что это приведет к повышению 
прозрачности, эффективности и  доступности юридиче-
ских услуг для граждан и организаций.

Приоритетным изменением стало возникновение па-
раллельных подсистем управления: кадровой и технико-
цифровой.

Кадровая подсистема продолжает функционировать 
в традиционном режиме. Технико-цифровая — ориенти-
рована на внедрение и сопровождение информационных 
систем, что приводит к  необходимости координации 
между ними.

В текущей системе юстиции России цифровизация 
внедряется фрагментарно, что приводит к ряду проблем:

1. Отсутствие единых стандартов и методологий при 
выборе ведомственных систем. Многообразие технологий 
создают сложности в  интеграции и  совместимости раз-
личных цифровых решений [6].
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2. Недостаток финансирования региональных ИТ-про-
грамм и низкий уровень развития телекоммуникационной 
инфраструктуры в некоторых регионах препятствуют рав-
номерному внедрению цифровых технологий.

3. Наблюдается дефицит квалифицированных 
ИТ-специалистов в государственном секторе, что затруд-
няет эффективное использование новых технологий.

Предлагаемые для гармонизации цифровой трансфор-
мации в  юстиции и  уголовном судопроизводстве меры 
требуют реализации:

1) Единой цифровой платформы «Уголовная 
юстиция». Платформа должна обеспечивать взаимодей-
ствие между следственными органами, прокуратурой, су-
дами и адвокатурой. Предполагается разработка интегри-
рованной системы, объединяющей все этапы уголовного 
процесса  — от возбуждения дела до исполнения приго-
вора. Она предоставит участникам процесса доступ к ма-
териалам дела в электронном виде.

2) Специализированных стандартов цифровизации 
для следственных органов: Установление нормативных 
требований к  использованию цифровых технологий 
в  следственной деятельности, включая электронный до-
кументооборот, видеозапись следственных действий и ис-
пользование цифровых доказательств. Действие позволит 
обеспечить единообразие и  законность применения ци-
фровых инструментов в уголовном процессе.

3) Поддержания баланса между эффективностью, за-
конностью и  правами участников уголовного процесса: 
Гарантирование соблюдения прав подозреваемых, обви-
няемых и потерпевших при использовании цифровых тех-
нологий. Необходимо обеспечить защиту персональных 
данных, конфиденциальность информации и  возмож-
ность обжалования процессуальных решений, принятых 
с использованием цифровых средств.

Должна быть обеспечена разработка интерфейсов, 
учитывающих особенности работы следственных ор-

ганов, для более эффективного взаимодействия между 
сотрудниками и  цифровыми системами. Проведение ре-
гулярных обучающих программ и тренингов по использо-
ванию новых цифровых инструментов и технологий будет 
способствовать повышению цифровой грамотности со-
трудников.

Реализация указанных мер позволит повысить эф-
фективность уголовного судопроизводства, обеспечить 
его прозрачность и  доступность, а  также укрепить до-
верие общества к системе правосудия. Они выгодно от-
личаются от текущей ситуации тем, что обеспечивают 
системный и комплексный подход к цифровизации, учи-
тывая специфику следственных органов и  обеспечивая 
безопасность и  конфиденциальность обрабатываемой 
информации.

Резюмируя изложенное, отметим, что цифровые пре-
образования в  сфере юстиции выявили несоответствие 
между универсальной моделью управления и  правовой 
спецификой следственных структур. Унификация тех-
нических решений без учета процессуальных ограни-
чений привела к  снижению качества внедрения и  росту 
организационных рисков. Структура управления в  след-
ственных органах нуждается в отдельной архитектуре ци-
фровизации, основанной на принципе правового разгра-
ничения. Повышение уровня защищенности и снижение 
зависимости от внешней ИТ-инфраструктуры возможно 
только при наличии национальных стандартов и специа-
лизированной платформы.

Предложенная модель цифровой трансформации ре-
шает задачу согласования эффективности управления 
с  нормами уголовного процесса. Она фиксирует баланс 
между техническим развитием, правовой допустимостью 
и гарантиями участников разбирательства. Подход позво-
ляет перейти от точечных цифровых инициатив к единой 
системе, устойчивой к  внешним угрозам и  адаптиро-
ванной к институциональным особенностям юстиции.
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Статья посвящена анализу механизмов государственного управления в системе органов юстиции РФ. Рассматрива-
ются нормативные основы, структурные особенности и актуальные проблемы управления, включая дублирование пол-
номочий и недостаточную цифровизацию. Обоснованы направления совершенствования — внедрение ИИ, развитие KPI 
и цифровых платформ.

Ключевые слова: государственное управление, органы юстиции, Минюст РФ, правовое регулирование, подзаконные акты, 
цифровизация, кадровое обеспечение, публичная администрация, юридическая инфраструктура, регуляторная политика.

Государственное управление в  сфере юстиции пред-
ставляет собой специфическую разновидность пуб-

личного администрирования, выражающуюся в  органи-
зующем и  регулирующем воздействии уполномоченных 
субъектов исполнительной власти на деятельность пра-
воприменительных, регистрационно-учетных и  кон-
трольных органов, обеспечивающих реализацию задач 
правового государствах [6, c. 176].

Среди ключевых признаков государственного управ-
ления в  юстиции (таблица 1) выделяются характери-
стики, отражающие как правовую природу управления, 
так и его институциональную и функциональную специ-
фику.

Органы юстиции занимают важное место в  системе 
публичного управления, выполняя одновременно сер-
висные, регулятивные и контрольные задачи. Их деятель-
ность представляет собой связующее звено между государ-
ственным аппаратом и  гражданским обществом в  сфере 
реализации и охраны прав, свобод и законных интересов.

С точки зрения функциональной классификации, управ-
ление в юстиции может быть условно подразделено на:

— Нормативное (подготовка и  реализация норма-
тивных правовых актов);

— Контрольное (надзор за исполнением законодатель-
ства, функционирование служб исполнения наказаний 
и судебных приставов);

Таблица 1. Ключевые признаки государственного управления в сфере юстиции [8, c. 32]

Признак государственного управления Характеристика

Наличие властных полномочий
Управление осуществляется от имени государства, предполагает обязатель-

ность исполнения решений

Организационная целенаправленность
Все управленческие действия подчинены достижению стратегических задач 

в правовой сфере

Опора на правовые нормы
Функционирование органов юстиции строго регламентировано нормами за-

конодательства

Институциональная закрепленность
Управленческие функции реализуются специальными органами с установ-

ленным правовым статусом

Системность и иерархичность структуры
Управление выстроено по вертикали, с разграничением компетенций между 

уровнями и звеньями системы

Функциональная многообразность
Включает не только контроль и надзор, но и нормотворчество, координацию, 

кадровую и аналитическую работу
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— Кадровое (формирование и  развитие профессио-
нального корпуса юристов, кадровое обеспечение су-
дебной системы);

— Методическое и  координационное (обеспечение 
единообразия практики, реализация государственной 
правовой политики) [8, c. 31].

Такое многоаспектное понимание государственного 
управления позволяет рассматривать органы юстиции 
как носителей юридико-институционального баланса 
в системе правосудия.

Функционирование системы органов юстиции Рос-
сийской Федерации регулируется многоуровневым нор-
мативным массивом, включающим конституционные 
нормы, федеральные законы, подзаконные акты и ведом-
ственные регламенты.

Конституция Российской Федерации закладывает 
основополагающие принципы правосудия и  государ-
ственного управления в юстиции [1]. Так, статьи 71 и 72 
определяют разграничение предметов ведения между фе-
деральным центром и субъектами РФ, включая вопросы 
судоустройства, уголовного и  гражданского законода-
тельства. Статья 118 закрепляет принцип независимости 
судебной власти, а статья 125 — полномочия Конституци-
онного Суда, как института, обеспечивающего конститу-
ционную законность в управленческих отношениях.

В рамках действующего законодательства правовой 
статус, полномочия и  функции Министерства юстиции 
Российской Федерации закреплены Указом Президента 
РФ от 13.01.2023 № 10 (в ред. от 09.10.2023), утвердившим 
новое Положение о  Минюсте РФ [3]. В  документе опре-
делены задачи министерства, включая реализацию госу-
дарственной политики в  сфере юстиции, нормативно-
правовое регулирование, обеспечение деятельности УИС, 
нотариата, адвокатуры, государственной регистрации 
актов и организаций.

Кадровая, организационная и  дисциплинарная регла-
ментация в системе органов юстиции осуществляется на 
основании Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» (в ред. от 08.08.2024) [2]. Закон устанавливает пра-
вовые и  организационные основы гражданской службы, 
определяет классификацию должностей, принципы на-
значения, оценки эффективности и  профессионального 
развития служащих, включая классные чины юстиции, 
применяемые в Минюсте РФ.

Приказы Министерства юстиции РФ служат инстру-
ментами внутриведомственной регламентации, опре-
деляя порядок организационного взаимодействия, до-
кументооборота и  исполнения полномочий. Так, среди 
наиболее значимых подзаконных актов можно выделить 
приказ Минюста России от 12 ноября 2020 г. № 278 «Об 
определении форм документов, представляемых в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и его террито-
риальные органы для государственной регистрации не-
коммерческих организаций» [4], а также приказ Минюста 
России от 30 сентября 2021 г. № 185 «О формах и сроках 

представления в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации отчетности некоммерческих организаций» [5]. 
Указанные документы обеспечивают единообразие про-
цедур взаимодействия между НКО и органами юстиции, 
формализуют состав предоставляемой информации 
и  сроки её представления, тем самым способствуя про-
зрачности и правовой определенности в деятельности со-
ответствующих субъектов.

Органы юстиции в  Российской Федерации обладают 
сложной и  разветвленной структурой, включающей как 
федеральные, так и территориальные подразделения, где 
ключевым звеном является Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, осуществляющее общее руководство, 
нормативное регулирование и  координацию подведом-
ственных служб.

Центральный аппарат включает департаменты 
и управления, отвечающие за нормативно-правовую дея-
тельность, международное сотрудничество, правовое 
просвещение, регистрацию актов, контроль в сфере НКО, 
нотариата и адвокатуры. К ключевым подведомственным 
структурам относятся Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП), Федеральная служба исполнения на-
казаний (ФСИН), а  также научные, экспертные и  пра-
вовые учреждения (например, Институт законодатель-
ства и  сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, находящийся в ведении Минюста) (рисунок 1).

Территориальные органы Минюста представлены 
управлениями по субъектам Российской Федерации, 
осуществляющими функции на местах, включая реги-
страцию, надзор и  взаимодействие с  органами исполни-
тельной власти регионального уровня.

Органы юстиции не осуществляют правосудие в про-
цессуальном смысле, однако обеспечивают его функцио-
нирование через регистрацию и  сопровождение норма-
тивных актов, ведение реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра 
НКО), контроль за деятельностью нотариусов, адвокатов 
и  судебных приставов, а  также через кадровое обеспе-
чение для системы исполнения наказаний и  иных пра-
вовых институтов. Их взаимодействие с  судами, проку-
ратурой и  правоохранительными органами реализуется 
посредством совместных приказов (например, с  МВД 
и  ФСИН), соглашений о  межведомственном сотрудни-
честве, инструкций по организации документооборота 
и участию в рабочих группах при Правительстве РФ и Ге-
неральной прокуратуре по вопросам правового регули-
рования и  координации контрольно-надзорной деятель-
ности.

Органы юстиции играют важную роль в  правовом 
просвещении, обеспечении доступности правосудия 
и развитии электронных сервисов правовой помощи, что 
особенно актуально в контексте цифровизации государ-
ственного управления.

Современная система государственного управления 
в  области юстиции Российской Федерации сталкивается 
с рядом институциональных и функциональных проблем, 
препятствующих эффективной реализации задач, возло-
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женных на органы юстиции. Эти проблемы носят как си-
стемный, так и  операциональный характер, что требует 
комплексного подхода к их идентификации и устранению 
[7, c. 37].

В условиях вертикально интегрированной модели 
управления часто наблюдается наложение компетенций 
между центральными аппаратами Минюста, территори-
альными подразделениями и подведомственными струк-
турами, что приводит к размытости ответственности, из-
быточной бюрократизации и  снижению оперативности 
в принятии управленческих решений.

Также проблемой является недостаточность цифровой 
трансформации процессов правового администриро-
вания: несмотря на внедрение отдельных электронных 
сервисов (например, ЕГРЮЛ, система регистрации НКО), 
остаётся существенный разрыв между формальными за-
дачами цифровизации и их реальной реализацией. Лишь 
91,1 % заявок в рамках системы «Правовая помощь» об-
рабатываются через госюрбюро в традиционном (не ци-
фровом) формате [9]. Электронный документооборот 
между ведомствами остается фрагментарным: более 40 % 
территориальных подразделений Минюста не подклю-

Рис. 1. Структура Министерства юстиции РФ
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чены к  единому хранилищу регламентов и  форм доку-
ментов. Введенная в эксплуатацию система ГИС НКО до 
сих пор не интегрирована с базами данных судебных и ре-
гистрационных органов, что ограничивает сквозное взаи-
модействие. Также выявлены системные нарушения в ве-
дении ФГИС ПФ: в 2023 году до 18 % записей содержали 
некорректные или устаревшие данные, а  регламент по 
контролю качества этих данных отсутствует вовсе.

Отдельного внимания заслуживает кадровая проблема, 
сопряженная с  низкой мотивацией сотрудников, дефи-
цитом квалифицированных специалистов в отдалённых ре-
гионах, а также отсутствием единой системы компетенций 
и оценки эффективности. При этом до настоящего времени 
остается правовая неопределенность ряда полномочий, 
особенно на уровне взаимодействия Минюста с  иными 
субъектами публичной власти, что приводит к коллизиям 
и затрудняет межведомственное сотрудничество.

Преодоление вышеуказанных дисфункций требует си-
стемного реформирования управления в юстиции на ос-
нове принципов результативности, транспарентности 
и адаптивности.

Приоритетным направлением выступает глубокая ци-
фровизация управленческих процессов, включая вне-
дрение искусственного интеллекта в учетно-регистраци-
онную деятельность, документооборот и  контрольные 
процедуры. Применение интеллектуальных систем позво-
ляет не только сократить издержки времени и ресурсов, но 
и повысить точность, прослеживаемость и подотчетность 
принятых решений. Проект «Цифровой Минюст», реали-
зуемый с 2021 года, демонстрирует перспективность ком-
плексной цифровой трансформации ведомства, включая 
создание единой платформы для НКО, нотариусов, адво-
катов и служб исполнения наказаний [10, c. 74].

Необходимо обеспечить системную работу по по-
вышению правовой грамотности государственных слу-
жащих, включая внедрение системы оценки эффектив-
ности (KPI), отражающих реальные управленческие 
результаты, а  не формальные показатели загрузки. Это 
потребует ревизии существующих регламентов и  стан-

дартов должностной аттестации, а также интеграции со-
временных образовательных модулей (в том числе он-
лайн-курсов) в процесс профессионального развития.

Подели децентрализованного управления юстицией 
в ОЭСР, а также использование платформенных решений 
для межведомственного взаимодействия и делегирования 
функций негосударственным исполнителям, могут стать 
примером для адаптации в российской практике. В каче-
стве примеров локализованных решений можно указать 
на ГАС «Правосудие» — государственную автоматизиро-
ванную систему, через которую осуществляется информа-
ционное взаимодействие судов, ФССП и Минюста (хотя 
Минюст в ней — скорее пассивный участник, что и явля-
ется проблемой).

Совершенствование государственного управления 
в  юстиции требует пересмотра базовых подходов к  пони-
манию роли юстиции как инструмента защиты прав, а не ис-
ключительно как регистрирующего или надзорного органа.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о  не-
обходимости модернизации системы государственного 
управления в юстиции, основанной на устранении инсти-
туциональных противоречий, цифровизации ключевых 
процессов и  переосмыслении роли кадрового ресурса 
в достижении целей правового государства.

Современные вызовы — как внутренние (избыточная 
централизация, слабая цифровая зрелость), так и внешние 
(интернационализация правовых стандартов, запрос на 
открытость) — требуют перехода от традиционного адми-
нистрирования к гибкой, адаптивной и клиентоориенти-
рованной модели управления, обеспечивающей реальное 
исполнение задач в интересах граждан и государства.

Предложенные направления реформирования на-
прямую соответствуют приоритетам государственной по-
литики в сфере правосудия, определенным в Указах Пре-
зидента РФ, Стратегии развития цифрового общества 
и Концепции реформирования государственной службы. 
Их реализация способна обеспечить рост эффективности 
деятельности органов юстиции и  укрепление легитим-
ности публичной власти в глазах общества.
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Непрерывное развитие общественных отношений 
требует соответствующей адаптации законода-

тельных механизмов, регулирующих надзорную деятель-
ность государственных органов. В  этой связи возникает 
необходимость выработки новых подходов к организации 
государственного контроля, обеспечивающих более вы-
сокую результативность и эффективность управления.

Ответом на эти вызовы стала масштабная реформа 
контрольно-надзорной деятельности, инициированная 
Правительством Российской Федерации в 2016 году и рас-
считанная на реализацию до 2025 года. Одним из на-
правлений реформы выступает переход к  риск-ориен-
тированной модели  — качественно новой парадигме 
государственного контроля над за хозяйствующими субъ-
ектами, основанной на принципах дифференциации и оп-
тимизации контрольных мероприятий [3].

Сущность риск-ориентированного подхода заключа-
ется в установлении корреляции между интенсивностью, 
включая форму, продолжительность и  периодичность 

контрольных мероприятий и  отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска либо классу (категории) 
опасности [4, с. 199].

Данный принцип закреплён в Федеральном законе от 
26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и  муници-
пального контроля» [5] и  предполагает, во-первых, раз-
работку индикаторов риска и  их интеграцию в  систему 
контрольно-надзорной деятельности; во-вторых, выбор 
форм, методов и  средств воздействия в  зависимости 
от уровня риска; в-третьих, реализацию мероприятий 
с  учётом дифференциации подконтрольных субъектов, 
их деятельности и (или) используемых ими объектов. Так, 
в главе 5 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и  муниципальном 
контроле в Российской Федерации» [6], законодатель за-
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крепляет основы системы оценки и управления рисками 
причинения вреда охраняемым законом ценностям, кате-
гории риска, индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, а  также порядок отнесения объектов кон-
троля к  соответствующим категориям и  условия учёта 
этих рисков при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий [1, с. 465].

Важно упомянуть, что риск-ориентированный подход 
носит динамический характер, поскольку могут меняться 
со временем как факторы и  условия деятельности под-
контрольного лица, так и  установленные контролиру-
ющим органом критерии отнесения лиц к  определенной 
категории риска или классу опасности. Это находит отра-
жение в возможности подконтрольного субъекта иниции-
ровать пересмотр присвоенной категории риска путём об-
ращения в надзорный орган, что активно используется на 
практике, в том числе в судебном порядке [1, с. 366].

Внедрение риск-ориентированного подхода в  си-
стему государственного контроля позволяет достичь 
значимых преимуществ по нескольким направлениям. 
Прежде всего, он обеспечивает существенное снижение 
административной нагрузки на бизнес: объекты с низким 
уровнем риска полностью освобождаются от плановых 
проверок, а  для добросовестных субъектов значительно 
сокращается частота контрольных мероприятий. Это не 
только минимизирует бюрократические барьеры для доб-
росовестных хозяйствующих субъектов, но и создает сти-
мулы для самостоятельного соблюдения установленных 
требований.

Важным преимуществом является оптимизация кон-
трольных издержек. Ресурсы распределяются пропорцио-
нально уровню потенциальной опасности деятельности 
и  истории соблюдения требований конкретным субъ-
ектом, что позволяет ликвидировать необоснованные 
затраты на избыточный контроль. Такой подход обес-
печивает рациональное использование материально-тех-
нических ресурсов, бюджетных средств и  кадрового по-
тенциала контролирующих органов, концентрируя усилия 
на действительно опасных объектах и направлениях.

Риск-ориентированный подход также способствует 
повышению эффективности надзорной деятельности 
в  целом. Перенаправление освободившихся ресурсов на 
цифровизацию процессов контроля, автоматизацию ана-
лиза данных и  профессиональное развитие инспекторов 
позволяет повысить качество принимаемых решений. Од-
новременно формируется прозрачная и понятная для биз-
неса система регулирования, где уровень контроля соот-
ветствует реальной степени опасности деятельности [2, c. 
67].

Тем не менее, несмотря на все заявленные достоин-
ства, правоприменительная практика выявляет ряд про-
блем, возникающих при реализации риск-ориентирован-
ного подхода.

Одной из наиболее острых является некачественная 
разработка критериев отнесения объектов контроля 
к  различным категориям риска. Зачастую применяемые 

показатели не охватывают всю специфику деятельности 
субъекта. В результате итоговая оценка риска оказывается 
неполной и может не отражать реальное положение дел.

Кроме того, процедура получения статуса объекта 
с  низким уровнем риска во многих случаях чрезмерно 
усложнена, что снижает её практическую ценность 
и ставит под сомнение её целесообразность.

Не менее актуальной является проблема отсутствия 
согласованной системы оценки результативности и  эф-
фективности надзорной деятельности. В ряде сфер госу-
дарственный контроль осуществляется без чёткой связи 
между системой риск-оценки и  результатами проверок. 
Это создаёт ситуации, когда эффективность надзора оце-
нивается формально  — например, по количеству прове-
дённых проверок, а не по их реальной результативности.

Очевидно, что приоритет должен отдаваться каче-
ственным показателям: предотвращённым инцидентам, 
снижению нарушений, уровню правовой осведомлён-
ности подконтрольных субъектов.

Ещё одной значимой проблемой является размы-
тость разграничения полномочий между органами над-
зора различных уровней. Особенно ярко это проявля-
ется в  таких сферах, как экологический контроль, где 
одновременно действуют федеральные и  региональные 
структуры, использующие различные методики и  под-
ходы. Это приводит к дублированию требований, разно-
чтениям и созданию дополнительных барьеров для субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Важным вопросом остаётся и  недостаточная пра-
вовая защищённость юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей при проведении внеплановых 
проверок. На практике такие мероприятия нередко осу-
ществляются без должного обоснования, что подрывает 
принципы правовой определённости и предсказуемости. 
Наконец, отсутствует эффективная взаимосвязь между 
процедурами контрольно-надзорной деятельности и про-
изводством по делам об административных правонаруше-
ниях. Это выражается в том, что категории риска, присво-
енные субъектам, не учитываются при принятии решений 
о  возбуждении дел, что снижает объективность право-
применения и затрудняет реализацию целей реформы [1, 
с. 467–468].

Решение обозначенных проблем требует комплексного 
подхода, сочетающего нормативное и  организационное 
реформирование. В  первую очередь, необходимо совер-
шенствовать методы классификации рисков. Во-вторых, 
следует упростить процедуры получения статуса низкого 
уровня риска, вплоть до автоматизации этой процедуры 
при соблюдении определённых условий. В-третьих, тре-
буется разработка единой системы показателей резуль-
тативности надзора, обязательной к применению на всех 
уровнях власти.

Необходимо также чёткое разграничение компетенций 
между федеральными и  региональными органами, осо-
бенно в межведомственных сферах. Дополнительно стоит 
развивать цифровые платформы и  механизмы обратной 



“Young Scientist”  .  # 20 (571)  .  May 2025 389Jurisprudence

связи с  подконтрольными субъектами для повышения 
прозрачности и доверия.

Таким образом, риск-ориентированный подход пред-
ставляет собой прогрессивный инструмент модернизации 
контрольно-надзорной деятельности, способный обес-
печить баланс между необходимостью государственного 
контроля и  поддержкой предпринимательской инициа-
тивы. Однако его эффективная реализация невозможна 
без устранения существующих правовых и  организаци-

онных барьеров. Решение выявленных проблем требует 
межведомственного взаимодействия, внедрения совре-
менных аналитических технологий и  повышения про-
зрачности на всех этапах надзорной деятельности. Только 
при условии комплексного реформирования возможно 
достижение заявленных целей реформы  — повышения 
эффективности государственного управления, снижения 
административной нагрузки на бизнес и укрепления пра-
вопорядка в социально-экономической сфере.
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В данной статье рассматривается институт банкротства физических лиц как механизм финансового оздоров-
ления. Анализируются нормативно-правовые основы процедуры банкротства, выявляются ее преимущества и недо-
статки для должников в современной российской практике. Исследуются возможности списания долгов, реструктури-
зации задолженности и защиты от кредиторов. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим в ходе процедуры 
банкротства, и предлагаются пути их решения.
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ризация долгов.

Введение

По состоянию на 1 января 2025 года, согласно данным 
Единого федерального реестра данных о  банкротствах 
(ЕФРСБ), количество граждан-должников, которые обра-
тились за процедурой банкротства, составляет 1 678 679 
человек. Данная статистика свидетельствует о  том, что 
в  последние годы наблюдается растущее число физиче-
ских лиц, обращающихся за процедурой банкротства. Это 

связано с  несколькими факторами, такими как экономи-
ческие трудности, увеличение долговой нагрузки, доступ-
ность информации, а также изменения в законодательстве, 
упростившие процесс банкротства для физических лиц.

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого че-
ловека в результате различных факторов, таких как потеря 
работы, болезни и  в условиях экономической нестабиль-
ности вопрос о  банкротстве становится особенно акту-
альным. Банкротство физических лиц представляет собой 
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юридическую процедуру, позволяющую гражданам освобо-
диться от непосильных долгов и начать финансовую жизнь 
с чистого листа. Однако, несмотря на очевидные преиму-
щества, этот процесс имеет свои ограничения и риски.

Исследования показывают, что банкротство может 
быть эффективным инструментом для восстановления 
финансовой стабильности, однако в данном процессе есть 
и свои ограничения.

Целями данной статьи являются изучение сущности 
банкротства как фактора финансового оздоровления фи-
зических лиц, а также раскрытие основных причин кри-
зисной ситуации

1. Теоретические основы банкротства  
как инструмента финансового оздоровления

В современной экономической реальности, характери-
зующейся ростом потребительского кредитования и  не-
стабильностью доходов населения, все большее значение 
приобретает вопрос финансового оздоровления граждан, 
оказавшихся в сложной долговой ситуации. В связи с этим, 
целью данной статьи является рассмотрение банкротства 
физических лиц как потенциального инструмента финан-
сового оздоровления, выявление его возможностей и огра-
ничений. [1]

В широком смысле, финансовое оздоровление — это ком-
плекс мер, направленных на восстановление финансовой 
устойчивости индивида или организации, достижение 
устойчивой платежеспособности и долгосрочного финансо-
вого благополучия. Это многоаспектный процесс, который 
включает в  себя не только восстановление платежеспособ-
ности, но и улучшение финансового положения, снижение 
долговой нагрузки, обеспечение финансовой стабильности 
и достижение долгосрочного финансового благополучия.

В связи с  этим, финансовое оздоровление предпола-
гает не только способность своевременно выполнять фи-
нансовые обязательства (восстановление платежеспособ-
ности), но и создание резервов и накоплений, приобретение 
активов, снижение доли долговых платежей в  доходах, 
обеспечение финансовой устойчивости в условиях эконо-
мических колебаний и  стратегическое планирование для 
обеспечения достойного уровня жизни в будущем.

Должник, инициирующий процедуру банкротства, 
преследует ряд целей, которые, в  конечном счете, сво-
дятся к  улучшению его финансового положения и  осво-
бождению от непосильной долговой нагрузки. Эти цели 
могут варьироваться в  зависимости от конкретной си-
туации и  финансового состояния должника, но в  целом 
можно выделить следующие основные мотивы:

1. Освобождение от непосильной долговой нагрузки:
— Списание долгов. Это, пожалуй, самая распростра-

ненная и главная цель. Должник стремится к тому, чтобы 
суд признал его несостоятельным и освободил от даль-
нейшего исполнения обязательств перед кредиторами. 
Он понимает, что не в состоянии выплатить долги в обо-
зримом будущем, и  банкротство  — это шанс «начать 

жизнь с чистого листа». Освобождение от долгов позво-
ляет должнику избавиться от постоянного стресса, свя-
занного с  финансовыми проблемами, и  начать строить 
свое финансовое будущее заново. Важно понимать, что 
списываются не все долги (например, алименты, долги 
по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, субсидиарная ответственность), но значительная 
часть обязательств может быть аннулирована.

— Прекращение начисления процентов и  штрафов. 
С  момента введения процедуры банкротства прекра-
щается начисление процентов, штрафов, пеней и  иных 
санкций по просроченным обязательствам. Это позволяет 
остановить рост долга и предотвратить дальнейшее ухуд-
шение финансового положения.

2. Защита от преследования кредиторов:
— Мораторий на удовлетворение требований креди-

торов. С момента введения процедуры банкротства вво-
дится мораторий на удовлетворение требований кре-
диторов, что означает приостановку исполнительных 
производств, прекращение звонков коллекторов и других 
форм давления со стороны кредиторов. Это дает долж-
нику возможность спокойно разобраться со своими фи-
нансовыми проблемами.

— Прекращение исполнительных производств. Ис-
полнительные производства, возбужденные в отношении 
должника, приостанавливаются или прекращаются, что 
позволяет избежать ареста имущества и  удержания де-
нежных средств.

— Защита имущества от взыскания. В  рамках про-
цедуры банкротства часть имущества должника защи-
щена от взыскания кредиторами (например, единственное 
жилье, предметы первой необходимости).

3. Восстановление финансовой стабильности:
— Реструктуризация долгов. Процедура реструктури-

зации долгов позволяет должнику и кредиторам согласо-
вать новый график погашения долга, учитывающий фи-
нансовые возможности должника. Это может включать 
в  себя снижение процентной ставки, увеличение срока 
погашения или частичное списание долга. Успешная ре-
структуризация позволяет должнику сохранить часть 
имущества и избежать полной реализации.

— Создание плана финансового оздоровления. Про-
цедура банкротства может стать стимулом для разра-
ботки плана финансового оздоровления, который вклю-
чает в  себя меры по увеличению доходов, сокращению 
расходов и рациональному управлению финансами.

4. Сохранение части имущества:
— Защита единственного жилья. В большинстве случаев 

единственное жилье должника не подлежит реализации 
в рамках процедуры банкротства, что позволяет сохранить 
крышу над головой. Однако, это правило имеет исключения 
(например, если жилье является предметом ипотеки).

— Защита предметов первой необходимости. Должник 
имеет право сохранить предметы первой необходимости 
(одежду, обувь, мебель и  т.  д.), необходимые для жизни 
и работы.
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5. Психологическое облегчение и снижение стресса:
— Избавление от чувства вины и безысходности. Банк-

ротство может стать способом преодоления чувства вины 
и  безысходности, связанных с  долгами. Это позволяет 
должнику признать свою неспособность справиться с дол-
гами самостоятельно и обратиться за помощью к закону.

— Возможность начать жизнь заново. Освобождение 
от долгов дает должнику возможность начать жизнь за-
ново, без финансового бремени и постоянного давления 
со стороны кредиторов. [2]

Процедура банкротства представляет собой многофунк-
циональный инструмент, который помогает должникам 
достигать различных целей в  условиях финансовых труд-
ностей. Все вышеперечисленные аспекты подчеркивают 
значимость процедуры банкротства как средства восста-
новления финансовой стабильности. Понимание того, как 
именно процедура банкротства способствует достижению 
этих целей, может помочь как должникам, так и специали-
стам в  области финансового права более эффективно ис-
пользовать этот механизм для достижения положительных 
результатов в процессе финансового восстановления.

Процедура банкротства прежде всего решает две клю-
чевые задачи, которые являются основополагающими для 
функционирования этой правовой системы:

1. Защита должника от кредиторов.
Процедура банкротства предоставляет должнику за-

щиту от действий кредиторов, которые могут попытаться 
взыскать долги через судебные и внесудебные меры. Это 
важно по нескольким причинам:

— В  ходе банкротства кредиторы не могу иницииро-
вать новые иски или продолжать уже начатые процессы 
взыскания, что дает должнику время для реорганизации 
своих финансов.

— Защита позволяет должнику сосредоточиться на ре-
структуризации долгов и восстановлении платежеспособ-
ности без постоянного давления со стороны кредиторов

— Защита от кредиторов обеспечивает равные условия 
для всех сторон, позволяя избежать произвольного обра-
щения с активами должника.

2. Защита интересов кредиторов.
Вторая задача заключается в защите интересов креди-

торов, что включает в себя:
— Сохранение имущества. Процедура банкротства 

обеспечивает контроль за активами должника, что предот-
вращает их неправомерное использование или распродажу.

— Справедливое распределение активов. Банкротство 
устанавливает четкий порядок удовлетворения требо-
ваний кредиторов, что гарантирует, что все они получат 
свою долю в  соответствии с  установленными приорите-
тами. Это помогает избежать конфликтов между кредито-
рами и создает прозрачность в процессе.

— Предотвращение мошенничества. Процедура банк-
ротства включат механизмы контроля, которые помогают 
выявить и  предотвратить неправомерные действия со 
стороны должника или других кредиторов, что защищает 
законные интересы всех сторон.

Процедура банкротства служит важным инструментов 
для обеспечения как защиты должника, так и интересов 
кредиторов. Эти две задачи взаимосвязаны и  способ-
ствуют созданию сбалансированной и  справедливой си-
стемы, которая помогает решать проблемы неплатежеспо-
собности и восстанавливать финансовую стабильность.

Ограничения банкротства как инструмента 
финансового оздоровления

Процедура банкротства физического лица, хотя и пози-
ционируется как инструмент финансового оздоровления, 
сопряжена с  рядом негативных последствий, которые 
могут существенно осложнить процесс восстановления 
финансовой стабильности и  благополучия должника. 
Данные последствия выходят за рамки простой конста-
тации факта несостоятельности и оказывают влияние на 
различные сферы жизни, включая репутацию, возмож-
ности трудоустройства, кредитную историю и  психоло-
гическое состояние. В  настоящей статье мы рассмотрим 
основные негативные последствия банкротства, препят-
ствующие полноценному финансовому оздоровлению, 
и проанализируем их влияние на должника.

Объявление о  банкротстве, даже в  условиях соблю-
дения конфиденциальности самой процедуры, может 
стать фактором, негативно влияющим на репутацию 
должника. В обществе, к сожалению, все еще сильны сте-
реотипы, связывающие банкротство с  финансовой без-
ответственностью, мошенничеством и  неспособностью 
вести дела. Это может привести к:

— Потере доверия со стороны деловых партнеров 
и контрагентов. Банкротство может рассматриваться как 
сигнал о нестабильности и непредсказуемости должника, 
что затрудняет заключение новых соглашений и поддер-
жание существующих деловых связей.

— Осложнению межличностных отношений. В  не-
которых случаях банкротство может повлиять на отно-
шения с друзьями, родственниками и коллегами, которые 
могут испытывать недоверие или осуждение.

— Трудностям при трудоустройстве. Некоторые рабо-
тодатели, особенно в сфере финансов, управления и гос-
службы, могут рассматривать факт банкротства как нега-
тивный фактор при приеме на работу.

Важно отметить, что степень влияния репутационных 
рисков зависит от ряда факторов, включая социальный 
статус должника, сферу его деятельности и общественное 
мнение в конкретном регионе.

Российское законодательство предусматривает ряд 
ограничений, которые накладываются на должника после 
завершения процедуры банкротства. Эти ограничения, 
направленные на защиту интересов кредиторов и  пред-
отвращение злоупотреблений, могут существенно затруд-
нить финансовое оздоровление. К  основным ограниче-
ниям относятся:

— Ограничения на занятие руководящих должностей: 
В течение определенного периода времени (как правило, 
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3–5 лет) должник не имеет права занимать руководящие 
должности в  органах управления юридического лица, 
а также иным образом участвовать в управлении юриди-
ческим лицом.

— Ограничения на получение кредитов: В  течение 5 
лет должник обязан сообщать кредиторам о факте своего 
банкротства при обращении за кредитом. Это, как пра-
вило, приводит к  отказу в  предоставлении кредита или 
к установлению более высоких процентных ставок.

— Повторное банкротство: Запрет на инициирование 
процедуры повторного банкротства в течение определен-
ного срока (обычно 5 лет) с момента завершения преды-
дущей процедуры.

Указанные ограничения, хотя и необходимы для обес-
печения финансовой безопасности, могут стать серь-
езным препятствием для восстановления экономической 
активности и  получения необходимой финансовой под-
держки.

Процедура банкротства является серьезным стрессом 
для должника, оказывающим значительное влияние на 
его психологическое состояние. Постоянное давление 
со стороны кредиторов, необходимость сбора большого 
количества документов, участие в судебных заседаниях 
и  осознание потери имущества  — все это может при-
вести к:

— Стрессу и тревоге. Неопределенность и нестабиль-
ность, связанные с  процедурой банкротства, вызывают 
повышенный уровень стресса и тревожности.

— Депрессии. В некоторых случаях стресс может пере-
расти в депрессию, характеризующуюся чувством безна-
дежности, утратой интереса к жизни и снижением рабо-
тоспособности.

— Чувству вины и стыда. Должник может испытывать 
чувство вины перед кредиторами, семьей и самим собой 
за неспособность справиться с  финансовыми обязатель-
ствами.

Психологические проблемы, возникающие в  ходе 
и  после процедуры банкротства, могут существенно за-
труднить процесс финансового оздоровления, поскольку 
снижают мотивацию к  поиску работы, управлению фи-
нансами и планированию будущего.

Выводы

Банкротство представляет собой комплексный ме-
ханизм, направленный на улучшение финансового по-
ложения и  освобождение от долгового бремени, спо-
собствуя восстановлению финансовой устойчивости 
и достижению долгосрочного благополучия.

Банкротство физического лица, несмотря на деклари-
руемую цель финансового оздоровления, сопряжено с рядом 
негативных последствий, которые могут существенно за-
труднить процесс восстановления. Репутационные риски, 
ограничения на занятие должностей и получение кредитов, 
а также психологические проблемы оказывают комплексное 
негативное воздействие на должника, препятствуя его воз-
вращению к  полноценной экономической жизни. Пони-
мание этих последствий и  разработка мер по их миними-
зации является важным шагом на пути к  эффективному 
применению института банкротства как реального инстру-
мента финансового оздоровления. В частности, необходимо 
совершенствование программ финансовой реабилитации, 
оказание психологической поддержки должникам и  сни-
жение стигматизации банкротства в обществе.
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В статье рассматривается вопрос обоснованности снижения судебных расходов на услуги адвоката (представи-
теля) в судебном процессе. Отмечается актуализация данной проблемы. Подтверждается практика занижения раз-
мера возмещения судебных расходов выигравшей спор стороне.
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Одним из остро стоящих и до сих пор неразрешённых 
вопросов, на которые обращают внимание учёные 

и практикующие юристы, является вопрос о возмещении 

издержек, связанных с  выплатами судебным представи-
телям. В  частности  — адвокатам в  гражданском и  арби-
тражном процессах.
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В пп.3 п. 4 ст. 25 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее — ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в  РФ») прямо закреплено, что существенным условием 
соглашения об оказании юридической помощи, на основе 
которого и осуществляется адвокатская деятельность, яв-
ляются условия и  размер выплаты доверителем возна-
граждения за оказываемую юридическую помощь либо 
указание на то, что юридическая помощь оказывается до-
верителю бесплатно в  соответствии с  Федеральным за-
коном «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». [1.] Такая выплата (её размер) может быть 
обусловлена самим результатом оказания адвокатом юри-
дической помощи («гонорар успеха» или обусловленное 
вознаграждение). Обусловленное вознаграждение может 
определяться как твёрдая денежная сумма, как доля (про-
цент) от размера удовлетворенных требований довери-
теля или от размера требований к доверителю, в удовле-
творении которых было отказано, а также иным способом, 
позволяющим рассчитать размер вознаграждения. Стоит 
отметить, что в  каждом конкретном случае размер воз-
награждения вне зависимости от способа его фиксации 
в твердой денежной сумме или иначе будет определяться 
адвокатом и доверителем самостоятельно, поскольку в со-
ответствии с  п. 4 ст. 421 «Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» N 51-ФЗ, условия договора определя-
ются по усмотрению сторон. [2.]

Способ выплаты вознаграждения адвокату может 
быть различным — абонентская плата, почасовая оплата, 
твердая сумма, процент от цены иска и прочие. При этом 
значение имеет то, что и адвокат, и доверитель дают свое 
согласие на внесение в  договор именно такого условия 
о вознаграждении.

Однако судебная практика складывается таким об-
разом, что выплаченная в  соответствии с  договором об 
оказании юридической помощи выигравшей спор сто-
роной сумма при реализации права на возмещение су-
дебных расходов возвращается доверителю не в  полном 
объёме, а иногда и с занижением, несмотря на фактически 
оговорённый сторонами размер вознаграждения.

Известно, что принципом распределения судебных 
расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, 
которое их понесло, за счет лица, не в  пользу которого 
принят итоговый судебный акт по делу, что следует прямо 
из ч. 1 ст. 98 ГПК РФ. [3.] Однако всегда ли суды объек-
тивно оценивают реальную стоимость возмещения?

Если обратиться к  определению ВС РФ по делу 
№  77-КГ22–8-К 14 от февраля 2023  г., то в  обоснование 
отмены апелляционного определения Липецкого област-
ного суда и  определения Первого кассационного суда 
общей юрисдикции, которые единогласно согласились 
с  выводами суда первой инстанции об обоснованности 
снижения размера судебных расходов на оплату услуг 
представителя, что критериями отнесения расходов лица, 
в пользу которого состоялось решение суда, к  судебным 
издержкам является наличие связи между этими расхо-

дами и  делом, рассматриваемым судом с  участием этого 
лица, а также наличие необходимости несения этих рас-
ходов для реализации права на судебную защиту. Размер 
таких понесенных и  доказанных расходов может быть 
подвергнут корректировке (уменьшению) судом в случае 
его явной неразумности (чрезмерности), определяемой 
судом с учетом конкретных обстоятельств дела.

Возражения ответчика в рассматриваемом деле по по-
воду взыскания издержек отсутствовали. При этом суд 
первой инстанции, установив факт несения расходов на 
оплату юридических услуг в размере 20 000 руб., снижая 
размер их возмещения, не привёл мотивы, по которым 
посчитал документально подтвержденный размер рас-
ходов явно неразумным, не соответствующим необходи-
мости и оправданности, не указал цены, которые обычно 
устанавливаются за аналогичные услуги, а также не пред-
ставил расчет, который позволял бы проверить правиль-
ность исчисления взысканной судом суммы. В силу того, 
что данные нарушения являются существенными, испра-
вить их представлялось возможным лишь посредством 
отмены вынесенного судебного акта.

Данный пример показывает, что при разрешении во-
проса о взыскании судебных издержек суд обязан прове-
рять, имеется ли реальная связь между рассматриваемым 
делом и  расходами, кроме того, суды должны выяснить, 
насколько несение данных расходов было необходимым. 
Особое внимание судов должно быть сосредоточено на 
мотивировке такого решения, поскольку следует указы-
вать мотивы занижения расходов и  приводить соответ-
ствующие расчёты.

При этом, несмотря на наличие таких рекомендаций, 
тенденция необоснованного занижения судебных рас-
ходов сохраняется. Так, в  постановлении Арбитраж-
ного суда Центрального округа от 29 июня 2023 г. по делу 
№ А08–11255/2021 суды при определении стоимости по-
несённых судебных расходов исходили из того, что под-
лежит оценке не цена оказанной услуги, которая форми-
руется представителем, а её стоимость по представлению 
интересов представляемого в деле. Кроме того, поскольку 
данное дело рассматривалось в порядке упрощённого про-
изводства, оно не относится к  делам повышенной слож-
ности, не предполагает временных затрат на изучение до-
кументов, выработку правовой позиции. Суды посчитали, 
что суммы являются чрезмерными и снизили их размер. 
Также суды взяли во внимание то, что участие предста-
вителя истца в судебных заседаниях по рассмотрению за-
явления о  взыскании судебных расходов не требовало 
значительных временных затрат и  совершения сложных 
процессуальных действий.

В другом деле решением Няганского городского суд 
Ханты-Мансийского автономного округа от 17 ноября 
2023 г. по делу № 2–269/2023 истцу было отказано во взы-
скании судебных расходов на услуги адвоката. Суд пришёл 
к такому выводу, поскольку, несмотря на участие адвоката 
и представителя в судебных заседаниях в рамках рассмо-
трения гражданского дела, документов, подтверждающих 
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фактическое несение расходов в  заявленном размере 
на оплату юридических услуг не имелось. Ввиду отсут-
ствия документа, подтверждающего фактическое несение 
истцом расходов по оплате юридических услуг, а  также 
соглашения или договора, определяющих объём оказы-
ваемых услуг и их стоимость, заявление о взыскании су-
дебных расходов на услуги адвоката суд признал не подле-
жащими удовлетворению.

В ещё одном решении уже Ипатовского районного 
суда Ставропольского края от 23 ноября 2018  г. по делу 
№  2–559/2018 суд при оценке стоимости расходов опи-
рался на следующее: в качестве документов, подтвержда-
ющих несение истцом судебных расходов, в  дело пред-
ставлены соглашения на оказание юридической помощи 
и квитанции к приходному кассовому ордеру. Суд отметил, 
что рассматриваемое гражданское дело не относиться к ка-
тегории особо сложных, материалы дела не содержат боль-
шого объёма документов, подлежащих изучению.

Принимая во внимание обстоятельства дела, объём 
выполненной адвокатом работы (в том числе подго-
товка искового заявления, ходатайство о направлении су-
дебного поручения, уточнённые исковые заявления, за-
явление о  принятии обеспечительных мер, заявление 
о возмещении судебных расходов), участие адвоката в су-
дебных заседаниях, а также время, необходимое на иссле-
дование и  подготовку документов, учитывая стоимость 
аналогичных услуг в  регионе, а  также разумность пре-
делов оплаты юридических услуг, суд установил опреде-
лённую сумму издержек, а во взыскании остальной части 
судебных издержек отказал.

Анализируя приведённые примеры из судебной прак-
тики судов разных инстанций, можно заметить, что при 
принятии решения о снижении судебных издержек суды 
исходят из собственной оценки понятия «разумности». 
И  именно данная категория, как правило, вызывает во-
просы.
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В статье рассматриваются современные тенденции упрощения деятельности нотариусов, подчёркивается прак-
тическая необходимость усовершенствования политики, направленной на облегчение и упрощение совершения нотари-
альных действий и делаются выводы о практической ценности таких нововведений.

Ключевые слова: нотариус, электронный документ, нотариальное действие.

Сегодня электронный документ, равнозначность ко-
торого удостоверена нотариусом, можно записать на 

любое количество различных видов носителей. Соответ-
ственно, необходимость предоставления нотариусу бу-
мажного документа отпадает. «Впервые в  России опре-
делены основные правила нормативного регулирования 
содержания и хранения нотариальных документов на бу-
мажном носителе и в цифровой форме», что регламенти-
руется Федеральным законом № 339-ФЗ «О внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». [1,2.] В законе детализированы специальные 
правила хранения документов государственных нотари-
альных контор и нотариальных документов органов мест-
ного самоуправления.

Также не менее важен механизм «пересылки» нота-
риусом документов в  электронном виде. Это позволяет 
экономить время и деньги, ведь клиенты получает необ-
ходимую документацию всего за пару часов, что, несо-
мненно, является большим преимуществом. Более того, 
такая возможность решает проблему обмена бумажными 
документами на расстоянии, ведь необходимую бумагу 
теперь можно получить в  кратчайшие сроки. Поскольку 
каждому нотариусу можно представить электронный 
оригинал документа, становится возможным осущест-
влять нотариальные действия в разных городах одновре-
менно.

С декабря 2020 года нотариусы получили возмож-
ность совершать ряд нотариальных действий в дистанци-
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онном формате. На портале Федеральной нотариальной 
палаты направляется соответствующее заявление, но при 
условии наличия у заявителя ключа усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. Такой способ исклю-
чает необходимость посещения нотариальной конторы 
заявителям. Кроме того, в  случае возникновения необ-
ходимости электронный документ можно свободно пе-
ревести в  бумажный. При этом его юридическая сила 
сохранится в  полном объёме. Или можно сразу полу-
чить у удостоверяющего его нотариуса результат удалён-
ного нотариального действия в  бумажном виде. Стра-
ховые документы, свидетельство о  рождении лицензии 
и прочие документы, за исключением обозначенных за-
коном случаев, можно заверять с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий. А проверить 
действительность сертификата электронной подписи 
пользователи могут совершенно бесплатно посредством 
специальных программ.

Прослеживается тенденция утраты важности бумаж-
ного оригинала документа, поскольку всегда есть воз-
можность обратиться к  электронному. А  в рамках кор-
поративного права компании хранят не обычные сканы 
документов, а их электронные оригиналы в специальных 
системах электронного документооборота.

Помимо прочего, с  недавних пор появилась возмож-
ность передать электронный документ на хранение нота-
риусу путем направления его в  виде файла в  ЕИС через 
Единый портал государственных услуг, а получить элек-
тронный документ, переданный на хранение, можно об-
ратившись к любому нотариусу страны. Для этого необхо-
димо подать заявление о доступе, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью и  содер-
жащее информацию об идентификаторе хранилища элек-
тронного документа.

Направление на цифровизацию деятельности нота-
риусов имеет своей целью обеспечить качественное вы-
полнение возложенных на нотариуса полномочий и  об-
легчить функционирование аппарата нотариусов. Такие 
нововведения позволяют быстро находить нужную ин-
формацию, которую можно зафиксировать на элек-
тронном носителе.

Именно нотариат является одним из наиболее пере-
довых правовых институтов, что подтверждается созда-
нием Федеральной нотариальной палатой Единой инфор-
мационной системы нотариата. Она является хранилищем 
нотариально удостоверенных документов А реестрах ЕИС 
нотариальные действия регистрируются в  электронном 
виде, что свидетельствует о  переходе на электронный 
оборот документов.

В Приказе Минюста «Об утверждении Правил нотари-
ального делопроизводства» говорится о том, что файлы но-
тариальных документов в электронной форме, выданные 
нотариусом в результате совершения нотариального дей-
ствия удаленно, или удостоверения сделок двумя и более 
нотариусами, а  также электронные документы к  ука-
занным нотариальным действиям хранятся в ЕИС. [3.]

Опираясь на статистические показатели за 2022 год, 
можно заметить, что развитие цифровых технологий 
в  данной области принесло свои плоды. В  сравнении с 
2021-м годом число удалённых нотариальных действий 
увеличилось в  целых 30 раз. А  в текущем году за уда-
лённой помощью нотариусов граждане обратились около 
340 тысяч раз, что превышает данные за минувший год. 
Таким образом, введение цифровых технологий не только 
облегчило работу нотариусов, но и было позитивно вос-
принято населением.

Эффективность развития новаций неоспорима. Вместе 
с тем в науке высказываются точки зрения, согласно ко-
торым, цифровизация деятельности нотариата таит 
в  себе и  существенные проблемы, которые могут пре-
пятствовать осуществления юридической деятельности. 
Например, кандидат юридических наук Скачкова отме-
чает, что несмотря на достоинства системы электронного 
взаимодействия, невозможно гарантировать, что такая 
система не даст сбой. В  ответ на это можно выдвинуть 
возражение. Законодатель предусмотрел такую возмож-
ность и  в связи с  этим закрепил обязанность нотариуса 
представить заявление о  государственной регистрации 
прав и  прилагаемые к  нему документы в  орган реги-
страции прав в форме документов на бумажном носителе 
не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения до-
говора, а в случае, если такой срок определен сторонами 
в договоре, не позднее двух рабочих дней по истечении та-
кого срока, если по независящим от нотариуса причинам 
их невозможно предоставить в электронной форме. При-
казом Министерства Юстиции предусмотрен перечень 
таких причин. Следовательно, такого рода погрешность 
в большинстве случаев устранима.

Одновременно с  распространением электронного до-
кументооборота возникает ряд правовых и практических 
проблем, которые затрудняют защиту прав и  законных 
интересов граждан, дальнейшее развитие подобных отно-
шений и  обуславливают необходимость теоретического 
исследования данных вопросов и внесения предложений 
по их решению. [4.] Существует также опасение в  части 
обеспечение безопасности обращающихся за осуществле-
нием нотариальных действий в  электронной форме гра-
ждан. Кроме прочего довольно сложно проверить добро-
вольность использования лицами электронной подписи 
при совершении нотариальных действий. Следовательно, 
один из первых вопросов, возникающих при обсуждении 
оцифрованного архива нотариальных действий  — обес-
печение безопасности и  сохранности данных и  доступа 
к  ним, сохранение нотариальной тайны, гарантируемой 
статьей. Однако данные, внесённые в ЕИС, подлежат ши-
фрованию, что обеспечивает их защиту от незаконного 
доступа. На официальном сайте Федеральной нотари-
альной палаты гарантируется надёжность. Например, за-
щитный фильтр, встроенный в  систему, позволяет про-
верить переданные файлы на наличие вредоносных 
программ. Также даже нотариусы не могут увидеть пере-
данный на хранение документ, поскольку он шифруется.
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Проанализировав положения действующего законода-
тельства, а также высказанные учёными научные тезисы, 
отталкиваясь от практической составляющей деятель-
ности современного нотариата, можно прийти к  выводу 

об эффективности внедрения электронных документов 
в  работу нотариусов, несмотря на наличие проблемных 
вопросов, которые в конечном итоге подлежат оператив-
ному разрешению.
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Проблема предупреждения коррупции является одной из наиболее актуальных для современного общества. В данной 
статье автор исследует роль органов прокуратуры в системе предупреждения коррупции, поскольку прочная правовая 
основа позволяет прокуратуре играть ведущую роль в  формировании эффективной системы противодействия пре-
ступности, способствуя снижению уровня коррупционных проявлений, укреплению законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: противодействие коррупции, противодействие преступности, профилактика коррупции, органы 
прокуратуры, коррупция в Российской Федерации, проблемы и вызовы, профилактическая работа, перспективы и раз-
вития деятельности по предупреждению коррупции.

Коррупция в настоящее время является одной из наи-
более деструктивных угроз, подрывающих основы 

государственности и препятствующие устойчивому соци-
ально-экономическому развитию.

Деятельность органов прокуратуры Российской Фе-
дерации по предупреждению коррупции является одним 
из важнейших направлений их деятельности, где про-
куратура занимает особое место в  системе государ-
ственных органов, противодействующих данному не-
гативному социальному явлению. В  сложной системе 
государственных органов, призванных обеспечить за-
конность и  правопорядок, прокуратура обладает ши-
рочайшими надзорными полномочиями, призванная 
«стоять на страже законности» [1, с. 5]. Борьба с корруп-
цией — это постоянный, многогранный процесс, требу-
ющий скоординированных усилий всего государствен-
ного механизма. Роль прокуратуры в  противодействии 
коррупции не просто сводится лишь к выявлению и реа-

гированию на уже совершившееся коррупционное пре-
ступление, но и  действовать на «опережение», выявляя 
и устраняя предпосылки для совершения данных видов 
преступлений.

По мнению Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, коррупция не просто оказывает «негативное 
влияние на общество», она «…деморализует общество, 
разлагает власть и  государственный аппарат изнутри» 
[2]. В данных условиях, деятельность прокуратуры охва-
тывает широкий спектр превентивных мер. В первую оче-
редь, правовую основу деятельности органов прокура-
туры в  сфере предупреждения коррупции составляют 
следующие ключевые нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О про-

куратуре Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 25.12.2008  г. №  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
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4. Указы Президента Российской Федерации, в  част-
ности Указ от 25.04.2022 г. № 232 «О государственной ин-
формационной системе в области противодействия кор-
рупции «Посейдон» и  внесении изменений в  некоторые 
акты Президента РФ»;

5. Приказы и  иные организационно-распоряди-
тельные документы Генеральной прокуратуры РФ.

В контексте анализа процессуальных аспектов дея-
тельности прокуратуры по противодействию кор-
рупции, особое внимание следует уделить анализу 
действующей нормативной базы, регламентирующей 
полномочия прокурора при выявлении коррупцио-
генных факторов. В частности, существующий механизм 
прокурорского реагирования, обусловленный несовер-
шенством процедур реагирования на выявленные кор-
рупциогенные факторы в действующих правовых актах. 
Проблема заключается в  отсутствии четкой законода-
тельной регламентации сроков рассмотрения на проку-
рорские акты реагирования. На практике это приводит 
к  возможности необоснованной задержки, в  течении 
которой коррупционный акт продолжает действовать. 
В  этой связи, в  целях повышения эффективности дан-
ного направления антикоррупционной деятельности, 
представляется актуальным проанализировать воз-
можность внесения изменений в  статью 9.1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
посредством предоставления ему права инициировать 
экстренный созыв соответствующего правотворческого 
органа для оперативного рассмотрения вопроса об из-
менении или отмене коррупциогенного нормативного 
акта. Реализация данного предложения позволит повы-
сить действенность превентивных мер прокурорского 
надзора в сфере противодействия коррупционным пре-
ступлениям.

Вектор развития деятельности органов прокуратуры 
по предупреждению коррупции направлен на повы-
шение эффективности и проактивности данной деятель-
ности. В  контексте рассматриваемого вопроса, анализ 
и  раскрытие вектора развития имеет ключевую и  систе-
мообразующую роль, поскольку он определяет пути со-
вершенствования деятельности прокуратуры в  сложной 
и постоянно-меняющейся сфере.

В настоящее время, вектор развития органов проку-
ратуры в сфере предупреждения преступности включает 
в себя несколько ключевых направлений:

1. Переход от «реактивного надзора» к «проактивному 
выявлению рисков».

Суть данного перехода заключается в  смещении фо-
куса с выявления уже совершенных коррупционных пра-
вонарушений на анализ и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению. Он заключается в воз-
можности «перехватывать» и «опережать» потенциальные 
правонарушения на ранних стадиях и  своевременно об-
наруживать ряд важных угроз коррупционной направ-
ленности, разрушая детерминанты коррупционных про-
явлений [3, с. 143].

Направления развития:
— усиление аналитической работы по выявлению кор-

рупционных рисков в различных сферах, таких как: госза-
купки, использование госимущества, распоряжение бюд-
жетными средствами и другие;

— развитие методологий выявления скрытых корруп-
ционных схем и их пресечения на ранних стадиях;

— использование современных информационных тех-
нологий для анализа огромных массивов информации по 
выявлению «подозрительных операций» и связей.

2. Усиление эффективности антикоррупционной экс-
пертизы нормативных актов и их проектов.

Суть данного направления заключается в повышении 
качества и  глубины проводимой экспертизы, расши-
рении круга субъектов и  систематическом мониторинге 
по устранению выявленных коррупциогенных факторах. 
При этом, в  настоящее время, большинством научных 
экспертов и  специалистов рассматривается понятие по 
развитию «независимой антикоррупционной экспер-
тизы» и её эффект на деятельность прокуратуры по про-
тиводействию коррупции.

Так, развитие независимой антикоррупционной экс-
пертизы видится в её «трансформации» из формального 
инструмента органов прокуратуры, в  реально действу-
ющий механизм контроля и  оценки. Данный механизм, 
по мнению ряда исследователей, способен существенно 
влиять на качество правового регулирования, а  также 
способен эффективно предупреждать коррупцию на 
стадии «создания» правовых норм [4, с. 14]. Реализация 
данной перспективы требует совместного усилия государ-
ства и гражданского общества в целом.

3. Повышение эффективности надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции.

Суть данного направления заключается усилении кон-
троля органов прокуратуры за государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и  иными 
организациями по выполнению требований антикорруп-
ционного законодательства. Данный контроль сводится 
в  предоставлении сведений о  доходах, расходах, имуще-
стве, урегулировании конфликтов интересов, соблюдении 
ограничений и запретов.

Повышение эффективности данного надзора видится 
в  модернизации и  развитии инструментов граждан-
ского мониторинга, включая создание отдельных и  за-
щищенных «каналов» обратной связи для информиро-
вания о коррупционных нарушениях. Важным элементом 
данной системы является повышение уровня юридиче-
ской осведомленности субъектов противодействия кор-
рупции, а  также формирование у  населения правосо-
знания, о вреде коррупционных преступлений.

4. Развитие кадрового потенциала и их специализация.
Суть данного направления заключается в повышении 

квалификации прокурорских работников в области про-
тиводействия коррупции, и  дополнительном формиро-
вании специализированных ведомств в  их противодей-
ствии.
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Направления развития:
— организация регулярного обучения по выявлению 

и  документированию коррупционных проявлений, ана-
лизу актуальных финансовых схем совершения корруп-
ционных преступлений;

— создание специализированных отделов или назна-
чение ответственных прокуроров по направлениям анти-
коррупционной деятельности;

— систематическая оценка уровня аттестации проку-
рорских работников для подтверждения занимаемой ими 
должности, а  также выявления потребности в  дополни-
тельном обучении и развитии.

Развитие кадрового потенциала в данном контексте яв-
ляется не просто функцией «управления прокурорскими 
работниками», а  ключевым стратегическим направле-
нием, которое напрямую влияет на результативность ан-
тикоррупционной деятельности [5, с. 209].

5. Повышение открытости и усиление взаимодействия 
с обществом.

Данные аспекты являются важнейшими направле-
ниями деятельности, которые выходят за рамки тра-
диционных функций прокуратуры и  направлены на 
формирование «положительного мнения» об правоохра-
нительных органах и органах прокуратуры. Открытость, 
в свою очередь, демонстрирует готовность к диалогу, чест-
ность и подотчетность, что побуждает граждан сообщать 

о фактах коррупции. Кроме того, диалог с обществом по-
зволяет прокуратуре лучше понимать проблемы и  иные 
проблемные аспекты, с которыми сталкиваются граждане 
и  юридические лица, и  как итог  — выявлять системные 
причины коррупции, корректировать свою деятельность, 
делая её более «целенаправленной» и эффективной [6, с. 
83–84].

Комплексная реализация по повышению открытости 
с обществом позволит не только более успешно выявлять 
и  расследовать преступления, но и  осуществлять «опе-
режение» коррупции через правосознание граждан, со-
здавая такую атмосферу, в которой коррупция становится 
невыгодной и «социально-порицаемой».

Таким образом, деятельность органов прокуратуры по 
предупреждению коррупции является одним из ключевых 
и  стратегически важных направлений их деятельности 
в современных условиях, что во многом обусловлено как 
прочной правовой основой, так и  четко обозначенным 
вектором развития.

Вектор развития этой деятельности направлен на по-
вышение её эффективности, что в  свою очередь, позво-
ляет органам прокуратуры играть ведущую роль в  фор-
мировании эффективной системы предупреждения 
коррупции, способствуя снижению уровня коррупци-
онных проявлений, укреплению законности и  правопо-
рядка в стране.
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Актуальные проблемы незаконного проведения 
искусственного прерывания беременности

Буланкина Яна Ивановна, студент магистратуры
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)

В рамках настоящей статьи изучаются наиболее актуальные проблемы, связанные с незаконным прерыванием бере-
менности в Российской Федерации, отмечается сложность установления субъекта преступления, обуславливается не-
обходимость теоретического осмысления момента окончания деяния, а также предлагаются изменения уровня санкции 
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по настоящему деянию. Не можем не отметить, что на данный момент отсутствует доктринальное толкование со 
стороны Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения ст. 123 УК РФ.

Ключевые слова: незаконное прерывание беременности, женщина, вред здоровью, летальный исход.

Actual problems of illegal artificial termination of pregnancy

Within the framework of this article, the most pressing problems related to the illegal termination of pregnancy in the Russian 
Federation are studied, the difficulty of establishing the subject of the crime is noted, the need for a theoretical understanding of the 
moment of the end of the act is determined, and changes in the level of sanctions for this act are proposed. We cannot but note that at 
the moment there is no doctrinal interpretation by the Supreme Court of the Russian Federation on the application of art. 123 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: illegal termination of pregnancy, woman, harm to health, fatal outcome.

Можно заключить, что среди всех преступлений 
уголовного права особое место занимает неза-

конное прерывание беременности. Его роль подчеркива-
ется особым значением состояния беременности в совре-
менной России, и направленности всего законодательства 
на повышение уровня демографии в нашей стране. При-
менительно к  настоящему составу преступления, необ-
ходимо отметить особый уровень латентности данного 
деяния, и  в том числе сложность раскрытия и  расследо-
вания преступления, поскольку каждая из сторон желает 
сохранить тайну проведенного аборта. При этом, с точки 
зрения судебной практики, данный состав недостаточным 
образом разработан, внутри него имеется множество про-
блем, требующих реакции со стороны законодателя.

В первую очередь необходимо исследовать, какое же 
деяние, является уголовно наказуемым с точки зрения со-
держания настоящей статьи УК РФ.

Субъектом данного преступления может быть любой 
вменяемый гражданин, достигший 16-летнего возраста, за 
исключением лиц, имеющих высшее медицинское образо-
вание соответствующего профиля (акушер-гинеколог). 
Данный подход законодателя с точки зрения теоретиков 
права, множество раз критиковался. В  первую очередь 
это обусловлено тем, что он значительно сужает круг лиц, 
кто может быть привлечен к  настоящему деянию, необ-
ходимо отметить, что помимо акушера гинеколога к про-
цедуре аборта может привлекаться и  медицинская се-
стра, которая аналогичным образом может совершить 
действия, противоречащие требованиям закона. Помимо 
этого, незаконное прерывание беременности может осу-
ществляться и  со стороны лица, имеющего соответству-
ющий уровень образования, однако исходя из медицин-
ских стандартов он умышленно нарушает требования 
закона [2, с. 180].

Не можем не отметить, что указанное лицо может 
проводить процедуру аборта в  ненадлежащем месте, на-
пример в частном медицинском учреждении, не имеющем 
соответствующей аккредитации. По нашему мнению, 
данный фактор должен вызывать уголовную ответствен-
ность, так как в  современном капиталистическом мире 

ориентиром становится получение материального зара-
ботка, соответственно, создаются условия для нарушения 
прав и свобод личности.

Согласно Приказу Минздрава России от 20.10.2020 года 
№  1130н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и  гинекология», 
искусственное прерывание беременности, проводится 
врачом акушером-гинекологом в  медицинских органи-
зациях, имеющих лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности, включая работы (услуги) по акушер-
ству и гинекологии.

В этой связи, исходя из прямого толкования локаль-
ного законодательства, можно сделать вывод о  том, что 
проведение незаконного прерывание беременности в не-
подходящем месте квалифицированным лицом, является 
основанием для возникновения уголовной ответствен-
ности.

В-третьих, даже законное проведение искусственного 
прерывания беременности может стать незаконным, если 
данная процедура будет проведена в ненадлежащий срок.

Данный вопрос является крайне дискуссионным, когда 
о  факте беременности срок устанавливается исходя из 
слов обратившегося лица. Согласно требованиям законо-
дательства, исходя из общих правил, аборт не допустим 
на сроке более 12 недель, однако, что делать в тех ситуа-
циях, когда потерпевшая намеренно скрыла данный срок 
и  при должной осмотрительности, врач мог проверить 
фактический уровень сформированности плода. По на-
шему мнению, ответственность должна наступать только 
при наличии умысла медицинского работника, в  про-
тивном случае, можно говорить о  безвиновном причи-
нении вреда.

Объективная сторона выражается в  активном дей-
ствии, а  именно, в  проведении искусственного преры-
вания беременности лицом, которое не имеет соответ-
ствующее образование. Способы производства аборта 
могут быть многообразными, тем не менее, они не имеют 
значения для квалификации, а  только могут быть при-
няты судом во внимание.

Состав преступления — формальный.
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Данная характеристика среди теоретиков права вы-
зывает множество вопросов, поскольку момент окон-
чания такого деяния является крайне расплывчатым. Ряд 
авторов считают, что возникновение ответственности 
по данному составу может быть возможно после извле-
чения плода, в  результате чего лицо получает опреде-
ленную травму. Другие же, исходя из прямого толкования 
наименования настоящей статьи, акцентируют внимание 
на процессе «проведения», соответственно любой фактор 
вмешательства в процесс беременности со стороны такого 
специального субъекта, уже является окончанием деяния 
по ч.1 ст. 123 УК РФ, вне зависимости от результатов.

С субъективной стороны преступление предполагает 
вину в форме только прямого умысла. Мотивы преступ-
ления на квалификацию не влияют [3, с. 224].

Необходимо отметить, что проведение аборта со сто-
роны неуполномоченного лица при отсутствии возник-

новения каких-либо серьезных последствий для потер-
певшей, исходя из содержания ст. 123 УК РФ, может быть 
квалифицировано исключительно как деяние без лишения 
свободы. По нашему мнению, в условиях направленности 
развития нашего государства на повышение демографии 
России, нельзя допустить настолько низкий уровень уго-
ловной ответственности за данное деяние, и со стороны 
законодателя санкция должна быть увеличена. Предлага-
ется установить возможность лишения свободы на срок 
до 2 лет [1, с. 174].

В результате проведенного исследования можно за-
ключить, что основные вопросы при квалификации ст. 
123 УК РФ возникают в связи с отсутствием развитой су-
дебной практики. На данный момент не сформулированы 
решения Верховного Суда Российской Федерации по во-
просам возможности привлечения граждан к данному со-
ставу преступления.
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Имущественные права пережившего супруга при банкротстве 
наследства: текущее состояние и перспективы регулирования
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В данной статье автор исследует правовое положение пережившего супруга в рамках процедуры банкротства наслед-
ственной массы. Проанализировав актуальную судебную практику, статистику банкротств граждан, а также пра-
вовую природу наследственной массы, автор выявляет уязвимость имущественных интересов супруга наследодателя 
в условиях реализации совместно нажитого имущества. Особое внимание уделяется недостаточности действующего 
законодательства в части механизмов защиты супружеской доли и ограниченности применимых процедур, включая не-
возможность реструктуризации долгов. В качестве решения автор предлагает внести изменения в законодательство 
о банкротстве, предусматривающие возможность судебного разделения наследственной массы на два имущественных 
массива с дифференцированными режимами реализации и реструктуризации. По мнению автора, это позволит обеспе-
чить баланс интересов всех участников процедуры и повысить её эффективность.

Ключевые слова: банкротство, конкурсная масса, кредиторы, наследственная масса, переживший супруг, правовой 
режим имущества, совместная собственность супругов, судебная практика по банкротству, защита имущественных 
интересов, имущественные права наследников.

В последние годы институт банкротства в  Россий-
ской Федерации демонстрирует устойчивую тен-

денцию к росту числа дел. Согласно данным Единого фе-
дерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), 
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за 2024 год, количество процедур реализации имущества 
в рамках банкротства граждан достигло показателю в 431 
942, что на 23,55  % превышает показатель 2023 года [7]. 
Аналогичная динамика наблюдалась и ранее: в 2022 году 
по сравнению с 2021 годом рост составил 44,2 %, (увели-
чение на 85 304 случая). С 2015 года количество процедур 
ежегодно увеличивается, что позволяет говорить о  вы-
сокой вероятности сохранения тенденции в  ближайшие 
годы.

В условиях постоянного роста числа процедур банк-
ротства всё большую практическую и  теоретическую 
значимость приобретают случаи, связанные с  особым 
правовым режимом отдельных категорий имущества, 
в  частности  — имущества, входящего в  состав наслед-
ственной массы. Это требует более детального анализа 
правовой природы наследственной массы в контексте за-
конодательства о несостоятельности при участии супруга.

Наследственная масса представляет собой ком-
плексную правовую конструкцию, регулирование ко-
торой опирается на множество нормативно-правовых 
актов в  том числе на нормы гражданского законода-
тельства, семейного законодательства, законодательства 
о  банкротстве, законодательства о  нотариате. В  юриди-
ческой литературе она трактуется как совокупность прав 
и  обязанностей, переходящих к  наследникам в  порядке 
универсального правопреемства. Отдельные авторы рас-
сматривают её как юридическую фикцию, другие  — как 
особый имущественный комплекс, правовой режим ко-
торого определяется характером включённых в  него ак-
тивов и обязательств [6].

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иму-
щественные права и обязанности, за исключением нераз-
рывно связанных с  его личностью [1]. Перечень имуще-
ства, подлежащего включению в  наследственную массу, 
уточняется в пункте 14 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 [4].

В рамках процедуры банкротства наследственная 
масса представляет собой имущественный комплекс, об-
разованный имуществом, принадлежавшим наследода-
телю на момент открытия наследства, подлежащим реа-
лизации для удовлетворения требований кредиторов по 
обязательствам, возникшим до его смерти, с  последу-
ющим распределением между наследниками остатка иму-
щества от реализации, а  также имущества, не включае-
мого в конкурсную массу, в установленном порядке.

Особое значение в этом контексте приобретает вопрос 
о правовом статусе имущества, нажитого в период брака, 
а  также участия пережившего супруга в  формировании 
и  распределении наследственной массы в  условиях про-
цедуры банкротства. Вопросы определения состава на-
следственной массы при наличии совместно нажитого 
имущества супругов сопряжены с  рядом теоретических 
и практических трудностей. Эти сложности усугубляются 
в  условиях банкротства, когда требуется обеспечить ба-

ланс интересов кредиторов, наследников и супруга насле-
додателя, претендующего на свою долю в общем имуще-
стве.

Одной из актуальных проблем, возникающих при 
банкротстве умершего гражданина, является включение 
совместно нажитого имущества супругов в реализуемую 
наследственную массу. Наиболее уязвимой стороной 
в  данном случае является переживший супруг, который 
зачастую лишается возможности сохранить за собой долю 
в общей собственности, если иная доля подлежит вклю-
чению в конкурсную массу.

Определением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 31 января 2 025  г. №  304-ЭС19–2037(2), были 
разъяснены положения пункта 7 статьи 213.26 Закона 
о  банкротстве, что позволило устранить разнородность 
судебной практики в  части реализации долей в  праве 
общей собственности супругов [3] [8]. Кроме того, выше-
указанное определение позволило утвердить единый ме-
ханизм включения такого имущества в конкурсную массу 
для его последующей реализации как единого имуще-
ственного комплекса.

Хотя реализация наследственной массы регулируется 
с  учетом особенностей, предусмотренных статьей 223.1 
Закона о банкротстве, на нее также распространяются по-
ложения статьи 213.26. Это означает, что при банкрот-
стве наследственной массы в конкурсную массу подлежит 
включению весь имущественный комплекс, включая долю 
пережившего супруга — наследника.

Включение доли супруга в  конкурсную массу носит 
возмездный характер: после завершения процедуры реа-
лизации соответствующая денежная сумма возвращается 
супругу пропорционально его доле. Однако подобный по-
рядок нередко ставит под сомнение полноту защиты иму-
щественных прав пережившего супруга в  связи с  огра-
ниченным числом предусмотренных законом способов 
исключения совместного имущества супругов из кон-
курсной массы.

Избежать включения совместного имущества в  кон-
курсную массу возможно лишь путем осуществления пре-
имущественного выкупа доли. Однако на практике такая 
возможность реализуется крайне редко, что объясняется 
как правовыми трудностями, так и финансовыми ограни-
чениями супруга — наследника.

Невозможность применения процедуры реструктури-
зации долгов в рамках банкротства наследственной массы 
усугубляет правовую ситуацию. В  случаях, когда пред-
метом спора является недвижимое имущество, находя-
щееся в совместной собственности супругов, и сумма за-
долженности не является критической, потенциально 
возможное использование имущества на возмездной ос-
нове (например, сдача в аренду) могло бы обеспечить по-
степенное удовлетворение требований кредиторов. Такой 
подход способствовал бы сохранению имущественных 
прав пережившего супруга и, при надлежащем правовом 
регулировании, одновременно позволял бы в  долго-
срочной перспективе достичь целей реализации наслед-
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ственной массы  — удовлетворение требований креди-
торов.

Таким образом, применение исключительно про-
цедуры реализации наследственной массы ставит пере-
жившего супруга в уязвимое положение, поскольку дей-
ствующее законодательство не содержит эффективных 
механизмов защиты его имущественных интересов. Ком-
пенсация доли в денежной форме нередко оказывается не-
справедливой, особенно в условиях возможной продажи 
имущества по цене, существенно ниже рыночной [2].

В результате супруг наследодателя рискует утратить не 
только фактическое владение частью общего имущества, 
но и возможность приобрести на возвращённые средства 
эквивалентное по ценности имущество. Это указывает на 
необходимость пересмотра действующих правовых под-
ходов к соотношению интересов кредиторов и пережив-
шего супруга в рамках банкротства наследственной массы.

Кроме того, попытки пережившего супруга защитить 
свои имущественные права могут оказаться затруднитель-
ными, поскольку связанные с этим судебные издержки не-
редко превышают потенциальную имущественную вы-
году.

Так, в  постановлении Седьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 9 декабря 2024  г. по делу №  А27–
9672/2021, рассматривалась жалоба гражданки Мищенко 
Ирины Павловны, не согласной с возложением на наслед-
ственную массу судебных расходов и  ходатайствующей 
об их снижении. Суд отказал в удовлетворении жалобы, 
указав, что увеличение размера расходов было обуслов-
лено действиями самой заявительницы, в  частности  — 
многочисленными процессуальными заявлениями, 
направленными на оспаривание сделок, что привело к за-
тягиванию процедуры и увеличению стоимости правовой 
помощи со стороны кредитора [5].

Таким образом, правовое положение пережившего су-
пруга в  рамках процедуры банкротства наследственной 
массы остаётся уязвимым и требует дополнительной нор-
мативной конкретизации с целью устранения дисбаланса 
в  реализации имущественных прав и  интересов. Суще-
ствующее законодательство не обеспечивает эффектив-
ного механизма разграничения совместно нажитого 
имущества и  надлежащей защиты имущественных ин-
тересов супруга — наследника. Отсутствие специальных 

правовых гарантий, возможность включения супруже-
ской доли в  конкурсную массу, а  также бремя дополни-
тельных расходов, возникающих при защите своих прав, 
свидетельствуют о  необходимости более детальной за-
конодательной регламентации участия супругов в  делах 
о банкротстве наследственной массы и закрепления за пе-
режившим супругом более устойчивых имущественных 
гарантий.

В целях повышения гибкости процедуры банкрот-
ства и  обеспечения баланса интересов кредиторов, на-
следников и  пережившего супруга, представляется це-
лесообразным пересмотр правового регулирования 
наследственной массы. Предлагается внести изменения 
в  Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №  127-ФЗ, предусматривающие возможность су-
дебного разделения наследственной массы на два само-
стоятельных имущественных массива. Такое разделение 
должно осуществляться по мотивированному заяв-
лению заинтересованного лица и на основании судебной 
оценки правовых и экономических обстоятельств, с воз-
можностью последующего пересмотра принятого ре-
шения.

Первый массив  — подлежащий реализации  — вклю-
чает имущество, непосредственно принадлежавшее насле-
додателю, не затрагивающее права иных лиц (в том числе 
супруга), пригодное для немедленного отчуждения и  не 
обладающее социальной значимостью. Второй массив — 
подлежащий реструктуризации  — охватывает активы, 
в отношении которых заявлены имущественные права пе-
режившего супруга или других наследников, либо обла-
дающие признаками социальной функции или экономи-
ческой целесообразности. В  отношении таких активов 
может быть применён альтернативный механизм: от-
срочка реализации, передача в доверительное управление 
(в том числе кредитору), сдача в аренду или частичное по-
гашение долгов за счёт их эксплуатации.

Предложенная модель направлена на повышение эф-
фективности процедуры банкротства за счёт дифферен-
цированного подхода к структуре наследственной массы. 
Она позволит сохранить имущественные интересы пере-
жившего супруга, вовлечь наследников в процедуру банк-
ротства и снизить риск конфликтов, связанных с включе-
нием имущества в конкурсную массу.
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Актуальные проблемы исполнительного производства 
по гражданским делам в Монголии

Бямба-Эрдэнэ Сухбаатар, аспирант
Международный университет «Их Засаг» (г. Улан-Батор, Монголия)

В Монголии исполнение решений по гражданским делам осуществляется Службой судебных исполнений, которая на-
ходится в ведении Главного управления исполнения судебных решений — исполнительного агентства правительства 
Монголии. Деятельность судебных исполнителей по гражданским делам контролируется с разных сторон. Кроме того, 
нагрузка на судебных исполнителей является весьма высокой.

Ключевые слова: судебная власть, судебное решение, сотрудник, судебный исполнитель

Структура и организация исполнительного производ-
ства по гражданским делам в Монгольской Народной 

Республике формировалась следующим образом:
— с 1926 по 1951 год исполнительное производство по 

гражданским делам осуществлялось исключительно су-
дами;

— с 1952 по 1991 год суды исполняли решения, нахо-
дясь под надзором прокурора, осуществляемым по его 
усмотрению;

— в демократической Монголии с 1992 по 1996 год ис-
полнительное производство по гражданским делам также 
осуществлялось исключительно судами в  рамках су-
дебной власти. До 1996 года судебные исполнители отно-
сились к системе судов;

— с  1996 года по настоящее время в  рамках испол-
нительной власти исполнение решений по гражданским 
делам осуществляется Службой судебных исполнений.

Исполнительная служба Монголии обеспечивает фак-
тическое исполнение судебных решений по всей тер-
ритории страны, осуществляя исполнительное произ-
водство по гражданским и  административным делам 
в  полном объеме, а  также исполняя отдельные виды на-
казаний и принудительных мер по делам о правонаруше-
ниях.

Высший контроль за исполнением решений по гра-
жданским делам в соответствии с законом Монголии «Об 

исполнении судебных решений» осуществляет Главный 
судебный исполнитель Монголии. Однако органы ис-
полнения судебных решений функционируют в  струк-
туре Министерства юстиции и внутренних дел, которое, 
в  свою очередь, подчиняется правительству Монголии. 
Это подтверждается соответствующими положениями за-
конодательства.

Под выражением «руководитель центрального органа 
по исполнению судебных решений» понимается директор 
Главного управления по исполнению судебных решений, 
который после назначения его премьер-министром Мон-
голии приобретает право руководить Службой испол-
нения решений, Службой исполнения наказаний в  виде 
лишения свободы и Службой исполнения иных видов на-
казаний.

Первый заместитель председателя, старший замести-
тель и второй заместитель председателя Главного управ-
ления по исполнению судебных решений назначаются 
и  освобождаются от должности министром юстиции 
и внутренних дел.

В своем докладе заместитель председателя Главного 
управления по исполнению судебных решений, начальник 
Службы исполнения решений, генеральный исполнитель, 
доктор, полковник Б. Нямгамбо сообщил, что «принима-
ются организационные меры для обеспечения того, чтобы 
выполнение судебных решений по гражданским, админи-
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стративным и правонарушениям не снижало средние по-
казатели по стране, проводится профилактика нарушений 
и  недостатков в  процессе исполнения решений, улуч-
шение дисциплины и  ответственности, а  также предо-
ставляются соответствующие указания и  рекомендации 
для обеспечения профессионального руководства» [2].

В соответствии со ст. 270.2 закона «О принудительном 
исполнении судебных решений» «исполнительное лицо 
состоит из генерального исполнителя, старшего испол-
нителя и исполнителя». Это означает, что исполнение ре-
шений по гражданским делам осуществляется на уровне 
региональных и столичных исполнительных органов, в то 
время как контроль за исполнением возложен на гене-
рального исполнителя.

В органы, контролирующие и  участвующие в  испол-
нении судебных решений по гражданским делам, входят 
10 должностных лиц, 11-й участник, осуществляющий ис-
полнение судебных решений,  — это судебный исполни-
тель в соответствующем районе. Перечислим их:

1. Премьер-министр Монголии, заместитель премьер-
министра.

2. Министр юстиции и внутренних дел Монголии.
3. Руководитель Главного управления судебных ис-

полнителей Монголии.
4. Руководитель Службы исполнения наказаний и за-

меститель председателя.
5. Руководитель Службы судебных исполнителей, 

главный исполнитель, заместитель главы.
6. Руководитель отдела профессионального управ-

ления службы судебных исполнителей.
7. Старший специалист Службы судебных исполни-

телей.
8. Руководитель отдела и  подразделения Службы су-

дебных исполнителей.
9. Заместитель руководителя отдела и  подразделения 

Службы судебных исполнителей.
10. Старший судебный исполнитель.
11. Судебный исполнитель в соответствующем районе.
Из вышеупомянутых должностных лиц, помимо су-

дебного исполнителя, старшего судебного исполнителя 
и  главного судебного исполнителя, семь должностных 
лиц также влияют на выполнение судебных решений по 
гражданским делам, связанным с залогом недвижимости, 
и  обеспечивают руководство и  организацию работы 
в процессе исполнения судебных решений.

Из 250 судебных исполнителей Управления и отделов 
судебных решений 211 (84,4 %) приняли участие в иссле-
довании, проведенном в 2020 году по вопросу подведом-
ственности службы судебных исполнений. Были полу-
чены следующие результаты [1]:

1. На вопрос о  подведомственности органов испол-
нения судебных решений 70 человек (33,1  %) ответили, 
что следует сохранить существующую систему, 35 человек 
(16,5  %) считают, что следует перейти к  системе испол-
нения через частный сектор, 54 человека (25,5 %) выска-
зались за создание отдельного независимого агентства и 

52 человека (24,6 %) предложили передать подведомствен-
ность под юрисдикцию суда.

2. Из общего числа участников исследования 70 че-
ловек (33,1 %) считают, что необходимо сохранить текущую 
структуру и систему, тогда как 141 человек (66,8 %) считает 
целесообразным переход к другой структуре и системе.

В ст. 270.1 закона Монголии «О принудительном ис-
полнении судебных решений» указано следующее: «Со-
трудники органа принудительного исполнения судебных 
решений состоят из руководящих и  исполнительных 
должностных лиц данного органа, судебных исполнителей, 
а также сотрудников учреждений исполнения наказаний».

Однако на данный момент, с  нашей точки зрения, 
в масштабах Монголии существует три особые категории 
должностных лиц, обладающие исключительным правом 
принудительного исполнения судебных решений по уго-
ловным, гражданским и  административным делам и 
делам, связанным с правонарушениями. К ним относятся:

1. Сотрудник, ответственный за исполнение решений 
по гражданским, административным делам и правонару-
шениям (исполнитель по гражданским делам).

Исполнители по гражданским делам — это сотрудники 
специальной государственной службы, осуществляющие 
принудительное исполнение решений по восьми видам 
гражданских дел, четырем видам административных 
и  пяти видам дел о  правонарушениях. Всего они участ-
вуют в исполнении 17 видов судебных решений.

2. Судебный исполнитель, ответственный за испол-
нение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Исполнитель уголовных наказаний  — это специ-
альный государственный служащий, который в соответ-
ствии с  законом Монголии «Об исполнительном произ-
водстве» осуществляет исполнение судебных решений 
по уголовным делам, не связанным с лишением свободы 
(всего четыре вида), а также исполнение решений:

– о  назначении условного наказания без лишения 
свободы;

– об условно-досрочном освобождении от лишения 
свободы;

– об отсрочке исполнения приговора о лишении сво-
боды;

– о конфискации имущества и доходов;
– о  применении принудительных мер медицинского 

характера;
– о направлении на принудительное лечение по реше-

ниям суда по делам об административных правонаруше-
ниях;

– о задержании иностранных граждан.
Всего осуществляется девять видов исполнительных 

производств.
3. Сотрудник пенитенциарного учреждения.
Сотрудник пенитенциарного учреждения — это госу-

дарственный служащий, который участвует в исполнении 
судебных решений, предусмотренных законом «Об испол-
нении судебных решений», и выполняет следующие дей-
ствия:
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– исполняет наказания в  виде лишения свободы по 
уголовным делам;

– осуществляет задержание подозреваемых, заклю-
чение обвиняемых под стражу, установление ограни-
чений;

– исполняет решения по делам об административных 
правонарушениях, связанным с назначением ареста;

– исполняет судебные решения, касающиеся приме-
нения принудительных медицинских мер в  рамках На-
ционального центра психиатрической помощи, включая 
охрану и сопровождение.

Эти сотрудники работают в исправительных учрежде-
ниях, изоляторах, местах задержания, а  также осущест-
вляют охрану в учреждениях, где применяются принуди-
тельные меры медицинского характера. Они участвуют 
в  четырех видах исполнительных процедур, связанных 
с выполнением судебных решений.

Гражданские судебные исполнители несут ответствен-
ность за исполнение судебных решений по гражданским, 
административным и делам о правонарушениях (в общей 
сложности 17 различных категорий дел). Это создает за-
труднения для равномерного и  эффективного приме-
нения исполнительных документов. Кроме того, меры 
по обеспечению исполнения гражданских судебных ре-
шений применяются в унифицированной форме к разным 

видам дел, что требует от гражданских судебных исполни-
телей одновременно осуществлять исполнение различных 
видов судебных решений.

Приказом министра юстиции и  внутренних дел от 
2025 года №  А/23 было обновлено количество округов, 
в которых осуществляется исполнительное производство, 
а  приказом начальника Главного управления по испол-
нению судебных решений от 2025 года № А/39 была утвер-
ждена территориальная принадлежность округов. В соот-
ветствии с  этими приказами была установлена штатная 
численность судебных исполнителей (304) и старших су-
дебных исполнителей (56) [2]. Таким образом, количество 
судебных исполнителей увеличено на 60 штатных единиц, 
однако, несмотря на увеличение количества работников, 
объем работы остается чрезмерно большим, в связи с чем 
нагрузка не снижается и  реальное исполнение судебных 
решений не увеличивается.

Считаем создающим сложности тот факт, что судебные 
исполнители по гражданским делам одновременно несут 
ответственность за выполнение 17 различных видов испол-
нительных действий. В связи с этим возникает необходи-
мость в  законодательном закреплении правового статуса 
судебных исполнителей, которые бы специализированно 
осуществляли исполнение решений по гражданским, адми-
нистративным делам и делам о правонарушениях.
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В данной статье рассматривается уголовно-правовая характеристика террористического акта, который пред-
ставляет собой серьезную угрозу для общества и  государства. Описываются основные признаки террористического 
акта, его классификация по различным критериям, а также уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Подчеркивается важность понимания мотивации и методов, используемых террори-
стами, для эффективной борьбы с этим явлением. Статья также акцентирует внимание на необходимости совер-
шенствования законодательства и повышения правосознания населения для обеспечения общественной безопасности.
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ветственность, борьба с терроризмом.

Терроризм представляет собой одну из наиболее серь-
езных угроз современному обществу. Он может при-

нимать различные формы и  проявляться в  различных 
контекстах, однако его основная цель — запугивание на-
селения и подрыв общественной безопасности. В данной 
статье рассматривается уголовно-правовая характери-

стика террористического акта, включая его определение, 
признаки, квалификацию и уголовную ответственность.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», террористический акт определяется как «умыш-
ленное деяние, направленное на причинение смерти или 
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тяжкого вреда здоровью людям, причинение значитель-
ного имущественного ущерба, либо на создание угрозы 
таким последствиям в целях запугивания населения или 
воздействия на принятие решений органами власти».

Это определение подчеркивает, что террористический 
акт имеет четкую мотивацию — запугивание и давление 
на государственные органы.

Террористический акт характеризуется несколькими 
ключевыми признаками:

1. Умышленность: Действия, направленные на совер-
шение террористического акта, должны быть преднаме-
ренными.

2. Опасность для жизни и здоровья: Деяния должны 
угрожать жизни или здоровью людей, а также имуществу.

3. Цель: Основная цель — запугивание населения или 
влияние на органы государственной власти.

4. Методы: Для совершения террористического 
акта могут использоваться различные методы, такие как 
взрывы, захват заложников, применение химических, 
биологических или радиологических веществ.

Классификация террористических актов

Террористические акты могут классифицироваться по 
различным критериям:

1. По масштабу:
— Массированные акты (с большим числом жертв).
— Локальные акты (с ограниченным числом жертв).
2. По методам:
— Взрывные акты.
— Акты с применением огнестрельного оружия.
— Акты с использованием химических или биологиче-

ских веществ.
3. По целям:
— Политические.

— Идеологические.
— Социальные.

Уголовная ответственность за террористический акт

В России уголовная ответственность за террористиче-
ский акт предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Статья 
205 УК РФ определяет террористический акт как преступ-
ление и устанавливает наказание за его совершение.

Квалификация террористического акта осуществля-
ется на основании ряда факторов:

1. Субъект преступления: Участвовать в  террористи-
ческом акте могут как физические, так и юридические лица.

2. Субъективная сторона: Умышленная форма вины, 
которая включает в  себя как прямой, так и  косвенный 
умысел.

3. Объект преступления: Уголовный кодекс выделяет 
несколько объектов, на которые направлены действия 
террористов, включая жизнь и  здоровье граждан, обще-
ственный порядок и безопасность.

Наказание за террористический акт может варьиро-
ваться от лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а  в 
случае гибели людей или причинения тяжкого вреда здо-
ровью — до пожизненного лишения свободы.

Террористический акт является тяжким преступле-
нием, которое несет серьезные последствия для общества 
и государства. Уголовно-правовая характеристика терро-
ристического акта включает в себя его определение, при-
знаки, классификацию и уголовную ответственность. Эф-
фективная борьба с  терроризмом требует комплексного 
подхода, включающего как правовые, так и  социальные 
меры. Необходимость в  совершенствовании законода-
тельства и повышении уровня правосознания населения 
остается актуальной задачей для обеспечения безопас-
ности и стабильности в обществе.
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В Российской Федерации с каждым годом увеличивается число лиц, подвергнутых административной ответствен-
ности за правонарушения, предусмотренные ст. 18.8 КОАП Российской Федерации. В  этой связи для совершенство-
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вания нормативно-правовой базы в данной области необходимо рассмотреть этапы развития института админи-
стративной ответственности за нарушение режима пребывания иностранных лиц и лиц без гражданства по ст. 18.8 
КОАП Российской Федерации с момента введения кодекса в действие в 2001 г. В статье рассмотрены изменения, каса-
ющиеся как диспозиции указанной статьи, так и ужесточение санкций за указанные правонарушения с момента вве-
дения кодекса и до 2014 года, а также влияние данных изменений на миграционную ситуацию в стране.

Ключевые слова: административная ответственность, миграция, совершенствование законодательства, государ-
ственное управление.

Одним из наиболее важных направлений в  деятель-
ности государства является разработка и  принятие 

законов. От того насколько оперативно государство будет 
реагировать на постоянно меняющиеся общественные от-
ношения зависит экономическое, политическое и  соци-
альное благополучие населения. Особую важность в этой 
связи имеют меры государственного принуждения за не-
правомерное поведение, в частности за совершение адми-
нистративных правонарушений.

Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации охватывает широкий спектр адми-
нистративных деликтов в  самых разных сферах жиз-
недеятельности, например им регулируются вопросы 
административной ответственности нарушения миграци-
онного законодательства.

В связи с распадом СССР и открытием границ Рос-
сийской Федерации в стране начались активные мигра-
ционные процессы как с  бывших союзных республик, 
так и с других стран. Для обеспечения правопорядка, за-
щиты прав и свобод человека, государством были уста-
новлены как режимы пребывания иностранцев и  лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, 
так и  меры ответственности за нарушение таких ре-
жимов.

Так, в  КоАП Российской Федерации в  редакции 2001 
года была закреплена статья 18.8, согласно, которая гласит: 
«Нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания в  Российской Феде-
рации, выразившееся в  несоблюдении установленного 
порядка регистрации либо передвижения или порядка 
выбора места жительства, в уклонении от выезда из Рос-
сийской Федерации по истечении определенного срока 
пребывания, а равно в несоблюдении правил транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации, влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда с админи-
стративным выдворением за пределы Российской Феде-
рации или без такового». [1]

Объективная сторона указанного правонарушения со-
стоит из следующих деяний:

1) нарушение порядка регистрации;
2) нарушение порядка передвижения;
3) нарушение порядка выбора места жительства;
4) уклонение от выезда из Российской Федерации по 

истечении определенного срока пребывания.
5) нарушение правил транзитного проезда через тер-

риторию Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в  КоАП РСФСР, который 
регулировал данную сферу правоотношений до 2001 года, 
статьей 184 была предусмотрена административная от-
ветственность за аналогичные деликты. [2] Диспозиция 
части 1 указанной статьи почти полностью перешла 
в  новый кодекс, за исключением 2-х составов правона-
рушений, которые предусматривают административную 
ответственность за проживание лиц без документов на 
право жительства в СССР или проживание по недействи-
тельным документам.

Помимо этого, ст. 184 КоАП РСФСР охватывала более 
широкую сферу общественных отношений в  миграци-
онном законодательстве. Так, данной нормой закреп-
лена ответственность лиц, принимающих иностранных 
лиц и лиц без гражданства, за ряд правонарушений. В на-
стоящее время за аналогичные деяния административная 
ответственность предусмотрена другими статьями, на-
пример ст.18.9 КоАП Российской Федерации.

В первой редакции ст.18.8 КоАП Российской Феде-
рации просуществовала до 2004г. после чего был произ-
веден ряд изменений. Федеральным законом «О внесении 
изменения в  статью 18.8 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 09.05.2004 
года №  37 [3], был увеличен размер штрафа за ука-
занные деликты, с  нововведениями он составлял от де-
сяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 
В  дальнейшем Федеральным законом от 25.10.2004 года 
№  126-ФЗ [4] диспозиция статьи была дополнена пра-
вонарушениями, которые выражались в  отсутствии до-
кументов, подтверждающих право на пребывание (про-
живание) в  Российской Федерации, либо в  утрате таких 
документов при неподаче заявления об их утрате в соот-
ветствующий орган. Таким образом, диспозиция статьи 
18.8 КоАП Российской Федерации стала почти полностью 
аналогичной статьи ее предшественника ст.184 КоАП 
РСФСР.

Существенные изменения были внесены в 2006–2007 
годах. Так, федеральнымым закон от 05.11.2006 № 189-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части уси-
ления ответственности за нарушение порядка привле-
чения к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и  лиц без гражданства)» ст. 18.8 
КоАП Российской Федерации была дополнена 2 частью, 
предусматривающей ответственность за нарушение ино-
странным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в  Российскую Федерацию либо режима 
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пребывания (проживания) в Российской Федерации, вы-
разившееся в  несоответствии заявленной цели въезда 
в  Российскую Федерацию фактически осуществляемой 
в период пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации деятельности или роду занятий [5]. Также данным 
Федеральным законом был увеличен размер штрафа по 
ч. 1, который составил от двадцати до пятидесяти до де-
сяти минимальных размеров оплаты труда, помимо этого 
в 1 части была установлена ответственность за неиспол-
нение обязанностей по уведомлению о  подтверждении 
своего проживания в  Российской Федерации и  нару-
шении правил миграционного учета.

Дополнение статьи ч. 1 ст. 18.8 КоАП Российской Феде-
рации новыми составами правонарушений связано с усо-
вершенствованием процедуры контроля иностранных 
лиц и лиц без гражданства, получившим вид на житель-
ства на территории РФ. Важность установления админи-
стративной ответственности в  данной области связана 
с тем, что с помощью подачи уведомления, которое сопро-
вождается приложением налоговой декларации, а  также 
документов подтверждающих размер и источник дохода, 
федеральные органы могут контролировать не только 
численность иностранных лиц и лиц без гражданства, но 
и соблюдение ими налогового и трудового законодатель-
ства.

Введение второй части в ст. 18.8 КоАП Российской Фе-
дерации связаны прежде всего с увеличением количества 
мигрантов на территории Российской Федерации, так, в 
2005 году в  Российскую Федерацию прибыло на посто-
янное место жительства 177,2 тысячи человек [6]. В  по-
давляющим большинстве мигранты  — это выходцы из 
стран СНГ, которые прибыли в  Российскую Федерацию 
в том числе для осуществления трудовых функций. В этой 
связи, для упрощения процедуры въезда на территорию 
страны, лица стали указывать не настоящую цель въезда, 
например «туризм», что и  продиктовало необходимость 
введения 2 части в ст. 18.8 в КоАП Российской Федерации.

Следующим этапом развития ст.18.8 КоАП Российской 
Федерации является принятие Федерального закона от 23 
июля 2013 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования миграционного законодательства и от-
ветственности за его нарушение» [7], согласно которому 
некоторые составы правонарушений, указанных в первой 
части статьи были перенесены ее примечание. Так, ч. 1.1 
ст. 18.8 предусматривает административную ответствен-
ность за отсутствие документов, подтверждающих право 
на пребывание (проживание) в  Российской Федерации, 
или в  случае утраты таких документов в  неподаче заяв-
ления об их утрате в соответствующий орган либо в укло-
нении от выезда из Российской Федерации по истечении 
определенного срока пребывания.

Если до выделения данных деликтов в отдельное нор-
мативное положение наказание за них в виде выдворения 
за территорию Российской Федерации носило вариа-
тивный характер, то после вступления в силу изменений 

правоприменитель обязан выдворить правонарушителя. 
Ужесточение санкции в  этой области связано с  важно-
стью контроля миграционных процессов на территории 
РФ. Отсутствие у мигрантов правоустанавливающих до-
кументов демонстрирует то, что только их пребывание 
в страну было связано с нарушениями законодательства, 
что является недопустимым в  условиях правового госу-
дарства. Помимо этого неимение, либо потеря таких до-
кументов не позволяет государственным органам объ-
ективно оценивать экономическую ситуацию, а  также 
ситуацию на рынке труда в  том или ином регионе, по-
скольку большая часть мигрантов пребывает в  Россий-
скую Федерацию для осуществления трудовой деятель-
ности.

В рамках нововведений Федерального закона от 23 
июля 2013  г. №  207-ФЗ в  КоАП Российской Федерации 
в ст. 18.8 также была введена 3 часть, предусматривающая 
административную ответственность за правонарушения 
указанные в  ч. 1.1, 1.2 в  городах федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо в  Московской или 
Ленинградской области. Так же как и  в ч.1.1 указанной 
статьи наказание в виде административного выдворения 
носит императивный характер.

Указанные в 3 части субъекты федерации являются 
наиболее экономическими развитыми, что выражается 
в количестве рабочих мест, социальных гарантиях для на-
селения, развитой инфраструктурой и  т.  д., поэтому по-
вышенный интерес со стороны мигрирующих лиц именно 
в  эти регионы очевиден. Дабы снизить количество пра-
вонарушений в  сфере миграционного законодательства 
в целом, законодатель в кодексе обратил особое внимание 
на эти зоны.

Наконец последние нововведения, вносимые феде-
ральным законом от 23 июля 2013  г. №  207-ФЗ КоАП 
Российской Федерации заключаются установлении ад-
министративной ответственности за повторные деяния 
в  течение одного года, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 18.8 
КоАП РФ. Таким образом, часть 4 рассматриваемой статьи 
позволяет выдворить за пределы Российской Федерации 
тех лиц, которых неоднократно привлекали к ответствен-
ности за нарушение режима пребывания. Кроме того, 
привлечении лица по ч.4 КоАП РФ исключает возмож-
ность самостоятельного выезда лица за пределы Россий-
ской Федерации, такое лицо будет выдворено за пределы 
Российской Федерации под непосредственным контролем 
Федеральной миграционной службы.

Таким образом становление института администра-
тивной за нарушение режима пребывания иностранными 
гражданами и лицами без гражданства претерпевало мно-
жество изменений. На первых этапах становления с 2001 г. 
-2014  г. законодательство в  этой области претерпевало 
множество изменений и менялось в соответствии разви-
тием общественных отношений в  сфере миграции. Со-
вершенствование ст. 18.8 КоАП РФ способствовало улуч-
шению миграционной ситуации в  стране, а  также росту 
доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации.
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Влияние цифровизации на эффективность работы судебных приставов
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Саратовская государственная юридическая академия

Цель данного исследования заключается в определении влияния цифровизации на эффективность работы судебных 
приставов-исполнителей в России. Методологические основы исследования включают теоретический и практический 
анализ, а также метод сравнительного анализа, что позволяет выявить ключевые аспекты внедрения цифровых тех-
нологий в  исполнительное производство. Результаты исследования демонстрируют, что автоматизация процессов 
и  использование электронных систем значительно ускоряют исполнение судебных решений, уменьшают количество 
ошибок и повышают уровень прозрачности взаимодействия между участниками процесса. В заключение, можно утвер-
ждать, что цифровизация является важным шагом к оптимизации работы судебных приставов-исполнителей и повы-
шению качества исполнения решений судов.

Ключевые слова: цифровизация, исполнительное производство, судебные приставы-исполнители, автоматизация, 
электронный документооборот.

Актуальность темы обусловлена необходимостью по-
вышения эффективности работы судебных при-

ставов-исполнителей в  условиях растущего объема дел 
и ограниченных ресурсов. В последние годы наблюдается 
значительное увеличение числа исполнительных произ-
водств, что требует от органов принудительного испол-
нения поиска новых подходов к  организации своей дея-
тельности, ввиду чего внедрение цифровых технологий 
позволяет оптимизировать процессы, связанные с испол-
нительном производстве, а также улучшить доступность 
информации для всех участников процесса; прозрачность 

и доступность данных о ходе исполнительного производ-
ства становятся способом повышения доверия граждан 
к судебной системе.

Представляется, что нормативное регулирование ци-
фровизации исполнительного производства в  России, 
ввиду того, что область является достаточно новой, не до-
статочно разработана, однако ведутся работы по адап-
тации законодательства под новые реалии, например, 
в  соответствии с  Приказом ФССП России от 06.07.2022 
№ 427 [2], судебные приставы-исполнители получили воз-
можность использовать электронные документы, под-
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писанные усиленной квалифицированной электронной 
подписью, что значительно упрощает процесс взаимодей-
ствия с гражданами и другими участниками исполнитель-
ного производства. Также в  Государственную Думу был 
внесен проект Федерального закона № 1144920–7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в  целях цифровой трансформации 
принудительного исполнения исполнительных доку-
ментов», который предполагает расширение перечня об-
щедоступных данных в  банке исполнительного произ-
водства, включая ИНН должника-организации. Внесение 
изменений в  процессуальное законодательство и  Феде-
ральный закон «Об исполнительном производстве» обя-
зывает указывать дату и  место рождения как истца, так 
и ответчика в судебных документах [1].

Эксперты считают, что «развитие электронного испол-
нительного производства необходимая составляющая ци-
фровизации экономики. Электронный документооборот 
сокращает расходы всех сторон исполнительного про-
изводства, в  том числе государства... существенно со-
кращает сроки принудительного взыскания» [3], однако, 
несмотря на эффективность применения современных 
технологий для оптимизации процессов исполнительного 
производства, они применяются лишь в трети случаев [3].

Научные точки зрения по вопросу применения совре-
менных технологий в исполнительном производства раз-

личны. Отмечается, что использование, например, супер-
сервиса «Правосудие онлайн» позволяет обрабатывать 
несколько десятков тысяч запросов в сутки, а также пре-
доставляет возможность использования сервисов инфор-
мирования, взаимодействия и  цифрового уведомления 
[5], но при этом указывается на проблемы в отношении 
кадрового и  материально-технического обеспечения [4, 
270 с.], которые включают низкую квалификацию и (или) 
мотивированность сотрудников, недостаточное техни-
ческое оснащение, непредвиденные ситуации в виде от-
ключения сети Интернет или электрическая, из-за чего 
доступ к цифровым средствам является временно невоз-
можным, поэтому отдается приоритет бумажным носи-
телям.

Результаты исследования подтверждают необходи-
мость реформирования законодательства в  области ис-
полнительного производства. Представляется, что вве-
дение новых требований к  идентификации сторон, 
а также расширение перечня доступных данных должно 
упростить процесс взыскания долгов и  повысит его эф-
фективность. Автоматизация принятия решений по-
зволит сократить время на рассмотрение дел, что, в свою 
очередь, улучшит взаимодействие между органами власти 
и гражданами. Предложенные изменения направлены на 
оптимизацию работы исполнительной системы и защиту 
прав всех участников процесса.
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В статье автор исследует обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств, совершенных 
с особой жестокостью.
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При расследовании убийств, совершенных с  особой 
жестокостью, необходимо установить и  доказать 

такие важные аспекты, как сам факт совершения особо 
жестокого преступления, определить вид насильственной 
смерти жертвы и время её наступления. Ключевым явля-
ется тщательное изучение обстоятельств, которые пред-
шествовали совершению преступления, определение 
места и времени его совершения, а также методы, исполь-
зованные для его совершения и скрытия улик [5, с. 60].

Убийство с особой жестокостью — это оценочное по-
нятие, которое включает в  себя не только сам факт ли-
шения жизни, но и предшествующие или сопутствующие 
ему действия (или бездействие) виновного. Эти дей-
ствия, характеризующиеся особой жестокостью, не яв-
ляются необходимыми для смерти жертвы, а служат до-
полнительным фактором, усугубляющим преступление. 
Иными словами, жестокость проявляется в намеренных 
действиях, причиняющих жертве излишние страдания, 
превышающие необходимые для достижения смерти. 
Важно понимать, что оценка «особой жестокости» субъ-
ективна и  зависит от конкретных обстоятельств дела, 
собранной доказательной базы и  интерпретации судом 
или следствием причинённых жертве физических и  мо-
ральных страданий. В таком случае, в криминалистиче-
ском аспекте при расследовании убийств, совершенных 
с особой жестокостью, важно обратить внимание на об-
стоятельства, которые подлежат установлению, пере-
числю их ниже:

1) имело ли место убийство особой жестокости или 
было совершено обычное убийство, несчастный случай;

2) место, время и способ совершения убийства, способ 
его сокрытия;

3) кто совершил убийство, есть ли соучастники, ви-
новность каждого из них, мотивы преступления;

4) личность потерпевшего;
5) причины и условия, способствовавшие совершению 

убийства особой жестокости;
6) совершение убийства практически во всех случаях 

сопровождается изменениями в  материальной обста-
новке места происшествия, наличием следов применения 
орудия преступления на трупе и др. [1, с. 436].

Исследуя и  объединяя ключевые моменты указанной 
проблемы, мы приходим к выводу, который очевиден сам 
по себе: чрезмерная жестокость в процессе убийства вы-

ражается в  одном из нескольких обстоятельств совер-
шения данного преступления:

– действия преступника перед лишением жизни 
жертвы, к  которым относятся издевательства, пытки, 
жестокое обращение, принижение человеческого до-
стоинства и  прочее. При этом смерть может наступить 
мгновенно, например, от удара ножом или выстрела, но 
злоумышленник может продолжать унижать тело даже 
после наступления смерти, вплоть до совершения актов 
некрофилии в случае сексуально извращенных убийц, по-
этому следователю важно назначить судебно-медицин-
ские экспертизы, которые будут направлены на полное из-
учение характера и масштаба причинения преступником 
увечий потерпевшему [8, с. 279];

– способ, которым было совершено преступление, 
включая использование ядов, которые мучительно воз-
действуют на жертву, убийство путём сжигания живьём 
[2, с. 10], лишение пищи или воды, серию насильственных 
действий, приводящих в  итоге к  смерти, перед следова-
телем будет в таком случае стоять задача применения кри-
миналистической тактики при расследовании убийств, 
совершенных особой жестокостью, а  именно провести 
незамедлительный следственный осмотр, привлечь экс-
пертов и  специалистов, назначение медицинских и  кри-
миналистических экспертиз. Следственный осмотр, на-
пример, тела должен будет в  таком случае проводиться 
в определенной последовательности, в частности, нужно 
будет указать в  протоколе следственного осмотра пол 
жертвы, примерный возраст, телосложение, поза трупа 
(положение тела, головы, конечностей), расположение 
его по отношению к  неподвижным ориентирам, цвет 
кожных покровов и так далее. В этом случае действия сле-
дователя должны быть направлены на установление лич-
ности трупа, в  задачу входит проведение судебно-меди-
цинской экспертизы трупа, проведение дактилоскопии, 
направление постановления о  проведении оперативно-
розыскных мероприятий, направление запросов в ГИАЦ 
и ИЦ МВД России;

– преступления, где гибель человека происходит на 
глазах родных, в отношении лиц, неспособных защитить 
себя из-за возраста (старых или несовершеннолетних), за-
болеваний (физических или психических отклонений по-
терпевшего) или других обстоятельств, таких как вне-
запная беда, сильное опьянение и  т.  д., когда жертва 
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осознает, что ей угрожает смертельная опасность, просит 
пощади, призывает преступника отказаться от убий-
ства, прилагает все усилия, чтобы хоть как-то защититься 
и  скрыться от убийцы, но преступник, несмотря на все 
её попытки спасти свою жизнь, все равно осуществляет 
особо жестокое убийство жертвы, в  таком случае следо-
вателю нужно будет установить факт наличия вышепере-
численных обстоятельств, провести допрос свидетелей, 
которые могут подтвердить наличие данных преступных 
деяний, назначить оперативно-розыскные мероприятия 
[4, с. 855].

Поэтому есть некая проблематика и  особая слож-
ность для следственных органов в  относимости обстоя-
тельств, которые подлежат установлению при рассле-
довании убийств, совершенных с  особой жестокостью. 
Наиболее часто ошибки в  таком сложном вопросе про-
являются в  неправильно подобранном криминалисти-
ческом методе, а также в нарушении применения общих 
правил криминалистической техники, что в дальнейшем 
становится причиной ошибок при расследовании уголов-
ного дела.

Отсутствие единого криминалистического подхода 
к определению обстоятельств, подлежащих установлению 
при расследовании убийств, совершенных с  особой же-
стокостью, является основной причиной данной про-
блемы. Для корректного осуществления правоприме-
нения закона требуется разработка унифицированной 
методики расследования убийств особой жестокости, 
тактики и техники для определения конкретных обстоя-
тельств, подлежащих расследованию данной категории 
убийств, которые должны базироваться на комплексном 

анализе практического опыта и  теоретических разра-
боток в области криминалистики.

Большинство убийств, совершенных с  особой жесто-
костью, в  соответствии с  юридической практикой, были 
задуманы и осуществлены с прямым намерением и мето-
дами, которые для преступника были специально жесто-
кими [3, с. 441].

Следовательно, правоохранительные органы могут сде-
лать вывод о жестокости преступления из показаний ви-
новного лица, показаний свидетелей и других фактов, свя-
занных с убийством, совершенным с особой жестокостью. 
Однако часто вывод о жестокости делается на основе дей-
ствий виновного лица во время убийства, обстановки его 
совершения, анализа личности жертвы, на основе прове-
дения судебно-медицинских и  криминалистических экс-
пертиз [7, с. 453], а также учитываются все обстоятельства 
убийства, в которых явно прослеживаются жестокие дей-
ствия преступника по отношению к жертве.

Таким образом, безусловно выяснение обстоятельств 
при расследовании убийств требует к себе повышенного 
внимания и теоретических знаний. Так как имеются труд-
ности при определении данных преступных событий, ко-
торые подлежат установлению при расследовании таких 
убийств со статусом в виде «особой жестокости». Однако 
на сегодняшний день дискуссии на данную тему не пере-
стают иметь место быть в научной и практической среде. 
Криминалистическая наука совершенствуется в  своих 
методах, техниках и тактиках, опираясь на практический 
опыт расследования данной категории убийств, что более 
понятно дает разъяснения на такой спорный вопрос  
[6, с. 501].
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Оплата труда  — важный аспект в  современной экономике, отражающий социальное и  правовое значение труда. 
Важно понимать, что институт оплаты труда не только формирует экономические отношения, но и является ос-
новой для обеспечения социальной защищенности работников. В рамках правовой системы России институт оплаты 
труда описывается и регулируется нормативными актами. Для полного понимания сути оплаты труда необходимо 
уяснить ее определение и связанные с этим государственные гарантии. Основные принципы и цели оплаты труда фор-
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мируются на уровне государственной политики и  закрепляются в  законодательстве. Важное значение имеет пони-
мание системы оплаты труда, ее структуры и механизмов функционирования.

Ключевые слова: оплата труда, трудовое законодательство, тариф, вознаграждение, заработная плата, правовое 
регулирование.

Essence and content of the institute of labor wages in the legal system of Russia

Remuneration is an important aspect in the modern economy, reflecting the social and legal significance of labor. It is important to 
understand that the institution of remuneration not only shapes economic relations, but is also the basis for ensuring social protection 
of workers. Within the Russian legal system, the institution of remuneration is described and regulated by regulations. To fully 
understand the essence of remuneration, it is necessary to understand its definition and the government guarantees associated with 
it. The basic principles and goals of remuneration are formed at the level of state policy and enshrined in legislation. It is important to 
understand the remuneration system, its structure and functioning mechanisms.

Keywords: remuneration, labor legislation, tariff, remuneration, wages, legal regulation.

Оплата труда играет важную роль в  экономике 
и праве, поскольку она тесно связана с различными 

аспектами. Отражение прогресса в  различных секторах 
экономики зависит от уровня оплаты труда, что делает 
ее ключевым фактором в социально-экономическом раз-
витии. Руководство предприятий обладает большей мо-
тивацией для эффективного использования рабочей силы 
и улучшения качества продукции при повышении уровня 
оплаты труда.

В соответствии с  положениями Конституции РФ [1], 
каждый гражданин наделен правом, получать вознагра-
ждение за свой труд. Данное вознаграждение не должно 
быть меньше установленного законом минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), а  также иметь какие-
либо ограничение, такие как, дискриминация и  т.  д. Со-
вокупность правовых норм, составляет институт оплаты 
труда. Основным целевым ориентиром правового инсти-
тута оплаты труда является обеспечение равноправия 
между работниками и работодателями, а также справед-
ливости в  распределении доходов. Для достижения этих 
целей законодательство устанавливает минимальный 
размер оплаты труда, который должен быть гарантирован 
каждому работнику. Кроме того, право предусматривает 
возможность коллективного договора или соглашений, 
которые позволяют установить более высокие ставки 
оплаты для конкретных категорий работников или от-
раслей экономики.

В Трудовом кодексе Российской Федерации содер-
жатся нормы, регулирующие трудовые отношения. Поло-
жения об оплате труда подробно рассмотрены в разделе 
VI (статьи 129–163), а в разделе VII (статьи 164–188) об-
суждаются гарантии и компенсации. ТК РФ является ос-
новным правовым документом, охватывающим все ас-
пекты трудовых отношений.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (ст. 129 ТК РФ [2]), работник вправе получать за 
свою деятельность вознаграждение, которое зависит от 
уровня его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и  качества труда, а  также от условий, 
в которых он работает. Это вознаграждение может вклю-
чать в себя различные доплаты и надбавки, которые ком-
пенсируют особые условия труда, например, работу 
в условиях, отличающихся от обычных, или на террито-
риях с  радиоактивным загрязнением. Кроме того, пред-
усмотрены стимулирующие выплаты, такие как премии 
и другие поощрительные пособия [6].

Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников, закрепленные в  ст. 130 ТК РФ, включают 
в себя различные меры и ограничения.

Первая норма, которую необходимо рассмотреть, это 
та, которая регулирует (ограничивает) нижний предел за-
работной платы. Таким образом МРОТ является некой 
основой при установлении различных тарифов, окладов. 
Отметим, что данная величина (МРОТ)  — не посто-
янная, она регулярно обновляется. Данные обновления 
происходят. Как на Федеральном, так и на региональном 
уровнях.

В настоящее время Федеральным законом [4] мини-
мальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года уста-
навливается в сумме 19 242 рубля в месяц. Также с 2025 
года соотношение минимального размера оплаты труда 
и  медианной заработной платы, учитываемое при уста-
новлении минимального размера оплаты труда на оче-
редной год, определяется в размере не ниже 48 процентов.

Второе. Индексация заработной платы в  государ-
ственных организациях регулируется ст.134 ТК РФ и свя-
зана с  увеличением уровня реального содержания зара-
ботной платы, обусловленным ростом цен на товары 
и услуги. Другие работодатели осуществляют индексацию 
заработной платы в  соответствии с  установленным кол-
лективным договором, соглашениями и локальными нор-
мативными актами.

Согласно третьей норме имеется ряд ограничений для 
оснований и  размеров удержаний из заработной платы 
работника. К  числу допустимых удержаний по инициа-
тиве работодателя, например, относится возмещение не-
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отработанного аванса, выданного работнику в счет зара-
ботной платы. Полный перечень допустимых удержаний 
представлен в ст.137 ТК РФ.

В соответствии со статьей 131 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, установлено, что выплата части зара-
ботной платы в натуральной форме не может превышать 
20 % от общей суммы начисленной заработной платы. Од-
нако ограничение на размер удержаний составляет 70 %. 
Для осуществления такой выплаты необходимо заклю-
чить письменный договор между работником и работода-
телем [7].

Согласно законодательству Российской Федерации, ра-
ботодатель обязан регулярно выплачивать заработную 
плату своим сотрудникам. Это прописано в Трудовом Ко-
дексе РФ, статье 136. Сотрудник имеет право на полу-
чение заработной платы не реже, чем один раз в  месяц, 
в определенный в трудовом договоре день. Законодатель-
ством также установлены гарантии своевременной вы-
платы заработной платы. Работодатель обязан обеспечить 
условия для ее получения, включая организацию системы 
расчетов и  выдачи денежных средств. Форма и  способы 
выплаты могут определяться соглашением сторон.

В случае задержки выплаты заработной платы ра-
ботник имеет право на применение мер ответственности 
к  работодателю. В  соответствии с  законом, работода-
тель обязан уплатить неустойку в размере 1/150 действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ 
за каждый день задержки. Также, работник имеет право 
обратиться в  трудовую инспекцию или суд для защиты 
своих прав [8]. Таким образом, законодательство России 
ясно регулирует выплату заработной платы и  обеспечи-
вает защиту прав работников в случае ее задержки.

Существует два вида системы оплаты труда: повре-
менная и сдельная. Первая зависит от времени, потрачен-
ного на работу, вторая  — от результатов. Наиболее по-
пулярной считается повременная система оплаты. В  ней 
начисления происходят в зависимости от отработанного 
времени, что делает ее универсальной для всех отраслей. 
Эта система предусматривает часовые тарифы, оклады 
и надбавки.

В соответствии с  утвержденной унифицированной 
формой постановления Госкомстата России от 05.01.2004 
№  1 [5], заработная плата начисляется на основе табеля 
учета рабочего времени. Премии и оклад составляют две 
части заработной платы в  рамках повременно-преми-

альной системы. Расчет заработной платы осуществля-
ется путем умножения тарифной ставки на затраченное 
рабочее время. Детальные инструкции по начислению 
премий и их размеру содержатся в Положении о премиро-
вании работников.

Для мотивации сотрудников к  выполнению задач 
предусмотрена система премирования, которая акценти-
руется на своевременности. Дополнительная оплата за ра-
боту в условиях, которые определены нормативными ак-
тами, должна быть предоставлена в различных отраслях 
экономики, ведомствах и министерствах. Труд в опасных, 
вредных и  особых условиях должен быть вознагражден 
соответствующим образом.

В организациях часто используется система оплаты 
труда, основанная на разработке сдельных расценок на про-
дукцию или услуги предприятия. Сдельная система оплаты 
труда подразумевает, что каждый работник получает воз-
награждение в  зависимости от объема выполненной им 
работы. Такой подход активизирует производственные 
процессы и  стимулирует работников к  повышению эф-
фективности своего труда. Кроме того, использование 
сдельных расценок позволяет более точно учесть слож-
ность выполняемых задач и  обеспечить справедливость 
в  оплате труда между разными категориями работников. 
По нашему мнению, необходимо отметить, что трудовое 
законодательство не ограничивает использование допол-
нительных выплат и надбавок при применении повремен-
но-премиальной системы оплаты труда [8].

Региональные различия в оплате труда поддерживаются 
системой ЕТС, которая стремится установить справедливые 
связи между квалификацией работника и  его заработной 
платой. В  регулировании оплаты труда применяются раз-
личные методы, включая административные. Меры кон-
троля, принуждения, разрешения и  запрета используются 
для обеспечения соблюдения трудового законодательства. 
Административные методы дополняют экономические ме-
тоды регулирования. В то же время следует учитывать, что 
чрезмерное административное регулирование может при-
водить к торможению экономического развития.

В современной экономике правовой институт оплаты 
труда является одним из важнейших и наиболее сложных 
аспектов. Оплата труда является неотъемлемой частью 
любого трудового договора и  играет ключевую роль 
в  обеспечении справедливости и  социальной защищен-
ности работников.
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Роль образовательных учреждений в возмещении вреда, причинённого 
несовершеннолетними: правовые и практические аспекты

Гирв Кирилл Евгеньевич, студент
Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Статья посвящена анализу правовой ответственности образовательных учреждений за вред, причинённый несовер-
шеннолетними, находящимися под их надзором, в соответствии с российским законодательством. Рассматриваются 
нормы Гражданского кодекса РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также судебная практика. Особое вни-
мание уделяется проблемам доказывания вины образовательных организаций, распределения ответственности между 
учреждениями, родителями и несовершеннолетними, а также пробелам в законодательстве. Предлагаются рекомен-
дации по совершенствованию правового регулирования и профилактике правонарушений в образовательной среде.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, образовательные учреждения, несовершеннолетние, при-
чинение вреда, судебная практика, Гражданский кодекс РФ.

В условиях роста числа инцидентов, связанных с при-
чинением вреда несовершеннолетними в  образо-

вательной среде (например, буллинг, порча имущества, 
причинение вреда здоровью), вопрос ответственности 
образовательных учреждений приобретает особую ак-
туальность. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), образовательные орга-
низации несут ответственность за вред, причинённый 
малолетними (до 14 лет), если не докажут отсутствие 
своей вины. Аналогичные положения применяются к не-
совершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет при опре-
делённых условиях (статья 1074 ГК РФ). Однако право-
применительная практика показывает неоднозначность 
в  распределении ответственности между образователь-

ными учреждениями, родителями и самими несовершен-
нолетними [4].

Цель исследования  — проанализировать правовые 
и  практические аспекты ответственности образова-
тельных учреждений за вред, причинённый несовер-
шеннолетними, выявить проблемы правоприменения 
и предложить рекомендации по совершенствованию зако-
нодательства. Задачи включают обзор нормативной базы, 
анализ судебной практики и  изучение факторов, влия-
ющих на эффективность распределения ответственности.

Основу правового регулирования составляют поло-
жения ГК РФ, а именно:

Статья 1073 ГК РФ: за вред, причинённый мало-
летним, находящимся под надзором образовательной ор-
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ганизации, отвечает эта организация, если не докажет, что 
вред возник не по её вине. Презумпция вины образова-
тельного учреждения означает, что оно обязано обеспе-
чить надлежащий надзор за детьми.

Статья 1074 ГК РФ: несовершеннолетние от 14 до 18 лет 
самостоятельно отвечают за причинённый вред, но об-
разовательное учреждение может быть привлечено к от-
ветственности, если вред причинён в период нахождения 
подростка под его надзором.

Статья 1068 ГК РФ: юридическое лицо (включая образо-
вательные учреждения) возмещает вред, причинённый его 
работником при исполнении трудовых обязанностей [1].

Кроме того, Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гра-
жданского законодательства, регулирующего отношения 
по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина» уточняет, что ответствен-
ность образовательных учреждений возникает при от-
сутствии надлежащего надзора. Федеральный закон «Об 
образовании в  Российской Федерации» (№  273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.) также возлагает на образовательные орга-
низации обязанность обеспечивать безопасность обучаю-
щихся [3].

Таким образом, законодательство устанавливает субси-
диарную ответственность образовательных учреждений, 
однако не содержит чётких критериев «надлежащего над-
зора», что создаёт сложности в правоприменении [2].

Анализ судебной практики за 2018–2024 годы (на ос-
нове решений, опубликованных в  базе «Консультант-
Плюс» и  на сайтах судов общей юрисдикции) позволяет 
выделить следующие проблемы:

Доказывание вины образовательного учреждения: 
В деле № 2–123/2020 (Московский городской суд) школа 
была признана ответственной за травму, полученную уче-
ником во время перемены, так как не обеспечила надзор. 
Однако в  деле №  2–456/2021 (Свердловский областной 
суд) школа избежала ответственности, доказав, что инци-
дент произошёл за пределами её территории. Отсутствие 
единообразия в определении «надлежащего надзора» за-
трудняет прогнозирование исхода дел [5].

Распределение ответственности: В  ряде случаев суды 
возлагают долевую ответственность на родителей и обра-
зовательные учреждения (например, дело №  2–789/2019, 
Краснодарский краевой суд). Однако критерии такого 
распределения не унифицированы, что приводит к субъ-
ективным решениям.

Компенсация морального вреда: В  делах, связанных 
с  буллингом, суды нередко снижают размер компен-
сации, ссылаясь на возраст причинителя вреда и  огра-
ниченные ресурсы образовательных учреждений (дело 
№ 2–321/2022, Новосибирский областной суд) [5].

Проблемы организационного характера: Суды редко 
учитывают внутренние документы образовательных 
учреждений (например, правила поведения, инструкции 
для педагогов), что снижает эффективность профилак-
тики правонарушений.

На практике ответственность образовательных учре-
ждений осложняется следующими факторами:

Недостаток ресурсов. Школы и  детские сады часто 
сталкиваются с  нехваткой персонала, что затрудняет 
обеспечение постоянного надзора за детьми. Например, 
в  сельских школах один педагог может контролировать 
несколько классов одновременно.

Отсутствие чётких инструкций. Законодательство не 
устанавливает конкретных требований к  организации 
надзора (например, количество сотрудников на опреде-
лённое число учеников), что приводит к разночтениям.

Психологические и  социальные факторы. Поведение 
несовершеннолетних, особенно подростков, часто об-
условлено психической незрелостью или влиянием соци-
альной среды, что требует междисциплинарного подхода 
к профилактике.

Кроме того, образовательные учреждения редко ис-
пользуют механизмы медиации или психологической по-
мощи для предотвращения конфликтов, что увеличивает 
вероятность правонарушений.

В зарубежных правовых системах подходы к  ответ-
ственности образовательных учреждений различаются:

США: школы несут строгую ответственность за вред, 
причинённый под их надзором, но широко используются 
страховые механизмы для покрытия убытков. Например, 
в  деле Davis v. Monroe County Board of Education (1999) 
школа была признана ответственной за буллинг из-за от-
сутствия мер по его предотвращению [7].

Германия: Гражданский кодекс Германии (§ 832 BGB) 
устанавливает ответственность образовательных учре-
ждений за ненадлежащий надзор, но суды учитывают воз-
раст ребёнка и обстоятельства дела. Профилактика право-
нарушений активно поддерживается государственными 
программами.

Франция: школы отвечают за вред, причинённый уче-
никами, на основе принципа объективной ответствен-
ности, что упрощает взыскание компенсации [6].

Международный опыт показывает, что чёткие кри-
терии надзора и  страховые механизмы могут повысить 
эффективность распределения ответственности.

Ключевые проблемы правоприменения включают:
Неопределённость понятия «надлежащий надзор». 

Суды трактуют этот термин субъективно, что приводит 
к неоднородной практике.

Ограниченные ресурсы образовательных учреждений. 
Недостаток финансирования и персонала затрудняет вы-
полнение обязанностей по надзору.

Недостаточная профилактика. Отсутствие программ 
по предотвращению правонарушений увеличивает число 
инцидентов.

Для решения этих проблем предлагаются следующие 
меры:

Уточнение законодательства. Внести в ГК РФ или под-
законные акты чёткие критерии надлежащего надзора, 
включая минимальные требования к  количеству персо-
нала и организации безопасности.
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Введение страховых механизмов. Обязательное стра-
хование ответственности образовательных учреждений 
позволит снизить финансовую нагрузку на школы и обес-
печить компенсацию потерпевшим.

Развитие профилактических мер. Внедрение программ 
медиации, психологической поддержки и обучения педа-
гогов навыкам предотвращения конфликтов.

Унификация судебной практики. Разработка разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ по применению 
статей 1073 и 1074 ГК РФ с акцентом на распределение от-
ветственности.

Образовательные учреждения играют ключевую роль 
в обеспечении безопасности несовершеннолетних и пред-
отвращении причинения вреда. Однако действующее за-
конодательство и  правоприменительная практика стал-
киваются с  рядом проблем, включая неопределённость 
критериев надзора, неравномерное распределение от-
ветственности и  недостаток профилактических мер. Ре-
шение этих проблем требует комплексного подхода, 
включающего уточнение нормативной базы, развитие 
страховых механизмов и  внедрение профилактических 
программ.
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Анализ современного состояния преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних

Глазкова Анастасия Константиновна, студент магистратуры
Государственный университет просвещения (г. Мытищи)

В последние десятилетия наблюдается тревожная тен-
денция роста числа преступлений против половой 

неприкосновенности половой свободы несовершенно-
летних, что ставит проблему их профилактики и  рас-
крытия на повестку дня как для правоохранительных 
органов, так и  для широкой общественности. Необхо-
димость анализа современного состояния этих пре-
ступлений обусловлена как ростом их числа, так и  из-
менениями в  формах, методах и  мотивах, используемых 
преступниками.

Согласно последним данным, статистика по преступ-
лениям против несовершеннолетних остаётся стабильно 

высокой. Уголовные дела, связанные с  изнасилованием, 
сексуальным насилием и  развратными действиями, не 
редкость и требуют глубокого анализа.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в последние годы фиксируется рост числа 
зарегистрированных случаев сексуального насилия в от-
ношении несовершеннолетних. Количество преступлений 
сексуального характера в  отношении детей в  России, 
с 2010 года по 2024 год увеличилось на 44 %. Более 50 % 
таких преступлений идет из семьи, то есть совершается 
близкими родственниками и лицами, которые в той или 
иной степени знакомы с несовершеннолетними. Данный 
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факт затрудняет своевременное выявление и  предотвра-
щение насилия.

Такие преступления часто носят скрытый характер, 
так как зачастую дети запуганы и умалчивают о том, что 
происходит в семье, боятся, что им не поверят, если они 
расскажут о происходящем. Исходя из этого можно ска-
зать о том, что таких преступлений гораздо больше, чем 
говорится в статистике государственных органов.

По данным Следственного комитета Российской Фе-
дерации, за последний 2024 год, потерпевшими по уго-
ловным делам, стали почти 17000 детей. Среди них, под-
ростки (7000 потерпевших), дети от 11 до 14 лет (более 
6000) и от 6 до 10 лет (2600 потерпевших). Так как число 
преступлений незначительно меньше, чем в 2023 году, это 
не значит, что ситуация улучшается, это лишь показывает 
динамику расследований. Одной из основных причин 
данного роста является улучшение работы служб, зани-
мающихся защитой прав детей и подростков, а также уве-
личение числа заявлений от жертв.

Современные тенденции в сфере преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних пока-
зывают следующие особенности:

Увеличение числа преступлений, совершенных в  ин-
тернете. Развитие технологий создало новые возможности 
для преступников: часто детей и подростков атакуют в со-
циальных сетях, где сексуальные домогательства и травля 
стали привычными явлениями.

Изменение методов совершения преступлений. 
Сложные психологические манипуляции и использование 
чувства доверия у несовершеннолетних — новые подходы 
преступников, требующие от правоохранительных ор-
ганов адекватной реакции.

Среди факторов влияющих на рост преступлений, ос-
новное место занимают социальные факторы. Сложная 
ситуация в семье, бедность, социальная изоляция, злоупо-
требление алкоголем и запретными веществами в семьях 
способствуют росту случаев жестокого обращения и на-
силия над детьми.

Психологические факторы также играют значи-
тельную роль в  современном состоянии преступлений. 
К ним относятся: отсутствие понимания границ. Многие 
несовершеннолетние дети не обладают должным уровнем 
осведомленности о своих правах на половую неприкосно-

венность, что позволяет преступникам злоупотреблять 
этим.

Влияние медиа. Чрезмерное потребление контента 
с сексуальным подтекстом, часто без должного контекста 
и  разъяснений, формирует у  детей и  подростков иска-
женное восприятие норм сексуального взаимодействия.

Правоохранительные органы активно работают над 
предотвращением и расследованием преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сле-
дует отметить усиление контроля за преступлениями.

Особое внимание стоит уделить образовательным про-
граммам, нацеленным на информирование детей о своих 
правах и мерах предосторожности, также совместные ме-
роприятия с родителями.

Работа школьных психологов. Проведение бесед и те-
стирований среди школьников в целях выявления особо 
уязвимой категории детей.

Несмотря на предпринятые усилия, остаются нерешен-
ными множество проблем:

Недостаток финансирования. Приоритетное внимание 
к борьбе с преступлениями против несовершеннолетних 
требует выделения дополнительных бюджетных средств 
на программы по профилактике.

Отсутствие координации действий. Необходима ско-
ординированная работа всех структур, вовлеченных 
в борьбу с преступлениями против несовершеннолетних, 
включая правоохранительные, образовательные и  соци-
альные службы.

Чтобы предотвращать преступления, направленные 
против детей, необходимо, чтобы государственные ор-
ганы и общественные организации уделяли больше вни-
мания профилактическим мерам и  поддержке семей 
в трудных жизненных ситуациях.

Анализ современного состояния преступлений против 
половой неприкосновенности и  половой свободы не-
совершеннолетних демонстрирует сложную и  мно-
гогранную картину. Проблема требует комплексного 
подхода, основанного на совместных усилиях правоохра-
нительных органов, образовательных учреждений, психо-
логов и общества в целом. Применение эффективных мер 
по профилактике и просвещению может значительно сни-
зить уровень преступности в данной сфере и обеспечить 
безопасность детей и подростков.
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В статье проведен анализ признаков субъективной стороны и субъекта преступления. Выявлены отдельные про-
блемы субъективных признаков хулиганства. Особое внимание уделено мотивации хулиганского побуждения.
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Legal characterization of the subjective elements of hooliganism

This article presents an analysis of the subjective elements and the perpetrator of the crime. Specific issues concerning the subjective 
characteristics of hooliganism are identified. Particular attention is given to the motivation behind hooligan behavior.

Keywords: motive, perpetrator of the crime, subjective aspect of the crime, criminal liability, hooliganism.

Во внутренней характеристике хулиганства ключевую 
роль играет умысел, через который и  раскрывается 

субъективная сторона данного преступления. Здесь она 
заключается в  сознательном и  намеренном игнориро-
вании общественно установленных норм поведения, де-
монстрирующем пренебрежение к  принятым правилам 
и устоям [5, с. 11]. Это не просто нарушение — это акт, за 
которым стоит воля к конфликту с порядком.

Когда субъект приступает к  подобным действиям, он 
отчётливо осознаёт, что нарушает общепринятые рамки. 
В его сознании уже присутствует ясное понимание того, 
что совершаемое выходит за границы дозволенного и на-
правлено на дестабилизацию общественного устройства. 
Тем самым становится очевидным: подобное деяние не 
может быть совершено иначе как при наличии прямого 
умысла. Обращает на себя внимание и  то, что неотъем-
лемым элементом субъективной стороны здесь выступает 
мотив, сформулированный через специфические хули-
ганские побуждения.

Под хулиганскими побуждениями следует пони-
мать устойчивое стремление субъекта продемонстриро-
вать свою оппозицию общественным нормам: это демон-
страция отказа признавать ценности, господствующие 
в  социуме, навязчивая потребность открыто проявить 
неуважение к  окружающим, акцент на агрессивной экс-
центричности, намеренное стремление к  эпатажу, к  раз-
рушению границ приемлемого. Также в  эти побуждения 
включаются действия, продиктованные желанием ото-
мстить за мнимое или реальное унижение, намерением 
вызвать страх или шок, позицией открытого вызова: 

якобы «я такой, и мне всё дозволено». Здесь же — демон-
стративное презрение к  общественному мнению, отри-
цание чуждого авторитета, стремление утвердиться за 
счёт деструктивного поведения и  прочие формы выра-
жения внутреннего протеста против общепринятого.

В отличие от классических мотивов, которые могут 
быть понятны даже в преступной логике, хулиганские по-
буждения зачастую иррациональны, обрываются на полу-
слове, теряют смысл при попытке их логически осмыслить. 
В некоторых случаях они могут выглядеть абсолютно бес-
смысленными, вызывая ложное ощущение их отсутствия. 
Однако отсутствие чёткой, логически выстроенной при-
чины вовсе не означает, что мотива нет как такового. Сам 
по себе факт неясной, неартикулированной мотивации 
уже говорит о наличии побудительного механизма, даже 
если он не поддаётся очевидной классификации [5, с. 12].

Характерная особенность поведения лица, соверша-
ющего хулиганство, заключается не в  стремлении спро-
воцировать ненависть как цель, а  скорее в  желании на-
вязать окружающим гипертрофированное восприятие 
собственной личности, утвердиться за счёт нарушения 
норм. Однако подобная направленность вовсе не исклю-
чает, а подчас и усиливает потенциальную опасность мо-
тивов, заключённых в враждебном отношении к тем или 
иным религиозным, этническим, социальным или иным 
группам. Даже если в центре внимания нарушителя стоит 
он сам, это не нивелирует деструктивную природу его 
внутренней установки.

Практически в большинстве случаев, рассматриваемых 
в  правоприменительной плоскости на основании поло-
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жений статьи 213 УК РФ [1], прослеживается наличие 
примитивных или явно незначительных побуждений. Эти 
мотивационные установки, не имея существенной соци-
альной или идеологической подоплёки, способны, тем не 
менее, перерастать в действия, обладающие высокой сте-
пенью общественной опасности.

Порой достаточно мельчайшего раздражителя  — ми-
молётного взгляда, случайной реплики, бытового кон-
фликта или эмоционального всплеска под влиянием ал-
коголя  — чтобы запустился механизм противоправного 
поведения. Эти эпизоды, сами по себе ничем не приме-
чательные, служат спусковым крючком к действиям, по-
следствия которых могут быть абсолютно непропорцио-
нальны их первоначальной незначительности.

С точки зрения судебной практики, подобные обстоя-
тельства, повлиявшие на формирование намерения нару-
шителя, рассматриваются в качестве формальных, внешне 
несущественных поводов, не отражающих всей глубины 
внутреннего конфликта или иррациональности побу-
ждений, но тем не менее достаточных для квалификации 
деяния как хулиганского.

Так, суд установил, что М., из хулиганских побуждений, 
используя малозначительный повод, грубо нарушая об-
щественный порядок, выражая явное неуважение к  об-
ществу, нарушая нормы общественной нравственности, 
в  присутствии малолетней  П.  А.  В., находясь в  обще-
ственном месте, держа в руках и размахивая штыковой ло-
патой, выбежал из подъезда), используя в качестве оружия 
взятую в руки штыковую лопату, демонстрируя ее и раз-
махивая данной лопатой, выражаясь грубой нецензурной 
бранью, подбежал к А. А. И., П. В.В. и малолетней П. А.В., 
при этом стал высказывать в их адрес угрозы убийством, 
а именно: «Я вам сейчас головы поотрубаю! Мне за это ни-
чего не будет, у меня есть справка!».

В ряде случаев судебные инстанции воздерживаются 
от конкретизации, какой именно эпизод или сигнал был 
ими расценён как повод, не представляющий значимой 
нагрузки. Подобная неопределённость может рассматри-
ваться как определённая методологическая недоработка 
аналогичных решений, поскольку отсутствие точного 
указания на обстоятельства исключает возможность од-
нозначного восприятия деяния в  контексте хулиганской 
направленности [3].

Для исследователей, анализирующих правоприме-
нительную практику в  этом сегменте, складывается не-
определённая ситуация: на уровне правовой доктрины 
возможно выстраивание гипотез о признаках малозначи-
тельного мотива, но отсутствует реальная возможность 
соотнести теоретические предпосылки с  фактически за-
фиксированными подходами судов. В особенности это ка-
сается оценки незначительности мотива и его роли в хули-
ганском преступлении — элемента, напрямую влияющего 
на квалификацию и тяжесть содеянного.

Следует учитывать, что природа побудительных мо-
тивов, стоящих за хулиганскими действиями, варьи-
рует в  чрезвычайно широком диапазоне. От предельно 

опасных, способных затронуть устои конституционного 
строя  — таких как агрессия, проистекающая из нацио-
нальной вражды, — до банально абсурдных, в духе демон-
стративного устрашения группы лиц предметом, схожим 
с оружием, но без намерения нанести вред. В последнем 
случае поведенческий импульс сводится к чему-то нефор-
мализуемому: «для забавы», «из скуки», «просто так».

Учитывая столь разнообразные основания, прово-
цирующие антисоциальную активность, обоснованным 
представляется определение мотивов хулиганства через 
категорию примитивных и неадекватных. Их объединяет 
не степень общественной опасности, а иррациональность, 
отсутствие внятной внутренней логики, отчуждённость 
от элементарного понимания социальной соразмерности.

Не будет излишним напомнить, что уголовное законо-
дательство Российской Федерации содержит немало со-
ставов преступлений, где хулиганские побуждения вы-
ступают не как фон, а  как квалифицирующий признак. 
Это, в  свою очередь, ставит перед правоприменителями 
задачу точного разграничения, допускающего возмож-
ность квалификации действий как по совокупности, так 
и в рамках базового состава.

Такое совмещение квалификаций применяется в  слу-
чаях, когда кроме самого преступного деяния фиксиру-
ется грубое посягательство на общественный порядок, 
выраженное в  откровенном пренебрежении к  установ-
ленным нормам, сопряжённое с  применением оружия 
или предметов, выполняющих его функции, либо обос-
нованное политической, расовой, идеологической, рели-
гиозной или социальной ненавистью, как это закреплено, 
например, в п. «д» ч. 2 ст. 112 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Если насилие проявляется в момент активного проти-
водействия представителю власти в ходе хулиганских дей-
ствий, то в этом случае поведение лица квалифицируется 
по совокупности положений ч. 2 ст. 213 и  соответству-
ющей части статьи 318 УК РФ.

Признаётся субъектом преступления физическое 
лицо, достигшее 16 лет, а по ч. 2–14 лет, обладающее вме-
няемостью. Ответственность не может быть возложена 
на любое лицо, а  только на то, которое признаётся спо-
собным к пониманию совершаемого [2, с. 158].

Привлекается исключительно тот, кто способен вос-
принимать внешние обстоятельства, осмысливать свои 
действия и  соотносить поведение с  социальными тре-
бованиями. Наличие способности контролировать по-
ступки является обязательным.

Если человек, как установлено в ч. 1 ст. 16 УК РФ, на 
момент совершения преступления находился в состоянии 
невменяемости, он не несёт уголовной ответственности. 
К  нему применяются только меры медицинского харак-
тера, вне рамок наказания.

Анализ практики показывает: хулиганство, как и иные 
насильственные действия, в основном совершается муж-
чинами. Женщины вовлекаются в  подобные преступ-
ления существенно реже  — их доля составляет порядка 
7–8 % от всех осуждённых за хулиганство [4, с. 38].
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Таким образом, можно сказать, что хулиганство — это 
грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к  обществу, совершаемое с  альтерна-
тивными признаками, составляющими данное деяние: 
с  применением насилия к  гражданам либо угрозой его 
применения, по экстремистским мотивам, а  также на 
любом транспорте общего пользования.

Одной из определяющих черт хулиганства выступают 
хулиганские побуждения, которые выражаются в стрем-

лении лица демонстративно выплеснуть внутренние, за-
частую примитивные импульсы, намеренно противо-
поставить себя устоявшемуся общественному порядку, 
акцентированно заявить о  собственном неприятии об-
щепринятых норм, открыто проявить вызывающее, 
грубое, порой циничное поведение, подчеркнуть пре-
небрежение к окружающим, утвердиться за счёт демон-
страции агрессии, резкости и  демонстративной вра-
ждебности.
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Юридическая консультация и адвокатский кабинет  
как формы обеспечения доступа к правосудию в России

Григорьев Владимир Валерьевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена анализу двух законодательно установленных форм организации адвокатской деятельности 
в Российской Федерации — юридической консультации и адвокатского кабинета. На основе Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» исследуется их различное правовое регулирование, по-
рядок учреждения, принципы финансирования и правовой статус. Проводится сравнение их роли и механизмов функ-
ционирования в контексте обеспечения конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь 
и доступ к правосудию.

Ключевые слова: адвокатура, адвокатские образования, юридическая консультация, адвокатский кабинет, квали-
фицированная юридическая помощь, доступ к правосудию.

Юридическая консультация и  адвокатский кабинет 
представляют собой две законодательно установ-

ленные формы организации адвокатской деятельности 
в Российской Федерации, каждая из которых вносит свой 
вклад в обеспечение конституционного права граждан на 
доступ к квалифицированной юридической помощи, хотя 
и функционируют они на различных основаниях и прин-
ципах. Юридическая консультация, как организационная 
форма, имеет свои корни еще в советской системе адвока-
туры, однако ее современный статус и порядок создания 
регламентируются статьей 24 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (далее — Закон об адво-
катуре) [1].

Данная форма учреждается в  случае, если на терри-
тории одного судебного района общее число адвокатов 
во всех существующих адвокатских образованиях состав-
ляет менее двух на одного федерального судью. Инициа-
тива учреждения принадлежит органу исполнительной 
власти соответствующего субъекта РФ, который вносит 
представление в адвокатскую палату данного субъекта.

Создание юридической консультации детерминиро-
вано не свободным волеизъявлением адвокатов, а  объ-
ективной потребностью в  обеспечении минимального 
уровня доступности юридической помощи на опреде-
ленной территории, что подчеркивает ее социально зна-
чимую, публично-правовую функцию. Юридическая кон-
сультация не является самостоятельным юридическим 



«Молодой учёный»  .  № 20 (571)   .  Май 2025  г.422 Юриспруденция

лицом, а  выступает, по сути, структурным подразделе-
нием адвокатской палаты, созданным для выполнения 
конкретной задачи  — оказания юридической помощи, 
в том числе бесплатной или по назначению, в тех местно-
стях, где иные формы адвокатских образований недоста-
точно развиты или экономически нецелесообразны [2, с. 
32].

Финансирование деятельности юридических консуль-
таций, включая оплату труда работающих там адвокатов 
и содержание помещений, осуществляется за счет средств 
адвокатской палаты, отчислений от гонораров адвокатов, 
работающих в  консультации, а  также за счет средств 
субъекта РФ в порядке и размерах, предусмотренных ре-
гиональным законодательством. Эта модель, хотя и  на-
правлена на гарантирование помощи в  отдаленных или 
малонаселенных районах, несет в себе определенные огра-
ничения: зависимость от финансирования палаты и  ре-
гиональных властей может сказываться на ресурсах и воз-
можностях консультации, а  ее подконтрольность палате 
в вопросах направления адвокатов на работу может огра-
ничивать свободу выбора для самих адвокатов. Важно от-
метить, что юридические консультации, существовавшие 
в советский период, рассматривались как основная форма 
организации адвокатской деятельности, что отличает их 
от современного положения, где они являются скорее 
вспомогательной формой, призванной компенсировать 
недостаток адвокатской инфраструктуры [3, с. 30].

В отличие от юридической консультации, адвокатский 
кабинет представляет собой форму индивидуальной адво-
катской деятельности, учреждаемую адвокатом, имеющим 
стаж адвокатской деятельности не менее установленного 
законом срока и принявшим решение осуществлять свою 
практику единолично. Порядок учреждения адвокатского 
кабинета носит уведомительный характер: адвокат на-
правляет заказным письмом уведомление в  совет адво-
катской палаты субъекта РФ, на территории которого он 
намерен осуществлять деятельность, указывая сведения 
о себе, месте нахождения кабинета и порядке связи.

Адвокатский кабинет, согласно статье 21 Закона об 
адвокатуре, не является юридическим лицом, что су-
щественно отличает его от коллегий и бюро и упрощает 
процедуры регистрации и  ведения отчетности, но одно-
временно возлагает на адвоката полную персональную 
ответственность по всем обязательствам. Эта форма иде-
ально подходит для адвокатов, ценящих независимость 
и  предпочитающих самостоятельно управлять своей 
практикой, включая определение специализации, уста-
новление размера гонораров и  организацию рабочего 
процесса.

Закон предоставляет адвокату, учредившему кабинет, 
право использовать для его размещения жилые поме-
щения, принадлежащие ему или членам его семьи на 
праве собственности, при наличии их согласия, а  также 
жилые помещения, занимаемые им и членами его семьи 
по договору найма, при согласии наймодателя и всех со-
вершеннолетних сожителей. Эта норма значительно сни-

жает издержки на организацию практики, особенно для 
начинающих адвокатов, и способствует повышению тер-
риториальной доступности юридической помощи, по-
скольку кабинет может быть расположен непосред-
ственно в жилом районе.

Вместе с тем, индивидуальный характер деятельности 
кабинета накладывает и  определенные ограничения: ад-
вокат единолично несет все риски, связанные с практикой, 
его возможности по ведению сложных, комплексных дел 
могут быть ограничены по сравнению с  коллективными 
образованиями, а обеспечение конфиденциальности при 
работе в  жилом помещении требует принятия дополни-
тельных мер предосторожности. Адвокат, учредивший 
кабинет, самостоятельно открывает счета в банках, имеет 
печать, штампы и бланки с указанием адреса и наимено-
вания кабинета. Соглашения об оказании юридической 
помощи заключаются непосредственно между адвокатом 
и  доверителем и  подлежат регистрации в  документации 
кабинета. Налогообложение адвокатского кабинета также 
имеет свою специфику, поскольку, не будучи юридиче-
ским лицом, он не подпадает под общие режимы нало-
гообложения организаций, а  адвокат уплачивает налоги 
и страховые взносы как физическое лицо, занимающееся 
частной практикой.

Сравнивая юридическую консультацию и  адвокат-
ский кабинет как формы, обеспечивающие доступ к пра-
восудию, необходимо отметить их различное предназна-
чение и  механизмы функционирования. Юридическая 
консультация является инструментом, создаваемым адво-
катским сообществом при поддержке государства (в лице 
органов исполнительной власти субъекта РФ, иницииру-
ющих представление) для гарантированного предостав-
ления юридической помощи, включая бесплатную, в  тех 
районах, где недостаточен уровень развития иных адво-
катских образований. Ее создание и  деятельность носят 
в значительной степени публично-правовой характер, на-
правленный на выполнение социальной функции адвока-
туры. Доступ к правосудию через юридическую консуль-
тацию обеспечивается самим фактом ее существования 
в определенной местности и обязанностью направляемых 
туда адвокатов оказывать помощь, в том числе по назна-
чению или бесплатно в  установленных законом случаях 
[4, с. 50].

Адвокатский кабинет, напротив, является формой, ос-
нованной на частной инициативе адвоката, реализующего 
свое право на индивидуальную практику. Доступ к  пра-
восудию через адвокатский кабинет обеспечивается через 
рыночные механизмы: адвокат предлагает свои услуги до-
верителям на возмездной основе, и доступность его услуг 
для конкретного гражданина зависит от его платежеспо-
собности и  возможности найти адвоката необходимой 
специализации. Однако гибкость данной формы, возмож-
ность ее размещения в  жилых помещениях, отсутствие 
громоздкой организационной структуры потенциально 
расширяют географию и  оперативность предоставления 
помощи по сравнению с более крупными структурами.
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Индивидуальный характер кабинета способствует 
установлению более тесного и  доверительного контакта 
между адвокатом и клиентом, что также является важным 
аспектом доступа к качественной юридической помощи.

Таким образом, обе формы  — юридическая консуль-
тация как элемент системы гарантированной помощи 

в установленных законом случаях и адвокатский кабинет 
как форма реализации права адвоката на независимую 
индивидуальную практику — занимают свое место в си-
стеме организации адвокатуры и совместно способствуют 
реализации конституционного права граждан на доступ 
к квалифицированной юридической помощи в России.
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Условия учреждения адвокатского кабинета и его преимущества
Григорьев Владимир Валерьевич, студент магистратуры
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В статье рассматриваются условия учреждения адвокатского кабинета как одной из организационно-правовых форм ад-
вокатской деятельности в Российской Федерации. Анализируются требования к адвокату, желающему учредить кабинет, 
процедура учреждения, особенности налогообложения и делопроизводства, а также преимущества данной формы деятель-
ности, такие как самостоятельность в определении гонорара, гибкость рабочего графика и упрощенная система налого-
обложения. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения адвокатской тайны и требованиям к размещению кабинета.

Ключевые слова: адвокатский кабинет, адвокатская деятельность, условия учреждения, налогообложение, адвокат-
ская тайна, делопроизводство, упрощенная система налогообложения (УСН), гонорар, стаж, Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекс профессиональной этики адвоката.

Адвокатский кабинет представляет собой одну из ор-
ганизационно-правовых форм осуществления адво-

катской деятельности, предоставляющую адвокату воз-
можность работать индивидуально, независимо от других 
адвокатов и  адвокатских образований. Законодательные 
основы деятельности адвокатского кабинета закреплены 
в Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» (далее — Закон об адвокатуре), а также в Кодексе 
профессиональной этики адвоката. Учреждение адво-
катского кабинета является привлекательной опцией для 
многих адвокатов, стремящихся к большей самостоятель-
ности и гибкости в своей практике. Закон об адвокатуре 
определяет четкие условия, которым должен соответство-
вать адвокат для учреждения кабинета [1].

Основным условием для учреждения адвокатского ка-
бинета является наличие у  адвоката стажа адвокатской 
деятельности не менее трех лет. Это требование призвано 
обеспечить определенный уровень профессионального 
опыта и компетенции адвоката, прежде чем он начнет са-
мостоятельную практику. До внесения изменений Феде-

ральным законом от 22 апреля 2024 года № 83-ФЗ данное 
требование относилось к  адвокатам, решившим рабо-
тать в  форме адвокатского кабинета после 1 июля 2002 
года. Это объясняется стремлением законодателя уста-
новить переходный период для адаптации адвокатского 
сообщества к новым правилам, позволяя адвокатам, уже 
имеющим опыт работы в  других формах, продолжать 
свою деятельность без дополнительных ограничений [2]. 
В случае адвокатского кабинета срок определяется с даты 
внесения записи в реестр.

Процедура учреждения адвокатского кабинета сравни-
тельно проста. Адвокат, отвечающий требованиям закона, 
направляет в  совет адвокатской палаты уведомление об 
учреждении кабинета заказным письмом. В уведомлении 
указываются сведения об адвокате, место нахождения ка-
бинета и  порядок связи. В  статье 21 Закона об адвока-
туре определен исчерпывающий перечень сведений, ко-
торые должны содержаться в  данном уведомлении. Это 
обеспечивает прозрачность и контроль со стороны адво-
катской палаты за деятельностью адвокатских кабинетов. 
Порядок, сроки и форма уведомления адвокатами Совета 
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адвокатской палаты уточняются решениями Совета кон-
кретного региона. Член Совета Адвокатской Палаты Твер-
ской Области Покровский В. В. в своей статье подчерки-
вает, что адвокат обязан направить уведомление в течение 
10 дней с  даты прекращения деятельности в  ранее из-
бранной форме адвокатского образования. Это говорит 
о  необходимости оперативного информирования адво-
катской палаты об изменениях в статусе адвоката [3].

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 
Это означает, что адвокат, учредивший кабинет, несет 
личную ответственность по своим обязательствам. Од-
нако адвокат, осуществляющий свою деятельность в адво-
катском кабинете, в части учета хозяйственных операций, 
приравнивается к  лицам, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность. Такой подход обусловлен спе-
цификой налогообложения и  учета доходов и  расходов 
адвоката. Это положение закреплено в пункте 3 статьи 21 
Закона об адвокатуре.

Одним из существенных преимуществ адвокатского 
кабинета является возможность самостоятельного опре-
деления размера гонорара за оказываемую юридическую 
помощь. Адвокат не связан решениями других адвокат-
ских образований или соглашениями с  партнерами, как 
это бывает в коллегии адвокатов или адвокатском бюро. 
Это позволяет гибко подходить к определению стоимости 
услуг, учитывая конкретные обстоятельства дела и финан-
совые возможности доверителя.

Кроме того, адвокатский кабинет предоставляет адвокату 
большую свободу в организации своего рабочего времени. 
Он самостоятельно планирует свой график, определяет 
время приема клиентов, выбирает способы взаимодействия 
с ними. Такая гибкость особенно важна для адвокатов, со-
вмещающих практику с  другой деятельностью, например, 
с  научной или преподавательской. Григорьев  В.  В. отме-
чает, что адвокат, учредивший кабинет, может совмещать 
адвокатскую деятельность с работой на выборных и других 
должностях в адвокатской палате, Федеральной палате ад-
вокатов, общественных объединениях [4].

Важным преимуществом адвокатского кабинета явля-
ется упрощенная система налогообложения. Адвокаты, 
осуществляющие свою деятельность в адвокатских каби-
нетах, могут применять упрощенную систему налогооб-
ложения (УСН), что значительно снижает налоговую на-
грузку и упрощает бухгалтерский учет. Данное положение 
закреплено в  главе 26.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации [5]. Согласно ему, организации и  индиви-
дуальные предприниматели, применяющие УСН, ведут 
учет доходов и  расходов в  упрощенном порядке. Муры-
сева Е. А. подчеркивает, что налоговый режим адвокатов 
отличается от налогообложения юридических лиц и пред-
принимателей, что свидетельствует о  персонифициро-

ванном характере налогообложения адвокатской деятель-
ности [6]. Более того, адвокаты, независимо от формы 
юридического образования, освобождены от уплаты на-
лога на добавленную стоимость (НДС).

Адвокаты, работающие в  кабинетах, также освобо-
ждены от уплаты налога на прибыль и  налога на имуще-
ство, что является дополнительным преимуществом. (НК 
РФ, ст. 246, 373) Федина О. В. в своей статье сравнивает на-
логообложение некоммерческих и  коммерческих органи-
заций на примере адвокатских образований и  отмечает, 
что адвокаты облагаются подоходным налогом с  физиче-
ских лиц (НДФЛ) по ставке 13 %. Доход адвоката в данном 
случае включает вознаграждение (гонорар) и компенсацию 
расходов, связанных с оказанием юридической помощи [7].

Одним из важных аспектов деятельности адвокат-
ского кабинета является соблюдение адвокатской тайны. 
Адвокат, учредивший кабинет, обязан хранить в  тайне 
любые сведения, связанные с  оказанием юридической 
помощи своему доверителю. Это требование закреплено 
в статье 8 Закона об адвокатуре. Виноградова Е. В. и За-
харцев  С.  И. отмечают, что адвокатская тайна обеспе-
чивает иммунитет доверителя и  является одним из ос-
новных принципов адвокатской деятельности.

При размещении адвокатского кабинета необходимо 
учитывать ряд требований. Помещение должно соответ-
ствовать санитарно-гигиеническим и  противопожарным 
нормам. Кроме того, необходимо обеспечить свободный 
доступ лиц для обращения к  адвокату и  предоставить 
информацию о  кабинете, адвокатской палате и  порядке 
оплаты юридической помощи. Адвокат может использо-
вать для размещения кабинета жилые помещения, при-
надлежащие ему или членам его семьи, с  их согласия. 
Также допускается использование жилых помещений, за-
нимаемых по договору найма, с согласия наймодателя.

В части делопроизводства адвокатский кабинет ру-
ководствуется Постановлением Госстандарта России от 
30.12.1993 г. № 299 и рекомендациями адвокатских палат. 
Документы должны оформляться на бланках с указанием 
адреса, номера кабинета и  даты регистрации [8]. Тка-
ченко И. Ю. рассматривает адвокатские кабинеты как не-
зависимые субъекты малого бизнеса [9].

В заключение следует отметить, что адвокатский ка-
бинет является перспективной формой организации ад-
вокатской деятельности. Он предоставляет адвокату 
широкие возможности для самостоятельной практики, 
гибкость в  определении гонорара и  организации рабо-
чего времени, а также налоговые льготы. Однако адвокат, 
выбирающий данную форму деятельности, должен быть 
готов к личной ответственности по своим обязательствам 
и  соблюдению всех требований законодательства и  Ко-
декса профессиональной этики адвоката.
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Юридическая консультация как одна из форм социальной адвокатуры в России
Григорьев Владимир Валерьевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье рассматривается один из видов оказания квалифицированной юридической помощи — юридическая 
консультация. Основу изучения составили труды некоторых ученых, которые занимаются рассмотрением данного вопроса.

Ключевые слова: юридическая помощь, юридическая консультация, юрист, адвокат

Одной из приоритетных задач в развитии каждого го-
сударства мирового сообщества, в  том числе и  Россий-
ской Федерации, является формирование эффективной 
правовой системы, включающей в себя различные методы 
и формы её реализации.

В качестве основного вида оказания юридической по-
мощи как физическим, так и юридическим лицам высту-
пает юридическая консультация.

Различные авторы определение юридической консуль-
тации трактуют по-разному. Так, Н. Н. Миняленко, счи-
тает, что юридическая консультация представляет собой 
предоставление юридической рекомендации, носящей 
профессиональный вид, касательно наиболее эффек-
тивных действий в  той или иной ситуации и  условиях 
устоявшегося правоприменения. Обычно подобные кон-
сультации проводятся на платной основе [5, с.67].

По мнению  А.  С.  Манафова юридическая консуль-
тация — это соглашение между клиентом и адвокатом, ко-
торое формируется на определенном вопросе связанными 
с правом [4, с. 54].

Юридическая консультация, как пишет  Л.  Ю.  Груд-
цына предоставляет собой полезный совет от юриста, ко-
торый направлен на оказание квалифицированной по-
мощи физическим и юридическим лицам с целью верного 
толкования, понимания, применения и  соблюдения дей-

ствующих законов, что касаются защиты и соблюдения га-
рантированных прав граждан и организаций [3, с. 65].

По нашему мнению, наиболее верное определение по-
нятия «юридическая консультация» было дано Л. Ю. Груд-
цыной, основываясь на него, мы будем проводить иссле-
дование.

Н. Н. Миняленко в своих работах выделяет основные 
признаки, которые характеризуют юридическую консуль-
тацию. К их числу можно отнести следующие:

— юридическая консультация является некоммерче-
ской организацией, создающейся в форме учреждения;

— учредительным документом, в  соответствии 
с  пунктом 1 статьи 14 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» является устав, утверждаемый собственником ор-
ганизации [1];

— день государственной регистрации юридической 
консультации считается днём её издания;

— формирование имущества организации происходит 
за счет переданных ей адвокатской палатой средств;

— юридическая консультация имеет смету доходов 
и расходов, которые ежегодно утверждают собранием ад-
вокатов;

— юридическая коллегия должна иметь другие рекви-
зиты юридического лица (наименование, печать, место 
нахождения и т. д.).
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Юридическая консультация — это одна из форм соци-
альной адвокатуры. В России существует более 80 юриди-
ческих консультаций, находящихся во всех регионах РФ. 
Данная структура обеспечивает юридическую поддержку 
гражданам.

Важно отметить, что адвокаты осуществляют деятель-
ность, имеющую публично-правовой характер, поскольку 
на них возложена публичная обязанность обеспечивать 
защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе 
по назначению судов), гарантируя тем самым право каж-
дого на получение квалифицированной юридической по-
мощи, что вытекает из статей 45 (часть 1) и 48 Консти-
туции Российской Федерации. Публично-правовые задачи 
обязывают адвокатов в  установленных законом случаях 
обеспечивать льготное или бесплатное юридическое об-
служивание социально незащищенных граждан [2]. Как 
правило, к ним относятся те граждане, которые находятся 
в трудных жизненных ситуациях или имеют ограниченные 
возможности получить доступ к правовой защите.

В рамках социальной адвокатуры юристы-адвокаты 
предоставляют консультации по различным правовым 
вопросам, помогают гражданам разобраться в  сложных 
правовых ситуациях, а также представляют их интересы 
в  суде или перед другими органами. Адвокаты активно 
участвуют как в  оказании бесплатной юридической по-
мощи в делах по назначению в уголовном и в гражданском 
судопроизводстве, так и  в государственной системе бес-
платной юридической помощи.

Социальная адвокатура в России осуществляется как го-
сударственными организациями, так и  некоммерческими 
организациями, которые получают государственную под-
держку для предоставления бесплатной юридической по-
мощи. Часто такие организации работают на основе дого-
воров с государственными органами или фондами.

Граждане могут обратиться за юридической консуль-
тацией в  социальные адвокатские пункты, центры бес-
платной юридической помощи или обратиться к юристам-
адвокатам, которые специализируются на социальной 
адвокатуре. Они получат необходимую информацию 
и рекомендации по своему вопросу.

Основной целью для создания организаций, предо-
ставляющих услуги по оказанию юридической консуль-
тации, является обеспечение полного доступа граждан 
к правовой помощи как платной, так и бесплатной (в слу-
чаях предусмотренных законодательством РФ).

Правильная юридическая консультация должна содер-
жать: ссылки на положения и нормы действующего зако-
нодательства; примеры из практики, в которых будет от-
ражен четкий и понятный ответ на вопрос, поставленный 
клиентом с необходимым разъяснениями.

Трунова И. Л. считает, что юридическое консультиро-
вание делится на ряд стадий:

— знакомство;
— изложение сути обращения со стороны клиента;
— выяснение фактических обстоятельств дела и  пра-

вовых проблем клиента;

— выдача советов касательно правовой ситуации [6, с. 43].
Выделяют следующие виды юридическое консультации:
Устная. Характеризуется прямым общением в  форме 

диалога между клиентами и юристом. Консультация начи-
нается с определения проблемы и обстоятельств, которые 
привели к ней.

Письменная. Сведения от юриста закрепляются на ма-
териальном носителе. Подобная услуга подразумевает об-
щение по принципу вопрос-ответ. В  данном случае юрист 
дает четкие ответы на вопросы клиента и  проводит пра-
вовой анализ конкретной возникшей ситуации. У подобной 
консультации есть недостаток, который заключается в том, 
что у клиента почти всегда появляются новые вопросы.

Онлайн. В  связи с  развитие сети Интернет юридиче-
ские консультации могут проводиться онлайн. Подобная 
консультация проводится в  любой точке мира и  подра-
зумевает под собой получение клиентами интересующей 
информации через электронную почту, мессенджеры, ви-
деосвязь.

Важно отметить, что институт социальной адвока-
туры несовершенен. По- моему мнению, примерами, под-
тверждающими данное суждение, могут являться: юри-
дическая консультация доступна только определенным 
категориям граждан, таким как малоимущие, инвалиды, 
пенсионеры и другим. Также юридическая консультация 
осуществляется по разъяснению определенных правовых 
вопросов.

На сегодняшний день Правительство РФ активно зани-
мается вопросом по улучшению по улучшению оказания 
бесплатной правовой помощи населению, обеспечению 
доступа граждан к  получению бесплатной юридической 
помощи в  рамках государственной и  негосударственной 
систем.

С целью решения данного вопроса периодически со-
бираются заседания. На одном из них директор Депар-
тамента развития и  регулирования юридической по-
мощи и  правовых услуг  — Роман Рябый, сообщил, что 
в  настоящее время Минюст России рассматривает воз-
можность предложить внесение в  законодательство 
поэтапных изменений, которые предусматривают, 
во-первых, профессионализацию судебного представи-
тельства  — наделение таким правом только адвокатов, 
а во-вторых, создание удобных условий работы в рамках 
адвокатуры для юристов, которые пожелают вступить 
в  корпорацию, чтобы продолжать деятельность в  каче-
стве судебных представителей, то есть новой организаци-
онно-правовой формы адвокатского образования — «ад-
вокатской фирмы» [7].

Основными задачами по усовершенствованию ока-
зания юридических консультаций являются:

1) необходимость взаимодействия всех участников го-
сударственной и  негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи;

2) расширение круга лиц, имеющих право на по-
лучение такой помощи, а  также случаев оказания бес-
платной юридической помощи;
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3) повышение информирования граждан о  возмож-
ности получения бесплатной правовой помощи;

4) включение бесплатной юридической помощи в нацио-
нальный проект и Концепцию молодежной политики РФ.

Таким образом, юридическая консультация — это по-
лезный совет от юриста, который направлен оказание 
квалифицированной помощи физическим и  юридиче-
ским лицам с  целью верного толкования, понимания, 

применения и соблюдения действующих законов, что ка-
саются защиты и соблюдения гарантированных прав гра-
ждан и  организаций. Цель юридической консультации 
заключается в  обеспечении полного доступа граждан 
к правовой помощи как платной, так и бесплатной (в слу-
чаях предусмотренных законодательством РФ). Юридиче-
ская консультация бывает следующих видов: устная, пись-
менная и онлайн.
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