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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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Актуальность данной темы обусловлена тем, что про-
цесс формирования постиндустриальной экономики 

привел к необходимости усиления гибкости рынка труда. 
В  связи с  этим возникла необходимость поиска новых 
концептуальных подходов к  организации социальных 
и  трудовых отношений, которые позволили бы людям 
максимизировать свой трудовой потенциал, создавая 
комфортные условия для трудовой деятельности. В  ре-
зультате в российском обществе возник, так называемый 
феномен нетрадиционных или новых форм занятости (за-
емный труд, гибкая занятость, срочные контракты, уда-
ленная работа и т. д.).

Новые нестандартные формы занятости  — это фе-
номен, который в  России остается малоизученным. На 
данный момент не сформулировано даже точного опреде-
ления этого понятия. Несмотря на это, новые формы за-
нятости оказывают значительное влияние не только на 
сферу трудовых отношений, но и  на общество в  целом. 
Из-за них положение, как работников, так и  работода-
телей значительно меняется, меняется сам статус рабо-
чего места, что не может не влиять на экономику и поли-
тику. Новые формы занятости также влияют на стоимость 
труда, сумму налогов, уплачиваемых предприятием, от-
числений в страховые фонды и т. д.

26 ноября 2020 года Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект об особенностях удаленной работы. Теперь 
по закону удаленная работа может быть не только посто-
янной, но и временной (на срок не более шести месяцев), 
а также регулярной, подразумевая комбинированную си-
туацию. Кроме того, работодатель не имеет права умень-
шать заработную плату работника при переводе, но может 
уволить работника, если он или она не выходили на связь 
в течение двух и более дней. Закон вступил в силу 1 ян-
варя 2021 года [1].

В целом поправки в  Трудовой кодекс РФ можно оце-
нить положительно. Новый закон увязал связь с  уда-
ленной занятостью, которая на практике существовала, 
но ранее не регулировалась на законодательном уровне. 
Он разъясняет идею удаленной работы, ставит возмож-
ность взаимодействия удаленных сотрудников и  рабо-
тодателя через поток электронных документов, а  также 
регулирует ряд юридических и  технических вопросов, 
связанных с  выполнением удаленной работы (конечные 
услуги, реструктуризация и  расторжение трудового до-
говора для удаленной работы, порядок уведомления ра-
ботника и  работодателя в  документах, организационные 
услуги, охрана труда и управление и другие удаленные со-
трудники). Это нововведение устраняет неуверенность 
в возможности заключения соглашения о взаимодействии 
с сотрудниками и дает работодателям и сотрудникам ос-
новные способы управления своими услугами [2].

Из анализа принципов ТК РФ следует, что понятие 
удаленной работы намного шире, чем понятие работы на 
дому. То есть можно работать удаленно не только дома 
и не столько дома, но и в любом подходящем месте за пре-
делами территории работодателя, его филиала, предста-
вительства, другого структурного подразделения, а также 
в  другом районе; вне рабочего места, места или объ-
екта, прямо или косвенно под контролем работодателя, 
главное, чтобы сеть или другая информационная и ком-
муникационная сеть использовалась во время работы и в 
сотрудничестве с работодателем (ст. 312.1 ТК РФ).

Новая глава не предназначена для защиты чьих-либо 
интересов в  отношении отношений с  сотрудниками (ра-
ботодателем или сотрудником). Разумеется, обе стороны 
получают выгоду от возможности не личного сотрудниче-
ства при заключении или изменении трудового договора 
и  в системе его реализации, но с  использованием элек-
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тронного документооборота и / или взаимодействия через 
переписку в форме, предписанной рассматриваемым воз-
награждением. При этом определенные преференции от-
даны работникам и  работодателям. Например, важным 
нововведением является возможность работодателя и на-
домного сотрудника указывать причины прекращения 
трудового договора, а также причины, предусмотренные 
трудовым законодательством. Данная статья направлена   
на защиту интересов работодателей, которые по отно-
шению к  широкому кругу работников связаны ограни-
ченным перечнем причин прекращения трудовых отно-
шений, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Закон также включает положения, улучша-
ющие положение сотрудников.

Таким образом, было отмечено, что, если иное не пред-
усмотрено договором найма на удаленную работу, режим 
рабочего времени и период отдыха удаленного сотрудника 
устанавливается им по своему усмотрению. Следует отме-
тить, что работодатели должны очень серьезно отнестись 
к этому разделу закона. Дело в том, что отсутствие надле-
жащей трудовой этики для удаленного сотрудника в тру-
довом договоре может привести к  спорам с  последним, 
если он недоступен, когда это необходимо работодателю, 
неудобству из-за сроков и удаленного сотрудника и другим 
негативным последствиям для работодателя.

Из преимуществ закона следует отметить, что закон 
решает практически возникший вопрос о  сфере ответ-
ственности работодателя по защите дистанционных ра-
ботников. Фактически из-за благоприятных условий ра-
ботодатель не может обеспечить рабочую среду, которая 
отвечает требованиям охраны труда, на каждом рабочем 
месте сотрудников, работающих за пределами помещений 
работодателя, а  также выполняет многие другие обязан-
ности, возложенные на него или нее.

Новый закон возложил на работодателя ряд обязан-
ностей, среди которых, во-первых, диагностика и  ре-
гистрация установленным методом несчастных слу-
чаев на производстве и  профессиональных заболеваний; 
во-вторых, выполнение указаний должностных лиц фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных осуществлять надзор за соблюдением трудового 
законодательства и  других актов общего права, содер-
жащих нормы трудового права, и выполнять указания го-
сударственных регулирующих органов в  течение опре-
деленного периода; в-третьих, обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев на произ-
водстве и  профессиональных заболеваний; в-четвертых, 
информирование работников о требованиях безопасности 
труда при работе с оборудованием и инструментами, ре-
комендованными или предоставленными работодателем. 
При этом следует отметить, что работодатель вправе взять 
на себя другие обязанности по охране труда в  порядке, 
предусмотренном договором о дистанционной работе. Не-
сомненным преимуществом закона, который может спо-
собствовать выбору работника, является положение, в ко-
тором говорится, что удаленная работа — это выполнение 

работы за пределами рабочего места. Этот пункт должен 
фактически устранить любые вопросы о  правомочности 
места, где удаленный сотрудник выполняет свои обязан-
ности в качестве отдельного подразделения организации, 
что, в  свою очередь, освобождает работодателя от нало-
говой регистрации на территории работника и  последу-
ющих последствий для налогообложения [2].

Обмен электронными документами, предусмотренный 
поправками в  ТК РФ, несомненно, является важным 
шагом вперед в  применении новых технологий при ра-
боте по трудовому договору. При этом не будем забы-
вать, что такой обмен обойдется как работнику, так и ра-
ботодателю. В конце концов, это означает использование 
проверенных подписей, которые имеют право стороны 
трудового договора. Для приравнивания электронного 
документа к  бумажному (часть 1 статьи 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») 
необходима действующая подтвержденная подпись. При 
этом для подписания трудового договора и других доку-
ментов с  действующей подписью удаленный сотрудник 
должен будет пройти определенный процесс получения 
ключа: связаться с центром сертификации, получить дей-
ствующий сертификат электронной подписи, который 
будет действовать в течение определенного периода, уста-
новить необходимое программное обеспечение и т. д.

Принятие изменений вызвало ряд вопросов о  реги-
страции удаленных сотрудников. Таким образом, в  на-
стоящее время отсутствует информация от Минфина 
России и  налоговых органов в  случаях, когда работода-
телям может потребоваться регистрировать удаленные 
рабочие места как отдельные единицы по сравнению 
с  обычными работниками. Соответственно, ожидается, 
что официальные разъяснения от компетентных органов 
укажут, когда удаленный персонал должен будет зареги-
стрироваться в  качестве отдельного юридического лица 
и потребуется ли такая регистрация в любое время.

Отсутствие закона об удаленной работе в  трудовом 
законодательстве Российской Федерации, несмотря на 
долгую историю использования удаленной работы на 
практике, привело к  развитию компании с  их планами 
по регистрации юридических отношений с  сотрудни-
ками. Пока неизвестно, будут ли эти программы свернуты 
в ближайшем будущем, хотя изменения уже произошли.

Как и особые условия ведения трудовых книжек для уда-
ленных сотрудников, предусмотренные главой 49.1 ТК РФ, 
они представляются вполне разумными. Во-первых, сами 
стороны вправе предложить, как вести трудовую книжку. 
Если есть сомнения в том, как трудовой договор будет «ра-
ботать», никто не мешает применять общие принципы 
и  вести учет в  обычном порядке. Во-вторых, трудовые 
книжки в целом как инструмент трудовых отношений те-
ряют свою актуальность и должны постепенно выходить из 
цикла. Процесс будет долгим и  достаточно болезненным, 
но неизбежным. Все понимают, что инструмент начала ХХ 
века нельзя было эффективно использовать в начале ХХI, 
каким бы распространенным и надежным он ни казался.
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Защита прав и законных интересов лиц, принудительно 
госпитализированных в психиатрический стационар, 

является одной из насущных проблем в  юридической 
практике.

Современное законодательство действительно не 
в  полной мере учитывает жизненные обстоятельства, 
в которых освидетельствование или госпитализация пси-
хически больных лиц были бы необходимы даже без их 
согласия. В настоящее время законы дают такую возмож-
ность только при достаточно выраженных болезненных 
состояниях и  не учитывают ситуаций, когда болезнь 
уже имеется, психически больной опасен, но непосред-
ственных проявлений этой опасности не имеется.

Согласно ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Российской Федерации», 
условием любого медицинского вмешательства является 
добровольное согласие гражданина или его законного 
представителя [2]. Это относится и к людям, страдающим 
психическими заболеваниями. То есть, чтобы психиатр 
имел основания осмотреть кого-либо, человек должен 
сначала дать на это свое согласие, причем в письменном 
виде. Это обосновано в  случае нетяжелых психических 
расстройств, но в случае с людьми, которые себя не кон-
тролируют возникают проблемы.

На этот случай есть другой закон РФ от 02.07.1992 N 
3185–1 «О психиатрической помощи и  гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Согласно данному закону пси-
хически больные лица могут быть освидетельствованы 
и  госпитализированы в  недобровольном порядке, то 
есть никто не будет спрашивать ни его согласия, ни со-
гласия законных представителей [3], об этом также ука-
зано в статье 274 КАС РФ [1]. Это возможно, если больной 
уже наблюдается у  психиатра и  врач видит какие-то на-
стораживающие изменения в  его состоянии. Если че-
ловек ранее не состоял на диспансерном учете, его тоже 
могут обследовать и даже положить в психдиспансер, но 
для этого врачи должны на основании каких-то совер-
шенных им действий заподозрить у  этого человека на-
личие тяжелого психического расстройства. Эти действия 
должны говорить либо о  том, что человек представляет 
для себя или окружающих непосредственную опасность, 
либо о  том, что он не может самостоятельно удовлетво-
рять жизненные потребности. Если без вмешательства 
психиатра ухудшение психического состояния пациента 
может принести существенный вред его здоровью, пси-
хиатрическая помощь тоже оказывается без разрешения.

Проблема в том, что у врачей даже в этих случаях зача-
стую имеются сложности. В соответствии со ст. 275 КАС 
РФ, психиатр принимает решение об освидетельство-
вании только по заявлению, поданному родственниками 
пациента, должностным лицом, врачом другой специаль-
ности или иными гражданами. Заявление должно быть 
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письменным, содержать подробные сведения, обосновы-
вающие необходимость освидетельствования и указание 
на отказ лица или его законного представителя от обра-
щения к психиатру.

Дальше психиатр по ряду критериев устанавливает, 
обосновано ли заявление. После этого мотивированное 
заключение отправляется в  суд, который в  течение трех 
дней выдает разрешение на освидетельствование. Исклю-
чение составляют случаи, когда больной непосредственно 
представляет опасность, например, бросается на людей. 
Тогда заявление принимают устно, и человека освидетель-
ствуют так скоро, насколько это возможно.

Основания для госпитализации в недобровольном по-
рядке те же самые, просто добавляется условие, что ле-
чение пациента возможно только в условиях стационара. 
Тогда человека сначала кладут в стационар, и лишь затем, 
в  течение 48 часов, комиссия проводит его освидетель-
ствование. Если основания для госпитализации сохраня-
ются, в суд направляют ходатайство. Суд, в свою очередь, 
решает, продолжать ли больному лечение в стационаре.

Заявление о госпитализации лица в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, в недобровольном порядке подается 
в  суд представителем медицинской организации, в  ко-
торой находится лицо, либо прокурором. Согласно ч. 2 ст. 
35 N 3185–1 ФЗ, постановление судьи об удовлетворении 
заявления является основанием для госпитализации 
и дальнейшего содержания лица в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях [2]. Из содержания данных норм Закона 
следует, что госпитализация гражданина в психиатриче-
ский стационар без его согласия возможна лишь по ре-
шению суда.

Однако данное решение может быть оспорено. Про-
анализируем дело №  2а-3720/23 по административному 
иску Семенова Ю. К. к Клинической больнице № 1 и Мо-
сковской областной станции скорой медицинской по-
мощи о  признании действий по недобровольной госпи-
тализации в  психиатрический стационар незаконными, 
компенсации морального вреда [4]. Определением от 
19.10.2023 года суд перешел к рассмотрению дела по пра-
вилам административного судопроизводства. Истец 
утверждал, что 16.12.2020 года сотрудниками СМП с при-
менением мер физического стеснения он был принуди-
тельно доставлен в  Психиатрическую больницу, где на-
ходился на принудительном лечении вплоть до 11.03.2021 
года.

Оспаривая доводы административного истца, пред-
ставитель медицинского учреждения ссылался на на-
личие информированного добровольного согласия на 
госпитализацию, подписанного истцом при помещении 
его в  больницу, что исключает возможность его недоб-
ровольной госпитализации. Решения суда о  госпитали-
зации истца без его согласия не выносилось. Что же каса-
ется ссылки административного истца на то, что подпись 
под информированным добровольным согласием на гос-

питализацию была выполнена не им, а другим лицом, то 
данное обстоятельство нельзя признать установленным. 
Необходимости в  назначении по делу почерковедческой 
экспертизы суд не усматривает по указанным выше при-
чинам, а также по причине пропуска административным 
истцом срока обращения в суд с настоящим исковым за-
явлением.

Как пояснил в суде сам административный истец, о не-
добровольности своей госпитализации он знал с первого 
дня своего пребывания в  этой больнице. Тем не менее, 
после выписки из больницы в марте 2021 года он не пред-
принял никаких мер по обжалованию незаконной гос-
питализации. Пропуск сроков без уважительных причин 
послужил основанием отказа в  удовлетворении иска 
и  компенсации морального вреда. Однако, данное дело 
показывает спорный и  проблемный характер подобных 
правоотношений.

Проведенный анализ правовых механизмов недобро-
вольной госпитализации лиц с психическими расстрой-
ствами в Российской Федерации выявил ряд системных 
противоречий между необходимостью защиты обще-
ственной безопасности и обеспечением прав пациентов. 
Действующее законодательство, регламентированное 
ФЗ №  323 и  Законом №  3185–1, устанавливает строгие 
процедуры для принудительного освидетельствования 
и госпитализации, требующие судебного одобрения. Од-
нако данные нормы не полностью учитывают ситуации, 
когда пациент, страдающий хроническим психическим 
расстройством, потенциально опасен, но не демонстри-
рует явных угроз в  текущий момент. Это создает пра-
вовой пробел, ограничивающий возможность свое-
временного вмешательства и  повышающий риски для 
общества.

Ключевой проблемой остается сложность процедуры 
инициирования недобровольной госпитализации. Необ-
ходимость письменного заявления от третьих лиц, судеб-
ного рассмотрения и  доказывания обоснованности дей-
ствий создает барьеры для медицинских работников. При 
этом судебная практика, как иллюстрирует дело №  2а-
3720/23, демонстрирует уязвимости в  защите прав па-
циентов: споры о  добровольности согласия, проблемы 
с документальным подтверждением и жесткие сроки об-
жалования могут привести к  нарушениям, остающимся 
без правовой оценки.

Для совершенствования системы мы предлагаем:
1. Уточнение критериев недобровольной госпитали-

зации, включая оценку потенциальной опасности при 
хронических расстройствах даже без актуальных прояв-
лений.

2. Внедрение превентивного судебного контроля за 
всеми случаями принудительной госпитализации для ми-
нимизации риска злоупотреблений.

3. Стандартизация процедур документации в  ме-
дицинских учреждениях, включая аудио- или видео-
фиксацию ключевых этапов, что повысит прозрачность 
и снизит число спорных ситуаций.
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4. Упрощение процедуры восстановления пропу-
щенных сроков при наличии уважительных причин.

Реформирование законодательства в  указанных на-
правлениях позволит найти баланс между защитой обще-
ства, правами пациентов и интересами медицинских ра-

ботников, обеспечив как безопасность, так и соблюдение 
правовых норм. Дальнейшие исследования целесооб-
разно направить на анализ международного опыта и раз-
работку моделей риск-ориентированного подхода в  пси-
хиатрической практике.
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В статье автор исследует актуальные проблемы прав курьеров онлайн-платформ и способы, которыми они могут 
быть защищены.
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В современном мире доставка имеет огромную по-
пулярность и  продолжает ее набирать все больше 

и  больше с  каждым днем. Так, по данным Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
за последние 5 лет доля регулярных пользователей курь-
ерской доставкой выросла вдвое  — с 14 до 29  %. Возра-
стает спрос и на доставку из других стран, например, по 
информации Big Data МТС, в январе 2024 года пользова-
телей российских сервисов доставки товаров из-за рубежа 
стало больше на 32 % по сравнению с январем 2023 года.

По прогнозам в 2025 году рынок доставки в России вы-
растет на 30  %, а  доля курьеров, задействованных через 
онлайн-платформы, достигнет 70 %. Однако правовое ре-
гулирование их труда остаётся непроработанным: боль-
шинство оформлены как самозанятые, что исключает их 
из сферы действия Трудового кодекса, а следственно они 
лишены всех социальных гарантий, пенсионных отчис-
лений и других льгот. Цель статьи — оценить актуальные 
проблемы данной темы и  предложить меры для защиты 
прав курьеров онлайн-платформ.

Письмо Минтруда России от 30.05.2024 N 14–6/10/В-
8769 [1] закрепляет основные права курьера, например:

— Продолжительность рабочего дня для курьера 
в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 
15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов, при со-
вмещении работы с учебой продолжительность смены со-
кращается: для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 
18 лет — до 4 часов.

— При осуществлении транспортировки корреспон-
денции для курьера в соответствии с возрастом допуска-
ется определенная норма нагрузки

— Курьер может осуществлять свою деятельность 
только в  пределах города/поселка/населенного пункта, 
с  использованием средств передвижения городского 
транспорта, служебного транспорта с  водителем или 
средств индивидуальной мобильности

— Курьер имеет право на предоставление ему в  те-
чение рабочего времени специальных перерывов, об-
условленных плохими погодными условиями, которые 
включаются в  рабочее время. Продолжительность и  по-
рядок предоставления таких перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка.

— Компенсация за проезд. При доставке корреспон-
денции в  другую организацию или заборе документов 
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курьер вправе получить компенсацию за проезд от рабо-
тодателя в  соответствии с  трудовым законодательством 
и иные права.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что курьеры обладают рядом основных прав, однако ни-
чего не сказано про гарантии, которые они получают.

Таким образом, наиболее актуальной и  главной про-
блемой на наш взгляд является проблема «неопределен-
ности» правового статуса курьеров. Как говорилось ранее, 
большинство курьеров оформлены как самозанятые или по 
гражданско-правовым договорам, что лишает их базовых 
трудовых прав и  гарантий. У  них отсутствуют оплачи-
ваемые отпуска и больничные, нет пенсионных отчислений, 
страхования от несчастных случаев и многого другого.

Правовая неопределенность статуса курьеров — клю-
чевой вызов в  регулировании гиг-экономики. Большин-
ство онлайн-платформ (например, «Яндекс.Еда», Delivery 
Club, «СберМаркет» и «Самокат») оформляют курьеров 
как самозанятых или заключают с ними гражданско-пра-
вовые договоры. Это позволяет компаниям минимизиро-
вать расходы на социальные гарантии, но лишает курь-
еров защиты, предусмотренной Трудовым кодексом РФ. 
Это имеет негативные последствия для курьеров, на-
пример, в случае болезни или травмы курьер теряет доход. 
Так, по данным опроса «Альянса курьеров России», 78 % 
респондентов продолжали работать с температурой из-за 
страха потерять заработок.

Считаем актуальным введение определенного статуса 
для курьеров, сочетающего в  себе элементы трудового 
и  гражданского права, который будет подразумевать со-
циальные гарантии работников, такие как: обязательное 
страхование от несчастных случаев, минимальную по-
часовую оплату, право на оплачиваемый отпуск, боль-
ничный и  т.  д. Ведь «неопределенность» правового ста-
туса курьеров — системная проблема, которая ставит под 
угрозу их базовые права и социальную стабильность. Ре-
шение данной проблемы требует пересмотра законода-
тельства в контексте цифровой трансформации труда.

Также платформы используют алгоритмы для управ-
ления курьерами, что приводит к автоматическим штрафам 
за опоздание или низкий рейтинг, непредсказуемому рас-
пределению заказов и доходов, отсутствию оплаты времени 
простоя (встречаются случаи отказа агрегаторов компен-
сировать курьеру время подачи, время ожидания).

Распространенной проблемой для курьеров становится 
также беспричинная блокировка в  сервисах на ограни-
ченный период, либо пожизненная блокировка. Исходя из 
анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что 
суды зачастую отказывают в удовлетворении исков о снятии 
ограничений и  предоставлении доступа к  сервисам агре-
гаторов (решение №  2–2847/2021 Пресненского районного 
суда) [2], так как самозанятый курьер должен строго соблю-
дать условия договора оферты на оказание услуг и нормы 
трудового кодекса при таком договоре не применимы.

Решение данной проблемы требует предоставление 
возможности курьеру устраиваться на работу по трудо-

вому договору, чтобы была возможность отстаивать свои 
права в комиссиях по трудовым спорам и суде в рамках 
трудового кодекса.

По опросу «Яндекс.Работа» (2024) [3], 45  % курьеров 
работают более 10 часов в сутки, 60 % испытывают хро-
ническую усталость. Решением данной проблемы явля-
ется введение ограничений на максимальное время ра-
боты в приложениях.

Так как курьерская доставка начала развиваться совсем 
недавно, то и способов защиты на сегодняшний день не так 
много, однако они существуют и мы считаем необходимым 
продолжать развивать данные направления среди курь-
еров, развивать новые направления и способы защиты.

К способам защиты трудовых прав курьеров можно от-
нести:

— Обращение в прокуратуру.
Например, в октябре 2024 года прокуратура Калинин-

ского района Санкт-Петербурга помогла работнику курь-
ерской службы оформить трудовые отношения и  взы-
скать зарплату. По обращению прокуратура провела 
проверку и  установила, что с  курьером не заключался 
трудовой договор. Тогда прокурор обратился в суд с ис-
ковым заявлением о признании отношений между курь-
ером и работодателем трудовыми и взыскании невыпла-
ченной заработной платы. Требования прокуратуры были 
удовлетворены в полном объёме.

— Обращение в федеральную инспекцию труда.
Обращение сотрудника в инспекцию за защитой своих 

нарушенных прав может стать поводом для внеплановой 
проверки.

— Самозащита
Работник может самостоятельно предпринять дей-

ствия для защиты своих прав, например, потребовать от 
руководства организации оказать содействие в  испол-
нении должностных обязанностей.

Считаем необходимым также появление профсоюзов 
для курьеров, ведь профсоюзы представляют интересы 
сотрудников при проведении коллективных переговоров, 
обсуждении коллективного договора и при рассмотрении 
трудовых споров с работодателем. Однако данный способ 
защиты следует развивать после закрепления «нового ста-
туса» курьера и оформления их по трудовому договору.

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы 
приводят к  системным нарушениям прав: 78  % курьеров 
работают даже при болезни, 45 % — более 10 часов в сутки. 
Алгоритмы платформ усугубляют проблему, вводя автома-
тические штрафы, неоплачиваемый простой и  необосно-
ванные блокировки, а суды часто игнорируют их интересы.

Решением данных проблем видим законодательное за-
крепление иного статуса (социальные гарантии + мини-
мальная оплата), ограничение рабочего времени и право 
перехода на трудовой договор для защиты прав в рамках 
ТК РФ, а также считаем необходимым продолжать разви-
вать способы защиты трудовых прав курьеров. Это кри-
тически важно для социальной стабильности и адаптации 
права к цифровой экономике.



“Young Scientist”  .  # 20 (571)  .  May 2025 575Jurisprudence

Литература:

1. Минтруд России. Письмо от 30 мая 2024 г. № 14–6/10/В-8769 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мин-
труда России. — Дата обращения: 14.05.2025

2. Пресненский районный суд г. Москвы. Решение № 2–2847/2021 от 15.07.2021 // СПС «КонсультантПлюс». — 
Режим доступа: https://www.consultant.ru. — Дата обращения: 14.05.2025

3. Яндекс.Работа. Опрос «Трудовые предпочтения россиян в 2024 году» [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт «Яндекс.Работа». — 2024. — URL: https://rabota.yandex.ru/survey2024. — Дата обращения: 14.05.2025.

Исполнительное производство как стадия гражданского процесса
Суфьянова Карина Радиковна, студент

Научный руководитель: Семёнова Елена Юрьевна, старший преподаватель
Уфимский университет науки и технологий
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ство не выделяется нормами гражданского процессуального права в качестве отдельной стадии гражданского процесса. 
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Мало кого интересует вопрос, достаточно ли одного 
решения суда, чтобы обеспечить полное восстанов-

ление прав лица, обратившегося с  исковым заявлением 
в  суд? Непосредственное осуществление защиты прав 
происходит путём не только вынесения судебного ре-
шения, но и его исполнения. Так, вынесенное решение об-
уславливает возникновение отдельных правоотношений, 
которые были утверждены решением, как единственным 
органом, способным осуществлять правосудие. Именно 
за правосудием люди и обращаются в суд, и, естественно, 
одного судебного процесса недостаточно для этого, ведь 
от вынесения решения должник не захочет исполнить 
возникшие обязательства, нужны какие-то меры обеспе-
чения восстановления прав. И этой мерой и должно вы-
ступать исполнительное производство.

Именно на данной стадии, по сути, и происходит ре-
альная защита нарушенных прав, которые были подтвер-
ждены решением суда. Его исполнение является показа-
телем разрешения конфликта, возникшего между истцом 
и ответчиком, а также важным механизмом упорядочения 
общественных отношений.

Исходя из вышесказанных слов, целью данной статьи 
является анализ исполнительного производства как от-
дельной стадии гражданского процесса.

Прежде чем начать говорить об исполнительном про-
изводстве, необходимо вспомнить стадии гражданского 
процесса: первая стадия  — возбуждение гражданского 
дела, далее  — подготовка гражданского дела к  судеб-
ному разбирательству, затем — судебное разбирательство, 
в  ходе которого принимается решение суда. Если сто-

роны не согласны с решением, то идут стадии апелляци-
онного производства, суда кассационной инстанции, суда 
надзорной инстанции и  пересмотра судебных постанов-
лений, вступивших в  законную силу, по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам.

Так, гражданское процессуальное законодательство 
не указывает исполнительное производство в  качестве 
отдельной стадии. Однако в  Указе Президента РФ от 15 
марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов» 
[9], исполнительное производство является частью гра-
жданского процессуального права.

Почему исполнительное производство должно завер-
шать каждую из стадий гражданского процесса? Ответом 
на этот вопрос является факт необходимости исполнения 
решения суда, несмотря на то, какая инстанция рассма-
тривала дело.

Исполнительное производство  — деятельность су-
дебных приставов-исполнителей и  других участников 
правоотношений, которые складываются в процессе реа-
лизации судебных решений, исполнительных документов, 
к  которым относятся, например, судебные приказы или 
удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым 
спорам [1, с. 32].

Данное определение ещё раз подтверждает написанное 
выше — наличие судебных актов не означает, что их ис-
полнят добровольно, должно быть наличие принуждения 
для достижения главной цели гражданского судопроиз-
водства, о которой мы поговорим далее.

Так, цель гражданского судопроизводства устанав-
ливается ст. 2 ГПК: «…защита нарушенных или оспа-
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риваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций, прав и  интересов…» [10]. Она возможна 
лишь в  результате исполнения судебного решения. 
С  этим связан принцип обязательности судебного ре-
шения, который в  полной мере проявляется только 
путём его последующего исполнения. Без исполнения 
решения суда нельзя сказать, что процесс является за-
вершенным.

Можно сделать вывод, что исполнительное производ-
ство следует рассматривать как неотъемлемое условие для 
осуществления правосудия и достижения главной цели — 
защиты нарушенных прав, в противном случае возникает 
вопрос эффективности судебной системы.

Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» [11] относит к субъектам: взыскателя, должника, су-
дебного пристава-исполнителя и иных лиц.

Понятие субъектов исполнительного производства 
нам нужно для того, чтобы ещё раз убедиться в необхо-
димости выделить данную стадию как отдельную в  гра-
жданском процессе. Так, каждый из них обладает своими 
правами и обязанностями в зависимости от судебного ре-
шения, которые необходимо исполнить добровольно или 
принудительно, от этого зависит в  целом цель граждан-
ского судопроизводства. Если взыскатель не будет пользо-
ваться полномочиями, предоставленными ему исполни-
тельным лицом, то будет вопрос — зачем лицо в принципе 
обратилось с исковым заявлением в суд, если не за восста-
новлением своих прав и  законных интересов: например, 
возвращение долга, а в итоге отказывается от этого права. 
Обязанность должника по исполнению обязательства 
также в  определенных случаях возможна только с  нали-
чием судебного решения, и иногда не в добровольном по-
рядке, однако это всё ещё действенный способ для вос-
становления нарушенных прав должника, ведь для этого 
существуют судебные приставы-исполнители. Без них, 
в  случае неисполнения обязательства в  добровольном 
порядке, не было бы возможности восстановить нару-
шенные права больше никак.

Соответственно, все субъекты исполнительного про-
изводства связаны друг с другом, показывая, что их ком-
муникация не заканчивается только на стадиях граждан-
ского судопроизводства до вынесения решения суда, но 
и после, ведь только этим действием восстановления прав 
не достичь — нужно что-то делать и после.

После вынесения судебного решения взыскателю вы-
дается исполнительный лист, однако для его получения 
необходимо подать соответствующее заявление после 
вступления решения в  законную силу. Таким образом, 
мы можем говорить о  диспозитивности исполнитель-
ного производства, поскольку без желания истца-взыска-
теля, данная стадия может и не наступить. Это не проти-
воречит цели гражданского судопроизводства, ведь лицу 
может быть достаточно всего лишь вынесенного решения, 
и для него будет совершено правосудие.

Рассмотрев только нормы гражданского процессу-
ального законодательства, мы не можем сделать оконча-

тельный вывод относительно поставленного вопроса. 
Нужно также узнать мнение ведущих ученых, которые 
уже долгое время обсуждают выбранную тему.

Так, Боннер Алексей Тимофеевич определил испол-
нительное производство как «стадию, на которой про-
исходит восстановление (защита) нарушенных субъ-
ективных прав и  охраняемых законом интересов», что 
соответствует ст. 2 ГПК РФ. [2, с. 64]

Сергун Алла Константиновна придерживалась анало-
гичной точки зрения, говоря о  неразрывной связи гра-
жданского процесса с исполнением решения суда. [3, с. 66]

В своём учебнике «Гражданский процесс» Осокина Га-
лина Леонидовна пишет об исполнительном производ-
стве, как о  шестой стадии гражданского процесса. [4, с. 
102]

Куракова Надежда Витальевна писала, что, «несмотря 
на особенности правоотношений в исполнительном про-
изводстве, существенных отличий от гражданско-про-
цессуальных правоотношений, нет, поэтому нет кри-
териев для выделения исполнительного производства 
в отдельную стадию». [5, с. 34]

Гурвич Марк Алексеевич ещё в середине 20 века поднял 
данный вопрос, и писал об исполнительном производстве 
как об «инородном клине», не входящим в состав деятель-
ности по осуществлению правосудия. [6, с. 28]

Юков Михаил Кузьмич говорил об исполнительное 
производство как о «вторичном образовании граждан-
ского процессуального права». [2, с. 64]

Ярков Владимир Владимирович придерживается 
мнения, что по аналогии с  уголовно-исполнительным 
правом может существовать и  гражданское исполни-
тельное право. [7, с. 22]

Исаенкова Оксана Владимировна считает, что на-
личие раздела VII гражданского процессуального ко-
декса может свидетельствовать о  выделении исполни-
тельного производства как отдельной отрасли права.  
[8, с. 306]

Ознакомившись с мнением нескольких ученых, по-раз-
ному относящихся к исполнительному производству, мы 
можем сделать вывод.

Так, в ходе рассмотрения данного вопроса мы:
1) определили все стадий, которые выделяет граждан-

ское процессуальное законодательство;
2) дали понятие исполнительного производства;
3) определили, соответствует ли исполнительное про-

изводство целям гражданского судопроизводства;
4) определили субъекты исполнительного производ-

ства и их взаимодействие;
5) узнали мнение разных ученых.
На основе всего вышесказанного, мы можем сделать 

вывод, что нельзя однозначно дать ответ об исполни-
тельном производстве, поскольку насколько тесно оно 
связано с гражданским процессом, настолько оно же и яв-
ляется самостоятельным. И  даже ученые до сих пор не 
пришли к  одному мнение, ведя дискуссии насчет этого 
ещё с середины прошлого века.
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Россия и Австралия представляют собой два примера 
разных путей развития правового регулирования 

арбитража. Обе страны активно используют институт 
коммерческого арбитража, однако различия в  законо-
дательных основах, практике и  институтах оказывают 
значительное влияние на порядок рассмотрения дел и ко-
нечные решения.

Первое, чем отличаются процессы этих стран — пра-
вовое регулирование. Так, в России действует федеральный 
закон «О третейских судах в  Российской Федерации», 
определяющий порядок образования и  функциониро-
вания третейских судов. Параллельно этому норматив-
но-правовые отношения регулируются положениями Ар-
битражного процессуального кодекса РФ. В  Австралии 
основным актом является Закон о  международном ком-
мерческом арбитраже 1974 года, соответствующий мо-
дельному закону ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву 
международной торговли), используемому многими госу-
дарствами. [1, с. 143].

Наиболее острые вопросы, возникающие при сопо-
ставлении двух правовых систем, связаны с  двумя клю-
чевыми областями: признание и  исполнение решений, 
а также назначение арбитров и проведение процедуры до-
казательства.

Несмотря на то, что обе страны ратифицировали Нью-
Йоркскую конвенцию о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений, на практике 
остаются серьезные барьеры для признания решений рос-
сийских арбитражей в Австралии и наоборот. [2, с. 110]. 
Причиной низкой эффективности взаимного признания 
решения заключается: во-первых, из-за вопроса о  неза-
висимости арбитражных судей. В  России значительная 
доля арбитражных дел рассматривается государствен-
ными арбитражными судами, действующими в  рамках 
официальной правовой системы. Эти суды нередко под-
вергаются критике со стороны иностранных юристов 
и  бизнесменов, считающих их зависимыми от исполни-
тельной власти. Таким образом, зарубежные контрагенты 
склонны подвергать сомнению легитимность решений 
российских арбитражей. В  Австралии же доминируют 
частные арбитражные суды, чья независимость считается 
общепризнанной. Следовательно, австралийские пред-
приниматели проявляют гораздо меньше сомнений каса-
тельно действительности решений местных арбитражей. 
Во-вторых, отсутствие единого подхода к  проверке ре-

шений: Когда дело доходит до признания решения рос-
сийского арбитража в Австралии, местные суды проводят 
тщательную проверку соответствия решения местным за-
конам и порядку. Часто такая проверка включает оценку 
правомерности самого арбитражного процесса, факта 
уведомления сторон и  соблюдения их законных прав. 
Аналогично, австралийские арбитражные решения порой 
становятся предметом оспаривания в  России, особенно 
если речь идёт о крупных инвестиционных проектах или 
корпоративных конфликтах.

Порядок назначения арбитров также демонстрирует 
значительные различия между Россией и  Австралией. 
В России главным критерием является наличие определен-
ного профессионального статуса и специальных квалифи-
каций, таких как адвокатский стаж или ученая степень. 
В Австралии такой перечень требований отсутствует, и ре-
шающее значение имеет согласие сторон на кандидатуру 
конкретного лица. Это ведет к разным подходам в оценке 
профессионализма арбитров и возможностям их замены. 
Такая разница влечет за собой проблему несоответствия 
ожиданий сторон, участвующих в  споре, особенно если 
одна из сторон ориентируется на российские стандарты, 
а другая привыкла к австралийским нормам.

Правила доказывания в  ходе арбитражного разби-
рательства тоже подвержены значительным вариациям. 
В России традиционно большое внимание уделяется пись-
менным доказательствам, официальному документообо-
роту и экспертизе. Такие элементы важны и способствуют 
установлению истины, однако они требуют длительного 
сбора документов и  серьезной юридической экспертизы. 
Австралия делает упор на устные показания свидетелей 
и экспертов, а также переговоры сторон, подчеркивая важ-
ность активного обсуждения обстоятельств дела в  про-
цессе переговоров. Подобный подход ускоряет решение 
вопроса, однако снижает значимость документального со-
провождения спора. Эти различия приводят к различным 
подходам к оценке представленных доказательств, что ска-
зывается на принятии итогового решения и удовлетворен-
ности сторон результатами разбирательства.

Таким образом, несмотря на ратификацию Нью-Йорк-
ской конвенции, практическое взаимодействие между 
российскими и австралийскими арбитражными институ-
тами требует дальнейших усилий по сближению подходов 
и преодолению существующих различий в правовом ре-
гулировании.
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Согласно статье 2 Конституции РФ, человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью [1]. С развитием 

информационных технологий и  цифровизации возрастает 
необходимость в защите данных личности от несанкциони-
рованного доступа к ним и их незаконного распространения. 
Конституции Российской Федерации гарантирует право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и  распро-
странять информацию любым законным способом (статья 
29, часть 4), закрепляет право каждого на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну (статья 23, 
часть 1), а  также устанавливает запрет на сбор, хранение, 
использование и  распространение информации о  частной 
жизни лица без его согласия (статья 24, часть 1) [1].

Данные конституционные положения получили свое 
отражение в  Гражданском кодексе Российской Федерации, 
а также в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации». Так, в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» закреплены принципы правового 
регулирования отношений в сфере информации, среди ко-
торых: неприкосновенность частной жизни, недопусти-
мость сбора, хранения, использования и  распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия [7]. Со-
гласно статье 152.2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации сбор, хранение, распространение и  использование 
любой информации о частной жизни гражданина не допу-
скается без его согласия, если иное прямо не предусмотрено 
законом, помимо этого пункт 2 данной нормы устанавли-
вает, что «стороны обязательства не вправе разглашать 
ставшую известной им при возникновении и (или) испол-
нении обязательства информацию о частной жизни гражда-
нина, являющегося стороной или третьем лицом в данном 
обязательстве, если соглашением не предусмотрена воз-
можность такого разглашения информации о сторонах» [2].

Человек обладает уникальным набором биометриче-
ских данных. Относительно недавно в рамках правового 
поля им стало уделяться особое внимание. Первое законо-
дательное упоминание о  биометрических персональных 
данных содержалось в Федеральном законе от 21.12.2009 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Российской Федерации и  въезда 
в  Российскую Федерацию»» [10]. Данным нормативно-
правовым актом законодатель дополнил статью 7 Феде-
рального закона от 15.08.1996 № 144-ФЗ «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и  въезда в  Российскую 
Федерацию» [5]. С 2009 года основные документы, удо-
стоверяющие личность гражданина России могут содер-
жать электронные носители информации с записанными 
на них биометрическими персональными данными [10]. С 
2023 года из перечня таких документов исключили вну-
трироссийский паспорт и свидетельство о рождении [12].

В 2006 году был принят Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в котором закреплена 
специальная статья 11, названная «Биометрические персо-
нальные данные» [8]. Данной нормой законодателем было 
определено, что необходимо понимать под биометриче-
скими персональными данными. Изначально они представ-
ляли собой сведение, которые характеризовали физиологи-
ческие особенности человека и на основе которых можно 
установить его личность [8]. В актуальной на сегодняшний 
день редакции закона (от 28 февраля 2025 года) к  таким 
данным также относятся сведения биологического харак-
тера [8]. По мнению, Н. И. Платоновой, использование по-
нятий физиологические и биологические особенности идет 
вразрез с общепринятыми естественнонаучными определе-
ниями, поскольку происходит повтор части (физиологиче-
ские) наряду с целым (биологические) [16].

В современном российском законодательстве отсут-
ствует четкий перечень данных, признаваемых биометриче-
скими. Согласно статье 3 Федерального закона от 29.12.2022 
(ред. от 28.12.2024) № 572-ФЗ «Об осуществлении идентифи-
кации и (или) аутентификации физических лиц с использо-
ванием биометрических персональных данных, о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российско 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» 
в настоящее время в Единой биометрической системе раз-
мещаются и  обрабатываются такие виды биометрических 
персональных данных как изображение лица человека, по-
лученное с помощью фото-видеоустройства и запись его го-
лоса, полученная с помощью звукозаписывающих устройств 
[11]. Биометрические персональные данные могут обраба-
тываться только с согласия субъекта персональных данных 
[8]. Однако закон определяет исключения, когда такие дей-
ствия могут быть совершены без согласия лица, а именно:

— в  связи с  реализацией международных договоров 
Российской Федерации о реадмисии;

— в связи с осуществлением правосудия и исполнения 
судебных актов;
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— в  связи с  проведением обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрацией;

— в связи с проведением обязательной геномной реги-
страцией;

— в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об обороне, о  безопасности, о  про-
тиводействии коррупции, об оперативно-розыскной 
деятельности, о государственной службе, уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о  порядке выезда из Российской Феде-
рации и  въезда в  Российскую Федерацию, о  гражданстве 
Российской Федерации, законодательством о нотариате [8].

Исходя из данного положения, следует обратиться 
к  законодательству о  государственной дактилоскопи-
ческой и  геномной регистрации. Так, согласно положе-
ниям статьи 1 Федерального закона от 25.07.1998 (ред. от 
25.12.2023) № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в  Российской Федерации», «дакти-
лоскопическая информация  — биометрические персо-
нальные данные об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев и (или) ладоней рук человека» [6]. Ана-
логичный вывод можно сделать относительно геномной 
информации. Федеральный закон от 03.12.2008 (ред. от 
08.08.2024) №  242 «О государственной геномной реги-
страции в  Российской Федерации», закрепляет, что «ге-
номная информация  — биометрические персональные 
данные, включающие кодированную информацию об 
определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кис-
лоты физического лица или неопознанного трупа» [9].

Таким образом, можно сделать вывод, что биометриче-
ские персональные данные разбросаны по разным норма-
тивно-правовым актам, и  единой статьи, объединяющей 
вышеупомянутые виды и перечисляющей исчерпывающий 
перечень данных, не существует. Отсутствие четкого пе-
речня сведений, подпадающих под категорию биометриче-
ских, может быть обосновано тем, что развитие биометриче-
ских технологий и систем биометрической идентификации 
настолько динамично, что законодатель на данном этапе 
не находит целесообразным в  ограничении закрытым пе-
речнем таких сведений. По мнению  С.  Д.  Афанасьева, 
И.  А.  Терещенко, Д.  А.  Яцкевич законодательное опреде-
ление биометрических персональных данных, не ограничи-
вающее их конкретными характеристика человека, является 
удачным, поскольку позволяет отнести к соответствующем 
категориям различные виды данных, однако, по мнению ав-
торов, это одновременно порождает и правовую неопреде-
ленность в том, содержат ли конкретные данные биологиче-
ские и физиологические характеристики человека [13].

Недостаточная конкретизация в законодательстве при-
водит к расширению дискуссионных положений в науке. 
В  доктрине наиболее распространено мнение о  том, что 
к  биометрическим персональным данным следует отно-
сить: радужную оболочку глаз, отпечатки пальцев, голос, 
ДНК, изображение лица, рост, вес, рисунок вен и другие 
особенности человека. Некоторые авторы отдельно вы-
деляют поведенческие биометрические персональные 
данные, относя к  ним рисунок походки, жестикуляцию 
и иные поведенческие характеристики. Однако большин-
ство относят их к физиологическим данным. В результате 
включения геномной информации в состав биометриче-
ской, в научной среде развернулись дискуссии. Одни ав-
торы поддерживают такое определение, другие считают, 
что данную информацию необходимо выделить в  от-
дельную категорию данных и  обеспечить ей более вы-
сокий режим защиты, поскольку идентификация человека 
по этим сведениям позволяет получить дополнительную 
информацию о  его биологических родителях, семье, на-
циональности и расе.

Используемые в современном обществе технологии от-
крывают новые горизонты и сферы развития правоотно-
шений в области гражданского, уголовного, администра-
тивного регулирования. С каждым годом использование 
биометрических данных среди субъектов возрастает. 
В  связи с  необходимостью создания безопасного меха-
низма использования биометрических данных и  предо-
ставление реальной возможности пользоваться благами 
информационного общества, законодатель создает новые 
нормы в  сфере биометрических персональных данных 
и конкретизирует уже имеющиеся. Например, в 2024 году 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой 
статьей 272.1, часть 2 которой устанавливает уголовную 
ответственность за преступление в сфере компьютерной 
информации, которая содержит биометрические персо-
нальные данные [4]. С 2024 года в Федеральном законе от 
26.12.1995 (ред. от 30.11.2024) № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в статье 49 закреплена возможность установ-
ления лица, принимающего дистанционное участие в за-
седании общего собрания акционеров, путем идентифи-
кации и аутентификации с использованием информации 
из Единой биометрической системы [3].

Таким образом, с 2006 года возросло число норма-
тивно-правовых актов в  сфере биометрических персо-
нальных данных. Российское законодательство, регулиру-
ющее данный институт, продолжает совершенствоваться 
вслед за развитием новых технологий и  общественных 
правоотношений.
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В статье проводится анализ использования искусственного интеллекта в рамках правоохранительной деятельности. 
Уделяется внимание внедрению машинного интеллекта в иные области, способствующие предотвращению преступной 
деятельности. Особое внимание уделяется преимуществам использования ИИ, а также проблемы, с которыми могут 
столкнутся люди при взаимодействии нейронных сетей с персональными данными, включая нарушение конфиденциаль-
ности. В работе проводится анализ перспектив развития технологий искусственного интеллекта в криминалистике 
на длительной перспективе. Кроме того, сформулированы рекомендации, направленные на оптимизацию использования 
инструментов цифровизации в контексте правоохранительной деятельности с целью повышения её эффективности.
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is paid to the advantages of using AI, as well as the problems that people may face when interacting with neural networks with 
personal data, including privacy violations. The prospects for the development of artificial intelligence in the coming years in the 
field of criminology are also being explored, as well as recommendations for ensuring the effective use of digitalization tools in law 
enforcement activities.
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Стремительное развитие технологий в  современном 
мире оказывает влияние на большинство сфер дея-

тельности. Так, цифровизация внедрилась в  медицин-
скую, военную, образовательную и  иные сферы об-
щественной жизни. Взаимодействие искусственного 
интеллекта и  юриспруденции стремительно растет. На-
чалом этого стало принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в  Российской Федерации», в  котором 
было дано определение понятия «искусственный интел-
лект» (ИИ). Под указанным термином понимается сово-
купность технологий, которые позволяют имитировать 
мышление человека при выполнении определенных ин-
теллектуальных задач [8].

Общество ориентировано на постоянное развитие, 
в том числе и развитие уголовно-процессуальной системы 
права. В приказе МВД России от 17 января 2006 года № 19 
«О деятельности органов внутренних дел по предупре-
ждению преступлений» отражены такие задачи, как про-
филактика преступлений и оперативная раскрываемость, 
что подчеркивает важность формирования эффективной 
системы деятельности работников внутренних дел [7]. 
В правоохранительной деятельности довольно сложно за-
менить всех специалистов искусственным интеллектом, 
ввиду наличия у  человека особых мыслительных про-
цессов для принятия соответствующих решений. Однако, 
развивающаяся цифровизация может оказывать содей-
ствие разным работникам при осуществлении тех или 
иных задач.

Некоторые ученые выделяют несколько подходов вне-
дрения ИИ в  вышеуказанную сферу. Первый подход за-
ключается в  том, чтобы заменить человека полностью 
машинным интеллектом, а  второй направлен на выпол-
нение конкретных задач, например, обработка инфор-
мации больших объемов, обнаружение или пресечение 
преступной деятельности и т. д. Второй подход является 
наиболее оптимальным для осуществления содействия 
правоохранительным органам, так как искусственный ин-
теллект обладает больше вспомогательными функциями, 
позволяющими автоматизировать деятельность сотруд-
ника, тем самым увеличив его время на выполнение более 
значимых задач в области по борьбе с преступностью. Так, 
например, ИИ может анализировать тестовые и  аудио-
сообщения пользователей сети Интернет в  социальных 
сетях в рамках расследования преступления и поиска до-
казательственной базы. В  том числе, он может осущест-
влять деятельность, направленную на предотвращение 
или обнаружение мошеннических действий или иные ци-
фровые преступления. В таком случае не будет считаться 

нарушением тайны переписки, так как этот процесс реа-
лизуется для защиты государства и населения.

В некоторых странах установлены такие камеры видео-
наблюдения, которые помогают распознавать татуировки 
человека, что позволило с 2014 по 2018 года найди и задер-
жать более 17 лиц, находящихся в  розыске. В  том числе, 
в камеры видеонаблюдения могут быть введены более уси-
ленные технологии по распознаванию людей, что позволит 
отслеживать лиц, пропавших без вести или скрывающихся 
в  других регионах. Эта техника может быть проставлена 
в большем количестве в аэропортах, лесах, на железнодо-
рожных вокзалах и трассах, а также в других местах, об-
ладающих наибольшей вероятностью нахождения таких 
людей, они помогут не только в поиске пропавших лиц, но 
также смогут идентифицировать подозреваемых.

Искусственный интеллект, проводя анализ большого 
количества информации, например, материалы уголов-
ного дела или доказательственная база, облегчают работу 
сотрудников правоохранительных органов, экономя их 
время.

Таким образом, внедрение машинного интеллекта 
в  деятельность правоохранительных органов явля-
ется большим преимуществом, так как позволит увели-
чить скорость раскрываемости преступлений, обработку 
и анализ данных, что значительно снизит нагрузку с  со-
трудников органов внутренних дел и повысит эффектив-
ность их работы.

Однако, несмотря на все положительные качества ис-
кусственного интеллекта, которыми он может обла-
дать в  качестве вспомогательного субъекта органов вну-
тренних дел, существует ряд недостатков, проявление 
которых может оказать влияние на судьбу человека. Так, 
с  развитием цифровизации, возрастает количество лиц, 
имеющих возможность вскрыть машинный интеллект 
и  выкрасть из него секретные данные. В  связи с  этим 
могут получить распространение персональные данные 
людей, могут быть использованы для совершения про-
тивоправных деяний, таких как шантаж, угроза распро-
странения данных, что нарушает не только безопасность 
человека, но может подорвать безопасность государства. 
Так называемые хакеры могут не только извлечь инфор-
мацию, но и  изменить ее, например, изменить данные 
о  преступном лице, выдав его за другого человека. Все 
эти возможные инциденты свидетельствуют о  том, что 
прежде, чем вводить машинный интеллект в деятельность 
органов, отвечающих за безопасность населения и  госу-
дарства, необходимо провести тщательный анализ на ра-
ботоспособность аппарата, а также его соответствия ци-
фровизации.
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По мнению автора, информационные технологии 
могут осуществлять следующую деятельность:

1. Составление списка подозреваемых: при совер-
шении человеком преступления, информационные тех-
нологии будут составлять список лиц, ранее судимых за 
подобные деяния, чтобы сотрудникам осуществить про-
верку указанных лиц, что ускоряет работу органов по 
анализу круга подозреваемых. Также, по итогам состав-
ления списка, может быть осуществлена автоматическая 
рассылка повесток для явки в  отделение правоохрани-
тельных органов. В  том числе, камеры видеонаблюдения 
могут быть направлены на идентификацию этих лиц 
и осуществлять повышенный контроль за их передвиже-
нием.

2. Внедрение в камеры ИИ информации о поведении 
людей, осуществляющих сбыт наркотических веществ: 
такие камеры видеонаблюдения могут быть установлены 
в парках, лесах, спальных районах с повышенной крими-
нальностью и  иных местах, где могут появляться сбыт-
чики наркотических средств. Указанные камеры будут 
анализирование поведение лица (его походку, тревож-
ность, оглядывание по сторонам) и  иные действия, ха-
рактеризующие лицо о  его деятельности. По выявлению 
такого лица камера будет передавать сигналы органам 
внутренних дел.

3. Внедрение в компьютеры правоохранительных ор-
ганов таких технологий, которые смогут спрогнозировать 
внешность человека в разных его состояниях. Например, 
Валерий Николаевич Андреев, известный как «Орский 
маньяк», по предварительным данным последний раз 
был замечен в 2021 году в  городе Одинцово, однако не 
найден до сих пор. По истечении нескольких лет внешний 
облик данного гражданина мог сильно измениться (по-
терял вес, отрастил бороду или усы, изменил цвет волос 
и т. д.), в связи с этим нейросети могли бы создавать пор-
трет этого мужчины по разным характеристикам, после 
чего все фотографии загружались бы в базы данных, ка-
меры видеонаблюдения и иные устройства, которые могут 
идентифицировать личность. Это облегчило бы задачу 
органам внутренних дел по выявлению таких скрывшихся 
преступников.

Говоря о  перспективах развития искусственного ин-
теллекта, необходимо отметить проект МВД о внедрении 
систем искусственного интеллекта в правоохранительную 
деятельность. В 2025 году планируется выделение де-
нежных средств на разработку системы «Клон», направ-

ленная на выявление подделок видеозаписей, и  системы 
«Конъюнктура», которая будет осуществлять прогнози-
рование негативных событий и  чрезвычайных ситуаций 
и моделировать сценарии реагирования на них [5].

Исследуя опыт зарубежных стран, хочется привести 
пример Индии, где полицейские используют «умные» 
очки. Они, а  именно встроенная в  них камера, помо-
гают сформировать портрет человека и  сравнить его 
с  базой данных. Если портрет человека совпадает с  дан-
ными правоохранительных органов, то тогда камера пере-
дает своеобразный сигнал. Полагаю, что такая технология 
эффективна и  удобна, но не для всех. Вероятнее всего, 
с трудностями сталкиваются люди, имеющие проблемы со 
зрением, и носящие дополнительные очки для улучшения 
своего зрения. Кроме того, в  случае попадании на них 
влаги или иных жидких веществ, возможно замыкание 
проводов или удар тока, что может сильно сказаться на 
здоровье и жизни сотрудника. В связи с этим, перед введе-
нием такого искусственного интеллекта, создателям необ-
ходимо досконально проработать систему безопасности 
данных, которые могут содержаться в таких устройствах, 
а также провести разные эксперименты, чтобы удостове-
риться, что подобные устройства не нанесут физический 
вред человеку.

Подводя итоги проведенной работы, можно сделать 
вывод о  том, что корректное введение искусственного 
интеллекта как средства содействия деятельности со-
трудников правоохранительной деятельности, оказы-
вает преобразующее влияние на процесс расследования 
преступлений, что в свою очередь делает работу органов 
более эффективной и ускоренной. Машинные технологии 
освобождают человека от более мелких и  однообразных 
задач, предоставляя возможность распределять свои ре-
сурсы на решение более сложных вопросов. Однако вне-
дрение требует большого количества как финансовых 
затрат, так и  затрат времени на улучшение нормативно-
правовой базы, регулирующих такие технологии. В  том 
числе, создателям необходимо принять все меры, чтобы 
обеспечить сохранность и  конфиденциальность персо-
нальных и  иных данных, утечка которых может оказать 
негативное влияние не только на безопасность человека, 
но и государства в целом. Таким образом, наибольшее до-
стижение в  использовании искусственного интеллекта 
при расследовании преступлений будет достигнуто при 
взаимодействии технического прогресса, человека и  за-
кона.
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В  статье рассматривается государственно-частное партнерство (ГЧП) как механизм привлечения инвестиций 
в сферу физической культуры и спорта. Автор уделяет особое внимание анализу правовых основ данного института, за-
крепленных в действующем законодательстве, включая Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве…». Рассматрива-
ются основные модели реализации ГЧП (концессии, соглашения о ГЧП, договоры аренды с инвестиционными обязатель-
ствами), а также налоговые и неналоговые меры стимулирования инвесторов. Отдельное внимание уделено проблемам 
долгосрочной окупаемости проектов и факторам, влияющим на стабильность финансирования спортивных объектов. 
В тексте обосновывается, что комплексное нормативное обеспечение и продуманные механизмы ГЧП позволяют повы-
сить качество спортивных услуг, доступность инфраструктуры и эффективность расходования бюджетных средств. 
Сделан вывод о  необходимости последовательного совершенствования правовой базы, унификации процедур отбора 
и контроля проектов, а также расширения взаимодействия между государством и бизнесом для дальнейшего развития 
спортивной отрасли в России. Таким образом, данная статья подчеркивает важность ГЧП для поступательного раз-
вития отечественной спортивной сферы и акцентирует внимание на потенциальных выгодах совместного участия го-
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Государственно-частное партнерство (далее  — ГЧП) 
в  современной России рассматривается как один из 

наиболее действенных механизмов стимулирования ин-
вестиционной активности и развития социальной инфра-

структуры. Сфера физической культуры и спорта в этом 
отношении не является исключением: создавая условия 
для привлечения частных инвестиций, государство спо-
собно повышать качество спортивных услуг, доступность 
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инфраструктуры и  в целом укреплять социально-эконо-
мический потенциал страны [1, c.2; 3].

Актуальность правового анализа ГЧП в спорте обуслов-
лена несколькими факторами. Во-первых, действующее за-
конодательство РФ предопределяет особую роль спорта 
и  физической культуры в  формировании здорового об-
раза жизни граждан, прямо отражая это в Федеральном за-
коне от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и  спорте в  Российской Федерации» (в ред. от 25 декабря 
2023 г.) [1, c.2]. Во-вторых, комплексный нормативно-пра-
вовой базис, регламентирующий способы и  формы уча-
стия частных инвесторов в проектах создания или модер-
низации спортивных объектов, закреплён Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве…» (в ред. от 30 ноября 2024  г.) [2, 
c.4]. Наконец, анализ современной правоприменительной 
практики в регионе и муниципалитете позволяет выявить 
наиболее эффективные формы ГЧП в отрасли.

ГЧП подразумевает взаимодействие органов власти 
и бизнеса при строительстве, модернизации, а также экс-
плуатации объектов спортивного назначения. Согласно 
Федеральному закону № 224-ФЗ, реализация соглашений 
возможна в  форме концессий, соглашений о  ГЧП, до-
говоров аренды с  инвестиционными обязательствами 
и  иных разновидностей, позволяющих государству 
и  частной стороне совместно финансировать и  управ-
лять проектом [2, c.4]. Для сферы физической культуры 
и  спорта важна не только финансовая поддержка, но 
и обеспечение доступности спортивных сооружений для 
населения, а также рост качества услуг. В этом смысле ГЧП 
даёт шанс оптимально разделить риски и выгоды между 
всеми заинтересованными участниками, учитывая соци-
альный характер спорта.

Основополагающим нормативным актом, регламенти-
рующим участие публичных структур в  развитии спор-
тивной отрасли, выступает Федеральный закон № 329-ФЗ 
«О физической культуре и  спорте…». В  нем закреплён 
широкий спектр полномочий органов власти, включая 
организацию и проведение физкультурных мероприятий, 
формирование программ развития отрасли и  иные 
функции [1, c.2]. Данный закон устанавливает приори-
тетность бюджетного финансирования, однако отмеча-
ется и  необходимость привлечения внебюджетных ис-
точников. С  этой целью Федеральный закон №  224-ФЗ 
и комплекс подзаконных актов детализируют формы реа-
лизации ГЧП, в частности, определяют статус концедента 
(как публичной стороны) и концессионера (как частного 
партнёра), механизмы распределения прав собственности 
и порядок предоставления земельных участков под реали-
зацию спортивных проектов [2, c.4].

Практика показывает, что при запуске проектов ГЧП 
в спортивной сфере необходимо учитывать региональные 
особенности: экономический потенциал, уровень обеспе-
ченности спортивными сооружениями и наличие местных 
программ развития физической культуры. Исследования 
подтверждают, что в субъектах РФ с высокой плотностью 

населения и существенной бюджетной поддержкой чаще 
всего создаётся благоприятная среда для частных инве-
стиций в инфраструктуру [3]. При этом не менее значимо 
корректно выстраивать правовые механизмы, предусма-
тривающие гарантии прав инвесторов, а также понятные 
условия возврата вложенных средств.

Нормативная база РФ предоставляет различные нало-
говые льготы и  субсидии, применимые к  проектам ГЧП 
в спортивной отрасли. Существуют положения об освобо-
ждении отдельных спортивно-оздоровительных услуг от 
НДС, возможности льготного подключения спортивных 
объектов к  сетям инженерной инфраструктуры и  меха-
низмы предоставления государственных гарантий под 
инвестиционные проекты [4]. Кроме того, региональные 
органы власти вправе устанавливать пониженную ставку 
налога на прибыль и сниженные ставки арендной платы за 
использование государственных объектов в случае, когда 
инвестор реализует социально значимые инициативы.

Одной из наиболее востребованных схем финансиро-
вания становится концессия, когда строительство спор-
тивного объекта производится за счет частных средств, 
а по завершении государство сохраняет право собствен-
ности, предоставляя концессионеру долгосрочное право 
эксплуатации для получения прибыли (например, от 
платных услуг или рекламных контрактов). Другая мо-
дель  — соглашения о  ГЧП, при которых объект может 
быть в  частной собственности партнёра с  обязатель-
ствами предоставления социально доступных услуг на-
селению [2, c.4]. В обоих случаях юридические и финан-
совые вопросы, затрагивающие операционные расходы, 
обеспечение доступности, сроки окупаемости и  воз-
врат инвестиций, регулируются условиями соглашения 
с учётом положений действующего законодательства.

Несмотря на положительные результаты ряда реали-
зованных проектов, практика показывает, что вопросы 
долгосрочной стабильности и  окупаемости инвестиций 
в сфере спорта остаются сложными. Зачастую инвесторы 
оценивают рискованность вложений в  социальные объ-
екты выше, чем в коммерческие проекты, особенно если 
не отлажен механизм софинансирования или отсут-
ствуют прозрачные правила предоставления субсидий 
[3]. Дополнительные трудности могут возникать из-за 
ограниченных бюджетных средств и  приоритетности 
иных направлений государственной политики. Тем не 
менее укрепление правовых гарантий, унификация про-
цедур и  прозрачность отбора проектов способны повы-
сить инвестиционную привлекательность спортивной ин-
фраструктуры [4].

Государственно-частное партнерство в  сфере физи-
ческой культуры и  спорта следует рассматривать как 
важный инструмент консолидации ресурсов и управлен-
ческих компетенций государства и бизнеса. При должном 
нормативном обеспечении и  грамотно выстроенных ме-
ханизмах ГЧП позволяет обеспечить качественный рост 
спортивной инфраструктуры, увеличить экономиче-
скую отдачу от спортивных проектов и  сделать физи-
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ческую культуру доступнее для широких слоев насе-
ления. Правовой анализ показывает, что современные 
законодательные акты, прежде всего Федеральные законы 
№ 329-ФЗ и № 224-ФЗ, формируют фундамент для даль-
нейшего развития ГЧП. Однако требуется дальнейшая 
детализация подзаконной базы и  внедрение стандартов, 

исключающих риски дисбаланса интересов публичной 
и  частной сторон. Таким образом, именно комплексный 
подход в правовом регулировании и финансовом стиму-
лировании станет залогом успешной реализации про-
ектов ГЧП в  российском спорте на долгосрочную пер-
спективу [1, c.6; 2, c.3].
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В современной экономической реальности наблюдается 
устойчивая динамика расширения сегмента финансо-

вого рынка, ориентированного на взаимодействие с  ко-
нечными потребителями. Однако параллельно с  ростом 
данного сегмента фиксируется тревожная тенденция  — 
увеличение количества случаев применения недобросо-
вестных, а  в некоторых случаях и  откровенно противо-
правных практик, мошеннических схем, существенно 
ограничивающих права и  законные интересы пользова-
телей финансовых услуг [1].

В условиях обострения указанных проблемных ас-
пектов государственные институты Российской Феде-
рации, включая органы финансового регулирования, ак-
тивизировали разработку и  внедрение комплексного 
пакета регуляторных мер. Данные инициативы направ-
лены на качественную трансформацию системы надзора 
и контроля в финансовой сфере [8].

Немаловажную роль в  этой связи играет Банк 
России, который является регулятором финансовой 
сферы. Так, в настоящее время сформирован новый вид 
надзора Банка России за поведением субъектов финан-
сового рынка (поведенческий надзор), который специ-
ально направлен на защиту прав потребителей финан-
совых услуг.

Современная система финансового надзора особое 
внимание уделяет противодействию недобросовестным 
и противоправным практикам, которые существенно сни-
жают доверие граждан к  финансовым институтам. Осо-
бенно остро эта проблема затрагивает розничных по-
требителей, чья уязвимость перед профессиональными 
участниками рынка обусловлена информационной асим-
метрией и недостатком специальных знаний. Данный вид 
надзора, безусловно, играет огромную роль для участ-
ников гражданского правоотношения, в  том числе кли-
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ентов и  банков, и  является необходимой составляющей 
в данной сложно-функционирующей структуре.

Характерной особенностью таких правоотношений 
является связь публичного и  гражданского права, прин-
ципиальное неравенство сторон: с одной стороны высту-
пают физические лица, использующие финансовые про-
дукты для личных нужд, с  другой  — профессиональные 
участники рынка, обладающие экспертизой и  действу-
ющие в рамках специального правового статуса. Эта дис-
пропорция создает предпосылки для злоупотреблений 
и требует особых механизмов защиты прав потребителей.

В научной литературе подчеркивается особая при-
рода лично-доверительных отношений в  банковских до-
говорах. Л. Г. Ефимова определяет такие отношения через 
два взаимосвязанных критерия: неразрывную связь обя-
зательств с  личностью сторон, исключающую правопре-
емство, и возможность одностороннего расторжения при 
утрате доверия.

Особое значение эта концепция приобретает примени-
тельно к расчетным операциям и договорам банковского 
счета. Как отмечает исследователь, данные правоотно-
шения содержат элементы предварительных соглашений, 
что усиливает их лично-доверительный характер и  тре-
бует особого правового регулирования [3].

Особый статус банковской деятельности объективно 
формирует повышенный уровень доверия со стороны 
клиентов по сравнению с  другими коммерческими орга-
низациями. Данное доверие подкрепляется комплексом 
специальных правовых механизмов, среди которых сле-
дует выделить:

— Режим банковской тайны (ст. 26 ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности»), обеспечивающий конфиденциаль-
ность информации о клиентских операциях и создающий 
дополнительные гарантии защиты персональных данных;

— Систему страхования вкладов, предусматривающую 
гарантированное возмещение (до 1,4 млн руб., а в отдельных 
случаях — до 10 млн руб.), что существенно снижает риски 
частных вкладчиков (ФЗ № 177-ФЗ от 23.12.2003).

Особое доверие вызывают кредитные организации 
с  государственным участием, что обусловлено их фи-
нансовой устойчивостью и  прямой поддержкой со сто-
роны публичных институтов [9]. Концентрация активов 
в  данном сегменте подтверждает эту тенденцию: на 10 
крупнейших банков приходится свыше 70 % совокупных 
активов сектора, при этом доля государственных кре-
дитных учреждений продолжает увеличиваться [10].

Таким образом, доверительные отношения клиента 
к банку представляют собой комплексное социально-эко-
номическое явление, формирующееся под влиянием объ-
ективных (нормативно-правовых, институциональных) 
и субъективных (психологических, индивидуальных) фак-
торов. Сущность данного феномена заключается в  уве-
ренности потребителя в наличии специальных гарантий, 
обеспечивающих снижение финансовых рисков при взаи-
модействии именно с  кредитными организациями, в  от-
личие от иных субъектов экономической деятельности.

Однако в ряде случаев, используя доверительное отно-
шение своих клиентов, банки ведут себя недобросовестно.

Современные исследователи предлагают различные 
трактовки недобросовестных практик в  банковской 
сфере. И.  Е.  Михеева определяет их как формально за-
конные действия, которые тем не менее ухудшают поло-
жение потребителей финансовых услуг, подчеркивая зна-
чение фактических последствий для клиентов [7].

Г.  А.  Малов расширяет это понятие, включая любые 
банковские операции на срочном рынке, направленные на 
получение неоправданной выгоды за счет контрагентов, 
где ключевыми становятся критерии нарушения прав 
и наличия корыстного мотива [6].

И.  Ю.  Дендиберя формулирует гражданско-правовые 
аспекты недобросовестности, акцентируя внимание на 
информационной асимметрии и  заведомой неспособ-
ности исполнить обязательства [2].

Особый вклад вносят А. В. Канаев и О. А. Канаева, ис-
следующие практику мисселинга через призму искажения 
условий сделок, игнорирования риск-профилей клиентов 
и применения агрессивных методов продаж [4].

Объединяющим элементом этих концепций выступает 
понимание недобросовестных практик как действий, на-
рушающих баланс интересов сторон финансовых отно-
шений и эксплуатирующих уязвимое положение потреби-
телей. Различия в  подходах отражают многоаспектность 
проблемы и  необходимость комплексного правового ре-
гулирования.

Современный финансовый рынок характеризуется 
многообразием недобросовестных практик, существенно 
нарушающих права потребителей. Наиболее распростра-
ненные формы таких нарушений включают:

— Скрытые комиссии и  платежи  — случаи, когда 
финансовые организации умышленно не раскрывают 
полную информацию о  дополнительных расходах, свя-
занных с  использованием их продуктов. Подобные дей-
ствия вводят потребителей в  заблуждение относительно 
реальной стоимости услуг.

— Навязывание сопутствующих услуг  — практика 
принудительного включения в  договор дополнительных 
платных продуктов, не являющихся необходимыми для 
клиента и не соответствующих его реальным потребностям.

— Использование сложных юридических формули-
ровок  — намеренное составление договоров с  запутан-
ными и неоднозначными условиями, затрудняющими по-
нимание реальных обязательств и рисков для потребителя.

— Искажение существенных условий  — предостав-
ление заведомо ложной информации о  ключевых харак-
теристиках финансового продукта либо умышленное со-
крытие важных фактов, влияющих на принятие решения.

— Несанкционированные списания  — операции по 
списанию денежных средств без надлежащего согласия кли-
ента или с нарушением установленных договором условий.

— Ограничение права на отказ  — создание искус-
ственных препятствий для расторжения договора или не-
выплата причитающихся клиенту компенсаций.
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— Недостаточное информирование  — непредостав-
ление полных и  достоверных сведений о  рисках, воз-
можных убытках и  других существенных аспектах ис-
пользования финансового продукта [5].

Эти практики объединяет общая характеристика — экс-
плуатация информационного преимущества финансовых 
организаций и  асимметрии в  знаниях между профессио-
нальными участниками рынка и рядовыми потребителями. 
Подобные действия не только нарушают права клиентов, но 
и подрывают доверие ко всей финансовой системе в целом.

Таким образом, рост финансового рынка сопровожда-
ется распространением недобросовестных и  противо-

правных практик, эксплуатирующих уязвимое положение 
потребителей. В ответ на эти вызовы Банк России разви-
вает систему поведенческого надзора, сочетая цифровые 
технологии анализа данных с нормативными мерами за-
щиты. Однако эффективное противодействие требует 
комплексного подхода: совершенствования законода-
тельства, усиления финансовой грамотности населения 
и формирования этических стандартов деятельности кре-
дитных организаций. Дальнейшее укрепление доверия 
к финансовой системе возможно лишь при условии сба-
лансированного регулирования, учитывающего как инте-
ресы рынка, так и права конечных потребителей.
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Значение библиотек в развитии общественных институтов:  
законодательные основы

Трофимова Анастасия Юрьевна, студент магистратуры
Волгоградский государственный университет

Библиотеки в современном российском обществе играют значительную роль в развитии многих институтов обще-
ства. Автор статьи исследует зависимость эффективности решения задач, которые ставят перед библиотеками го-
сударство и общество, от законодательного регулирования деятельности библиотек.

Современные российские библиотеки в сложившихся 
реалиях играют ключевую роль в  обеспечении сво-

бодного доступа к знаниям, что имеет фундаментальное 

значение для общественного прогресса и развития. Пред-
ставим несколько аспектов, подчеркивающих важность 
библиотек в этом контексте деятельности.
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1. Универсальный доступ: Библиотеки предостав-
ляют универсальный доступ к  разнообразным инфор-
мационным ресурсам, включая книги, журналы, элек-
тронные ресурсы и другие формы знаний. Это позволяет 
людям с различным уровнем образования и социальным 
статусом получать доступ к информации без каких-либо 
ограничений.

2. Образование и самообразование: Библиотеки поддер-
живают процессы образования и самообразования, предо-
ставляя ресурсы для учебы, исследований и развития про-
фессиональных навыков. Это особенно важно для тех, кто 
не имеет доступа к высшему образованию или требует до-
полнительных материалов для самостоятельного обучения.

3. Развитие критического мышления: Библиотеки спо-
собствуют развитию критического мышления и  инфор-
мационной грамотности. Пользователи могут оценивать 
достоверность и актуальность информации, а также раз-
вивать умение анализа и  интерпретации различных ис-
точников.

4. Сбережение культурного наследия: Библиотеки яв-
ляются хранилищами культурного наследия, сохраняя 
книги, рукописи, архивы и  другие материалы. Это обес-
печивает доступ будущих поколений к  богатству куль-
турной информации и традиций.

5. Доступность для всех слоев общества: Библиотеки 
создают пространство, доступное для всех слоев обще-
ства, вне зависимости от социального положения, воз-
раста или финансового статуса. Это способствует сбли-
жению и содействует социальной инклюзии.

Обеспечение свободного доступа к знаниям через биб-
лиотеки поддерживает ценности образования, инноваций 
и культурного обмена, что в конечном итоге способствует 
развитию общества в целом.

Если говорить о  библиотечной сфере как библио-
течном сервисе, то пользователь библиотек в  совре-
менном информационном обществе должен получать ин-
формацию буквально в «один клик».

Достижение этого показателя работы современных 
библиотек России напрямую увязано с интеграцией суще-
ствующих и создающихся библиотечных сервисов в каче-
стве дополнительного модуля в  цифровой профиль гра-
жданина России.

Еще одним направлением, позволяющим повысить 
значимость и эффективность российских библиотек в до-
стижении задач, которые ставят перед ними российское 
государство и общественные запросы, является развитие 
системы профессионального библиотечного сообщества 
на разных уровнях деятельности библиотек.

Основной задачей современного, действующего биб-
лиотечного законодательства становится не только обес-
печение перевода в  цифровую форму всей информации 
библиотечных фондов, но и  поиск, и  нахождение опти-
мальных форм существования и  развития как традици-
онных, так и электронных библиотек.

На сегодняшний день стоит важная задача законода-
тельного закрепления принципа максимальной откры-

тости, достоверности и доступности для граждан России 
библиотечной информации.

Отсюда, мы констатируем необходимость как теоре-
тических разработок научных подходов к регулированию 
деятельности библиотек и  оборота библиотечной ин-
формации в  условиях перехода к  цифровому обществу, 
так и  развития самого библиотечного законодательства 
в Российской Федерации на федеральном, региональном, 
местном и локальном уровнях регулирования.

В цифровую эпоху библиотеки сталкиваются с рядом 
вызовов, которые требуют адаптации и  изменений в  их 
деятельности. Приведем примеры некоторых из них.

1. Цифровая трансформация: Библиотеки должны 
адаптироваться к цифровой среде, что включает в себя со-
здание электронных коллекций, цифровых архивов и пре-
доставление доступа к  электронным ресурсам. Это тре-
бует технических навыков, инвестиций в  технологии 
и обновление инфраструктуры.

2. Управление большим объемом данных: С  ростом 
цифровых материалов библиотеки сталкиваются с  про-
блемой управления большим объемом данных. Это вклю-
чает в  себя каталогизацию, хранение, обеспечение без-
опасности и обработку данных, что требует эффективных 
систем и стратегий управления информацией.

3. Охрана цифрового контента: Защита авторских 
прав и  предотвращение незаконного распространения 
цифрового контента становятся приоритетными. Биб-
лиотеки должны реализовывать технологии цифровой за-
щиты и соблюдать законы об авторском праве.

4. Изменение потребительского поведения: Пользо-
ватели всё больше предпочитают цифровые формы кон-
тента, что вызывает необходимость пересмотра предо-
ставляемых услуг и создание привлекательных цифровых 
платформ и сервисов.

5. Финансовые ограничения: Внедрение цифровых 
технологий и  поддержание актуальных электронных ре-
сурсов требует дополнительных финансовых ресурсов. 
Библиотеки сталкиваются с вызовом обеспечения устой-
чивого финансирования для цифровых проектов.

6. Кибербезопасность: С  увеличением цифровых ас-
пектов деятельности библиотек возрастают риски кибер-
атак и  утечек данных. Обеспечение кибербезопасности 
становится неотъемлемой частью эффективного функ-
ционирования библиотек в цифровой среде.

Неравномерный доступ: В условиях цифровизации су-
ществует риск усиления неравенства в доступе к инфор-
мации. Некоторые группы населения могут столкнуться 
с  трудностями в  получении цифровых ресурсов из-за 
ограниченного доступа к технологиям.

Библиотеки, чтобы успешно справиться с  этими вы-
зовами, должны постоянно совершенствовать свои стра-
тегии, внедрять инновации и  сотрудничать с  другими 
учреждениями и организациями в цифровой области.

Меры по соблюдению законодательных требований 
в сфере библиотечной деятельности представляют собой 
систему практик и  политик, направленных на обеспе-
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чение соответствия библиотечных операций действую-
щему законодательству. Вот более подробный анализ этих 
мер:

Формирование коллекции в  соответствии с  автор-
ским правом: Библиотеки внимательно следят за соблю-
дением авторских прав при формировании своих кол-
лекций. Это включает в себя приобретение лицензий на 
электронные ресурсы, учет сроков действия авторских 
прав и  соблюдение правил копирования и  распростра-
нения.

Разработка политик конфиденциальности: С  учетом 
цифрового хранения данных библиотеки создают строгие 
политики конфиденциальности, регулирующие доступ 
и  использование персональных данных пользователей. 
Это соответствует законодательным требованиям о  за-
щите конфиденциальности.

Внедрение систем контроля доступа: Для обеспе-
чения безопасности цифровых ресурсов библиотеки 
внедряют системы контроля доступа. Это включает 
в  себя идентификацию пользователей, шифрование 
данных и  другие меры, предотвращающие несанкцио-
нированный доступ.

Обеспечение информационной безопасности: Библио-
теки внедряют меры по обеспечению информационной 
безопасности для защиты от киберугроз и  нежелатель-
ного воздействия. Это включает в себя регулярные аудиты 
безопасности и обновление программных средств.

Соблюдение стандартов каталогизации и  описания: 
Библиотеки придерживаются стандартов каталоги-
зации и  описания, таких как ГОСТ Р «Библиографи-
ческое описание», что обеспечивает стандартизацию 
и  удовлетворение требований по предоставлению ин-
формации.

Обучение персонала и пользователей: Библиотеки про-
водят обучение своего персонала и пользователей по во-
просам соблюдения законодательства. Это включает 
в себя обучение по правилам пользования цифровыми ре-
сурсами, авторскому праву и этическим стандартам.

Участие в  профессиональных сообществах и  обмен 
опытом: Библиотеки активно участвуют в  профессио-
нальных сообществах, обмениваются опытом и получают 
актуальную информацию о  изменениях в  законодатель-
стве. Это позволяет им быть в курсе последних изменений 
и адаптироваться к новым требованиям.

Соблюдение законодательных требований становится 
неотъемлемой частью библиотечной практики, особенно 
в условиях быстрого развития цифровых технологий и из-
менений в правовых нормах.

В современный период деятельности российских 
библиотек одной из проблем, встречающихся в  их по-
вседневной деятельности, являются ограничения, на-
лагаемые исключительным правом на произведения 
науки, литературы или искусства, которые легально за-
креплены в российских законах. Для решения этой про-
блемы необходимо введение дополнительных ограни-
чений прав авторов и  правообладателей, когда речь 

идет о  некоммерческом использовании произведений 
библиотеками и  архивам. Примером может служить 
ограничения авторского права в  законодательстве Ев-
ропейского Союза, которые содержатся, например, в 
Директиве Европейского Парламента и  Совета Евро-
пейского Союза 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармони-
зации некоторых аспектов авторского права и смежных 
прав в  информационном обществе», так называемая 
«Директива 2001 г.» [1].

Важный вклад в  понимание роли библиотек в  совре-
менном обществе с учетом правового контекста в России 
основывается на нескольких ключевых аспектах:

1. Сохранение культурного наследия: Библиотеки иг-
рают важную роль в сохранении и передаче культурного 
наследия. В  России законодательство в  области куль-
туры подчеркивает необходимость сохранения и доступа 
к  культурным ценностям. Библиотеки служат храни-
лищем для книг, рукописей, картин, фотографий и других 
материалов, сохраняя историческое и  культурное на-
следие страны.

2. Обеспечение свободного доступа к  информации: 
В  контексте правовых норм России, библиотеки играют 
важную роль в обеспечении свободного доступа к инфор-
мации. Федеральные законы поддерживают принцип от-
крытости и свободного обмена знаний, что подчеркивает 
важность библиотек как мест, где граждане могут сво-
бодно получать доступ к знаниям.

3. Формирование информационной грамотности: За-
коны о  библиотечной деятельности в  России также уде-
ляют внимание образовательным функциям библиотек. 
Библиотеки активно участвуют в формировании инфор-
мационной грамотности среди населения, обучая пользо-
ваться различными источниками информации и  разви-
вать критическое мышление.

4. Защита авторских прав: Правовой контекст 
в  России также охватывает вопросы защиты авторских 
прав. Библиотеки соблюдают законы об авторском праве 
при формировании коллекций, предоставлении доступа 
к материалам и обеспечении соблюдения прав интеллек-
туальной собственности.

5. Содействие социальной инклюзии: в  соответ-
ствии с  принципами социальной инклюзии, библиотеки 
в России разрабатывают и реализуют программы, направ-
ленные на обеспечение доступа к знаниям для всех слоев 
общества. Это включает в  себя работы с  детьми, моло-
дежью, пожилыми людьми и  другими уязвимыми груп-
пами населения.

6. Содействие цифровой трансформации: в условиях 
цифровой эпохи библиотеки, соблюдая законы и  стан-
дарты, активно внедряют цифровые технологии. Это 
включает в  себя создание электронных библиотек, до-
ступ к цифровым ресурсам и развитие онлайн-сервисов, 
что способствует более широкому распространению 
знаний.

Итак, важный вклад библиотек в  понимание и  раз-
витие современного общества в  России осуществляется 
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через сочетание культурного, образовательного и инфор-
мационного воздействия, с учетом требований законода-
тельства и правовых норм.

На сегодняшний день стоит важная задача законода-
тельного закрепления принципа максимальной откры-
тости, достоверности и доступности для граждан России 
библиотечной информации.

Отсюда мы констатируем необходимость как теорети-
ческих разработок научных подходов к  регулированию 
деятельности библиотек и  оборота библиотечной ин-
формации в  условиях перехода к  цифровому обществу, 
так и  развития самого библиотечного законодательства 
в Российской Федерации на федеральном, региональном, 
местном и локальном уровнях регулирования.
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Принципы права можно определить как совокупность 
общеобязательных нормативно закрепленных осно-

вополагающих положений, которые существуют на опре-
деленном уровне развития общественных отношений, 
идеологии и  правосознания, являются элементом права 
и выступают критерием правомерного поведения.

Производными от принципов права являются отрас-
левые конституционно-правовые принципы. Конститу-
ционно-правовые принципы  — это основополагающие 
идеи и нормы, которые определяют его содержание и на-
правление конституционного законодательства.

Принцип равноправия означает равную свободу всех 
членов общества, одинаковый набор правовых возможно-
стей. В него входят следующие составляющие: равенство 
конституционных прав и  свобод независимо от факти-
ческих различий людей, равенство перед законом, равен-
ство перед судом, равноправие мужчины и женщины [1].

Важнейшим конституционно-правовым принципом 
является равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и  должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к  общественным объединениям, а  также 
других обстоятельств, закрепленный в 19 статье Кон-
ституции Российской Федерации [2]. Перечень обстоя-
тельств, которые не могут быть условиями ограничения 
равенства прав и свобод остаётся открытым, что является 
довольно расплывчатой формулировкой.

Следующим элементом является принцип равенства 
перед законом и судом. Принцип равенства перед законом 
обеспечивает равную защиту перед законом, который 

должен применяться ко всем одинаково, без особых пред-
почтений и привилегий.

Равенство перед судом  — положение, которое гаран-
тирует всем равные возможности для обращения в  су-
дебные органы для защиты своих прав, независимо от его 
социального статуса и других признаков, при этом суд яв-
ляется беспристрастным органом, обеспечивающим со-
стязательность и равноправие сторон без предвзятого от-
ношения.

Е.  Н.  Булычев отмечает, что согласно данному прин-
ципу, «к нарушителям одних и тех же норм должно быть 
равное отношение со стороны правоохранительных ор-
ганов, кроме этого, для всех лиц должен существовать 
равный доступ к  механизмам защиты их нарушенных 
прав» [3].

Далее необходимо рассмотреть концепцию формаль-
ного и  фактического равенства, позволяющую обратить 
внимание на выявляемые проблемы реализации иссле-
дуемого принципа.

Формальное равенство устанавливает для всех участ-
ников правовых отношений равные меры должного пове-
дения, независимо от их способностей, поддерживает со-
циальную справедливость, закрепляет единые правовые 
способы и  средства реализации предоставляемых им 
прав.

Однако у  рассматриваемой концепции существуют 
и  возражения. Так, В.  М.  Сырых считает, что логика не 
знает дихотомического деления понятия «равенство» на 
формальное и фактическое, для нее равенство может быть 
только реальным, фактическим [4]. Таким образом, он 
предполагает, что равенство — это факт реальной жизни, 
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который не подлежит оспариванию. В.  С.  Нерсесянц, 
в  свою очередь, утверждает, что правовое равенство аб-
страгировано от фактических различий и потому по опре-
делению носит формальный характер [5].

Г.  Н.  Комкова, полагает, что необходимо разделять 
понятия «равноправие» и  «социальное равенство», по-
скольку один термин означает равные права и  свободы, 
закрепленные в международных документах и основных 
законах государств, а другой — равенство в социальных 
статусах разных лиц, которого достичь весьма сложно [6].

Таким образом, одни авторы считают, что правовое ра-
венство выражается в  формальном правовом равенстве, 
то есть в закреплении в законах соответствующих поло-
жений. Другие утверждают, что разделение равенства на 
фактическое и формальное приводит к выводу, что устра-
нение фактических различий между субъектами обще-
ственных отношений невозможно.

Если учесть тот аспект, что формально, с точки зрения 
права, все люди равны, то фактически они различаются 
физическими и  умственными способностями, имеют 
свои особенности, обладают разными навыками, уровнем 
жизни и  так далее. В  основе социального неравенства 
лежат естественные различия между индивидами — раз-
личия в силе, способностях, склонностях [7].

Приведенные обстоятельства делают осуществляемые 
права неодинаковыми. Исходя из чего, необходимо не 
просто провозглашение равенства прав, а  гарантии их 
реализации, направленные на защиту прав от посяга-
тельств.

С учетом этого, принцип равенства в полной мере реа-
лизуется в  равенстве прав и  свобод одинаковых кате-
горий граждан, ведь отдельные категории граждан могут 
отличаться объемом прав, что обусловлено описанными 
выше обстоятельствами. Принцип равноправия в полной 
мере раскрывается в ст. 19 Конституции Российской Фе-
дерации. Данный принцип прослеживается в содержании 
многих статей, это выражено в  формулировках «равные 
обязанности» (ч. 2 ст. 6), «равны перед законом» (ч. 4 ст. 
13), (ч. 2 ст. 14), «равный доступ» (ч. 4 ст. 32), «наравне» 
(ч. 3 ст. 62) [2].

Однако равноправием является не только предостав-
ление равных прав и  свобод, но и  равенство обязанно-
стей. Согласно статье 6 Конституции Российской Феде-
рации, все граждане несут равные обязанности. Похожий 
смысл можно обнаружить и  в ст. 62, согласно которой 
равные обязанности несут иностранные граждане и лица 
без гражданства.

В ч. 2 ст. 17 выделяется понятие «основные права и сво-
боды человека», которые принадлежат каждому от ро-
ждения. Как пишет С. А. Авакьян, «основными правами 
и свободами являются те, которые наиболее полно соот-
ветствуют природе человека и гражданина, выражают его 
положение в  системе социально-общественных связей 
и закреплены в конституции» [8]. В Конституции Россий-
ской Федерации эти права и  свободы определяются по 
форме «каждый имеет право», например ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 

20, ч. 1 ст. 22 и др. Они обладают свойственной всей кон-
ституции высшей юридической силой и  лежат в  основе 
иных прав и свобод гражданина, определяемых в россий-
ском отраслевом законодательстве. К примеру, ст. 4 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации установлено, что 
лица, совершившие преступления, равны перед законом 
и подлежат уголовной ответственности на равных началах 
независимо от каких бы то ни было обстоятельств [9].

Во многих статьях Конституции указывается, что об-
ладателями прав и свобод является каждый, эта формули-
ровка подразумевает граждан России, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства. Круг носителей таких прав 
определяется словами: «все», «каждый», «лицо», «никто». 
Это относится ко всем без исключения и дает равную пра-
вовую защиту. Например, согласно части 1 статьи 29, каж-
дому гарантируется свобода мысли и слова. В тех случаях, 
когда права и  свободы принадлежат только российским 
гражданам, на это прямо указывается: «граждане Россий-
ской Федерации имеют равный доступ к государственной 
службе» (ч. 4 ст. 32) [2].

В отдельный конституционно-правовой принцип осо-
бенно выделяется равенство прав и  свобод мужчины 
и женщины, нашедший свое отражение в ч. 3 ст. 19 Кон-
ституции. В ней также упоминается о равных возможно-
стях для реализации прав.

В.  А.  Виноградов склонен считать, что женщины по 
российскому законодательству имеют больше соци-
альных гарантий, чем мужчины (например, пособие по 
родам), что обусловлено естественным разделением полов 
[1]. Природой заложена способность женщины к деторо-
ждению, которую она вынуждена совмещать с обязанно-
стями, возложенными на нее обществом, что обусловли-
вает дополнительные права женщины и ее особый статус.

Неравенство между мужчиной и  женщиной воз-
можно устранить обеспечением равного статуса для всех 
людей во всех сферах общественной жизни. Однако, по 
мнению С. А. Авакьяна, в обеспечение принципа юридиче-
ского равенства стоило бы поднять на конституционный 
уровень некоторые гарантии для женщин (проведение го-
сударственной политики по обеспечению женского рав-
ноправия, повышению заботы о работающих женщинах, 
о матерях и т. д.) [8].

По мнению  Е.  И.  Козловой и  О.  Е.  Кутафина, поло-
жение о равноправии мужчин и женщин выделено в от-
дельный абзац, поскольку призвано сделать дополни-
тельный акцент на проблеме дискриминации женщин. 
Однако, в целом, правоведы не склонны считать, что пра-
вовой статус женщины в настоящее время хоть в чем-то 
умален по сравнению с правовым статусом мужчины [10].

Таким образом, исследуемый конституционно-пра-
вовой принцип является сложной категорией, требующей 
всестороннего рассмотрения и  комплексного подхода 
к  пониманию. Принцип равенства является многоас-
пектным: в  некоторых случаях он сводится к  равенству 
ответственности субъектов правоотношений, в других — 
к равенству оснований возникновения прав и обязанно-
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стей или к  равенству возможностей. Также существует 
необходимость выделения проблемы реализации данного 

принципа, что продиктовано состоянием существующей 
правовой действительности.
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Данная работа посвящена анализу проблемы понимания понятия «добросовестность» в современном гражданском 
праве.
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This work is devoted to the analysis of the problem of understanding the concept of «good faith» in modern civil law.

Проблема понимания понятия «добросовестность» 
в  современном гражданском праве не является 

новой, над её решением работали ещё такие видные дея-
тели науки как, Новицкий  И.  Б. [10], Брагинский М.И 
и Витрянский В. В. [1], Дождев Д. В. [5]. и другие. Однако 
решения, единого подхода к этому вопросу так и не было 
найдено. 

Следует отметить то, что при изучении данного во-
проса необходимо также обратиться работам юристов, 
не только современности, но и  предшествующих пе-
риодов. Актуальность этого исследования заключается 
в том, что во-первых: добросовестность является ценно-
стью гражданского права, его благом, которое обеспечи-
вает взаимные интересы участников гражданских пра-
воотношений [9], во-вторых понятие добросовестности 

достаточно подробно регламентируется Гражданским 
Кодексом России, а  именно статьями 6, 10, 53, 234, 602, 
662 [11] и  др., однако данные статьи не содержат в  себя 
определения понятия «добросовестность», что является 
«почвой» для различных точек зрения относительно еди-
ного понимания «понятия» добросовестность в  россий-
ском праве. 

Данное обстоятельство вызывает определённые дис-
куссии между правоведами, которые не утихают до сих 
пор. В  подтверждение данной мысли приведу несколько 
примеров. Например: Василенко  В.  Е. в  своей работе 
«Некоторые доктринальные подходы к  проблемам ра-
зумности и  добросовестности в  гражданском законода-
тельстве России» пишет: «Одним из перспективных на 
сегодняшний день направлений цивилистической науки 
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следует признать формулирование критериев опреде-
ления понятия добросовестности и разумности, также их 
последующее нормативное закрепление» [4]. 

Так, Новицкий И. Б. считал, что добрая совесть вклю-
чает в  себя такие элементы, как: знание о  другом, об 
его интересах, знание, связанное с  известным добро-
желательством; элемент доверия, уверенность, нрав-
ственные основы оборота принимаются во внимание, 
что от них исходит каждый в своем поведении [10]. Пе-
тражицкий Л. И. же отрицал присутствие нравственных 
начал в  добросовестности [14]. Некоторые правоведы, 
такие как Емельянов  В.  И. и  Витрянский  В.  В. считают, 
что выработать общее понятие добросовестности не 
представляется возможным [6], [1]. Скловский К. пони-
мает под доброй совестью исходную позицию лица, ува-
жающего своего контрагента, видящего в  нём равного 
себе [8]. Таким образом, можно сказать, что круг точек 
зрения по вопросу понимания понятия «добросовест-
ность» достаточно обширен.

Проблема добросовестности в гражданском праве ак-
туальна во всех странах. Испокон веков считалось, что 
добросовестность является неотъемлемым качеством, 
признаком правоотношений. Как в отношениях между го-
сударствами, так и между частными лицами. Исторически 
категория добросовестности уходит своими корнями 
к эпохе Древнего Рима, к существовавшей в то время так 
называемой категории «добрых нравов» — bona fides. Ещё 
римский юрист Ульпиан писал в своих сочинениях: «из-
учающему право прежде всего необходимо надо прежде 
всего узнать, откуда происходит слово jus (право); оно по-
лучило свое название от justitia (правда, справедливость), 
ибо, как превосходно определяет Цельс, право есть ars 
(искусство, практически реализуемое знание и  умение, 
наука) boni (добра) и aequi (равенства и справедливости)» 
[12].

В римском праве на принципе «bona fides» были ос-
нованы многочисленные институты [7]. Такие как опека, 
поручительство, имущественные отношения между су-
пругами, договоры купли-продажи, договоры аренды, 
подряда, перевозки, найма и  многие другие институты. 
Также существовал особый вид судебных исков, при по-
мощи которых защищались данные отношения.

В результате рецепции римского права категория доб-
росовестности нашла своё отражение во многих зару-
бежных правопорядках. Однако, следует отметить тот 
факт, что и российское законодательство также не явля-
ется исключением.

Проблема добросовестности актуальна и для россий-
ского правопорядка. В частности об этом свидетельствует 
тот факт, что в  настоящее время в  этой области суще-
ствует обширный ряд работ, посвящённый данной про-
блематике, среди них можно выделить следующие:

1. Принцип добросовестности в  обновлённом гра-
жданском законодательстве (Рыженков А. Я.)

2. Презумпция добросовестности в вещных правоот-
ношениях (Булаевский Б. А.)

3. Реализация принципа добросовестности в  совре-
менном гражданском праве (Вердиян Г. В.) [15].

Следует подчеркнуть, что здесь приведены лишь неко-
торые работы.

Об актуальности проблемы добросовестности сви-
детельствует также и  российское законодательство, так 
статья 10 ГК РФ [11] посвящена пределам осуществления 
гражданских прав. В ней закреплены положения, согласно 
которым не допускается осуществление гражданских прав 
исключительно с  намерением причинить вред другому 
лицу, не допускаются действия в обход закона с противо-
правной целью. Также законодательство запрещает иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
прав, так называемое злоупотребление правом. необхо-
димо отметить, что одним из важнейших положений вы-
шеуказанной статьи является то, что добросовестность 
участников гражданских правоотношений и  разумность 
их действий предполагаются, что конечно же не всегда 
находит отражение в  действительности. Также следует 
отметить, что понятие добросовестности «носит» двой-
ственных характер с  одной стороны добросовестность, 
является принцип гражданского права, с другой стороны 
это презумпция.

Перейдём непосредственно к  анализу норм граждан-
ского законодательства, посвящённых понятию «доб-
росовестность». Как уже было сказано выше, одной из 
основных норм гражданского законодательства, регули-
рующих вопрос добросовестности является статья 10 ГК 
РФ [11], в  которой закреплены пределы осуществления 
гражданских прав. 

Одним из основных положений данной статьи явля-
ется то что законодательством запрещается осущест-
вление прав, если их осуществление связано исключи-
тельно с целью причинения вреда другому лицу, действия 
в обход закона либо иное противоправное поведение. То 
есть, это положение является нормой-запретом. 

Но в  тоже время часть 5 статьи 10 ГК РФ [11] явля-
ется презумпцией, так как согласно ей добросовестность 
участником правоотношений предполагается. Добросо-
вестность участника предполагается пока не будет дока-
зано обратное. В вопросе о том, что же понимать под не-
добросовестным поведением необходимо выделить два 
ключевых момента: первое  — цель, под которой пони-
мается причинение вреда другим участникам правоот-
ношений, второе — достижение своих целей в обход су-
ществующего законодательства, что заведомо является 
противоправным и не может считаться добросовестным 
поведением участника правоотношений. 

Также следует отметить, что законодатель не сформу-
лировал определения добросовестности, вместо это он 
перечисляет те действия, которые являются недобросо-
вестными, но в тоже время не проводит чёткого разгра-
ничения между ними. Однако, если обратится к части 3 
статьи 10 ГК РФ [11], можно сделать вывод о  том, что 
злоупотребление правом является общим понятием, 
а  действия в  обход закона и  действия, совершаемые 
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с  целью причинения вреда его разновидностями. То 
есть говорить однозначно относительно понятия «доб-
росовестность», как и относить статью 10 ГК РФ только 
к  норме-запрету или презумпции не представляется 
возможным.

Теперь обратимся к статье 6 ГК РФ [11], основным по-
ложением данной статьи является то, что при приме-
нении законодательства по аналогии, следует руковод-
ствоваться требованиями добросовестности, разумности 
и справедливости, но как говорилось выше, единое пони-
мание добросовестности отсутствует, то есть участникам 
гражданских правоотношений следует руководство-
ваться общепринятыми нормами морали. Как известно, 
моральный кодекс является неписаным, и для его прояс-
нения можно обратиться либо к так называемому обще-
ственному мнению, либо к экспертам [7]. Но современное 
общество состоит из множества различных социальных 
групп, представления о  добросовестности в  которых 
могут существенно различаться, так же, как и мнения экс-
пертов. Одним из возможных решений вопроса может 
стать разработка поправки в Гражданский Кодекс, при вы-
несении её на общественное обсуждение.

Примером подобной практики может стать обсу-
ждение Федерального закона «О полиции» в  2010 году 
[13].

Таким образом из всего вышесказанного можно сде-
лать следующий вывод о  том, что во-первых понятие 
«добросовестности» законодательно не определено, что 
порождает определённые дискуссии в  научном сооб-
ществе, и  проблемы при рассмотрении конкретных дел 
в судах, во-вторых спектр точек зрения по вопросу пони-
мания добросовестности достаточно широк, некоторые 
учёные считают, что добросовестность  — это правовая 
презумпция [3], другие правоведы считают добросовест-
ность специальным принципом гражданского права [2], 
точки зрения учёных-юристов порой диаметрально про-
тивоположны, так ставится под сомнение сама возмож-
ность выработки единого определения добросовестности, 
в-третьих на основании вышеизложенного можно ска-
зать, что принцип добросовестности — это обязанность 
участника гражданского правоотношения при исполь-
зовании прав и  исполнении обязанностей должным об-
разом заботиться о соблюдении прав других участников 
правоотношения.
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Охрана прав и  свобод человека и  гражданина является одним из фундаментальных принципов правового государ-
ства, особую значимость приобретая в сфере уголовного судопроизводства ввиду потенциальных рисков их нарушения. 
Несмотря на развитость законодательной базы и наличие процессуальных гарантий, практика применения норм вы-
являет необходимость постоянного совершенствования механизмов защиты прав личности. В  данной статье осве-
щаются ключевые направления такого совершенствования. Анализируются пути повышения эффективности совер-
шенствования охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе.
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Постоянное улучшение механизмов обеспечения прав 
и  свобод человека и  гражданина выступает важ-

нейшим направлением регулярного процесса совершен-
ствования законодательства. Имея проблемы в  реали-
зации данного принципа, нельзя говорить о совершенной 
системе уголовного судопроизводства. Согласно положе-
ниям Конституции РФ — наша страна является правовым 
государством, а следовательно, перечисленные выше фак-
торы должны соответствовать заявленному в  Основном 
законе.

Важно отметить, что учеными и практиками на посто-
янной основе проводятся тщательные исследования по 
выявлению актуальных проблем развития и  реализации 
принципа охраны прав и  свобод человека в  уголовном 
процессе. Связано это с  рядом факторов. Во-первых, во 
время уголовного судопроизводства, на всех его стадиях, 
права человека могут быть так или иначе (в большей или 
меньшей степени) нарушены. Во-вторых, огромное ко-
личество важнейших аспектов, малейшие несоблюдения 
которых могут привести к  нарушению самого принципа 
охраны прав и  свобод человека. Также сюда стоит от-
нести и  защиту каждой личности от произвола, обеспе-
чение своевременного и  справедливого разбирательства 
и  др. Помимо прочего, важно учесть, что Конституции 
большинства стран, в  том числе и  России, закрепляют 
фундаментальные права и  свободы человека и  гражда-
нина, которые должны соблюдаться и  в уголовном про-
цессе. Следовательно, все вышеуказанное подводит нас 
к выводу о том, что проблематика реализации рассматри-
ваемого принципа не просто имеет место быть, а должна 
быть своевременно выявлена и решена.

К примеру, мнения ученых касаемо причин возник-
новения проблем реализации принципа охраны прав 
и  свобод человека и  гражданина должным образом раз-
нятся. По мнению Ю. И. Рожковой, к таковым можно от-
нести [4, с. 201]:

1. Динамичное развитие уголовного законодательства, 
а с ним — и уголовно-процессуального. Из-за высокой за-

груженности следователи, дознаватели, прокуроры и судьи 
не всегда успевают изучить нововведения, что приводит 
к  проблемам в  их применении и, как следствие, к  нару-
шению прав и свобод граждан. Не стоит забывать, что чело-
веческий фактор играет огромную роль даже в делах осуще-
ствления правосудия и правоохранительной деятельности.

2. Квалификация кадров. На сегодняшний день си-
стема правоохранительных органов испытывает кадровый 
голод. Как итог, нехватка кадров в  правоохранительных 
органах может привести к набору неквалифицированных 
сотрудников, которые не обладают достаточными зна-
ниями и  навыками для обеспечения принципа охраны 
прав и  свобод граждан. Данная причина тесно связана 
с вышеназванной.

3. Противоправные действия со стороны правоохра-
нительных органов. Нельзя не отметить того факта, что 
и в системе тех органов, которые бы, как казалось, должны 
защищать права и  свободы человека в  первую очередь, 
также возникают действия, противоречащие закону. Рож-
кова И. Ю. к таким в особенности относит коррупцию, под-
черкивая следующее — «коррупция в правоохранительных 
органах может привести к тому, что сотрудники будут брать 
взятки и закрывать глаза на нарушения, что напрямую на-
рушает принцип охраны прав и свобод граждан» [4, с. 202].

4. Деформация правового сознания. Неверное пони-
мание правовых норм, низкий уровень правовой куль-
туры населения и  иное  — всё это может привести к  на-
рушению толкования и  применения правовых норм, 
связанных с охраной прав и свобод граждан.

5. Правовой нигилизм. Правовая пассивность, неос-
ведомленность и скептическое отношение к праву, часто 
возникающие из-за неудовлетворенности социальным 
положением или личными предубеждениями на счет ра-
боты правоохранительных органов и  действия закона, 
могут привести к  нарушению принципа охраны прав 
и свобод граждан.

Рассмотреть некоторые проблемы стоит более по-
дробно, т. к. они выступают актуальными на сегодняшний 
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день, а также по поводу данной проблематики сложилась 
широкая правоприменительная практика, которая только 
подкрепляет факт существования недочетов в рамках реа-
лизации принципа охраны прав и свобод человека и гра-
жданина в уголовном судопроизводстве.

Согласно УПК РФ, на суд, прокурора, следователя, до-
знавателя, возложена важнейшая обязанность  — разъ-
яснение подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а  также 
другим участникам уголовного судопроизводства их прав, 
обязанностей и  ответственности. Не просто так именно 
эти лица осуществляют процесс толкования права для 
сторон, ведь помимо их априори установленного статуса, 
предполагается, что они имеют достаточное количество 
специальных знаний для ответов на возможные вопросы. 
Эти лица обеспечивают возможность осуществления этих 
прав, при этом важно учитывать наличие научной мето-
дологии в  их деятельности. Как отмечают правоведы, 
«важно учитывать тот факт, что отсутствие такой научной 
процедуры в ходе уголовного процесса будет являться ос-
нованием для отмены судебного акта, а также вынесенных 
по делу решений» [5, с. 288].

УПК РФ содержит достаточно обширный перечень тех 
мер, которые могут быть применимы для охраны участ-
ников процесса и их близких:

— Использование псевдонимов вместо настоящих 
имен потерпевших, их представителей, свидетелей и  их 
близких (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

— Контроль и  запись телефонных и  других перего-
воров потерпевших, свидетелей и их близких по их заяв-
лению или по решению суда (ч. 2 ст. 186 УПК РФ).

— Опознание подозреваемого/обвиняемого в  усло-
виях, исключающих визуальный контакт с  опознающим 
(ч. 8 ст. 193 УПК РФ).

— Закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 
УПК РФ).

— Допрос свидетеля в суде без визуального контакта 
с другими участниками процесса и без оглашения его на-
стоящих данных (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).

— Иные меры безопасности, предусмотренные статьей 
11 УПК РФ (ч. 3).

Круг лиц, которым могут угрожать опасные противо-
правные деяния, и которым может быть оказана помощь 
широк, и  включает помимо самих участников процесса, 
как уже было сказано, их близких родственников  — су-
пруг, супруга, родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и  родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки, а  также близких участникам уголовного 
судопроизводства лиц. Согласно ч.3 ст.5 УПК РФ, под 
близкими лицами следует понимать иных лиц, за ис-
ключением близких родственников и родственников, со-
стоящие в свойстве с потерпевшим (или же свидетелем), 
а  также лица, жизнь, здоровье и  благополучие которых 
дороги потерпевшему (свидетелю) в  силу сложившихся 
личных отношений. Возникает некая проблема  — не 
всегда близкие лица попадают под защиту, ведь факт не-

обходимости сохранения благополучия тех, кто не связан 
родственными узами, доказать в той мере, которая необ-
ходима, не всегда предоставляется возможным. Для род-
ственников лиц-участников, железным аргументом всегда 
будет являться любая документация (свидетельства о ро-
ждении, браке, и др.), в то время, когда близкие лица та-
ковой не всегда имеют, либо же имеют вовсе.

Проблемным аспектом является и тот факт, что в За-
коне, а  также в  доктрине, нет какого-либо перечня 
«близких лиц». Данное понятие также раскрывается в По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
№  1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в которым указывается, что 
«в случае признания потерпевшим одного из близких лиц, 
в  постановлении или определении должны быть приве-
дены сведения, на основании которых судом сделан вывод 
о том, что указанное лицо является близким погибшему». 
Открытым остается вопрос, какие сведения будут исчер-
пывающе отражать «близость» лица к погибшему, потер-
певшему. В трактовке, данной в Постановлении, подчер-
кивается, что жизнь, здоровье и благополучие таких лиц 
дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отно-
шений, что, опять таки, подразумевает достаточно ши-
рокое понимание данного определения «близкие лица».

Заметим также и  проблему правовосстановительной 
роли изучаемого принципа. Охрана прав и  свобод чело-
века и гражданина, как следует из ст.11 УПК РФ, реализу-
ется не только по ходу всего уголовного судопроизводства, 
«но и при причинении лицу вреда в связи с нарушением его 
прав судом или должностными лицами» [2, с. 69]. В рамках 
реализации процессов реабилитации, используется от-
дельная, 18 Глава УПК РФ. Данная проблема на совре-
менном этапе приобретает актуальность, в связи с рядом 
определенных факторов. Во-первых, это механизм реали-
зации компенсаций за моральный и  материальный вред. 
Во-вторых, возрастающее количество судебных ошибок 
на сегодняшний день. И, конечно, же, на фоне перечис-
ленного возникает огромное количество наработок в док-
трине уголовного права и процесса, касаемо данной темы.

Помимо прочего, отметим, что на сегодняшний день 
некоторые ученые также выделяют и существование про-
блемы закрепления факта признания лица реабилити-
рованным. Ст. 134 УПК РФ носит название «Признание 
права на реабилитацию», в  связи с  чем возникает во-
прос того, когда лицо признают реабилитированным, 
если по норме закона закрепляется лишь момент возник-
новения самого права на возмещение вреда. Однако, со-
гласно норме ст. 5 УПК РФ, под реабилитированным сле-
дует понимать «лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ 
право на возмещение вреда, причиненного ему в  связи 
с  незаконным или необоснованным уголовным пресле-
дованием». Нельзя отрицать и возможного факта возник-
новения проблем толкования закона из-за соответствую-
щего наименования нормы.

Обратим внимание на ч.6 ст. 168 УПК РФ. Отказ в воз-
буждении уголовного дела  — распространенная прак-
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тика в рамках уголовного процесса. Однако и данное по-
ложение нормы закона порождает проблематику, которая 
затрагивает права и  свободы человека и  гражданина 
в  уголовном судопроизводстве. Важно понимать, что по 
своему процессуальному положению в  уголовном судо-
производстве, прокурор может отменить постановление 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела [3, 
с. 1167. При этом, прокурор не имеет полномочий само-
стоятельно возбудить уголовное дело. В научном поле уже 
давно обсуждается, что такая ситуация создает правовую 
неопределенность и затягивает процесс принятия процес-
суального решения. Как следствие — затянутые сроки ве-
сомо влияют на права и свободы человека и гражданина 
в рамках уголовного процесса.

Решение следователя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела может быть незаконным, в свою очередь, отсут-
ствие у прокурора эффективных средств для его отмены 
порождают нарушения права лица на доступ к  право-
судию. Как отмечает Корнилова  И.  А., «это происходит 
потому, что в  такой ситуации не принимается итоговый 
акт по стадии возбуждения уголовного дела, который от-
крывает стадию предварительного расследования и  со-
здает основу для последующего судебного разбиратель-
ства» [3, с. 117].

В подобных условиях не реализуется конституционное 
право на судебную защиту, а  право на доступ к  право-
судию ограничивается или даже блокируется.

Таким образом, существующие проблемы в правопри-
менении в  уголовном судопроизводстве препятствуют 
реализации конституционной гарантии судебной за-
щиты, нередко ограничивают и даже блокируют право за-
интересованных лиц на доступ к правосудию.

Уже было упомянуто выше, что важной составляющей 
исследуемого принципа является также и презумпция не-
виновности. Проблемы реализации таковой также имеют 
место быть.

Во-первых, это давление со стороны СМИ и  обще-
ственности: СМИ часто освещают уголовные дела «сенса-
ционно», создавая негативный образ обвиняемого и фор-
мируя общественное мнение о его виновности. К примеру, 
это может повлиять на присяжных и  судей, затрудняя 
объективное рассмотрение дела. Также, для обеспечения 
презумпции невиновности необходимо сбалансировать 
право на справедливое судебное разбирательство с необ-
ходимостью эффективного расследования и  собиранием 
доказательств.

Нельзя отрицать и  того факта, что обвиняемые, осо-
бенно малообеспеченные и  незащищенные слои насе-
ления, могут не иметь доступа к  эффективной юриди-
ческой помощи. Следовательно, их права и  свободы 
умаляются, возникает затруднение представления ими 
доказательств своей невиновности.

Уделить внимание также стоит и  ряду проблем свя-
занных с охраной прав и свобод тех лиц, которые считаются 
психически нездоровыми. Во-первых, психически больные 
лица являются полноценными участниками уголовного су-

допроизводства со своими интересами в деле, как и другие 
участники процесса. Они находятся в более уязвимом по-
ложении, чем все остальные участники уголовно процесса, 
в связи с тем, что не могут в полной мере (или не могут во-
обще) отдавать себе отчет о происходящем.

Во-вторых, после установления факта психического 
расстройства, но до вынесения судом соответствующего 
постановления, эти лица фактически лишены возмож-
ности защищать свои законные интересы, если закон 
не предусматривает правил их возможного поведения 
в таких случаях.

Важна и проблема психологического фактора, иными 
словами — проблема правосознания общества. Отметим, 
что соблюдение прав человека не только не снижает эф-
фективности уголовного преследования, а  наоборот  — 
способствует укреплению доверия общества к правоохра-
нительным органам и судам. Если ситуация складывается 
иначе, то несправедливое отношение к  обвиняемым, за-
держанным, подозреваемым и т. д. может привести к от-
чуждению граждан от правоохранительных органов, по-
дорвать их веру в  закон, что пагубно сказывается на 
правовой культуре общества.

Отметим, как проявляется эта проблема на деле. 
Во-первых, часто мы сталкиваемся с  тем, что граждане 
в  недостаточной мере осознают свои права и  свободы 
в уголовном процессе. Как было выяснено выше, на прак-
тике редко, но все же встречаются случаи, когда эти права 
не разъясняются лицам. Возникает вопрос, ведь многие 
люди никогда не задумывались и не интересовались, какие 
права могут быть предоставлены им при аресте, допросе 
или во время всего хода уголовного процесса, что может 
привести к  нарушениям законных интересов и  данного 
принципа.

Итак, подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что перечень актуальных проблем реализации ис-
следуемого принципа достаточно широк, ведь охрана 
прав и свобод человека и гражданина проходит через всё 
уголовное судопроизводства, затрагивая множество ас-
пектов. В свою очередь, нами были выделены некоторые 
актуальные проблемы:

— Противоречия в  законодательстве: несогласован-
ность, некорректные формулировки статей и  пробелы 
в  уголовно-процессуальном законодательстве создают 
трудности в  обеспечении эффективной защиты прав 
и свобод граждан.

— Низкая правовая грамотность: недостаточные 
знания граждан о  своих правах и  обязанностях в  уго-
ловном судопроизводстве делают их уязвимыми для на-
рушений. Помимо прочего, сюда также стоит отнести 
и низкий уровень правовой культуры населения, который 
необходимо повышать на постоянной основе и всеми воз-
можными силами.

— Затягивание уголовного процесса: длительные 
сроки расследования и  судебного разбирательства, 
а  также высокие финансовые затраты могут стать серь-
езным препятствием для защиты прав и свобод граждан.
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— Несоблюдение прав подозреваемых и обвиняемых: 
нарушения прав подозреваемых и обвиняемых, такие как 
незаконные задержания, обыски и  пытки, продолжают 
оставаться проблемой. Каждый день новостные порталы 
уведомляют нас о  произвольных действиях некоторых 
лиц в  правоохранительных органах, что также требует 
должной превенции.

— Недостаточные гарантии для потерпевших: система 
уголовного судопроизводства не всегда обеспечивает по-
терпевшим надлежащую защиту их прав и компенсации 
за причиненный вред (как с реабилитацией, что было вы-
делено нами выше в отдельную проблему).

Рассмотрим пути решения проблем некоторых уже 
упомянутых нами проблем охраны прав и  свобод чело-
века и гражданина.

Во-первых, как было рассмотрено выше, близкие лица 
(формулировка ч.3 ст.5 УПК РФ) не всегда получают над-
лежащую защиту в ходе уголовного судопроизводства, по-
скольку бывает трудно доказать необходимость защиты 
тех, кто не связан родственными узами, с достаточной сте-
пенью убедительности. Для решения данной проблемы, 
целесообразным представляется внести правки в статью 
УПК РФ, расширить перечень близких лиц и конкретизи-
ровать на примерах следующим образом:

— Лица, находящиеся в  длительных, устойчивых 
и  близких фактических отношениях (партнеры в  гра-
жданском браке, сожители);

— Персоны, которые в силу сложившихся личных от-
ношений дороги потерпевшему (свидетелю), это:

1. Друзья и подруги;
2. Коллеги по работе или учебе;
— Лица, оказывающие потерпевшему (свидетелю) по-

стоянную заботу или помощь (например, домашний пер-
сонал, который также может находиться под угрозой при 
определенных условиях и  обстоятельствах дела; сиделки 
у пенсионеров и др. лица);

— Лица, находящиеся с  потерпевшим (свидетелем) 
в зависимости (например, инвалиды, престарелые).

Установление критериев для определения лиц, которые 
в силу сложившихся личных отношений дороги потерпев-
шему (свидетелю) также является необходимым составля-
ющим совершенствования положения ч.3 ст.5 УПК РФ.

Можно прийти к  выводу  — расширение и  конкрети-
зация перечня близких лиц позволит обеспечить более 
эффективную защиту прав и  интересов потерпевших 
и свидетелей в уголовном процессе.

Следовательно, формулировка ч.3 ст.5 УПК РФ будет 
представлена следующим образом: близкие лица — иные, 
за исключением близких родственников и родственников, 
лица, находящиеся с потерпевшим (свидетелем) в зависи-
мости, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие ко-
торых дороги потерпевшему, свидетелю в  силу сложив-
шихся личных отношений, включая лиц, оказывающих 
потерпевшему (свидетелю) постоянную заботу или по-
мощь, а  также персоны, которые в  силу сложившихся 
личных отношений дороги потерпевшему (свидетелю): 

друзья, подруги, коллеги по работе и иные лица состоящие 
в личных отношениях с потерпевшим (свидетелем).

Также выше было отмечено о  том, что разъяснение 
прав и свобод является важной деятельностью в ходе осу-
ществления и реализации исследуемого принципа, а сле-
довательно, также имеет некую проблематику.

Ряд ученых предлагает расширить круг лиц, упомя-
нутых в  ст.11 УПК РФ путем «обязывания начальника 
подразделения дознания разъяснять права, обязанности 
и  ответственность участникам уголовного судопроиз-
водства, а  также последствия согласия лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, дать показания» [3, с. 116]. 
Представляется целесообразным согласиться с  данными 
предположениями.

Одной из важнейших проблем в  рамках реализации 
принципа охраны прав и  свобод человека и  гражда-
нина в  нашей стране сегодня является размер компен-
сации в  рамках реабилитации (незаконного уголовного 
преследования). Нет четкого определения минималь-
ного размера таковой, решение часто зависит только от 
личного убеждения суда. В ранее существовавших стан-
дартах ЕСПЧ обусловлено, что истец сам может прово-
дить определенные расчеты и  предоставлять их в  суд, 
хотя на практике данный аспект редко учитывается су-
дами. Современные условия развития отечественной су-
дебной системы позволяют использовать существующие 
ранее наработки практики ЕСПЧ, но все же стоит по-
мнить о приоритете российских норм закона. Получить 
значительные суммы компенсации за незаконное уго-
ловное преследование на этапе первой инстанции счита-
ется почти невозможным, что также можно выявить и на 
основании проанализированной выше судебной прак-
тики.

Отметим, что для решения проблемы отсутствия 
в  УПК РФ единой нормы, устанавливающей мини-
мальный размер компенсации за незаконное уголовное 
преследование, можно предпринять следующее:

Добавить в  УПК РФ отдельную статью  — 137.1 «Ми-
нимальный размер компенсации», устанавливающую, 
как следует из названия, тот самый минимальный размер 
компенсации за незаконное уголовное преследование. 
Такой размер может быть установлен в  виде фиксиро-
ванной суммы или в виде кратного размера причиненного 
вреда. При разработке статьи также следует учитывать 
следующие факторы, которые следует внести в  разраба-
тываемую норму:

— Размер компенсации должен быть соразмерен при-
чиненному вреду;

— Минимальный размер компенсации должен быть 
достаточным, чтобы покрыть основные материальные 
и  моральные издержки лица, связанных с  незаконным 
уголовным преследованием;

— Размер компенсации не должен быть чрезмерно вы-
соким, чтобы не создавать стимулов для необоснованных 
заявлений о  незаконном уголовном преследовании, 
а также не порождать волну обращений и жалоб касаемо 
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компенсаций, ведь данный фактор усилит нагрузку на су-
дебную систему и повысит временные и финансовые за-
траты, что нецелесообразно;

Многими правоведами также поднимался вопрос 
о  разработке и  принятии отдельного закона, который 
был бы посвящен вопросам компенсации в  рамках осу-
ществления реабилитационных мероприятий, но на се-
годняшний день эти споры проходят в  рамках иной от-
расли  — гражданского права, что выходит за рамки 
исследования, поэтому целесообразным представляется 
остановиться на внедрении отдельной статьи в УПК.

Также для разрешения данных вопросов на практике 
правоприменители могут использовать разъяснения ВС 
РФ, анализировать судебную практику.

Что касается лиц, которым назначены меры принуди-
тельного медицинского характера, то эта проблема явля-
ется постоянной в рамках уголовного процесса. Уязвимые 
лица чаще подвергаются нарушению своих прав и свобод 
в  рамках уголовного судопроизводства. В  частности, 
П. А. Колмаков провел достаточный объем научных иссле-
дования, и в своих научных работах выделил определенный 
перечень, который можно взять за основу решения следу-
ющей проблемы — умаления прав и свобод лиц с пробле-
мами психического состояния в уголовном процессе.

Для этого следует установить в действующем законода-
тельстве права психически нездоровых лиц, в отношении 
которых ведутся уголовные дела.

Некоторые правоведы также высказывают позицию 
о внесении в УПК РФ конкретных сроков медицинского 
лечения, но это не просто нецелесообразно в рамках дан-
ного Кодекса, но и вовсе не признается необходимым.

Таким образом, целесообразным представляется 
внести правки в ч.1 ст. 437 УПК РФ Участие лица, в от-
ношении которого ведется производство о  применении 
принудительной меры медицинского характера, и его за-
конного представителя, обозначив права не только пред-
ставителя, но и самого лица.

Лицу, в  отношении которого ведется производство 
о  применении принудительной меры медицинского ха-
рактера, должно быть предоставлено право лично осуще-
ствлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 
УПК права, если его психическое состояние позволяет 
ему их осуществлять, при этом, включить в данную часть 
стоит следующий перечень прав [1, с. 227]:

1. Знать, в каком общественно опасном деянии его об-
виняют;

2. Получать копию постановления о  прекращении 
уголовного дела или о направлении уголовного дела в суд 
для применения принудительной меры медицинского ха-
рактера;

3. Представлять доказательства, если лицо может де-
лать это самостоятельно;

4. Заявлять ходатайства и отводы, если лицо может де-
лать это самостоятельно;

5. Давать показания и объяснения по обстоятельствам 
дела, если лицо может делать это самостоятельно;

6. Пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7. Иметь защитника.
Многие правоведы выдвигают и  актуальную мысль 

о том, что «равными процессуальными правами должны 
обладать и  потерпевшие от принудительных мер меди-
цинского характера» [2, с. 70]. С  данным мнением воз-
можно согласиться, ведь в  противном случае, постра-
давшие лица не смогут защитить свои нарушенные права.

В контексте научных исследований предлагается рас-
смотреть возможность предоставления психически 
больным лицам полного спектра прав, сопоставимого 
с  правами обвиняемых и  подсудимых в  уголовном про-
цессе. Необходимо отметить, что из-за специфики пра-
вового статуса и индивидуальности психически больных 
лиц их права и обязанности должны быть аналогичными, 
но не идентичными правам и обязанностям обвиняемых 
и  подсудимых. Согласно мнению юристов, психически 
больные должны иметь основные права, аналогичные тем, 
что имеют подозреваемые, обвиняемые и подсудимые. Тем 
не менее, определенные права, такие как право на амни-
стию и помилование, могут быть неуместны из-за особен-
ностей их психического здоровья. Следовательно, вопрос 
о  расширении прав психически больных граждан тре-
бует тщательного анализа. При принятии решения о пре-
доставлении им определенных прав законодатель должен 
учитывать возможные последствия для общества и  учи-
тывать возможные негативные последствия для других 
лиц. Кроме того, при защите прав психически больных не-
обходимо учитывать также права жертв их преступлений, 
чтобы обеспечить равенство всех граждан перед законом. 
Необходимо рассмотреть возможность устранения этого 
пробела в законодательстве.

В научной среде также обсуждается проблема терми-
нологии [2, с. 69]. Как упоминалось ранее, ст.134 УПК РФ 
носит название «Признание права на реабилитацию». 
Правоведы придерживаются мнения, что «дабы более 
полно отразить суть изложенного в  этой статье и  под-
черкнуть момент, когда лицо признается невиновным 
и  не причастным к  преступлению, представляется це-
лесообразным переименовать её» в «Порядок реабили-
тации». Такое наименование представляется более целе-
сообразным — оно лучше раскрывает содержание статьи, 
а  также отражает непосредственный момент признания 
лица реабилитированным. С данным мнением нельзя не 
согласиться, ведь все последующие восстановительные 
меры, отраженные в  Главе 18 УПК РФ, являются след-
ствием уже состоявшейся реабилитации.

Таким образом, личная и имущественная безопасность 
человека и гражданина, а также безопасность близких им 
лиц являются важнейшими личными и законными инте-
ресами человека. Их защита невозможна без реализации 
принципа охраны прав и свобод человека и гражданина.

Правоведы считают, что «просто необходимым явля-
ется реформирование УПК РФ в  аспекте установления 
определенного размера компенсации» [1, с. 227]. С  его 
мнением нельзя не согласиться, ведь судебные решения 
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выносятся от имени Российской Федерации, а  следова-
тельно, субъективные представления судьи о  компен-
сации и её размере не всегда будут целесообразными. «В 
противном случае в  данной категории дел будет наблю-
даться неравенство на практике» — справедливо отмечает 
правовед. Данная позиция также прослеживается в  ука-
занных выше делах о реабилитации и возмещении вреда 
за уголовное преследование.

Согласно ст. 25 УПК РФ, уголовное дело может быть 
прекращено в  случае заявления потерпевшего в  отно-
шении лица, совершившего преступление небольшой или 
средней тяжести, примирившегося с потерпевшим и воз-
местившего ущерб. В доктрине уголовного процесса, как 
нами было замечено, «некоторые авторы выступают за рас-
ширение возможности использования примирительной 
процедуры между потерпевшим и преступником».

Из ст.25 УПК РФ целесообразным будет исключить фор-
мулировку «небольшой или средней тяжести». Затрагива-
ются права человека здесь следующим образом — право на 
примирение зависит напрямую от тяжести преступления, 
хотя это не просто нецелесообразно, это и умаляет права 
и свободы участников уголовного процесса.

Следует рассмотреть, как действует данная статья 
в данный момент, на конкретном примере. Отец, находясь 
в нетрезвом виде, ссорится с сыном и избивает его. Всё это 
видит мать, пытается разнять двух мужчин — у неё не вы-
ходит, и она, в защиту своего ребенка, бежит за ножом на 
кухню и наносит своему мужу удар в спину. Тем самым, 
она умышленно причиняет ему тяжкий вред здоровью. 
Возбуждается дело по ч.1 ст.111 УК РФ, однако после вы-
здоровления отец полностью раскаивается в своем пове-
дении, обосновывая это тем, что его действия спровоци-
ровали жену на причинение тяжкого вреда. В  итоге, он 
пишет заявление о  примирении с  обвиняемой, надеясь, 
что дело будет закрыто. Однако, согласно норме данной 
статьи, дело не прекращается, ведь преступление было 
тяжким.

Целесообразным является предложить убрать из фор-
мулировки ст.25 УПК РФ фразу «небольшой или средней 
тяжести» в  отношении тех лиц, кто впервые совершил 

преступление и  способствовал деятельному раскаянию. 
Именно такое решение будет способствовать гуманному 
отношению к  лицам, впервые совершившим преступ-
ление, а также снизит нагрузку на судебную систему.

Обобщая всё вышесказанное, подведем итог. Пути ре-
шения актуальных проблем в сфере охраны прав и свобод 
человека и  гражданина в  уголовном процессе включают 
следующие направления деятельности:

— Улучшение правовой грамотности населения;
— Из вышеупомянутого выделяется следующее — по-

вышение профессионализма сотрудников правоохрани-
тельных органов;

— Реформирование системы уголовного судопроиз-
водства. Необходимо внести изменения в УПК РФ, чтобы 
устранить пробелы и  противоречия в  законодательстве, 
которые могут привести к  нарушениям прав человека, 
какие конкретно — было описано выше с подробными по-
яснениями.

Помимо прочего, некоторые ученые также выделяют 
и  направления совершенствования развитие правовой 
помощи, ведь она должна быть доступна для всех гра-
ждан, независимо от их финансового положения, а также 
укрепление независимости судебной власти, дабы они 
могли беспристрастно рассматривать дела и  защищать 
права человека.

Следует отметить, что на сегодняшний день, стреми-
тельный рост использования технологий, таких как ви-
деозапись, электронные базы данных и др. могут помочь 
предотвратить и  расследовать нарушения прав человека 
в  уголовном процессе, но исследований касаемо данной 
тематики в рамках науки уголовного процесса еще недо-
статочно много.

Также подчеркивается, что Россия должна тесно сотруд-
ничать с международными организациями и экспертами по 
правам человека, чтобы обмениваться передовым опытом 
и лучшими практиками в области охраны прав и свобод че-
ловека в уголовном процессе, дабы в перспективе улучшить 
все аспекты, которые были упомянуты выше, а также не до-
пустить новых нарушений в  сфере охраны прав и  свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
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Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Хажметов Эльдар Мусабиевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор исследует меры противодействия нарушениям антимонопольного законодательства, в частности 
в сфере недобросовестной конкуренции, опираясь на соответствующие нормативно-правовые акты.

Ключевые слова: ответственность, антимонопольное законодательство, конкуренция, доминирующее положение, 
участники рынка.

Федеральный закон предусматривает меры противо-
действия нарушениям антимонопольного законо-

дательства, такие как запрет на соглашения между участ-
никами рынка, ограничивающие конкуренцию, запрет 
на установления доминирующего положения и  многие 
другие нарушения исследуемой области.

Так, в  ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, устанавливается 
конституционный «запрет на недобросовестную конку-
ренцию, и в соответствии с которым не допускается эко-
номическая деятельность, направленная на монополи-
зацию и недобросовестную конкуренцию».

Обратимся к  исследованию недобросовестной конку-
ренции.

Штрафы за недобросовестную конкуренцию в  со-
ответствии с пунктом 1 статьи 14.33 КоАП РФ на долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринимателей при-
равниваются к  ним в  размере от 12 до 20 тысяч рублей, 
на юридических лиц  — от 100 до 500 тысяч рублей. От-
дельно пункт 2 исследуемой статьи устанавливает меры 
ответственности за недобросовестную конкуренцию с ис-
пользованием результатов интеллектуальной деятель-
ности и эквивалентных средств индивидуализации юри-
дических лиц, продуктов, работ и услуг.

Более суровые меры ответственности предусмотрены 
в Уголовном кодексе Российской Федерации в  ст.-ст. 178, 
180 и 183, а также в статьях 146 и 147 УК РФ. При этом, 
напрямую ответственность за недобросовестную конку-
ренцию не установлена уголовным законодательством, 
перечисленные статьи лишь косвенно имеют к  этому от-
ношение. Однако, несмотря на это, нарушение антимоно-
польного законодательства не должно оставаться безна-
казанным и  неотвратимость наказания за определенные 
правонарушения предусмотрена, в  зависимости от сте-
пени и  тяжести вреда, принесенного данным правоотно-
шениями в уголовном и административном законодатель-
стве.

Мерой ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства, которая характерная для данной 
категории выступает предписание, суть которого заклю-
чается в том, что оно обязывает нарушителей устранить 
совершенные противоправные действия.

Аналогичные цели характерны и для предупреждения, 
выдаваемого при выявлении признаков нарушения статей 
14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Особенностью данного института является то, что 
к ответственности может привлекаться как отдельное фи-
зическое лицо, так и организация в целом, остановимся на 
каждом вопросе подробно.

Прежде всего, исследуя данную область, мы говорим 
о  нормах административно-процессуального права, 
ввиду специфики деятельности. Положения КоАП РФ 
в  совокупности в  антимонопольным законодательстве 
и образуют порядок привлечения к ответственности, его 
условия и основания.

При разрешении споров в  отношении недобросо-
вестной конкуренции и регулировании антимонопольной 
деятельности в  целом, применяются нормы, зафикси-
рованные в  административно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации, которые регламентируют по-
рядок подготовки к процессу, перечень лиц, участвующих 
в деле, непосредственно процесс судебного разбиратель-
ства и многое другое. Обращаясь к участникам процесса, 
отметим, что одной из сторон всегда выступает антимоно-
польный орган (помимо других государственных органов 
власти, участвующих в процессе).

При рыночной конкуренции каждый субъект должен 
обладать возможностью оспаривать недобросовестные 
действия со стороны конкурентов, потому что это важно 
для обеспечения честной конкуренции и  защиты инте-
ресов всех участников рынка. В  частности, участники 
рынка должны иметь доступ к правовым механизмам, по-
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зволяющим им оспаривать недобросовестное поведение. 
Для обеспечения такого права, государственные органы 
и  регулирующие организации должны обеспечивать со-
блюдение законов и норм, направленных на защиту кон-
куренции.

Большинство санкций, закрепленных в  КоАП РФ 
имеют имущественный характер, то есть направлены 
на финансовые ограничения для виновных субъектов, 
санкции, предусмотренные УК РФ, также носят имуще-
ственный характер, но могут содержать и более серьезные 
последствия — исходя из целей и задач уголовного нака-
зания и самого общественного отношения, которому при-
чинен ущерб. Отличие существует и в том, что уголовное 
наказание налагается только по решению суда  — суд 
единственный субъект, который может установить уго-
ловную санкцию к нарушителю, в то время как админи-
стративное наказание может быть назначено и уполномо-
ченным должностным лицом.

Таким образом, нормы административно-процессу-
ального права обеспечивают эффективное регулирование 
антимонопольной деятельности, способствуя защите 
конкуренции и  поддержанию справедливых условий на 
рынке.

Как считают ряд исследователей Алешин Д.А, Ар-
темьев И.Ю «за нарушение норм антимонопольного зако-
нодательства возможно наступление административной, 
гражданской и уголовной ответственности».

Полагаем, что административная ответственность 
в  защите исследуемых правоотношений сводится к  не-
скольким видам ответственности, которая выража-
ется также в  наказании в  виде штрафов, ограничения 
деятельности или ликвидации компании, она преду-
сматривается для юридических и  физических лиц, ко-
торые нарушили правила конкуренции на рынке, за-
нимая доминирующее положение, создавая картельные 
соглашения, злоупотребляя своими правами и  дискри-
минируя других участников рынка, размер штрафов за 
нарушение антимонопольного законодательства может 
оказаться достаточно значительным, особенно для 
крупных компаний.

Ст. 3.2 КоАП РФ устанавливает закрытый перечень ад-
министративных наказаний, то есть никакие другие нака-
зания не могут быть применены в отношении лица, совер-
шившего административное правонарушения:

1) Предупреждение;
2) Административный штраф;
3) Конфискация орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения;
4) Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу;
5) Административный арест;

6) Административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства;

7) Дисквалификация;
8) Административное приостановление деятельности;
9) Обязательные работы;
10) Административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований 
в дни проведения.

Вышеназванные административные наказания под-
лежат применению для физических лиц (субъектов ад-
министративной ответственности), для юридических лиц 
применяются лишь некоторые из них — предупреждение, 
административный штраф, конфискация орудия совер-
шения или предмета административного правонарушения 
и административное приостановление деятельности.

За нарушение антимонопольного законодательства 
применяются следующие наказания:

1) Ст. 14.9 КоАП РФ «ограничение конкуренции орга-
нами власти, органами местного самоуправления».

2) ст. 14.31 «злоупотребление доминирующим положе-
нием на товарном рынке».

Вышеприведенные примеры демонстрируют, что чаще 
всего применяются административный штраф и дисква-
лификация — для физических лиц.

Итак, следующие виды антимонопольных правонару-
шений, предусмотренных КоАП РФ находятся в главе 14 
«Административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и  деятельности саморегули-
руемых организаций»:

1) Статья 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции 
органами власти, органами местного самоуправления».

2) Статья 14.31 КоАП РФ установлена ответствен-
ность за злоупотреблением доминирующим положением 
на товарном рынке.

3) ст. 14.32 КоАП РФ  — заключение ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения, осуществление ограни-
чивающих конкуренцию согласованных действий, коор-
динация экономической деятельности.

Так, в  Постановлении от 15 августа 2022  г. по делу 
№ А75–1275/2022 Восьмого арбитражный апелляционный 
суд (8 ААС) указано:

Поводом к возбуждению дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 
14.31.1  — 14.33 КоАП РФ, в  силу части 1.2 статьи 28.1 
КоАП РФ является принятие комиссией Управления ре-
шения по делу № 086/01/11–11/2019, которым установлен 
факт нарушения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, выразившийся в заключении недо-
пустимого в  соответствии с  антимонопольным законо-
дательством соглашения.
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Пределы доказывания при прекращении уголовного дела  
по нереабилитирующим основаниям

Хидирян Тигран Ваагович, студент
Саратовская государственная юридическая академия

Данному вопросу было уделено немало внимания со 
стороны ученых. С одной стороны, институт прекра-

щения уголовного дела по нереабилитирующим основа-
ниям является актом реализации принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку прекращение уголовного дела по ряду 
нереабилитирующих оснований происходит только с со-
гласия обвиняемого. Данная процедура позволяет сни-
зить нагрузку с судов путем предоставления возможности 
прекращения уголовного дела органам предварительного 
расследования. Однако, вместе с тем, поспешное решение 
и  отказ от рассмотрения вопроса вины обвиняемого 
в суде, лишает его права на справедливое и объективное 
судебное разбирательство, что противоречит таким уго-
ловно-процессуальным принципам, как осуществление 
правосудия только судом и презумпция невиновности.

Статья 27 УПК РФ указывает на то, что постановление 
о прекращении уголовного дела выносится следователем 
как в отношении подозреваемого, так и обвиняемого. Од-
нако существенное различие между процессуальным по-
ложением подозреваемого и  обвиняемого заключается 
в  том, что в  соответствии со статьей 171 УПК РФ сле-
дователь выносит постановление о  привлечении лица 
в  качестве обвиняемого при наличии достаточных до-
казательств, дающих основания для обвинения лица 
в  совершении преступления. В  качестве подозреваемого 
может привлекаться лицо, по основаниям, указанным 
в ч.1 ст. 46 УПК. При этом следователь, вынося постанов-
ление о  прекращении уголовного преследования по не-
реабилитирующим основаниям уравнивает положения 
подозреваемого и обвиняемого, что в корне неверно. По-
этому нерешенной остается проблема о прекращении ста-
туса подозреваемого, поскольку, в  одном случае, у  след-
ствия имеются прямых доказательства совершения лицом 
преступления, что является основанием для его привле-
чения в качестве обвиняемого, в другом, при отсутствии 
доказательств, к  подозреваемому могут применяться те 

же процедуры для освобождения от уголовного пресле-
дования, что и  в отношении обвиняемого. В  качестве 
подтверждения тому служит Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 21.11.2017г. № 30-П, в котором ука-
зывается на неопределенность статуса подозреваемого, 
поскольку уголовно-процессуальный закон определяет 
лишь начальный момент, с которого лицо становится по-
дозреваемым, неопределенность правового статуса этого 
лица в  ситуации фактического уголовного преследо-
вания  — без его юридического оформления и, соответ-
ственно, без предоставления прав по защите от него  — 
может сохраняться вплоть до истечения сроков давности 
уголовного преследования (статья 78 УК Российской Фе-
дерации и  пункт 3 части первой статьи 24 УПК Россий-
ской Федерации).

Если рассматривать данную проблему в историческом 
контексте, стоит обратить внимание на Устав уголовного 
судопроизводства 1864  г. В  статье 20 данного акта гово-
рится о том, что примирение в таком деле, которое по за-
кону может быть прекращено миром, освобождает обви-
няемого от личной ответственности и  признается с  тем 
вместе за отречение от вознаграждения, если обиженный 
не оставил за собой права на иск гражданский. То есть за-
конодатель исключал уголовную ответственность лица 
в  связи с  примирением сторон, но, вместе с  тем, не от-
рицал его вины. Пункт 2 статьи 772 Устава предусматри-
вает освобождение от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности, актом амнистии и иными 
нереабилитирующими основаниями. При этом, как отме-
чено в статье 772, лицо вправе потребовать у суда опре-
деления его виновности и  того наказания, которое суд 
назначил бы если бы подсудимый не был освобожден от 
уголовной ответственности. Таким образом, законодатель 
сохранял за обвиняемым право на решение вопроса на-
личия или отсутствия его вины в суде.

Данная процедура частично нашла свое отражение и в 
современном уголовно-процессуальном законодатель-
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стве, а именно в статье 27 УПК РФ, в которой указано, что 
подозреваемый, обвиняемый вправе возражать против 
прекращения уголовного дела по ряду нереабилитиру-
ющих оснований, в частности при амнистии, примирении 
сторон и других. И, в таком случае, уголовное дело будет 
продолжено в  обычном порядке. Однако подобная воз-
можность не реализуется при некоторых других обстоя-
тельствах, например, при освобождении от уголовного 
преследования в связи с истечением сроков давности.

На сегодняшний день в науке по данной проблеме сло-
жились различные мнения. Так, профессор Манова Н. С. 
в  своей работе «Досудебное и  судебное производство: 
сущность и  проблемы дифференциации процессуальных 
форм» отмечает, что, прекращая уголовное дело по не-
реабилитирующим основаниям, дознаватель и  следова-
тель констатируют в итоговом процессуальном документе 
факт виновного совершения лицом общественно опасного 
деяния. И, несмотря на то что в таком решении отсутствует 
категорическая формула о признании лица виновным в со-
вершении преступления, это не меняет существа дела. Пре-
кращая уголовное дело по указанным основаниям, следо-
ватель, дознаватель и прокурор разрешают вопросы вины 
и ответственности. Таким образом, освобождение лица от 
уголовного преследования направлено не на отрицание 
факта совершения данным лицом преступления, а на реа-
лизацию права на освобождение от уголовной ответствен-
ности по определенным законодателем основаниям, не за-
трагивающим вопросы его виновности.

Несколько иная точка зрения описана в работе профес-
сора Ю. И. Бытко «О неконституционности норм УПК, ре-
гламентирующих освобождение от уголовной ответствен-
ности за давностью». В  данной статье автор обращает 
внимание на наличие противоречия между положениями 
статьи 78 УК РФ, закрепляющей истечение сроков дав-
ности, как основание для освобождения от уголовной от-
ветственности с одной стороны, некоторыми статьями УПК 
РФ, в частности, статьями 24, 27, 212 и другими. В данных 
статьях УПК РФ истечение сроков давности является ос-
нованием не для освобождения от уголовной ответствен-
ности, а для прекращения уголовного преследования, а это 
понятия отличающиеся, хотя и  взаимосвязанные между 
собой. Статья 49 Конституции Российской Федерации за-
крепляет принцип презумпции невиновности. Это значит, 
что лицо не может считаться виновным, пока его вина не 
будет доказана судом. Освобождение от уголовного пре-
следования по нереабилитирующим основаниям является 
нарушением права человека, поскольку данный процесс 
происходит без доказывания виновности лица, что пони-
жает его социальный статус и  ведет к  ряду ограничений 
в профессиональной и иной деятельности. Именно исходя 
из этого, профессор Ю. В. Бытко считает необходимым не 
только прекращение уголовного преследования в  отно-
шении лица, но и  его освобождение от уголовной ответ-
ственности.

Проблема доказывания при прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующим основаниям находит 

свое отражение и  в судебной практике. Их иллюстра-
цией может служить Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 01.06.2022 №  39-П 22 «О возобнов-
лении производства по жалобе, поданной в порядке ст.125 
УПК РФ, признании незаконным постановления следова-
теля о прекращении уголовного дела о побоях (ч. 1ст. 116 
УК РФ) в связи с установлением Европейским Судом по 
правам человека нарушения Конвенции о защите прав че-
ловека и  основных свобод при производстве по уголов-
ному делу». Суть дела заключается в том, что в отношении 
гражданки Лашун  А.  А. было вынесено постановление 
о прекращении уголовного дела в связи с декриминализа-
цией деяния. Гражданка посчитала, что в отношении нее 
был нарушен конституционный принцип презумпции не-
виновности, поскольку постановление следователя было 
мотивировано тем, что вина гражданки Лашун А. А. под-
тверждена собранными по делу доказательствами. То есть 
присутствует прямое противоречие со ст. 49 Конституции 
РФ, поскольку вопрос виновности лица может решить 
только суд. Суды как первой, так и  апелляционной ин-
станции отклонили жалобу гражданки, и она обратилась 
в Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ). 7 де-
кабря 2021 года было вынесено постановление ЕСПЧ по 
делу «Лашун против России», в  соответствии с которым 
было установлено нарушение положений п.2 статьи 6 
Конвенции о  защите прав человека и  основных свобод, 
в том числе, в связи с мотивировкой постановления сле-
дователя по данному уголовному делу. Как отметил ЕСПЧ, 
формулировки следователя явно выходили за рамки подо-
зрений, имевшихся в отношении гражданки Лашун А. А., 
не оставляя сомнений в ее виновности.

Таким образом, практика показывает, что при прекра-
щении уголовного дела следователем по нереабилитиру-
ющим основаниям констатация следователем в результате 
доказывания виновности обвиняемого вступает в прямое 
противоречие с  принципами уголовного судопроизвод-
ства, международно-правовыми нормами и  иными ак-
тами, и это есть не что иное, как нарушение права чело-
века на рассмотрение дела судом.

Конституционный Суд Российской Федерации, в своих 
постановлениях, неоднократно подчеркивал тот факт, 
что постановление следователя по своему процессуаль-
ному значению не может приравниваться к  приговору 
суда. В  частности, В  Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 28 октября 1996 г. N 18П указывается, что пра-
восудие в Российской Федерации может осуществляться 
только судом. Следовательно, положения УПК, предусма-
тривающие прекращение уголовного дела органами пред-
варительного расследования, противоречат положениям 
Конституции РФ, признание лица виновным или неви-
новным осуществляется исключительно приговором суда.

Также, в Постановлении Конституционного суда от 19 
мая 2022 г. N 20-П говорится о том, что все неустранимые 
сомнения в  виновности лица должны толковаться в  его 
пользу. Следовательно, пока не будет выяснен факт совер-
шения преступления конкретным лицом, оно не может 
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считаться виновным. Данное положение распространя-
ется в том числе и на освобождение от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим основаниям.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 5 статьи 213 
обязывает следователя в  постановлении о  прекращении 
уголовного дела и  уголовного преследования указывать 
результаты предварительного следствия с  указанием 
данных о  лицах, в  отношении которых осуществлялось 
уголовное преследование, но никаким образом, не конста-
тировать виновность обвиняемого, поскольку согласно 
статье 8 УПК РФ, это является исключительной преро-
гативой суда. Соблюдение прав и свобод человека и гра-
жданина не может осуществляться в полной мере при на-
личии анализируемых противоречий в законодательстве. 
Как результат, на сегодняшний день, при прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям ор-

ганами предварительного расследования зачастую не 
разъясняются последствия подобной процедуры, по-
скольку в  положениях статьи 213 УПК РФ данное тре-
бование отсутствует. Тем не менее, информация о  по-
следствиях очень важна, поскольку результатом данного 
процесса фактически является констатация вины обви-
няемого, следовательно он не сможет реабилитироваться 
в  глазах общественности и  будет сталкиваться с  рядом 
ограничений в своей служебной и профессиональной дея-
тельности. Единственным выходом из подобной ситуации 
на сегодняшний день может стать обязание органов пред-
варительного расследования в  разъяснении последствий 
прекращения уголовного дела при нереабилитирующих 
основаниях, поскольку только в этом случае обвиняемый 
сможет взвесить все «за» и «против» и выразить соответ-
ствующую позицию.
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В статье рассматривается влияние судебной экспертизы на соблюдение прав человека в уголовных делах коррупци-
онной направленности. Автор анализирует практику назначения и оценки экспертных заключений с позиции стан-
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Введение

Коррупционные преступления, в  силу своей соци-
альной опасности и  скрытого характера, требуют глубо-
кого и  всестороннего расследования. Государство, реа-
лизуя стратегию противодействия коррупции, активно 
использует судебную экспертизу как инструмент доказы-
вания. Однако эффективность этой деятельности должна 
оцениваться не только с  точки зрения выявления пре-
ступлений, но и через призму соблюдения прав и свобод 
участников уголовного процесса.

Особую актуальность данный вопрос приобретает 
в  контексте международных стандартов прав человека, 
прежде всего положений статьи 6 Европейской кон-
венции о  защите прав человека и  основных свобод, га-
рантирующей каждому право на справедливое судебное 
разбирательство. В  современных условиях правопри-
менения судебная экспертиза зачастую оказывает ре-
шающее влияние на исход дела, формируя основу об-
винительного заключения. В  связи с  этим возникает 
необходимость анализа её процессуального положения 
с  точки зрения соблюдения прав обвиняемого, прежде 
всего — права на защиту, на равенство сторон и на неза-
висимый суд. [1]

Материалы и методы

Исследование базируется на всестороннем изучении 
нормативно-правовой базы Российской Федерации, прак-
тики правоприменения, статистических сведений, а также 
на анализе экспертных заключений, представленных 
в  делах о  коррупции. В  ходе работы использовались си-
стемный подход, методы сравнительно-правового и  эм-
пирического анализа.

Результаты

Анализ показал, что в делах о коррупции судебная экс-
пертиза часто становится ключевым доказательством, 
формирующим основу обвинения. При этом в  практике 
выявляются системные нарушения принципов справед-
ливого разбирательства. В  частности, защита нередко 
сталкивается с отказом в проведении повторной или аль-

тернативной экспертизы, ограничениями в доступе к ма-
териалам, а также с невозможностью допроса эксперта.

Кроме того, заключения зачастую подготавливаются 
в  учреждениях, подведомственных следственным ор-
ганам, что ставит под сомнение независимость экспертов. 
Судебная практика, как правило, не подвергает критиче-
ской оценке содержание и  методику экспертиз, воспри-
нимая их как объективные по умолчанию. Это создаёт 
дисбаланс между сторонами и может нарушать права об-
виняемого. [2]

Обсуждение

Анализ представленных результатов показывает, что 
система назначения и  использования судебной экспер-
тизы в делах о коррупции подвержена ряду рисков нару-
шения прав человека. Эти риски обусловлены как нор-
мативными пробелами, так и  устоявшейся практикой, 
в которой экспертное заключение воспринимается как не-
пререкаемое доказательство.

Одним из главных нарушений является ограничение 
права на защиту, выражающееся в отказе судов в удовле-
творении ходатайств о повторной экспертизе, необосно-
ванном отклонении вопросов, предлагаемых защитой, 
а также в отсутствии возможности допроса эксперта. Это 
подрывает равноправие сторон и  нарушает состязатель-
ность процесса. [3]

Серьёзную озабоченность вызывает проблема незави-
симости эксперта. При том, что по УПК РФ эксперт обязан 
действовать объективно, на практике он часто работает 
в рамках структур, прямо подчинённых следственным ор-
ганам. Это создаёт очевидный конфликт интересов и сни-
жает доверие к заключениям. Европейский суд по правам 
человека неоднократно указывал, что подобная ситуация 
несовместима с принципами справедливого разбиратель-
ства.

Нарушение презумпции невиновности проявляется 
тогда, когда заключение эксперта носит категоричный об-
винительный характер и воспринимается судом как окон-
чательная истина. Особенно это заметно в  приговорах, 
где основная доказательственная нагрузка ложится на вы-
воды эксперта, а  не на показания свидетелей или мате-
риалы следствия. При этом суды редко подвергают крити-
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ческой оценке методику исследования и обоснованность 
выводов.

Таким образом, экспертные заключения, особенно 
в  делах о  коррупции, оказывают непропорциональное 
влияние на процесс доказывания и могут трансформиро-
ваться из вспомогательного доказательства в  решающий 
фактор исхода дела, нарушая фундаментальные права че-
ловека. [4]

Выводы

Судебная экспертиза в делах о коррупции должна быть не 
только высокопрофессиональной, но и  процессуально без-
опасной для участников процесса. Это означает, что её на-
значение, производство и  оценка должны соответствовать 
международным стандартам прав человека, в  первую оче-
редь — требованиям статьи 6 Европейской конвенции. [5]

Для устранения выявленных нарушений необхо-
димо предпринять комплексные меры. Во-первых, сле-
дует законодательно закрепить право стороны защиты 
на проведение альтернативной судебной экспертизы. Это 
обеспечит состязательность и позволит оспаривать одно-
сторонние выводы.

Во-вторых, необходимо разграничить функции экс-
перта и суда, исключив из экспертной практики правовые 

суждения, квалификационные выводы и  оценку винов-
ности. Эксперт должен отвечать на технические, а не юри-
дические вопросы.

В-третьих, требуется обеспечить институциональную 
независимость экспертных учреждений. Создание са-
мостоятельных экспертных организаций, не подведом-
ственных следственным органам, позволит устранить 
конфликт интересов и повысит доверие к экспертным за-
ключениям.

В-четвёртых, необходимо внедрить обязательную 
оценку допустимости и  достоверности экспертного за-
ключения в приговоре суда, с указанием обоснования до-
верия или отказа от доверия к экспертным выводам. Это 
усилит контроль за качеством экспертиз и снизит вероят-
ность их использования в ущерб правам обвиняемого.

Наконец, следует расширить обучение судей, адво-
катов и следователей в части правовых основ экспертизы 
и  стандартов ЕСПЧ, чтобы повысить уровень правовой 
культуры и процессуальной осведомлённости всех участ-
ников.

Таким образом, соблюдение принципов справедливого 
разбирательства при использовании судебной экспертизы 
в  делах о  коррупции  — важнейшее условие укрепления 
законности, доверия к правосудию и реального противо-
действия коррупции.
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Взяточничество как угроза безопасности человека и государства
Цуркан Анна Викторовна, студент магистратуры

Ростовский филиал Российской таможенной академии

В настоящее время взяточничество является наиболее 
острой проблемой, затрагивающей как отдельных 

граждан, так и государство в целом. Взяточничество пред-
ставляет собой одну из форм коррупции, проявляющаяся 
в различных областях развития общества и государства, 
например, таких, как экономика, политика и социальные 
отношения.

Многочисленные формы проявления и  механизмы 
функционирования взяточничества объединяют в  себе 
различные практики, где основным элементом выступает 
передача материальных ценностей с целью получения вы-
годы от должностного лица. Так, можно выделить три ос-
новных вида взятки: дача взятки, получение взятки и по-
средничество во взяточничестве. [3]
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Специфика борьбы со взяточничеством заключается 
в  том, что наказание должно производиться не только 
за получение взятки, но и  за действия, которые способ-
ствуют взяточничеству. Следует отметить, что необхо-
димо совершенствовать не только правовые аспекты 
регулирования взяточничества, но и правовую, антикор-
рупционную культуру в обществе, так как само осознание 
существующей проблемы уже шаг к ее искоренению. [4]

Современные ученые отмечают, что в  ходе исследо-
ваний влияние взяточничества на социальную состав-
ляющую общества становится все заметнее, что в  свою 
очередь приводит к «нормализации» взяток, вместо того 
чтобы это становилось редким исключением. Вместе 
с  этим можно наблюдать, как коррупция способствует 
росту социального неравенства и  напряженности, по-
скольку поддерживаются интересы только определенных 
групп населения, игнорируя потребности большинства. 
В таких условиях граждане теряют доверие к институтам 
власти, снижается социальная стабильность. Это все при-
водит к  росту общественного недовольства и  потенци-
альным социальным конфликтам, которые могут угро-
жать безопасности общества и государства. [5]

Формирование у людей уверенности, что достижение 
целей зависит не от законного труда, а от неправомерных 
приемов в  виде взятки  — это следствие проводимых из 
раза в раз коррупционных схем взяточников, что в долго-
срочной перспективе приводит к повышению уровня мар-
гинализации и преступности населения: факт взятки, осо-
бенно на государственном уровне, порождают намерения 
у людей решать проблемы альтернативными путями, рас-
ходящимися с законом. При этом, появляется убеждение, 
что коррупция — это неотъемлемая часть жизни, которая 
не поддается изменению. Это мнение становится оправда-
нием для собственных действий, и может передаваться из 
поколения в поколение, что создает коррупционную куль-
туру, способствующую деградации общества.

Хотелось бы отметить, что, нарушая основополага-
ющие принципы законности и  порядка, взяточничество 
способствует появлению подходящих условий для со-
здания еще более незаконной деятельности, только уже на 
более высоком уровне, нежели между лицами, не входя-
щими в государственную структуру. Создание еще боль-
шего количества коррупционных схем приводит к  под-
рыву эффективности действий правоохранительных 
органов и  распространению организованной преступ-
ности, которая поражает все слои общества, в том числе 
и государственный аппарат, что приводит к стойкой по-
тере уверенности в честности правосудия и наличии воз-
можности защитить свои права и свободы.

В настоящее время борьба с  коррупцией имеет перво-
степенное значение несмотря на то, что некоторые методы 

борьбы с  ней иногда оказываются недостаточными из-за 
совершенствования коррупционных схем. Хотелось бы от-
метить, что именно комплексный подход, направленный на 
профилактику, выявление и наказание виновных, является 
главным звеном в  системе противодействия коррупции. 
Федеральный закон №  273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», принятый в Россию в 2008-м году, стал одним из 
ключевых шагов в этой области. Он определяет основные 
принципы и механизмы борьбы с коррупцией и кодифици-
ровать действия государственных органов, направленные 
на устранение взяточничество. Законодательство акцен-
тируют внимание на необходимости комплексного под-
хода в борьбе с со взяточничеством, который включает как 
предупреждающие, так и реактивные меры. [1]

Предупреждающие меры могут представлять собой 
внедрение антикоррупционный культуры, просве-
щения граждан, а  также повышение квалификации го-
сударственных служащих, что позволит снизить уро-
вень антикоррупционных практик с  самого основания. 
Общественная правовая культура играет важную роль 
в формировании устойчивой негативной реакции на взя-
точничество. Это включает в себя внесение правок в об-
разовательные программы и  повышения осведомлён-
ности населения о негативных последствиях коррупции.

Реактивные меры, как правило, обеспечивают выяв-
ление, расследование коррупционных дел, а  также нака-
зание виновных. Такие способы могут реализовываться 
только на базе твердого законодательства и качественной 
работе правоохранительных органов.

Ключевыми элементами комплексной стратегии явля-
ются прозрачность и  гласность в  деятельности государ-
ственных органов. Применение таких методов не только 
способствует информированию граждан о  методах ра-
боты власти, но и  позволяет существенно укрепить до-
верие между населением и государством. [2]

Подводя итоги, следует отметить, что взяточничество- 
многогранная и сложная проблема, которая может затраги-
вать любые области функционирования государства и  об-
щества. Разрушительная сила данного вида коррупции, 
являющимся одним из самых опасных, оказывает влияние 
на каждого человека, что приводит к  появлению опасных 
групп как внутри государственного управления, так и  вне 
его. Подрыв доверия общества к государству не единственное 
следствие наличия взяточничества, и  чтобы искоренить 
данное явление необходимо прибегать к комплексному под-
ходу. Только совместными усилиями можно добиться эф-
фективного развития и  безопасности, что является необ-
ходимым условием для прогресса в  жизни и  развитии как 
отдельных граждан, так как государства в целом. Важно по-
мнить, что борьба с коррупцией — это не только задача госу-
дарственных органов, но и обязанность каждого гражданина.
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Особенности проведения предварительного расследования 
преступлений коррупционной направленности

Чернова Ангелина Евгеньевна, студент
Ростовский филиал Российской таможенной академии

В статье рассматриваются особенности проведения предварительного расследований коррупционных преступ-
лений, что актуально в условиях растущего внимания к проблеме коррупции в обществе и необходимости улучшения 
правоприменительной практики. Автор анализирует ключевые этапы расследования, включая сбор доказательств, 
проведение допросов и экспертиз. Также внимание уделяется специфике коррупционных преступлений, которые тре-
буют особого подхода и  интеграции современных технологий в  процесс расследования. Рассматриваются существу-
ющие проблемные точки в  правоприменительной практике, включая проблемы с  координацией действий различных 
структур и влияние коррупционных схем на эффективность работы правоохранительных органов.

Ключевые слова: предварительное расследование, коррупционные преступления, правоохранительные органы, дока-
зывание, специфика расследования, комплексный подход.

Коррупция  — одна из основных угроз современному 
обществу, подрывающая доверие граждан к  власти 

и институтам гражданского общества. Для борьбы с кор-
рупцией необходимо обеспечить эффективное предвари-
тельное следствие преступлений коррупционной направ-
ленности, которое позволит выявлять преступления на 
стадии подготовки к  преступлению, пресекать на самых 
ранних стадиях.

Предварительное следствие играет ключевую роль 
в  раскрытии коррупционных преступлений, так как 
именно на этапе досудебного процесса собираются улики 
и  доказательства. Осуществление компетентными ор-
ганами такого следствия требует не только профессио-
нализма сотрудников следственных органов, но и  каче-
ственной законодательной базы [3].

Предварительное следствие в  уголовных делах о  кор-
рупции играет ключевую роль в  раскрытии и  расследо-
вании преступлений данной направленности. Понятие 
предварительного следствия включает в  себя комплекс 
мероприятий и  действий, направленных на сбор и  про-
верку информации, установление обстоятельств преступ-
ления, а также выявление и пресечения преступной дея-
тельности в сфере коррупции.

Особенности предварительно следствия в  уголовных 
делах коррупционной направленности связаны с особыми 
характеристиками этого вида преступлений. Вследствие 
скрытого и  дезинформирующего характера коррупци-

онной деятельности, следственные органы сталкиваются 
с трудностями при сборе доказательств и выявлении пре-
ступного сговора [3]. Необходимость проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, использование сложных 
методов и технологий, а также взаимодействие с другими 
службами является неотъемлемой частью процесса пред-
варительного следствия в уголовных делах о коррупции.

Одним из наиболее важных первоначальных действий 
по делам о  коррупционных преступлениях является 
обыск. По данной категории преступлений часто прово-
дятся групповые обыски на рабочих местах и  в жилых 
помещениях нескольких субъектов коррупционных пре-
ступлений. Промедление с  обыском может привести 
к  безвозвратной утрате важных доказательств. Однако 
необходимо установить конкретное время обыска, чтобы 
исключить сопротивление со стороны коррупционеров 
и  передачу важной информации и  сообщений соучаст-
никам [1].

Для осуществления обыска необходима существенная 
уголовно-процессуальная и  тактико-криминологиче-
ская подготовка. Процессуальная подготовка предпо-
лагает обеспечение соблюдения нормативной базы при 
проведении обыска. Также в  период тактической подго-
товки органу предварительного расследования предстоит 
проанализировать все накопленные к этому моменту до-
казательства и  информацию, полученную в  результате 
специальной следственной деятельности. Объем и  про-
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должительность подготовительных мероприятий зависят 
от времени, которым располагает на это соответствующие 
правоохранительные органы [2].

Кроме того, особенности предварительного следствия 
в уголовных делах о коррупции также проявляются в не-
обходимости защиты информации и материалов расследо-
вания от возможных утечек или воздействия со стороны 
заинтересованных лиц. Обеспечение сохранности доказа-
тельств, анонимность свидетелей, выполнение процессу-
альных и  оперативных мер безопасности становятся не-
отъемлемой частью работы следственных органах в делах 
коррупционной направленности [4].

Большая часть свидетелей по делам о коррупционных 
преступлениях становятся известными из материалов, 
послуживших основанием для возбуждения уголов-
ного дела, другая категория устанавливается в  резуль-
тате проведения специальных следственных действий, 
третья — устанавливается в процессе осуществления пер-
воначальных следственных действий. Они выделяются, 
в основном, из категории лиц, обученных служебным от-
ношениям, в  связи с  которыми имели место коррупци-
онные действия, лиц, информированных о  служебной 
деятельности лиц, занимающих ответственную долж-
ность (знакомые, друзья, родственники и  т.  п.), а  также 
от людей, состоящих в определенных отношениях с кор-
рупционерами (коррупционерами и потенциальными ин-
форматорами). Определение тактической схемы допроса 
свидетелей по делам о коррупционных преступлениях за-
висит от следующих факторов:

1) отношения допрашиваемого к  расследуемому пре-
ступлению (руководитель или подчиненный коррупцио-
нера прямо или косвенно связан с расследуемым преступ-
лением);

2) последствия, которые могут наступить для свиде-
теля в случае дачи им правдивых показаний;

3) объем информации, которой располагает свиде-
тель;

4) наличие родственных связей с коррупционером;
5) оказание воздействия на свидетеля с  целью скло-

нить его к сокрытию определенных сведений [5].
В случае коррупционных преступлений допрос этих 

лиц, конечно, является обязательным. Эта деятельность 
будет подчиняться следующим тактическим правилам: 
знание людей, которых следует допрашивать; составление 
плана допроса и  других предварительных мероприятий; 
установление места, где будет производиться допрос, 
вызов и доставление лиц, времени, когда это будет осуще-
ствляться.

Допрос будет проводиться, прежде всего, по из-
вестным тактическим правилам в зависимости от этапов, 
через которые проходит допрос. Особенно на этапе по-
становки вопросов необходимо настаивать на выяснении 
конкретных обстоятельств, при которых были получены 
деньги, товары, где они были размещены (спрятаны), 
других конкретных моментов, которые могут доказывать 
факты и  которые могут быть установлены. Необходимо 

выяснить, как он познакомился с преступником, как уста-
новились отношения, какой у  него интерес, возможные 
предыдущие договоренности (если таковые были) отно-
сительно места и времени, когда они должны были встре-
титься, суммы денег (товаров), которые он должен был 
передать, характеристики их происхождения. Круг во-
просов, подлежащих выяснению в процессе допроса сви-
детелей, и тактика проведения данного действия зависят 
от уровня их информированности и  взаимоотношений 
с субъектами коррупционных преступлений [7].

Общие вопросы, которые должны быть выяснены при 
расследовании места совершения коррупционного пре-
ступления, связаны с составными элементами коррупци-
онных преступлений, а именно:

1) личность, качество и  участие лиц в  совершении 
коррупционных преступлений;

2) неправомерные действия и  бездействие этих лиц, 
в том числе связанные с исполнением ими своих обязан-
ностей;

3) цель преступной деятельности;
4) деньги или выгоды, составляющие предмет пре-

ступной деятельности [2].
Процесс осмотра места преступления требует особых 

физических и  умственных усилий, представляя собой 
деятельность, требующую от ее исполнителей поддер-
жания в  течение длительных периодов времени напря-
женной умственной концентрации. С  другой стороны, 
ненадлежащее ее выполнение может привести к  про-
пуску доказательств и  поставить под угрозу результаты. 
Достижение целей осмотра места преступления требует 
использование воображения, спонтанности и  использо-
вания опыта, полученного в  этой области, а  интерпре-
тация следов и постепенная разработка версий представ-
ляют собой непрерывный процесс, идущий параллельно 
реальному проведению расследования.

Таким образом, понимание особенностей и специфики 
предварительного следствия в  уголовных делах о  кор-
рупции является важным аспектом для успешного рас-
крытия и  наказания преступлений данной направлен-
ности. Только грамотное и профессиональное проведение 
следственных действий позволяет добиться результатов 
в борьбе с коррупцией и обеспечить законности и спра-
ведливость [3].

Доказательства играют ключевую роль в  предвари-
тельном следствии по делам коррупционной направлен-
ности, поскольку именно доказательства выступают ос-
новой для приговора. Правильная оценка доказательств, 
выявление их достоверности и  достаточности  — это 
важные этапы в расследовании преступлений коррупци-
онной направленности.

Первостепенное значение имеет подготовка источ-
ников доказательственных сведений. При расследовании 
коррупционных дел это могут быть финансовые доку-
менты, свидетельские показания, запись переговоров, 
оперативные данные и другие материалы. Однако важно 
помнить, что доказательства должны быть законными 
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и собранными в рамках установленных процедур. Недо-
пустимость незаконного получения доказательств может 
привести к процессуальным нарушениям [5].

Проведение экспертиз и назначение специалистов тоже 
играют важную роль в делах о коррупционных преступ-
лениях. Экспертные заключения могут быть ключевыми 
для установления фактов и  раскрытия механизмов со-
вершения коррупционных преступлений. Например, фи-
нансовая экспертиза помогает выявить незаконное обо-
гащение, а  компьютерная  — раскрыть каналы передачи 
денежных средств, которые быль получены преступным 
путем.

Следует отметить, что важным аспектом в  рассле-
довании дел коррупционной направленности является 
также сохранение целостности доказательств. Собранные 
материалы должны надлежащим образом хранится, чтобы 
было возможно исключить возможность их утраты, под-
делки или иного вмешательства в  содержательную часть 
доказательств. Только в случае сохранения доказательств 
можно гарантировать их релевантность и применимость 
на стадии судебного рассмотрения дела [3].

Оценка достаточности доказательств — это последний 
этап перед направлением материалов предварительного 
следствия в суд. Перед направление материалов в суд слу-
жащие прокуратуры обязаны тщательного и объективно 
рассмотреть все доказательства, собранные следствием, 
исходя из их значимости и  убедительности. Именно на 
этом этапе определяется, есть ли достаточное количество 
сведений о фактах для вынесения законного и обоснован-
ного приговора.

Таким образом, роль доказательств в предварительном 
следствии по делам коррупционной направленности не 
может быть переоценена. Данные доказательства вы-
ступают основой для раскрытия преступлений корруп-
ционной направленности, а  правильный сбор и  оценка 
обеспечивают справедливость и эффективность при про-
тиводействии коррупции.

В процессе проведения предварительного следствия 
в  преступлениях коррупционной направленности име-
ется ряд процессуальных особенностей, которые отли-
чают их от других видов преступлений. Одной их таких 
особенностей является необходимость особо вниматель-
ного и тщательного проведения расследования, поскольку 
коррупционные преступления часто связаны со слож-
ными схемами и могут иметь международных характер.

При проведении следственных действиях в делах кор-
рупционной направленности необходимо учитывать осо-
бенности доказывания данного вида преступлений. Часто 
для установления фактов коррупции требуется анализ 
большого объема информации, финансовых документов, 
проведение детальных проверок операций и сделок.

Для успешного завершения следствия по коррупци-
онные преступления также необходимо обеспечить кон-
фиденциальность производимых мероприятий. Иногда 
работа следственных органов по раскрытию коррупци-
онных схем может сталкиваться с сопротивлением со сто-

роны также заинтересованных лиц, которые могут в силу 
своего статуса оказывать влияние на ход следствия, что 
также требует особого внимания к обеспечению безопас-
ности сотрудников и свидетелей в рамках дела [7].

Одним из ключевых моментов при проведении след-
ствия в  коррупционные преступления является также 
обеспечение объективности независимости деятельности 
следственных органов. Для этого следует избегать дав-
ления на следователей со стороны различных структур 
власти или частных лиц и обеспечить прозрачность всего 
процесса расследования.

Таким образом, процессуальные особенности прове-
дения следствия в коррупционные преступления требуют 
высокой квалификации и профессионализма со стороны 
сотрудников правоохранительных структур, а  также 
строгого соблюдения принципов законности и  соблю-
дения прав граждан. Важно учитывать сложность данного 
вида преступлений и  принимать все необходимые меры 
для эффективной борьбы с коррупцией в обществе.

Проведение предварительного следствия по делам кор-
рупционной направленности является сложным и  мно-
гоступенчатым процессом, который сталкивается с  раз-
личными трудностями и  вызовами. Одной из основных 
проблем, с  которой сталкиваются правоохранительные 
органы, является отсутствие сотрудничества со стороны 
самого обвиняемого или соучастников по делу. Коррупци-
онные преступления часто совершаются с участием высо-
копоставленных должностных лиц, что затрудняет доступ 
к сбору доказательственной базы.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются следо-
ватели, является отсутствие прозрачности и  открытости 
во время проведения следствия. В силу своей специфики, 
коррупционные дела часто оказываются скрытыми и тре-
буют тщательного анализа финансовых потоков, докумен-
тации и других материалов. Недостаток информации отказ 
в сотрудничестве со стороны подозреваемых создает серь-
езные проблемы в сборе улик и доказательств [3].

Кроме того, следователям приходится сталкиваться 
с  трудностями в  обработке больших объемов инфор-
мации и данных о преступлениях. Коррупционные схемы 
часто сложны и запутаны, требуют тщательного анализа 
и  длительного времени для выявления всех участников 
и  пособников в  рамках одного дела, что в  целом доста-
точно проблематично в  силу сжатых сроков предвари-
тельного следствия. Это создает дополнительные вызовы 
для следствия и требует высокой квалификации у право-
охранительных органов.

Наконец, следователям также необходимо учитывать 
риск давления со стороны коррумпированных элементов 
общества, которые могут пытаться препятствовать след-
ствию или выдавать доказательства, которые являются 
подложными. Угрозы давления могут затруднять прове-
дения следствия и  представлять опасности для сотруд-
ников правоохранительных органов.

В целом, проведение предварительного следствия по де-
лами коррупционной направленности является сложным 
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и непростым процессов, который требует высокой квали-
фикации, профессионализма и настойчивости от сотруд-
ников осуществляющих предварительное следствие. Для 
успешного раскрытия коррупционных преступлений не-
обходимо преодолеть указанные трудности и вызовы, со-
средоточившись на эффективном сборе доказательств, 
выявлении участников и пресечении давления со стороны 
коррумпированных структур [4].

Предварительное следствие игранет ключевую роль 
в  борьбе с  коррупцией, особенно в  случаях, когда пре-
ступления имеют коррупционную направленность. Этот 
этап криминалистического процесса представляет собой 
важную стадию, на которой собираются доказательства, 
устанавливаются факты и  выполняется анализ инфор-
мации, необходимой для успешного расследования пре-
ступлений коррупционной направленности.

Одним из основных значений предварительного след-
ствия в борьбе с коррупцией является возможность свое-
временного выявления совершенных преступлений и пред-
отвращения дальнейшего распространения коррупции. 
Благодаря правильному анализу финансовых потоков, сви-
детельских показаний и других доказательств, правоохра-
нительные органы имеют возможность оперативно реаги-
ровать на коррупционные действия и пресекать их [7].

Другим важным аспектом значимости предваритель-
ного следствия является возможность выявления корруп-
ционных схем и  структур, которые могут быть скрыты 
и  сложны для раскрытия. Благодаря глубокому анализу 
и  изучению финансовых транзакций, связей между ли-
цами и  других ключевых элементов, следователи могут 
выявить механизмы коррупции и  выстроить стратегию 
для их разрешения.

Еще одним важным аспектом значимости предва-
рительного следствия для борьбы с  коррупцией явля-
ется возможность наказания виновных лиц и восстанов-
ления ущерба, нанесённого обществу коррупционными 
действиями. Благодаря правильному проведению след-
ственных действий и  сбору достаточных доказательств, 
суд вправе вынести справедливый приговор по делам кор-
рупционной направленности и применить к лицам нака-
зание в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, предварительное следствие играет зна-
чительную роль в борьбе с коррупцией, обеспечивая вы-
явление, расследование и  пресечение коррупционных 
преступлений. Правильное проведение следствие позво-
ляет не только наказать преступников, но и  предотвра-
тить дальнейшее распространение коррупции, что спо-
собствует развитию справедливого и законного общества.
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Согласно изучению правовой статистики состав кражи занимает значительный процент от общего числа преступ-
лений, совершаемых на территории Российской Федерации. Несмотря на это в теории все еще существует множество 
правовых проблем, связанных с квалификацией настоящего состава преступления: по отношению к имуществу после 
окончания кражи; порядок установления значительного ущерба; критерии пределов жилого помещения, а  также ряд 
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иных теоретических и практических вопросов. На основе проведенного исследования делаются соответствующие вы-
воды о необходимости изменения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: кража, хищение, тайна, имущество, денежные средства, проблемы.
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According to the study of legal statistics, theft accounts for a significant percentage of the total number of crimes committed on 
the territory of the Russian Federation. Despite this, there are still many legal problems in theory related to the qualification of the 
present corpus delicti: in relation to property after the theft; the procedure for determining significant damage; criteria for the limits 
of residential premises, as well as a  number of other theoretical and practical issues. Based on the conducted research, relevant 
conclusions are drawn about the need to amend the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
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На данный момент в  теории существует множество 
проблемных вопросов квалификации кражи, в част-

ности следует отметить, что особую трудность вызывает 
установление общественной угрозы совершенного деяния 
по отношению к  имуществу в  уже оконченном составе 
кражи. К  примеру, если лицо осуществляет кражу авто-
мобиля и  впоследствии совершает уничтожение чужого 
имущества, либо каким-либо иным образом причиняет 
ему существенный вред, то дополнительной квалифи-
кации по соответствующей статье по своей сути возни-
кать не должно, так как лицо распоряжается похищенным 
имуществом.

То есть, состав кражи будет поглощать иные составы 
Уголовного кодекса Российской Федерации связанные 
с повреждением имущества, при этом говорить о наруше-
ниях принципа справедливости в  данном случае нельзя. 
Потерпевшее лицо в любом случае может подать граждан-
ский иск на виновное лицо на сумму кражи.

Еще одни проблемным вопросом квалификации кражи 
является совершение настоящего преступления органи-
зованной группой в  том случае, когда лицо фактически 
не осознает организованный характер данной группы, 
либо выступает субъектом, не уведомленным о  предва-
рительных договоренностях других участников группы. 
В  таком случае, в  теории возникает дискуссия относи-
тельно того, следует ли вменять признак организованной 
группы или нужно исходить из субъективных крите-
риев — то есть осознания нахождения лица в организо-
ванной группе. Законодатель на данный момент идет по 
упрощенной практике, если среди участников будет уста-
новлена организованная группа, то и лицо привлекается 
к  ответственности по соответствующему квалифициро-
ванному составу ст. 158 УК РФ без фактической оценки 
его субъективной стороны.

Следующим дискуссионным вопросом на практике 
является хищение имущества, лишь условно находяще-
гося в жилом помещении без непосредственного проник-

новения лица в  указанное помещение. К  примеру, мате-
риальная собственность находится на внешнем карнизе 
окна и имеет абсолютно свободный доступ для виновного 
лица. Если исходить из позиции постановления Пленума 
Верховного Суда, то проникновение может происходить 
без вхождения в  соответствующее помещение, однако 
критерии что будет являться помещением, а что нет в за-
коне отсутствуют. По нашему мнению, необходимо ис-
ходить из местонахождения имущества и  сложности 
доступа к нему со стороны окружающих лиц, то есть нахо-
ждение предмета на карнизе окна не является жилым по-
мещением и  соответственно рассматриваться как кража 
и жилого помещения не может в том числе если предмет 
был прикреплен на внешнюю сторону окна.

Трудности возникают при установлении значитель-
ного ущерба по составу кражи, необходимо отметить, что 
признак значительности является крайне дискуссионным 
там и  оценочным по своей сути зависящим не от обще-
ственная опасность совершенного деяния, а от материаль-
ного состояния потерпевшего лица. Законодатель уста-
новил критерии что значительный ущерб не может быть 
менее 5000 рублей, однако совершение тайного хищение 
в отношении одного и того же имущества, может быть рас-
ценена как кража с причинением значительного ущерба, 
так и  мелкое хищение. По нашему мнению, сформиро-
ванная практика зависимости значительного ущерба от 
материального состояния потерпевшего совершенно не-
допустима, поскольку в случае тайного характера кражи 
виновное лицо может даже и не предполагать о наличии 
у последнего денежных средств.

В том числе вызывает вопросы и  размер указанной 
суммы, последние тенденции, связанные с  высоким 
уровнем инфляции денежных средств на территории 
Российской Федерации, негативным образом влияют на 
самые бедные слои населения, тем самым повышая обще-
ственную опасность указанного преступления. По нашему 
мнению, значительность не должна оцениваться от мате-
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риального достатка напрямую, а  зависеть в  первую оче-
редь от осознания лица совершающего кражу в возмож-
ности причинения значительного материального ущерба. 
Если лицо совершает кражу у  пенсионера с  низким до-
статком, даже если эта сумма не превышает 5000 рублей, 
но является основой жизни данного лица, то в  таком 
случае следует говорить о значительности кражи.

Еще одним актуальным критерием является фактор ма-
лозначительности совершенного деяния. На данный мо-
мент лицо не привлекается к уголовной ответственности 
если сумма похищенного не превышает 1000 рублей, по 
нашему мнению, это допустимо если кража совершается 
в  отношении свободно лежащего имущества, к  примеру 
в магазине. Но если лицо совершает кражу с проникнове-
нием в  жилое помещение или из одежды потерпевшего, 

говорить о малозначительности в целом нельзя, поскольку 
лицо желало получить имущество, представляющее зна-
чительную ценность, но по независящим от него обстоя-
тельствам (например, кража карты без денег на счету) не 
смогло получить указанные материальные ценности.

Поэтому в  субъектах Российской Федерации по-раз-
ному решают вопрос о  малозначительности. Мы пред-
лагаем при определении малозначительности также 
исходить из минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством, или размера прожиточ-
ного минимума. Например, малозначительным деянием 
признать кражу, мошенничество, присвоение и растрату, 
если сумма похищенного не превышает одну десятую 
часть размера минимальной оплаты труда или, как ва-
риант, минимального прожиточного минимума.
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в контексте уголовного законодательства РФ. Анализируются объективные и субъективные признаки состава пре-
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Вопросы отправления правосудия и  защиты прав 
и  свобод граждан являются приоритетными 

в  любом демократическом обществе. Судебная власть, 
олицетворяя собой гарантию законности и  справедли-
вости, призвана обеспечивать не только разрешение 
споров, но и защиту от произвола, в том числе и со сто-
роны государства. Однако важно понимать, что любой 

механизм, реализуемый человеческими ресурсами, 
в частности в области защиты прав и свобод личности, 
может давать сбои, которые проявляются в вынесении 
неправосудных решений. В связи с этим, вопросы юри-
дической ответственности судьи за подобные деяния 
приобретают особую актуальность и требуют тщатель-
ного анализа.
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Правовые основы деятельности судей в  Российской 
Федерации закреплены в Конституции РФ, федеральных 
конституционных и  федеральных законах. В  частности, 
Закон РФ от 26 июня 1992 №  3132–1 «О статусе судей 
в  Российской Федерации» устанавливает гарантии неза-
висимости судей, их права и обязанности, а также осно-
вания для привлечения к  дисциплинарной и  уголовной 
ответственности [1].

Уголовная ответственность за вынесение заведомо не-
правосудных приговора, решения или иного судебного акта 
предусмотрена статьей 305 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту — УК РФ) [2]. Данная статья 
является одной из самых дискуссионных в главе о преступ-
лениях против правосудия, что обусловлено сложностью 
доказывания состава преступления, бланкетностью диспо-
зиции и неоднозначностью толкования ряда признаков.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 305 
УК РФ, выступают общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальную деятельность суда, авторитет су-
дебной власти. Дополнительным объектом могут высту-
пать права и законные интересы граждан и организаций, 
нарушенные неправосудным судебным актом. Важно от-
метить, что деяние посягает на конституционные прин-
ципы деятельности суда, такие как законность, равенство 
всех перед законом и  судом, обеспечение доказанности 
вины, состязательность сторон.

Объективная сторона преступления выражается в вы-
несении судьей (судьями) заведомо неправосудного при-
говора, решения или иного судебного акта. При этом под 
неправосудным понимается судебный акт, который не со-
ответствует фактическим обстоятельствам дела и проти-
воречит требованиям закона. Т. О. Кашаева отмечает, что 
«неправосудность вынесенного решения по итогам рас-
смотрения дела в суде означает лишь наличие существен-
ного нарушения материального или процессуального за-
конов» [3, с. 83].

С субъективной стороны преступление характеризу-
ется прямым умыслом. Судья должен сознавать, что вы-
носит неправосудный судебный акт, и желать этого. Мо-
тивы и  цели совершения преступления при этом не 
влияют на квалификацию, но могут учитываться при на-
значении наказания.

Субъект преступления специальный — судья (судьи), 
осуществляющие правосудие. При этом не имеет зна-
чения, в  суде какой инстанции (первой, апелляционной 
или кассационной) вынесен неправосудный судебный 
акт, а также отраслевая принадлежность дела (уголовное, 
гражданское, административное, арбитражное). Важно 
отметить, что не могут быть субъектами присяжные засе-
датели (которые в процессе судопроизводства выполняют 
обязанности судей).

Квалифицирующие признаки преступления, преду-
смотренные ч. 2 ст. 305 УК РФ, — вынесение заведомо не-
правосудного приговора суда к лишению свободы или по-
влекшее иные тяжкие последствия. Под иными тяжкими 
последствиями понимаются, например, самоубийство по-

терпевшего или покушение на него, его психическое или 
иное заболевание, разорение семьи потерпевшего вслед-
ствие банкротства предприятия, причинение ущерба го-
сударству или муниципальному образованию в  особо 
крупном размере.

Практика привлечения судей к  уголовной ответствен-
ности по ст. 305 УК РФ немногочисленна. Это обусловлено 
рядом факторов, среди которых сложность доказывания 
прямого умысла, высокая степень защиты судейского ста-
туса, а также корпоративная солидарность судейского сооб-
щества. Показательным является пример из судебной прак-
тики — Приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново 
от 5 сентября 2017 г. в отношении бывшего мирового судьи 
Л., который был осужден по ч. 1 ст. 305 УК РФ за выне-
сение заведомо неправосудного решения по гражданскому 
делу [4]. В данном деле суд установил многочисленные на-
рушения процессуального законодательства, допущенные 
судьей при рассмотрении дела, свидетельствующие о пред-
взятом отношении к одной из сторон и игнорировании до-
казательств, представленных другой стороной.

Сложность доказывания умысла является ключевой 
проблемой при применении ст. 305 УК РФ. Необходимо 
установить, что судья сознательно нарушил закон, прене-
брег очевидными фактами, исказил доказательства. При 
этом недостаточно установить лишь факт отмены или из-
менения судебного акта вышестоящей инстанцией. На 
наш взгляд, важно сперва доказать, что судья знал о не-
правосудности своего решения. На практике это сделать 
крайне сложно, поскольку судья может ссылаться на доб-
росовестное заблуждение, неправильное толкование за-
кона, неверную оценку доказательств.

Еще одним примером из судебной практики де-
литься Н. И. Верченко и П. С. Метельский (Кассационное 
определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ 
от 2 марта 2010 г. № КАС 10–65 по уголовному делу в от-
ношении С-го), где суд кассационной инстанции отменил 
приговор в отношении судьи, осужденного за вынесение 
заведомо неправосудного решения, указав на отсутствие 
доказательств прямого умысла в  действиях судьи и  на-
личие оснований полагать, что допущенные нарушения 
процессуального законодательства явились результатом 
добросовестного заблуждения [5, с. 96].

Как показывает судебная практика, необходимым 
условием для признания в  действиях лица состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ, явля-
ется «заведомость» и «неправосудность» судебного акта, 
постановленного с существенным нарушением как мате-
риального, так и процессуального законов, влияющим на 
разрешение дела по существу и препятствующим доступу 
граждан к правосудию за защитой своих личных, имуще-
ственных и других прав.

Особую сложность представляет отграничение пре-
ступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, от дисци-
плинарного проступка или судебной ошибки. Судебная 
ошибка может быть допущена вследствие недостаточной 
квалификации судьи, небрежности, невнимательности, 
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неправильной оценки доказательств. В таких случаях от-
сутствует прямой умысел, что исключает уголовную от-
ветственность.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 
апреля 2016  г. №  13 «О судебной практике применения 
законодательства, регулирующего вопросы дисципли-
нарной ответственности судей» [6] разъяснено, что судья 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности за сам факт принятия незаконного или необосно-
ванного судебного акта в  результате судебной ошибки, 
явившейся следствием неверной оценки доказательств по 
делу либо неправильного применения норм материаль-
ного или процессуального права.

Представляется, что для разграничения преступления 
и судебной ошибки необходимо учитывать: наличие пря-
мого умысла (т.  е. судья должен сознавать, что выносит 
неправосудный акт, и желать этого), существенность на-
рушения закона (нарушение должно быть грубым, оче-
видным и влияющим на исход дела), мотивы совершения 
деяния (из корыстных или иных личных побуждений, при 
этом судебная ошибка является лишь результатом добро-
совестного заблуждения), а также последствия деяния.

Вместе с  тем предполагаем, что предметом преступ-
ления следует признать именно неправосудный судебный 
акт (приговор, решение, определение или постановление). 
Такой подход к  пониманию предмета обусловливает 
прежде всего необходимость выяснения содержания тер-
мина «неправосудный», который имеет межотраслевой 
характер.

Также предлагаем признать, что «для признания судеб-
ного акта неправосудным необходимо, чтобы его непра-
восудность была предварительно подтверждена выше-
стоящей судебной инстанцией».

В то же время, учитывая достаточно большое количе-
ство законодательных актов, регламентирующих деятель-

ность судебных органов по осуществлению правосудия 
в  государстве, их изменчивость, предметное и  про-
цедурное разнообразие, неоднородность используемой 
в  них юридической терминологии, считаем целесооб-
разным закрепить в ч. 1 ст. 305 УК родовое понятие «не-
правосудный судебный акт» для обозначения предмета 
исследуемого преступления.

При этом само понятие «неправосудности решения» 
необходимо разработать и  закрепить законодательно. 
Для этого предлагается пересмотреть и  проанализиро-
вать разные подходы к  определению: «Неправосудность 
приговора, решения или иного судебного акта означает 
в  юридическом смысле несоответствие судебного акта 
(в любой его части) фактическим обстоятельствам юри-
дического конфликта, подлежащего судебному разре-
шению, выраженное в  неправильном применении судом 
норм материального и (или) процессуального права, на-
значении наказания, не соответствующего характеру 
и  степени общественной опасности преступления», как 
пишет Н. И. Верченко, ссылаясь на А. В. Титову.

Таким образом, необходимо дальнейшее совершен-
ствование законодательства и  правоприменительной 
практики в  сфере привлечения судей к  ответственности 
за вынесение неправосудных решений. Это позволит 
обеспечить надлежащую защиту прав и свобод граждан, 
укрепить авторитет судебной власти и повысить доверие 
общества к правосудию. Представляется, что только ком-
плексный подход, включающий разработку четких кри-
териев отграничения преступления от судебной ошибки, 
повышение квалификации судей, совершенствование ме-
ханизмов контроля за их деятельностью, а  также повы-
шение ответственности за нарушение закона, позволит 
эффективно бороться с  вынесением неправосудных ре-
шений и обеспечивать реализацию принципа справедли-
вости в правосудии.
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Согласно ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», судебный пристав-исполнитель может огра-

ничить в выезде за пределы РФ только должника-гражда-
нина, в том числе индивидуального предпринимателя.

При этом, согласно итоговому докладу о  результатах 
деятельности Федеральной службы судебных приставов, 
в 2024 году в территориальные органы ФССП России для 
принудительного исполнения поступило 72,3 млн ис-
полнительных документов (в 2023 году — 71 млн). Какое 
именно количество исполнительных документов предъ-
явлено в отношении юридических лиц, не указано, однако 
сумма, взысканная в пользу различных категорий взыска-
телей, составила 1,3 трлн руб., в  том числе в  пользу фи-
зических лиц  — 209,7 млрд руб., в  пользу юридических 
лиц — 607,1 млрд руб.

Согласно теории фикции юридического лица, оно 
представляет собой искусственную конструкцию, которая 
является самостоятельным субъектом правовых отно-
шений, но фактически за действиями юридического лица 
всегда стоят конкретные физические лица. Очень часто 
статус юридического лица недобросовестно используется 
в качестве щита — именно для того, чтобы избавить этих 
физических лиц от ответственности за действия, наруша-
ющие права и  интересы других лиц. На этом основании 
нередко возникает проблема исполнения исковых требо-
ваний кредиторов при взыскании средств с юридических 
лиц, если компанию начинают «бросать».

В 2024 году на практике был выделен новый вид 
убытков  — корпоративные, в  том числе произошло раз-
деление на корпоративные и  кредиторские убытки. Вер-
ховный суд в деле № А40–169761/2018 разграничил эти тер-
мины, выделил особенности и  указал общее правило для 
разграничения убытков: значение имеет то, чей имуще-
ственный интерес нарушен [1]. В отличие от субсидиарной 
ответственности, которая всегда направлена на погашение 
требований кредиторов, при корпоративных убытках 
прямым выгодоприобретателем выступают акционеры 
должника, при кредиторских — сообщество кредиторов.

На самом деле, Верховный суд привел практику к еди-
нообразию, ведь и  ранее суды взыскивали с  недобро-

совестных руководителей именно убытки, не прибегая 
в субсидиарной ответственности.

Например, в деле № А56–23377/2019 директор не забо-
тился о  сохранности документов о  сделках с  контраген-
тами и не пытался взыскать просроченный долг [2]. Суд 
посчитал такое бездействие противоправным, поскольку 
в  результате компания не получила оплату, и  взыскал 
сумму убытков с директора; сумма убытков равна сумме 
невзысканного долга.

В другом деле компанию оштрафовали более чем на 
три миллиона рублей за нарушение валютного регули-
рования (ч. 4 ст. 15.25 КоАП), оспорить штраф не полу-
чилось. Конкурсный управляющий потребовал взыскать 
установленную сумму с директора. Суд встал на сторону 
конкурсного управляющего и признал недобросовестное 
и неразумное бездействие директора: тот должен был про-
верить правильность перевода денег (презумпция вины) 
(дело № А53–37386/2019) [3].

В деле № А55–5716/2023 фирма-производитель поста-
вила в  Швейцарию несколько тысяч тонн раствора ам-
миака по заниженной цене. Экономия иностранного 
покупателя составила более 3,8 млрд руб. [4]. Их и потре-
бовал взыскать с  директора конкурсный управляющий. 
Суд взыскал с  директора сумму убытков, равную сумме 
скидки [5].

Как было указано выше, при взыскании корпора-
тивных убытков прямым выгодоприобретателем высту-
пают акционеры должника, то есть речь необязательно 
должна идти о субсидиарной ответственности и директор 
может исполнять обязанности в компании.

В данном случае и при наличии такой судебной прак-
тики предлагается внести изменения в часть 1 статьи 67 
Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» и установить ограничение на выезд за пределы тер-
ритории РФ не только должника-гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, но и  руководителя 
организации, а также принимать указанное ограничение 
и в рамках обеспечительных мер.

По  нашему мнению, указанная норма будет эффек-
тивна при наличии любых исполнительных производств 
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с участием организации-должника. Мотивация руководи-
теля организации-должника будет намного выше, нежели 
при наличии у  него возможности скрыться за «щитом» 
юридического лица.

Повышение мотивации руководителей организаций-
должников — не только при наличии требований в отно-
шении их самих, но и в целом при исполнении требований 
в  отношении иных кредиторов, — будет способствовать 
принятию иной стратегии развития их компаний, а в слу-
чаях снижения эффективности бизнес-процессов — анти-
кризисных мер с целью увеличения активов и капитала, за 
счет которых будет происходить исполнение требований 
кредиторов.

Данное исследование освещает лишь малую толику 
проблем неисполнения судебных решений. В  настоящее 
время учащаются случаи использования «корпоративной 
вуали» не только учредителями, но и исполнительным ор-
ганом компаний, причем вред наносится их учредителям.

Сравнив данные аспекты национального законода-
тельства России с  законодательством иных стран, от-
метим: при отсутствии соответствующей судебной прак-

тики возможность ограничить право на выезд за пределы 
страны предусмотрена в национальном законодательстве 
Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Так, например, в  статье 33 закона Республики Казах-
стан «Об исполнительном производстве и  статусе су-
дебных исполнителей» установлено: «Судебный испол-
нитель обязан вынести постановление о  временном 
ограничении на выезд физического лица, руководителя 
(исполняющего обязанности) юридического лица, явля-
ющегося должником, из Республики Казахстан в случаях 
неисполнения…».

В законе Республики Беларусь «Об исполнительном 
производстве» также предусмотрена мера обеспечения ис-
полнения исполнительного документа в виде временного 
ограничения права должника-гражданина, в  том числе 
индивидуального предпринимателя, и  должностных лиц 
должника — юридического лица на выезд из страны.

И хотя эта мера кажется суровой, предполагается, что 
такой подход позволит улучшить показатели исполнения 
судебных актов. Кроме того, такое изменение должно 
быть осуществлено системно.
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сковской области Трушина А. А. как исторический источник. Автор делает вывод о том, что указанные отчеты помо-
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В годы Великой Отечественной войны наступает новый 
период в истории взаимоотношений советского госу-

дарства и  Русской православной церкви (РПЦ). Именно 
в  этот период советское государство, по сути, признает 
важную роль Церкви в борьбе с внешним врагом, а также 
начинает взаимодействовать с церковными институтами 
на постоянной основе. Особенно знаковой оказалась дата 
4 сентября 1943 года, когда произошла встреча Предсе-
дателя Государственного комитета обороны СССР И. 
Сталина с  тремя митрополитами Сергием (Старогород-
ским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). 
Итогом этой встречи стало разрешение на проведение По-
местного Собора и  выборов Патриарха, возобновление 
работы церквей и духовных семинарий.

Различные аспекты взаимоотношений и  взаимодей-
ствия государства и  церкви в  этот период активно из-
учаются в современной исторической науке [12] [14] [15]. 
Одним из следствий интереса к  данной теме стала ак-
тивная публикация источников, раскрывающих важные 
аспекты данной темы [7].

Однако, целый комплекс важных исторических ис-
точников долгое время был практически не востребован 
историками и только в последнее время стал вводиться 
в научный оборот. Это — отчеты уполномоченных Со-
вета по делам РПЦ при Совете народных комиссаров 
(СНК)  — Совете министров СССР. Совет по делам 
РПЦ  — это государственный орган с  особыми полно-
мочиями, занимавшийся вопросами взаимодействия со-
ветских органов власти с  институтами Русской Право-
славной Церкви.

В республиках, областях и  краях СССР был сформи-
рован аппарат данного Совета в  лице уполномоченных 
Совета по делам РПЦ для взаимодействия Совнаркомов 
союзных и  автономных республик и  Обл(Край)Испол-
комах с епископом местной епархии.

Конкретные уполномоченные в различных республиках, 
областях и краях СССР исполняли на местах функции Со-
вета, принимали «всякого рода заявления, как от духовен-
ства, так и от верующих» и формировали отчеты о своей 
деятельности. В  настоящее время эти отчеты находятся 
в  Государственном архиве Российской Федерации (ГА 
РФ) в  фонде Совета по делам религий при Совете мини-
стров СССР (ф. Р–6991, оп. 1, 2, 5, 6, более 13000 дел). По 
оценке О. Н. Копыловой «из более чем 13 тыс. дел примерно 
8 тыс. (63 %) — информационные отчеты уполномоченных. 
Половина их (около 4 тыс. единиц хранения, составляющих 
опись 5) находится в  настоящее время на спецхранении 
и не доступна исследователям» [9, с. 64]. Отчеты также хра-
нятся в ряде других архивов, в том числе и в Центральном 
государственном архиве Московской области (ЦГАМО).

Данные отчеты  — огромный пласт документов осве-
щающих церковную жизнь и  взаимоотношения Церкви 
и государственных учреждений СССР в период с 1943 по 
1990 годы. Общую характеристику этих отчетов как исто-
рического источника дала  О.  Н.  Копылова в  статье «От-
четы уполномоченных Совета по делам Русской пра-
вославной церкви как источник по изучению истории 
Русской Церкви во 2-й половине XX столетия» [9, с. 64].

Однако изучение этих источников только начинается, 
большая часть из них еще ждет своего исследователя. 
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В данном контексте анализ отчетов конкретных уполно-
моченных по конкретным республикам, областям и краям 
СССР может быть очень интересным и важным, позволя-
ющим выделить особенные черты взаимодействия Сов-
наркомов союзных и автономных республик и Обл(Край)
Исполкомах с  местным епископатом, о  росте религиоз-
ного сознания отдельных граждан. Примером подобных 
исследований может служить статья В. В. Никонова «От-
четы уполномоченного Совета по делам РПЦ по Г. Москве 
и Московской области как источник сведений о росте ре-
лигиозных практик москвичей в 1944–1946 годах» [10].

В настоящей статье мы остановимся лишь на анализе 
отчетов Уполномоченного по делам Русской православной 
церкви по г. Москве и Московской области А. А. Трушина. 
Алексей Алексеевич Трушин уполномоченный Совета по 
делам РПЦ при СНК (Совете Министров) СССР по Мо-
скве и  Московской области с  декабря 1943 года. С 1966 
года он занимает пост Уполномоченного Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР по Московский об-
ласти. На этом посту он остается до 1984 года. По данным 
приведенным в упомянутой статье В. В. Никонова до на-
значения уполномоченным А. А. Трушин являлся (и про-
должал оставаться им и после назначения на должность) 
сотрудником Управления НКВД-НКГБ [10, с. 169].

Отчеты о его деятельности, которые составлялись им 
40 лет (1944–1984) в  настоящее время хранятся в  описи 
1 фонда 6991 (Совет по делам религий при Совете мини-
стров СССР. 1943–1991) ГАРФ и дублируются в описях 1 и 
3 Фонда 7383 (Отдел по связям с религиозными организа-
циями) в ЦГАМО. В настоящей статье мы сосредоточимся 
на анализе документов, содержащихся именно в описях 1 
и 3 Фонда 7383 в ЦГАМО.

В описи 1 фонда 7383 в настоящее время хранятся 73 
дела. Крайние даты документов — 1944–1963 годы. Среди 
дел — циркуляры и распоряжения Совета по делам рус-
ской православной церкви при Совете министров СССР, 
информационные и  инструктивные письма, докладные 
записки, планы работ уполномоченного Совета по делам 
религий.

В описи 3 фонда 7383 хранятся 225 дел. Крайние даты 
документов — 1938–1999. Среди дел — планы работ и ме-
роприятий аппарата Уполномоченного, доклады по во-
просам деятельности, статистические отчеты, заявления 
и  жалобы верующих, переписка о  деятельности религи-
озных объединений.

Изначально отчеты Уполномоченного делались еже-
квартально и  назывались «Докладными». Первая такая 
докладная была сформирована по результатам работы 
Уполномоченного в первом квартале 1944 года.

Примером содержания такой докладной может слу-
жить «Докладная о  состоянии, положении и  деятель-
ности Русской православной церкви гор. Москвы и  Мо-
сковской области в 1-м квартале 1945 года» [1, лл. 5–20] 
составленная  А.  А.  Трушиным для Председателя Со-
вета по делам РПЦ при СНК СССР товарища Карпова. 
В данной докладной приводится информация о ходе рас-

смотрения заявлений об открытии церквей в районах об-
ласти. А. А. Трушин отмечает, что число таких заявлений 
(с остатком от 1944 года) достигло 50. За первый квартал 
1945 года им было рассмотрено 21 заявление, из них по 
12 заявлениях ходатайство было отклонено, по одному 
удовлетворено, 7 заявлений было снято с  рассмотрения 
по разным причинам и по 1 заявлению подписано заклю-
чение на открытие и направлено в Совет на решение.

За этот же период было рассмотрено заявлений / жалоб 
верующих 49, из них отклонено 32, удовлетворено 6, снято 
с пересмотра в связи с отходом некоторых районов других 
областям — 4 и написано заключение на открытие 7, они же 
направлены в Совет на решение. Еще 59 жалоб / заявлений 
за отчетный период не рассмотрено из-за того, что для «от-
каза нет основательных мотивов, так как в основном хо-
датайство заблуждается об открытии церквей незакрытых 
решениями Советских органов, здания церквей свободны, 
в районе действует от 3 до 6 церквей, близлежащие из ко-
торых рассоложены от 15 до 30 километров» [1, л. 6].

Также в Докладной указывается, что по состоянию на 
1 апреля 1945 года в области функционирует 145 церквей, 
увеличение действующих произошло за счет 7 открытых, 
при этом зарегистрировано служителей религиозного 
культа 201 человек, из них священников 179, дьяконов 16 
и псаломщиков 6 [1, л. 8].

К Отчету приложены статистические приложения:
— «Сведения о  действующих церквах, молитвенных 

домах и монастырях, а также и недействующих церковных 
зданиях русской православной церкви по гор. Москве на 1 
апреля 1945 года» [1, лл. 14–15];

— «Сведения о  действующих церквах, молитвенных 
домах и монастырях, а также и недействующих церковных 
зданиях русской православной церкви по Московской об-
ласти на 1 апреля 1945 года» [1, лл. 16–18];

— «Сведения о духовенстве по гор. Москве на 1 апреля 
1945 года» [1, л. 19];

— «Сведения о  духовенстве по области на 1 апреля 
1945 года» [1, л. 20].

Данная структура была не произвольной, но обуслов-
ленной требованиями «Инструкции Совета по делам Рус-
ской православной церкви при Совнаркоме Союза ССР 
для уполномоченных Совета при СНК союзных и  авто-
номных республик и при обл [астных] (кра [евых]) испол-
комах» [8], утвержденной на заседании Совета по делам 
Русской православной церкви 5 февраля 1944 г.

Анализ имеющихся «Докладных» Уполномочен-
ного А. А. Трушина за другие периоды позволяет утвер-
ждать, что их структура сохраняется более или менее 
неизменной сначала до 1954 года когда они трансформи-
ровались в «Доклады» и далее вплоть до 1966 года, когда 
они стали называться «Отчетами». Однако, при этом 
в  приложениях к «Докладным» появляются новые таб-
лицы, к примеру:

— «Сведения о  числе возбужденных в 3-м квартале 
1945 года по Московской области ходатайств об открытии 
церквей» [1, лл. 65–66];
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— «Сведения о  числе заявлений (жалоб), возбу-
жденных в III-м квартале на Решения Исполкома Мособл-
совета по отклоненным ходатайствам об открытии цер-
квей по Московской области» [1, лл. 67–68];

— «Сведения о  числе заявлений (жалоб), возбу-
жденных в III-м квартале на Решения Исполкома Мособл-
совета по отклоненным ходатайствам об открытии цер-
квей по гор. Москве» [1, л. 69].

Появление новых статистических таблиц объясня-
ется тем, что «в августе 1945  г. Совет по делам Русской 
православной церкви разослал уполномоченным Совета 
новый вариант «Инструкции», в которой более детально 
перечислялись аспекты, которые должны были быть от-
ражены уполномоченными в  их информационных до-
кладах» [9, л. 65].

Всего таких отчетных документов с  1944 по 1965 год 
было сформировано не менее 88.

В 1966 году полугодовые «Доклады» были заменены 
ежегодными «Отчетами». Примером содержания таких 
документов может служить «Годовой информационный 
отчет о  работе уполномоченного в 1966 году» [3, л. 55]. 
Данный отчет уже существенно больше ранее запол-
няемых «Отчетов» (56 листов против 15–20), что объяс-
нимо, так как в нем аккумулировалась информация за год, 
а не за квартал. Состоит отчет из следующих разделов:

Преамбула. «О положении и  деятельности религи-
озных организаций на территории Московской области 
за 1966 год» [3, л. 2].

1. «Общая характеристика состояния религиозных 
объединений в области» [3, лл. 2–5];

2. «Мероприятия и  результаты по осуществлению 
контроля за выполнением законодательства о культах» 
[3, лл. 5–19];

3. «Деятельность религиозных объединений» [3, лл. 
19–43]. Данный раздел был разделен на следующие под-
разделы:

3.1. «Посещаемость церквей и молитвенных домов, их 
доходы и расходы»;

3.2. «Религиозные и гражданские обряды»;
3.3. «Незаконная деятельность баптистов «т.н. инициа-

тивников». Незарегистрированные сектантские группы»;
3.4. «Незаконная деятельность православных священ-

ников Эшлимана и Якунина»;
3.5. «Деятельность Троице-Сергиевской лавры»;
3.6. «Деятельность духовных учебных заведений»;
3.7. «Проповедническая деятельность»;
4. «Рассмотрение жалоб и заявлений. Прием посети-

телей» [3, лл. 44–45].
Такая структура, в целом соответствует структуре еже-

годных отчетов других Уполномоченных, которые в целом 
характеризуется наличием «сведения о религиозных объ-
единениях, о  религиозной обрядности, о  поступлениях 
и  расходах денежных средств в  зарегистрированных ре-
лигиозных объединениях» [9, с. 65].

Однако в дальнейшем эта структура неоднократно пе-
ресматривалась, и Отчеты Уполномоченного различались 

по объему и  детализации в  зависимости от времени на-
писания.

Так, Отчет Уполномоченного  А.  А.  Трушина за 1973 
год, изложенный на 40 страницах текста, уже содержал 
следующие разделы:

Преамбула [4, л. 2];
1. «Некоторые аспекты деятельности религиозных 

объединений в Московской области» [4, л. 2–27]. Данный 
раздел включал в себя следующие подразделы:

1.1. «Религиозные объединения и их обслуживающий 
персонал»;

1.2. «Служители культа и их деятельность»;
1.3. «Денежные доходы и  расходы религиозных объ-

единений»;
1.4. «Религиозные и гражданские обряды»;
1.5. «Деятельность монастыря Троице-Сергиевской 

лавры»;
1.6. «Деятельность духовных учебных заведений»;
1.7. «Деятельность епархиального управления»;
1.8. «Деятельность зарегистрированных евангельских 

христиан-баптистов»;
1.9. Деятельность незарегистрированных сектантских 

групп и  предпринятые меры по пресечению противоза-
конных действий»;

2. «Анализ писем, жалоб, заявлений и  их рассмо-
трение. Прием посетителей» [4, лл. 28–30];

3. «Организация и  состояние контроля за соблю-
дением законодательства о  религиозных культах в  об-
ласти» [4, лл. 30–38];

4. «Выводы и предложения» [4, л. 38–40].
Стоит также отметить и то, что с 1972 г. к ежегодным ин-

формационным отчетам уполномоченных должны были 
прикладываться сведения о  монастырях, находящихся 
в  них монашествующих, источниках существования, со-
стояния хозяйства и характере деятельности за год.

Всего ежегодных отчетов было сформировано 20  — 
вплоть до 1985 года. В 1984 году  А.  А.  Трушин ушел на 
пенсию и новым Уполномоченным стал Г. Д. Романов. По-
следние два отчета из фонда 7383 были сформированы 
и подписаны именно им [5] [6].

В целом, отчеты с каждым годом становятся все более 
информативными, выверенными и  детальными. Во 
многом, этому способствовало то, что  А.  А.  Трушин за-
нимал свою должность более 40 лет, что, несомненно, сви-
детельствует о  его компетентности, профессионализме, 
об его понимании специфики религиозных особенно-
стей свойственных Москве и  Московской области. При 
этом, необходимо отметить, что он оставался в  первую 
очередь советским служащим, следующим за политикой 
партии и советского правительства, что отражалось и на 
формулируемых им выводах. Тем не менее, в  архивах 
можно найти сведения о том, что между Уполномоченным 
и  деятелями церкви установились не только чисто офи-
циальные взаимоотношения, регламентируемые обо-
юдными циркулярами, но и  товарищеские взаимоотно-
шения, которые выражались и в неформальном общении, 
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к  примеру, во взаимном поздравлении с  новым годом. 
Так, епископ Леонид в телеграмме от 31 декабря 1954 года 
пишет  А.  А.  Трушину «Алексей Алексеевич, поздравляю 
Вас с  новым годом и  желаю полного здоровья и  полных 
успехов» [2, л. 13].

Изучая отчеты Уполномоченного по делам Русской 
православной церкви по городу Москве и Московской об-
ласти А. А. Трушина, можно составить правильное впечат-
ление о  целом ряде аспектов взаимоотношений органов 
советской власти с епископатом. Среди них — интересные 

и  важные факты характеризующие религиозную обста-
новку в Москве и Московской области, о возобновлении 
работы церквей, количестве прихожан, священников, мо-
нахов, о работе религиозных учебных заведений, об эко-
номике церковного хозяйства, о  деятельности сект и  по 
многим иным аспектам. Эти документы могут играть 
важную и, во многом, уникальную роль при изучении со-
стояния Русской православной церкви в  Москве и  Мо-
сковской области в  середины 1940-х до середины 1980-х 
годов.
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Республика Корея — уникальная страна в Северо-Во-
сточной Азии, известная не только благодаря такому 

явлению как чудо на реке Ханган, и его неотъемлемым со-
ставляющим, коими являются пятилетки госплана, че-
боли, и прочие явления. Не менее важной причиной раз-
вития Южной Кореи стало практически повсеместное 
продвижение так называемой «Корейской волны» или 
же Халлю. Это уникальный феномен, входящий в список 
инструментов мягкой силы Южной Кореи и  базирую-
щийся на современной корейской культуре и ее популя-
ризации по всему миру. Несомненно, он наиболее рас-
пространен именно в Восточной и Юго-Восточной Азии, 
однако, стоит также признать, что «Корейская волна», так 
же получила большую популярность в Северной, Южной 
Америке и конечно же в некоторых частях Европы. Разу-
меется, это не обошло стороной и славянские страны, рас-
положенные на Балканском полуострове. Практически 
в каждой из этих стран, будь то Сербия, Болгария, Сло-
вения, Хорватия или Северная Македония, так или иначе 
южнокорейская культура довольно популярна.

Изучая тематику южнокорейской мягкой силы, прежде 
всего, стоит акцентировать внимание на таком явлении как 
К-рор. [1] Фактически, это направление в музыке, являю-
щееся основой «Корейской волны», наравне с  дорамами, 
существует с начала 21 в. и, в некоторой степени, отражает 
не только взгляды населения Республики на путь развития 
своей страны, но и  курс внешней политики государства. 
В данном случае, имеется ввиду политическая ориентация 
Сеула на США и в некоторой степени на ЕС. В конечном 

счете, именно население стран Северной Америки, Цен-
тральной и Западной Европы можно считать основой це-
левой аудитории К-рора. Однако, стоит отметить, что хотя 
и в меньшей степени, но все же у Южной Кореи присут-
ствует стремление к воздействию на страны Балканского 
полуострова посредством использования своей мягкой 
силы. В качестве косвенного примера использования этой 
стратегии в отношении балканских государств можно ука-
зать речь участников группы BTS на 76-й Генеральной Ас-
самблее ООН в 2021  г. [2] Выступление было посвящено 
поддержке людей во всем мире, которые сталкиваются 
с  кризисом в  области здравоохранения. Особенно инте-
ресен тот факт, что уже через год, власти Северной Маке-
донии активизировались в  плане сотрудничества с  ВОЗ 
с целью разрешения этой проблемы и в принципе увели-
чить «охват» своего населения медицинскими услугами. 
[3] Таким образом, Южная Корея продемонстрировала 
свое стремление к  участию в  деле разрешения проблем, 
с которыми сталкиваются многие государства, в том числе 
и те что находятся на Балканском полуострове. В данном 
случае, можно сказать, что Южная Корея, вскоре после 
экономического чуда, активизировалась и в своем полити-
ческом развитии. Конечно же она не стала глобальным ли-
дером или хотя бы региональным, однако она смогла обра-
тить внимание некоторых стран, о которых было сказано 
выше, на важные современные проблемы, зарекомендо-
вала себя в качестве активного члена международного со-
общества и, возможно, мобилизовала некоторые государ-
ства для решения жизненно важных задач.
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Также в  качестве одного из примеров использования 
мягкой силы Южной Кореи в отношении славянских го-
сударств Балканского полуострова можно рассматривать 
создание образа привлекательного направления для ту-
ризма среди граждан этих стран. Как известно, Респуб-
лика Корея  — одна из наиболее перспективных азиат-
ских стран в области развития туризма и формирования 
благоприятного образа за счет этого. Но увы, несмотря 
на существование безвизового режима между Болгарией, 
Словенией, Северной Македонией и Южной Кореей, и не-
которыми другими странами, это направление не особо 
популярно среди граждан славянских государств Балкан-
ского полуострова. На настоящий момент, это страна не 
особенно популярна в плане туризма, как следствие, не-
достаточно развито и не может быть привлекательнее для 
них чем, к  примеру, Китай. Это так же актуально и  для 
граждан Республики Корея. Страны Юго-Восточной 
Азии, США и Япония все еще остаются наиболее предпо-
чтительными местами для отдыха граждан РК.

Кроме того, к  числу наиболее не очевидных направ-
лений использования мягкой силы, можно отнести еще 
и  экономику. Создание образа процветающего и  разви-
вающегося государства, выступающего в качестве надеж-
ного торгового и инвестиционного партнера, привлекает 
ничуть не меньше. Эта мысль нашла свое отражение в от-
ношениях Республики Корея и  Болгарии. Так, в 2024  г., 
Южнокорейская оборонная компания Korea Aerospace 
Industries (KAI) стремилась расширить свое присутствие 
на мировом рынке легких боевых самолетов. Тогда со-
зданный образ технологически развитого государства 
стал одним из факторов, из-за которого в  Софии было 
принято решение о заключении сделки на закупку истре-
бителей FA-50. [4] Вполне понятно, что торговля между 
этими странами развивается довольно-таки неплохо, чего 
нельзя сказать о  двусторонних инвестициях этих стран. 
Однако в данном случае причиной отсутствия стремления 
Южной Кореи инвестировать в экономику Болгарии, и на-
оборот, скорее всего можно считать банальную незаинте-
ресованность в проектах, которые ведет партнер. Иными 
словами, при всем желании к  построению стабильных 

и надежных торговых отношений, для Болгарии азиатское 
направление для инвестирования нельзя назвать приори-
тетным, и вряд ли оно станет таковым в ближайшее время, 
особенно учитывая, что Болгария не входит в число наи-
более экономически развитых стран, соответственно у нее 
нет тех возможностей, которые были бы интересны Сеулу. 
В качестве еще одного примера можно рассмотреть тор-
гово-инвестиционное партнерство Сербии и Республики 
Корея. Это славянское государство, что удивительно, ока-
залось куда более активным инвестиционным реципи-
ентом для Южной Кореи. Так в 2023 г. премьер-министр 
Сербии Ана Брнабич посетила Сеул. [5] Во время той по-
ездки было подписано двустороннее Соглашение о  по-
ощрении и  защите инвестиций. При этом, глава прави-
тельства Сербии заявила, что Белград хочет использовать 
потенциал компаний Samsung, LG, Kia, Hyundai и  неко-
торых других. Что же касается торговли, то тут эти два 
государства пошли еще дальше. В 2024 г. было заключено 
соглашение о свободной торговле. В данном случае, тер-
риториальная удаленность стран не стала определяющим 
фактором. Кроме того, Сербия оказалась привлекательна 
для инвестиций благодаря своему климату, территори-
альному расположению и конечно наличию полезных ис-
копаемых. Таким образом, Южная Корея, не обладая су-
щественными запасами минеральных ресурсов, сумела 
создать благоприятный образ, с  точки зрения Белграда 
и тем самым открыть себе доступ на рынок этого славян-
ского государства.

Стоит признать, что несмотря на успех Южной Кореи 
в экспорте своей культуры, и, разумеется, использования 
ее в качестве инструмента «мягкой силы», все вышепере-
численные страны не являются основной «целевой ауди-
торией» Республики. Тем не менее, Сеул все же стремится 
оказывать на них влияние и создавать вид стабильного эко-
номического партнера. Во многом за счет формирования 
образа РК как финансово обеспеченного, стремительно 
развивающегося государства, смело смотрящего в  счаст-
ливое будущее. И Южная Корея делает это с успехом, учи-
тывая те отношения, которые были выстроены с некото-
рыми вышеперечисленными государствами.
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Введение

В условиях глобализации и  стремительного развития 
технологий роль инновационных подходов в сфере внеш-
неэкономической политики Российской Федерации ста-
новится все более значимой. В традиционном понимании 
внешнеэкономической политики акцент ставился на тор-
говле и  инвестициях, однако современные вызовы тре-
буют интеграции инновационных технологий как клю-
чевого фактора повышения конкурентоспособности на 
международной арене. В  данной статье будет проанали-
зировано, как использование инновационных технологий 
может повлиять на эффективность внешнеэкономиче-
ской политики России, какие есть преграды для их вне-
дрения и  какие перспективы открываются в  результате 
усиленного акцента на инновации.

1. Теоретические аспекты инновационных 
технологий и внешнеэкономической политики

Инновационные технологии подразумевают внедрение 
новых и  усовершенствованных решений, которые спо-
собны улучшить производственные процессы, повысить 
качество товаров и услуг и, как следствие, увеличить экс-
портный потенциал. Внешнеэкономическая политика, 
в свою очередь, охватывает широкий спектр действий го-
сударства, направленных на оптимизацию внешнеэконо-
мических связей и  привлечение инвестиций. Инноваци-
онные технологии охватывают широкий спектр новшеств, 
которые могут быть внедрены как в производство, так и в 
услуги. Они включают:

— Продуктовые инновации: это новые или значи-
тельно улучшенные товары или услуги, которые удовле-
творяют потребности потребителей. Например, создание 
новых медицинских препаратов, внедрение высокотехно-
логичных транспортных средств или развитие программ-
ного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.

— Процессные инновации: изменения в способах про-
изводства или доставки услуг, которые позволяют уве-
личить эффективность. К  примеру, внедрение роботов 
в производственные линии или использование блокчейн-
технологий для оптимизации логистических цепочек.

— Организационные инновации: новые способы 
управления и  организации процессов внутри компании. 
Это может включать внедрение гибких методик управ-
ления проектами, таких как Agile и Scrum, что позволяет 
быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации.

— Маркетинговые инновации: новшества в  области 
маркетинга, такие как использование анализа больших 
данных для создания персонализированных предложений 
клиентам, использование цифровых технологий для взаи-
модействия с  клиентами через социальные сети и  ин-
тернет.

Таким образом, инновационные технологии высту-
пают не только как средство повышения конкурентоспо-
собности, но и как катализатор изменений в внешнеэко-
номической политике. Главные аспекты этой взаимосвязи 
включают:

— Создание новых возможностей для экспорта: Инно-
вационные технологии позволяют развивать и выводить 
на рынок новые продукты и услуги, соответствующие ме-
ждународным стандартам. Это дает возможность россий-
ским компаниям улучшить свои позиции на междуна-
родной арене.

— Увеличение внутренней производительности: За 
счет внедрения технологий и  оптимизации процессов 
компании могут снижать затраты и  повышать качество 
продукции, что в свою очередь способствует увеличению 
объемов экспорта.

— Улучшение международного имиджа: Применение 
современных технологий продемонстрирует международ-
ному сообществу потенциал России как инновационной 
страны, что может улучшить ее имидж на международной 
арене.

— Партнерство с международными компаниями: Вне-
дряя инновационные решения, Россия становится ин-
тересным партнером для иностранных компаний, что 
может привести к новым совместным проектам и согла-
шениям.

— Обучение и  обмен опытом: Развитие инноваци-
онных технологий требует обмена знаниями и  опытом 
с международными партнерами, что может привести к со-
зданию совместных исследовательских инициатив и обра-
зовательных программ.

2. Влияние инновационных технологий 
на конкурентоспособность России в международной 
торговле

В современных условиях глобализации и  высоких 
темпов технологического прогресса, конкурентоспособ-
ность стран на международной арене во многом опреде-
ляется их способностью внедрять и  использовать инно-
вационные технологии в различных областях экономики. 
Для России, стремящейся укрепить свои позиции на ми-
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ровых рынках, применение таких технологий становится 
ключевым аспектом внешнеэкономической деятельности.

Одним из самых значительных эффектов внедрения 
инновационных технологий является повышение произ-
водительности предприятий. Новые методы производства, 
основанные на применении автоматизации и  робототех-
ники, позволяют значительно сократить время на изго-
товление товаров и услуг. К примеру, российские произво-
дители с  внедрением современных технологий способны 
увеличивать объемы выпуска высококомплексной про-
дукции, что особенно актуально в таких отраслях, как ма-
шиностроение и электроника. Кроме того, использование 
инновационных материалов и технологий позволяет улуч-
шать качество конечной продукции. Это имеет первосте-
пенное значение на международных рынках, где требо-
вания к стандартам качества постоянно растут. Качество 
продукции становится востребованным конкурентным 
преимуществом, способствующим выходу на новые рынки 
и укреплению позиций на уже существующих.

Цифровизация бизнес-процессов является еще одним 
важным фактором, влияющим на конкурентоспособность. 
Современные IT-решения позволяют компаниям оптими-
зировать свои внутренние процессы, сократить издержки 
и ускорить время выхода на рынок. Разработка и внедрение 
облачных технологий, систем управления цепями поставок 
(SCM) и  Customer Relationship Management (CRM) значи-
тельно повышают эффективность управления. Применение 
аналитики больших данных и  искусственного интеллекта 
помогает компаниям принимать более обоснованные биз-
нес-решения, прогнозировать изменения спроса и адапти-
роваться к условиям рынка. Эти факторы делают россий-
ские компании более гибкими и готовыми реагировать на 
изменения в международной торговле.

Инновационные технологии также открывают новые 
возможности для выхода на международные рынки. Ис-
пользование цифровых платформ и интернет-технологий 
позволяет российским компаниям предлагать свою про-
дукцию и услуги напрямую зарубежным клиентам, сводя 
к минимуму традиционные барьеры международной тор-
говли. Например, появление платформ для электронной 
коммерции, таких как B2B и  B2C системы, позволяет 
малым и  средним предприятиям легко выйти на между-
народный рынок. Это также дает возможность развивать 
экспортный потенциал, повышая уровень конкуренции 
среди компаний и предоставляя более широкий выбор для 
потребителей. Кроме того, внедрение инновационных тех-
нологий способствует развитию международного сотруд-
ничества. Участие в совместных проектах и инициативах 
по обмену опытом с зарубежными партнерами позволяет 
России интегрироваться в  глобальную инновационную 
экосистему. Это важно не только для привлечения инве-
стиций, но и для повышения уровня технологической ком-
петенции и развития местных инновационных кластеров.

Таким образом, влияние инновационных технологий 
на конкурентоспособность России в международной тор-
говле является многогранным и  многосторонним про-

цессом. От повышения качества продукции и производи-
тельности до оптимизации бизнес-процессов и выхода на 
новые рынки — все эти факторы играют ключевую роль 
в успешной реализации внешнеэкономической политики. 
Поддержка и развитие инноваций должны стать приори-
тетом для России, что позволит не только укрепить её по-
зиции на мировой арене, но и достичь устойчивого эконо-
мического роста.

3. Основные проблемы и будущие перспективы

Одной из основных проблем остается недостаток 
и  недоступность финансирования для малых и  средних 
предприятий (МСП), занимающихся инновациями. 
Множество стартапов и технологических компаний стал-
киваются с  трудностями при привлечении инвестиций 
из-за высоких рисков, связанных с  внедрением новых 
технологий. Недостаток венчурного капитала и слишком 
строгие требования к  кредитованию со стороны банков 
ограничивают возможности для роста и  развития высо-
котехнологичных проектов.

Российская инновационная инфраструктура еще недо-
статочно развита. Хотя в стране существуют технопарки, 
инкубаторы и инновационные центры, их сеть не всегда 
охватывает все регионы и  секторы экономики. Это при-
водит к  тому, что многие потенциальные компании не 
имеют доступа к необходимым ресурсам, знаниям и тех-
нологиям, что замедляет процесс внедрения инноваций.

Также, несмотря на наличие образовательных учре-
ждений, существует разрыв между образовательным про-
цессом и  потребностями бизнеса, особенно в  сфере вы-
соких технологий. Квалифицированные кадры  — это 
один из ключевых факторов успеха для инновационных 
компаний, и их нехватка может стать серьезным ограни-
чением для роста и развития. Необходима синхронизация 
образовательных программ с требованиями рынка труда.

Если же говорить о будущих перспективах, то одной из 
ключевых перспектив для России является развитие вен-
чурного капитала и формирование более благоприятной 
инвестиционной среды. Это может быть достигнуто через 
создание специализированных фондов, поддержива-
ющих стартапы и  высокотехнологичные компании. Фе-
деральные и региональные власти могут создать условия, 
способствующие привлечению инвестиций не только из 
страны, но и со стороны иностранных инвесторов.

Для успешной реализации внешнеэкономической по-
литики России необходимо продолжать развивать инно-
вационную инфраструктуру. Создание сетей технопарков, 
инкубаторов и  ускорителей, охватывающих различные 
регионы и  отрасли, поможет повысить доступность ре-
сурсов и  знаний для местных предпринимателей. Это 
также может способствовать обмену опытом и лучшими 
практиками.

А сотрудничество с  зарубежными партнерами, уни-
верситетами и  научно-исследовательскими институтами 
открывает новые возможности для переноса технологий 
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и обмена идеями. Участвуя в международных научно-тех-
нических проектах, российские компании могут адапти-
ровать лучшие практики и технологии, что в дальнейшем 
обеспечит их конкурентоспособность.

Заключение

В условиях современной экономики роль инноваци-
онных технологий в  реализации внешнеэкономической 

политики Российской Федерации становится все более ак-
туальной. Успех страны в условиях глобализации зависит 
от способности интегрировать новейшие технологии в го-
сударственную политику и  бизнес-практики. Для до-
стижения высоких показателей необходимо преодолеть 
существующие препятствия и  активно развивать меха-
низмы поддержки инноваций, что, в конечном итоге, по-
зволит повысить конкурентоспособность России на ми-
ровой арене.
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В статье рассмотрены нововведения в законодательстве, регулирующем процедуру регистрации границ населённых 
пунктов в ЕГРН, проанализирован порядок подготовки пакетов документов для передачи в Росреестр с возможными 
препятствиями, замедляющими этот процесс.
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Эффективное использование земель населенных 
пунктов во многом зависит от правильной органи-

зации их использования, что неразрывно связано с уста-
новлением четких границ. Верно определенные и установ-
ленные границы населенных пунктов позволяют более 
активно включать земли в  экономический оборот, об-
легчают процедуры предоставления земельных участков, 
способствуют определению наиболее эффективных спо-
собов их использования и сокращению земельных споров 
[16]. Кроме того, это обеспечивает поступление налогов 
в местные бюджеты и повышает инвестиционную привле-
кательность муниципальных образований, что важно для 
устойчивого развития территорий.

Установление границ населённых пунктов произво-
дится на основе территориального планирования, до-
кументов градостроительного планирования, а  также 
проектов землеустройства [1]. Это включает анализ 
и  расчеты для определения резервных территорий, ис-
пользование данных о  площадях земельных участков, 
инвентаризацию земель, а  также проектно-техническую 
и  учётную документацию, связанную с  территорией на-
селённого пункта.

Следует отметить, что с 1 марта 2023 года начал дей-
ствовать приказ Росреестра №  П/0292 от 26 июля 2022 
года [8] (далее  — Приказ), который регламентирует 
формы графического и текстового представления границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) и зон с особыми 
условиями использования территории (ЗОУИТ). Этот 
приказ также определяет требования к  точности коор-
динат ключевых точек этих границ и формат электронных 
документов, в которых содержатся эти данные.

Стоит обратить внимание на то, что графическое опи-
сание границ формируется на основании данных из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
единой электронной картографической базы, картогра-
фических данных, материалов дистанционного зондиро-
вания Земли, а также результатов непосредственных по-
левых измерений.

Для текстового описания границ населенных пунктов 
и  территориальных зон предусмотрена специфическая 
форма, которая заполняется по мере необходимости.

Заполняются следующие разделы:
1. Титульный лист
1.1. Сведения о  заказчиках  — в  лице заказчика при 

установлении территориальных зон и границ населенных 
пунктов выступает администрация муниципального об-
разования, в котором находится объект землеустройства.

1.2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ.
1.3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта 

землеустройства  — в  данном подразделе указывается 
лицо с кем производится согласование о постановке объ-
екта землеустройства на государственный учет. В данном 
случае, также является администрация муниципального 
образования.

2. Сведения об объекте — данный объект не разделен на 
подразделы, но включает в себя следующий список данных:

– номер кадастрового района (в формате XX:XX);
– название объекта землеустройства (граница насе-

ленного пункта аул NNN);
– тип объекта землеустройства (граница населенного 

пункта, территориальная зона и т. д.);
– статус объекта землеустройства (изменяемый, об-

разуемый, ликвидируемый);
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– учетный номер (например, 23:49–4.50, указыва-
ется в случае, если это изменяемый или ликвидируемый 
объект);

– описание местоположения объекта землеустройства;
– список системы координат (например, МСК-23 зона 2);
– и т. д.
3. План границ объекта землеустройства — не под-

готавливается в связи с актуальными изменениями в за-
конодательстве.

Также для экспорта карты (плана) в  XML требуется 
подкрепить документы необходимые для подтверждения 
указанной вышесказанной информации. Например, это 
может быть решение об избрании председателя Город-
ского Собрания.

Точность координат характерных точек границ должна 
соответствовать точности картографической основы 
ЕГРН наибольшего доступного масштаба для соответ-
ствующего кадастрового квартала.

Электронные документы с  данными о  границах, ко-
торые передаются в федеральные органы исполнительной 
власти для ведения кадастрового учета и  регистрации 
прав, а  также для поддержания ЕГРН, должны быть со-
зданы в  формате XML. XML-файлы для удобства переда-
ются в архиве в формате.zip. В XML-файлах хранится ука-
занные ранее сведения о  заказчике, исполнителе, объекте 
землеустройства. Это обеспечивает возможность проверки 
и контроля за точностью содержащейся в них информации.

Важно убедиться, что предоставляемые документы не 
нарушают законодательство, регулирующее кадастровую 
деятельность, и  все устанавливаемые границы соответ-
ствуют существующим землепользованиям. К  примеру, 
недопустимо обнаружение пересечений границ насе-
лённых пунктов или территориальных зон с  границами 
земельных участков, которые уже зарегистрированы как 
единые землепользования или многоконтурные участки. 
Также проблемой может стать пересечение новой гра-
ницы населённого пункта с  установленными границами 
других недвижимых объектов, особенно если пересе-

каемый участок многоконтурный, например, под опорами 
линии электропередач [12]. Существует риск, что новая 
граница может проходить через место, где сходятся гра-
ницы двух или более участков, что приведёт к реестровой 
ошибке, требующей времени и ресурсов для исправления.

Пересечения границ населённых пунктов могут проис-
ходить не только с земельными участками, но и с грани-
цами соседних населённых пунктов или территориальных 
зон. Это связано с тем, что подготовку документации для 
кадастрового учёта могут выполнять различные под-
рядные организации. Часто проблемы с  учётом границ 
населённых пунктов возникают после того, как необхо-
димые документы передаются в  регистрирующий орган 
для внесения сведений в ЕГРН [18]. Проблемы могут воз-
никать из-за уточнения границ земельного участка в пе-
риод рассмотрения документов, что приводит к их пере-
сечению с границами населённого пункта.

Таким образом, становится очевидно, что задача по фор-
мированию границ административно-территориальных 
образований относится к  особо важным в  землеустрой-
стве в силу того, что границы играют роль пространствен-
ного базиса для организации территории в  государстве. 
Установление границ населенных пунктов является не-
малой государственной проблемой. Также для миними-
зации проблем, связанных с кадастровым учётом границ 
населённых пунктов, необходимо не только реагировать 
на возникающие сложности, но и стремиться к их преду-
преждению. Разработка детальной и  чёткой инструкции 
для установления границ поможет предотвратить ошибки 
до их возникновения. Кроме того, регулярное проведение 
работ по выявлению и исправлению реестровых ошибок, 
а также рекомендации по разделу земельных участков в со-
ответствии с административными границами, как указано 
в  приказе, будут способствовать улучшению точности 
и актуальности данных в кадастровых записях. Эти меры 
позволят более эффективно управлять земельными ресур-
сами и уменьшить количество диспутов, связанных с гра-
ницами земельных участков.
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Каспийское море — крупнейшее в мире замкнутое бес-
сточное озеро, обладающее уникальными географи-

ческими и  природными характеристиками. Оно пред-
ставляет собой важнейший ресурс для пяти прибрежных 
государств — России, Казахстана, Туркменистана, Ирана 
и  Азербайджана  — и  играет ключевую роль в  обеспе-
чении пресной воды, поддержании биоразнообразия, раз-
витии рыбной и нефтегазовой промышленности, а также 
транспортной инфраструктуры. [1] Однако в  последние 
десятилетия Каспийское море сталкивается с  устой-
чивым снижением уровня воды, вызванным совокупно-
стью климатических и антропогенных факторов. [2] Эти 
изменения уже оказывают значительное влияние на при-
родные экосистемы и социально-экономическое развитие 
региона, что делает данную проблему предметом при-
стального внимания как научного сообщества, так и ор-
ганов власти. [3]

Исторически уровень Каспийского моря неоднократно 
колебался. Геологические и  письменные источники сви-
детельствуют о  значительных подъемах и  понижениях 
уровня воды за последние века. В  ХХ веке особенно за-
метными стали периоды устойчивого падения уровня в 
1930–1978 годах и последующего резкого подъема до се-
редины 1990-х годов. Однако начиная с 1996 года уро-
вень Каспийского моря снова начал снижаться. По спут-
никовым данным, за последние двадцать лет он опустился 
более чем на 1,5 метра, и ежегодное понижение составляет 
от 6 до 10 сантиметров, что вызывает серьёзные опасения 
учёных. [1]

Основной причиной этих изменений являются клима-
тические факторы. Повышение среднегодовой темпера-
туры приводит к  увеличению испарения с  поверхности 

воды, особенно в южной части моря, где испарение зна-
чительно превышает осадки. [2] При этом распределение 
осадков становится всё более неравномерным: в  одних 
районах их количество увеличивается, в других — падает. 
Изменения в  количестве снежных осадков и  скорости 
таяния ледников в горных системах Кавказа и Памира на-
рушают режим стока рек, питающих Каспий. Особое зна-
чение имеет река Волга, на которую приходится до 85 % 
всего притока воды в море. [1] В последние десятилетия 
Волга всё чаще страдает от маловодья, особенно весной, 
когда раньше происходило половодье. Сокращение снеж-
ного покрова и изменение характера осадков в её бассейне 
существенно снижают объёмы поступающей воды, уси-
ливая дефицит.

Антропогенное воздействие также оказывает серь-
ёзное влияние на уровень Каспия. В первую очередь это 
связано с  регулированием речного стока с  помощью 
плотин и  водохранилищ. Каскад из девяти плотин на 
Волге сглаживает естественные сезонные колебания и на-
рушает речной режим. Помимо этого, забор воды из Волги 
и других рек для нужд сельского хозяйства, промышлен-
ности и  водоснабжения значительно снижает общий 
приток в Каспийское море. Интенсивное развитие нефте-
газового сектора сопровождается подводным бурением, 
строительством инфраструктуры и  другими вмешатель-
ствами в  естественную среду. Эти процессы нарушают 
циркуляцию воды, способствуют загрязнению, фрагмен-
тации экосистем и деградации береговой зоны. [2]

Изменение уровня Каспийского моря оказывает серь-
ёзные последствия на состояние экосистемы. При сни-
жении уровня воды осушаются прибрежные био-
топы  — тростниковые заросли, заболоченные участки 
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и мелководья, служащие нерестилищами и местами оби-
тания для множества видов. Нарушаются условия для 
воспроизводства промысловых рыб, особенно осетровых, 
которые и без того находятся на грани исчезновения. Их 
миграционные пути прерываются не только из-за изме-
нений солёности и  температурного режима, но и  из-за 
искусственных преград в  устьях рек. По данным эколо-
гических наблюдений, за последние 50 лет популяции 
осетровых в Каспии сократились более чем на 90 %. Уяз-
вимым видом остаётся и  каспийский тюлень  — един-
ственное млекопитающее, обитающее в  этом море. Его 
численность за столетие снизилась с 1 миллиона особей 
до менее 70 тысяч в наши дни. [3]

Наряду с этим, важной проблемой остаётся изменение 
солёности воды. В  северной части моря она составляет 
менее 1‰, а в южной превышает 13–14‰. Такие резкие гра-
диенты создают неблагоприятные условия для миграции, 
нарушают работу трофических цепей и снижают продук-
тивность планктонных сообществ. В  южной части моря 
наблюдается образование анаэробных зон, насыщенных 
сероводородом и метаном, где отсутствует кислород. Эти 
так называемые «мертвые зоны» не только угрожают био-
логической жизни, но и представляют опасность для под-
водного бурения и судоходства. Дополнительно стоит от-
метить, что из-за усиления температурных градиентов 
между северной и  южной частями моря активизируются 
глубинные течения, которые перераспределяют загрязня-
ющие вещества. Это усиливает загрязнение прибрежных 
вод, особенно у берегов Азербайджана и Ирана, где сосре-
доточены основные нефтедобывающие районы. [1]

Снижение уровня Каспийского моря оказывает и серь-
ёзное социально-экономическое воздействие. Многие 
прибрежные порты, включая Актау (Казахстан), Турк-
менбаши (Туркменистан) и Алят (Азербайджан), сталки-
ваются с  обмелением, теряя доступность для судов. Это 
ведёт к  необходимости проведения дорогостоящих дно-
углубительных работ и  перестройки логистики. Нару-
шается судоходство, особенно внутренние и  трансгра-

ничные маршруты. Теряют устойчивость целые сектора 
экономики — от рыболовства и переработки до туризма 
и торговли. В некоторых районах уровень моря упал на-
столько, что вода отступила от береговой линии на кило-
метры, обнажив непригодные для использования илистые 
участки. [4]

Для адаптации к  изменяющимся условиям необхо-
димо внедрение комплекса мер. В первую очередь это со-
здание эффективной системы мониторинга, включающей 
как спутниковое наблюдение, так и  наземные станции 
слежения за температурой воды, солёностью, загрязне-
нием и  состоянием биологических ресурсов. Требуется 
модернизация и  защита инфраструктуры, в  том числе 
строительство регулирующих сооружений, укрепление 
берегов, переоборудование портов. Следует проводить 
реабилитацию природных территорий, восстановление 
нерестилищ и ограничение промышленного воздействия 
в  уязвимых зонах. Особое значение приобретает сохра-
нение биоразнообразия и  защита исчезающих видов, 
прежде всего каспийского тюленя.

Не менее важной является международная коорди-
нация. Прибрежные страны уже предприняли шаги в этом 
направлении, подписав Тегеранскую конвенцию 2003 года 
по охране морской среды Каспийского моря. Однако для 
эффективного реагирования на происходящие изменения 
необходимо углубление сотрудничества, обмен данными, 
согласованная водная политика и совместная реализация 
экологических и инфраструктурных проектов.

Таким образом, Каспийское море сталкивается с серь-
ёзными вызовами, обусловленными глобальными и  ре-
гиональными процессами. Комбинация климатических 
и антропогенных факторов приводит к снижению уровня 
воды, разрушению экосистем, экономическим потерям 
и  социальной уязвимости. Решение этой проблемы тре-
бует научно обоснованного, комплексного и межгосудар-
ственного подхода, направленного на устойчивое управ-
ление природными ресурсами Каспийского региона 
и сохранение его уникальной экологической системы.
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Данная статья посвящена исследованию и анализу применения зол-уноса в различных сферах. Ввиду актуальности 
экологических проблем, рассматриваются методы утилизации золы-уноса для снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду и повышения экологической безопасности производства. Зола-уноса, которая представляет собой мате-
риал, образующийся в результате сжигания угля, находит применение в производстве цемента, строительных мате-
риалов, как потенциальный источник дорогостоящих металлов и т. д.
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Щелочное извлечение

Использование щелочных растворов, таких как NaOH, 
Na2CO3, NaHCO3 и  NH4OH, позволяет эффективно из-
влекать микроэлементы кислой и  амфотерной природы 
методом экстракции. В  результате этого процесса полу-
чают дорогостоящий металлический скандий из проме-
жуточных продуктов переработки боксита в  оксид алю-
миния.

Суть процесса выщелачивания заключается в  обра-
ботке исходного материала 5–12 % раствором карбоната 
натрия или бикарбоната натрия. Эта обработка прово-
дится не менее трёх раз при определённых соотношениях 
и  температуре в  течение нескольких часов. В  результате 
в  раствор вводится гидроксид амфотерного металличе-
ского коллектора (например, раствор оксида алюминия 
или оксида цинка в  гидроксиде натрия). И  после завер-
шения процесса выщелачивания осадок фильтруется, 
промывается, высушивается и  прокаливается. Содер-
жание оксида скандия в  конечном продукте составляет 
26–27 % [1].

Также существуют кислотные способы переработки 
золы. В  данном способе используются растворы мине-
ральных кислот (H2SO4, HCL, HNO3). Кислотное выщела-
чивание сочетают с  магнитной сепарацией, восстанови-
тельно-окислительным и хлорирующим обжигом.

В работах кафедры неорганической химии ОмГУ изуча-
лась возможность извлечения редких и  редкоземельных 
элементов из золы экибастузских углей. При обработке 
золы серной кислотой степень извлечения редких металлов, 
таких как церий, галлий и  ванадий, изначально низкая: 
0,35 % для Ce, 1,2 % для Ga и 4,6 % для V. Однако при увели-
чении температуры до 85°C наблюдается значительное уве-
личение степени извлечения: до 82 % для Ce, 16,3 % для Ga и 
5,8 % для V. Дополнительно эффективным методом для уве-
личения извлечения является добавка NaCl.

Также стоит отметить, что обработка золы серной кис-
лотой приводит к  выщелачиванию радиоактивных эле-
ментов, таких как уран и торий. При этом степень извле-
чения урана составляет 87 %, а тория — 86 %.

Для повышения степени извлечения редкоземельных 
элементов из золы в  сернокислой среде можно эффек-
тивно использовать электрохимическое выщелачивание. 
Обработку сернокислотной пульпы проводят на медном 
катоде и  свинцовом аноде при определенной плотности 
тока и концентрации кислоты. В данном случае, при плот-
ности тока 1,5 mA/см2 и  концентрации кислоты 50–300 
г/л, степень извлечения редкоземельных элементов дости-
гает 89 %. Таким образом, электрохимическое выщелачи-
вание является эффективным методом для повышения 
извлечения редкоземельных элементов из золы в  серно-
кислой среде [1].

Применение зол-уноса в производстве строительных 
материалов

Является перспективным направлением, которое уже 
нашло свое применение в  создании различных составов 
и технологий для получения искусственных пористых за-
полнителей. Эти заполнители, такие как безобжиговый 
гравий, аглопоритовый и  зольный гравий и  другие, ис-
пользуются для производства легких бетонов, глинозоль-
ного кирпича и различных цементных вяжущих, включая 
золопортландцемент, известковозольный цемент, порт-
ландцементный клинкер с золой и другие.

Зола-унос при производстве цемента

Зола-уноса пригодна для использования в качестве пуц-
цоланы. В присутствии влаги она вступает в химическую 
реакцию с гидроксидом кальция при комнатной темпера-
туре с образованием соединений, обладающих вяжущими 
свойствами. Зола-унос содержит большое количество 
кремнезема и  оксида алюминия в  реакционноспособной 
форме. Эти реакционноспособные элементы дополняют 
химический состав цемента при гидратации. При гидра-
тации цемента образуется гель C–S–H и свободная известь, 
т.  е. Ca(OH)2. Гель C-S-H связывает заполнители вместе 
и укрепляет бетон. Вода, сульфаты и СО2, присутствующие 
в окружающей среде, разрушают свободную известь, вы-



«Молодой учёный»  .  № 20 (571)   .  Май 2025  г.636 Экология

зывая разрушение бетона. Технологи цементной промыш-
ленности заметили, что реакционноспособные элементы, 
присутствующие в  золе-уносе, превращают проблемную 
свободную известь в  прочный бетон. Разница между зо-
лой-уносом и  портландцементом становится очевидной 
под микроскопом. Частицы золы-уноса имеют почти пол-
ностью сферическую форму, что позволяет им свободно 
течь и смешиваться в смеси. Это свойство делает золу-унос 
желательной добавкой для бетона [2].

Использования золы уноса в качестве укрепления 
грунтов

Как показывают опыт и  специальные исследования, 
в  качестве одного из наиболее эффективных решений 
для укрепления или осушения глинистых грунтов при 
сооружении земляного полотна автомобильных дорог 
может быть использование золы-уноса тепловых электро-
станций.

Для оценки возможности осушения глинистых грунтов 
в условиях Кемеровской области были проведены лабора-

торные исследования по укреплению тяжелого пылева-
того суглинка золой-уноса Назаровской ГРЭС.

Испытания укрепленных грунтов производились 
в возрасте 7 сут. Поскольку, как известно, зола-унос отно-
сится к медленно твердеющим вяжущим, можно ожидать 
существенно улучшения таких свойств, как прочность, 
морозоустойчивость, в  процессе эксплуатации дороги. 
Введение золы-уноса в  тяжелый суглинок со степенью 
переувлажнения до 1,4 ведет к  снижению общей влаж-
ности на 7–11 %. Уменьшение влажности, в свою очередь, 
улучшает технологические свойства суглинистого грунта. 
Грунт умешает липкость, становится более рыхлым. При 
введении золы уноса до 10  % оптимальная влажность 
грунта практически не изменяется, при введении 20 % зо-
лы-уноса оптимальная влажность уменьшается на 2  %, 
при введении 30 % золы-уноса — на 3 %. Максимальная 
плотность незначительно уменьшается [3].

Таким образом, зола уноса обладает многосторонними 
применениями и может быть использована в различных 
отраслях промышленности, что подчеркивает ее значи-
мость как ценный ресурс.
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Административная ответственность за экологические правонарушения
Минина Ксения Юрьевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Согласно статье 42 Конституции Российской Феде-
рации, каждый гражданин имеет право на благопри-

ятную окружающую среду, получение достоверной ин-
формации о её состоянии, а также на компенсацию вреда, 
причинённого его здоровью или имуществу вследствие 
экологических правонарушений.

На сегодняшний день Россия относится к числу госу-
дарств с  неблагоприятной экологической обстановкой. 
Рост числа экологических правонарушений и увеличение 
тяжести их последствий вызывают обеспокоенность 
не только научного сообщества, но и  широкой обще-
ственности. Возросла социальная опасность деяний, по-
сягающих на экологическое благополучие общества, 
а характер наносимого ущерба стал более сложным и мно-
гогранным. В ряде случаев негативные последствия могут 
проявиться спустя значительное время не только в месте 
совершения, но и в других регионах.

Актуальность рассматриваемой темы объясняется тем, 
что экология сегодня представляет собой важную часть 
жизни каждого человека. Качество окружающей среды 
напрямую влияет на здоровье и благополучие населения. 
Это подчёркивает необходимость эффективного законо-
дательного регулирования и  введения мер ответствен-
ности за экологические правонарушения.

Основная цель данной работы  — исследование клю-
чевых аспектов административной ответственности за 
нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Согласно Федеральному закону «Об охране окружа-
ющей среды», за несоблюдение требований экологиче-
ского законодательства предусмотрены имущественная, 
дисциплинарная, административная и  уголовная от-
ветственность [1]. На практике чаще всего применя-
ется административная ответственность, включающая 
штрафные санкции, компенсацию причинённого ущерба, 
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а также приостановление или прекращение деятельности 
нарушителя.

Понятие административного экологического право-
нарушения служит теоретической основой для анализа 
как нормативных, так и практических аспектов регулиро-
вания в данной области.

Наука административного права традиционно выде-
ляет ряд характерных признаков, присущих институту 
административного правонарушения. Рассмотрим ос-
новные из них:

1. Административное правонарушение представляет 
собой форму поведения, выражающуюся как в  действии, 
так и  в бездействии. Действие  — это активное поведение 
лица (например, мелкое хулиганство, кража незначительной 
стоимости и т. п.), тогда как бездействие — это пассивное 
невыполнение обязанностей (например, неявка в суд).

2. Общественная опасность заключается в том, что такие 
деяния могут причинить вред личности, обществу или госу-
дарству, нарушая установленные нормы и интересы.

3. Противоправность означает, что правонарушением 
может быть признано только такое поведение, которое 
прямо запрещено действующим законодательством.

4. Наказуемость указывает на то, что деяние квалифи-
цируется как административное правонарушение лишь 
в  случае, если за него предусмотрена административная 
ответственность.

5. Наличие вины предполагает, что нарушение со-
вершается сознательно и  добровольно  — это результат 
осмысленных действий или бездействия лица, способного 
понимать последствия своих поступков. Действия, совер-
шённые лицом, не отдающим отчёта в своих действиях, не 
могут быть признаны административным правонаруше-
нием [3, с.11].

Субъектами, участвующими в экологических правоот-
ношениях, являются: государственные органы, юридиче-
ские лица (в том числе иностранные), физические лица — 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и  лица без гражданства, а  также индивидуальные пред-
приниматели. Все они вступают во взаимодействие 
с окружающей средой с целью её использования, охраны 
или потребления.

Административная ответственность за экологическое 
правонарушение наступает тогда, когда такое деяние при-
чинило ущерб окружающей среде, человеку, собственнику 

или природопользователю, либо создало реальную угрозу 
его возникновения. Такая ответственность применяется 
исключительно в  случаях, прямо предусмотренных Ко-
дексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, а  также соответствующими нормами от-
раслевого законодательства.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержит ряд составов, предусматри-
вающих ответственность за посягательства на различные 
компоненты природной среды. В частности, это:

— земля (статьи 8.6–8.8, 8.12 КоАП РФ),
— недра (статьи 8.9–8.11),
— водные ресурсы (статьи 8.12.1–8.20),
— лесные массивы (статьи 8.12, 8.24–8.28.1, 8.30–8.32),
— животный мир и  водные биологические ресурсы 

(статьи 8.29–8.30, 8.33–8.39),
— атмосферный воздух (статьи 8.21–8.23, 8.40–8.46), 

а  также общие экологические правила природопользо-
вания (статьи 7.3–7.11, 8.1–8.5) [4, с. 104–106.].

За правонарушения в  сфере охраны природы КоАП 
РФ предусматривает следующие виды административных 
санкций: предупреждение, штраф, приостановление дея-
тельности, конфискация средств совершения правонару-
шения, а также лишение права на осуществление опреде-
лённой деятельности [2].

Вынесение штрафов за экологические правонару-
шения входит в  компетенцию уполномоченных органов 
государственной власти, контролирующих охрану окру-
жающей среды и  рациональное природопользование. 
Такие полномочия также предоставлены специально со-
зданным комиссиям при органах исполнительной власти, 
сотрудникам правоохранительных органов и  представи-
телям контрольных и надзорных структур. Администра-
тивные меры, как правило, применяются в  упрощённом 
порядке, без необходимости обращения в суд. Особенно 
эффективно эти меры реализуются при нарушениях зако-
нодательства о водопользовании.

Важно отметить, что освобождение лица от админи-
стративной ответственности не отменяет его обязательств 
по возмещению ущерба, нанесённого окружающей среде. 
Более того, даже в  случае привлечения к  администра-
тивной ответственности, обязанность устранить послед-
ствия правонарушения и  компенсировать нанесённый 
вред сохраняется.
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