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Статья посвящена исследованию юридической природы судебной власти.  

Раскрываются ее признаки и определяется место судебной власти в системе раз-

деления властей. Судебная власть рассматривается как особая разновидность 

государственной власти. 

Ключевые слова: суд, судебная власть, ветви государственной власти, разде-

ление властей.  

  

The article is devoted to the study of the legal nature of the judiciary. Its features 

are revealed and the place of judicial power in the system of separation of powers is 

determined. Judicial power is considered as a special kind of state power.  

Keywords: court, judicial power, branches of government, separation of powers. 

 
Относительно организации государственной власти в Россий-

ской Федерации, статья 10 Конституции Российской Федерации 
закрепляет, что она делится на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви власти [1]. В результате этого создаются госу-
дарственные структуры, которые независимо друг от друга реали-
зуют свои компетенции. При этом важно отметить, что эти органы 
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функционируя независимо друг от друга, в то же время тесно вза-
имодействуют друг с другом.  

Судебная власть – это одна из трех ветвей государственной 
власти, которая реализуется независимыми судами при решение 
каких-либо юридических споров.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О 
судебной системе Российской Федерации» судебная власть осу-
ществляется исключительно судебными органами в лице судей, а 
также иных лиц, которые привлекаются в установленном порядке 
в соответствии с законодательством [2]. 

Основными признаки судебной власти являются:  
– судебная власть представляет собой одну из форм государ-

ственной власти, что непосредственно закреплено в Конституции 
РФ; 

– реализация судебной власти возлагается на специализирован-
ные органы государства – суды Российской Федерации, которые 
включают в себя Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ 
(суды общей юрисдикции и арбитражные суды) и суды субъектов 
РФ (мировые судьи). Эти судебные органы осуществляют право-
судие в РФ. Никто кроме суда и судей не вправе осуществлять 
правосудие. Этот принцип также закрепляется в Конституции РФ 
(ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 118); 

– единство судебной власти. Данный признак заключается в це-
лостности организации и деятельности судебной власти; 

– самостоятельность судебной власти. Внешняя самостоятель-
ность предполагает, что судебная власть реализуется  независимо 
от законодательной и исполнительной властей. Суды подчиняются 
только Конституции РФ и законам РФ. Внутренняя самостоятель-
ность проявляется в реализации судьями как вышестоящих, так и 
нижестоящих судов, своих полномочий, а также во взаимоотно-
шениях судей и других участников судебного процесса; 

– судебная власть осуществляется только путем судопроизвод-
ства, который представлен в пяти формах: конституционное, 
гражданское, арбитражное, административное и уголовное; 

– судебная власть обеспечивает права и свободы человека, 
осуществляет контроль законодательной и исполнительной власти 
на соответствие их действий требованиям закона. 

Как было отмечено выше, законодательная, исполнительная и 
судебная ветви власти являются самостоятельными и независимы-
ми друг от друга. Концепция разделения властей предусматривает 
взаимный контроль ветвями власти, а также управление делами 
государства, исключая произвол и насилие.  

Принцип разделения властей является основой конституционного 
порядка в стране и включает в себя две основные составляющие: 
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1) Все ветви власти обладают равными полномочиями, отсут-
ствует иерархия и подчинение между ними. 

2) Ветви власти функционируют независимо друг от друга, 
каждая выполняет свои функции и не подчиняется другим в рам-
ках своих полномочий.  

Судебная власть значительно отличается от двух других ветвей 
власти. Например, законодательная власть принимает нормы права 
в форме законов. Кроме этого она отличается коллегиальностью, 
представительностью и выборностью. 

Исполнительная власть осуществляет управление обществом, 
руководствуясь в свой деятельности законодательными нормами. 
Ее отличительным признаком является то, что она носит подза-
конный правоприменительный исполнительно-организационный 
характер. Также следует отметить, что исполнительная власть 
имеет значительные ресурсы (социальные, материальные и др.) и 
силовой аппарат (полиция, армия, система исполнения наказаний, 
органов безопасности). 

В отличии от законодательной власти, у судебной власти нет 
полномочий на создание норм права, а их применение отличается 
от применения норм права исполнительной властью.    

В современном мире существуют две основные модели разде-
ления властей – «гибкая» и «жесткая». Гибкая модель разделения 
властей характерна для государств с парламентской формой прав-
ления. Примером такого государства выступает Великобритания. 
Жесткая модель разделения властей присуща странам с президент-
ской формой правления. Яркий пример данной модели США. Что 
касается нашего государства, то в ней наблюдается промежуточ-
ная модель разделения властей, так называемая «смешенная», со-
четающая в себе элементы «гибкой» и «жесткой» моделей. 

У такой модели разделения властей есть свои преимущества. 
Благодаря такой модели разделения властей, власть государства 
распределяется по всем органам. Ни один из органов не занимает 
особое положение и никому не принадлежит государственная 
власть в значительном объеме.  

Может возникнуть вопрос – а может ли судебная власть пре-
тендовать на ведущее место в системе государственной власти? 
Органы законодательной и исполнительной ветвей власти могут 
принимать правовые акты, которые противоречат Конституции РФ 
и законам РФ. Ст. 125 Конституции РФ и Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [3] указывает, что Конституционный Суд РФ управомочен 
признавать акты законодательной и исполнительной властей про-
тиворечащими Конституции РФ. Суды общей юрисдикции и ар-
битражные суды проводят проверку актов законодательной и ис-
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полнительной власти на законность. На первый взгляд, это может 
свидетельствовать о некой особой роли и особом месте судебной 
власти в системе разделения властей, что судебная власть имеет 
некое превосходство над другими ветвями власти. Однако каждая 
ветвь власти имеет свой круг компетенций, которые осуществля-
ются ими самостоятельно. Стоит отметить, что сам Конституци-
онный Суд РФ разъяснил, что «принцип разделения властей пред-
полагает не только распределение властных полномочий между 
органами различных ветвей государственной власти, но и взаим-
ное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной 
из них подчинить себе другие». 

Судебная власть является разновидностью государственной 
власти и активно взаимодействует с законодательной и исполни-
тельной властью. Взаимодействие судебной власти и законода-
тельной основываются на нормах Конституции РФ и федерального 
законодательства. Законодательство закрепляет полномочия, ком-
петенцию и структуру судебной власти, регулируют функциони-
рование судов. Законодательная власть не может принять акты, 
которые бы лишили или ограничили судебную власть полномо-
чий, изменили его статус, предусмотренный Конституцией РФ. 

Согласно ст. 104 Конституции РФ право законодательной ини-
циативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации РФ, се-
наторам РФ, депутатам Государственной Думы РФ, Правительству 
РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ. 
Право законодательной инициативы принадлежит также Консти-
туционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ве-
дения. Суды реализуют данное право с целью улучшения законо-
дательной базы и обеспечения ее эффективности, что крайне необ-
ходимо для нормального функционирования судебной системы. 
Судебная власть в данном случае способна поддержать принятие 
необходимых законов, соблюдая конституционный принцип неза-
висимости и действуя исключительно в рамках закона. 

Согласно ч. 3 ст. 125 Конституции РФ, высший судебный орган – 
Конституционный Суд РФ рассматривает споры в отношении ком-
петенций между органами государственной власти как в РФ в це-
лом, так и субъектов РФ. 

Поскольку именно органы законодательной власти назначают 
судей Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, они 
учувствуют в формировании судейского корпуса высших судов. 
Данное положение закреплено в ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 128 Консти-
туции РФ.  

Стоит отметить, что большую роль в работе судебной власти 
играет цифровая трансформация судебной власти. Это процесс 
создания информационных технологий в деятельность органов 
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судебной власти в рамках повышения эффективности и качества ее 
деятельности. Благодаря цифровой трансформации судебной вла-
сти обеспечивается прозрачность деятельности судебных органов 
власти, а прозрачность является наиболее важным аспектом демо-
кратизации и гласности в осуществлении государственной власти. 
Для того чтобы повысить уровень прозрачности деятельности ор-
ганов власти необходимо предоставить доступ общественности на 
актуальную информацию о деятельности конкретных судебных 
инстанций. Решение данной проблемы – электронные и иные ин-
формационные ресурсы. 

В настоящее время вся актуальная информация, решения судов, 
нормативно-правовые акты находятся в информационной базе до-
ступны общественности. Также есть возможность ознакомится с 
материалами дела, заплатить госпошлину, участвовать в суде через 
веб-конференцию. Тем самым также обеспечивается прозрачность 
и доступность судебного процесса. 

Судебная власть, осуществляет проверку законности и консти-
туционности нормативно-правовых актов, которые принимают 
органы законодательной власти.  

Взаимосвязь между судебной и исполнительной властью харак-
теризуются контролем первых за вторыми, а именно за актами, 
принимаемыми органами исполнительной власти. Данный кон-
троль осуществляют суды общей юрисдикции, арбитражные суды 
и Конституционный Суд РФ, а также по запросу Правительства 
РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Судебная власть занимает особое место в системе разделения 
властей. Она активно взаимодействует с двумя другими ветвями 
власти. Однако, в то же время, она является обособленной от них. 
Именно этот факт способствует упрочению принципов демокра-
тизма, законности и обеспечивает формирование основ правовой 
государственности в Российской Федерации.  

Судебная власть, в известном смысле, уникальная ветвь власти, 
на которой лежит бремя позитивной ответственности государства 
перед обществом выраженное в формировании и укреплении у по-
следнего, доверия и уважения к закону и институтам государства. 
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В статье рассматриваются основные направления деятельности комитета по 

делам молодежи, освещаются основные задачи и функции молодежной политики. 

Современная молодежная политика затрагивает почти все сферы жизнедеятель-

ности молодежи, а именно такие как трудоустройство, образование, досуг и др. 

Все это позволяет говорить о молодежи как о важном стратегическом ресурсе 

государства. Также рассматривается деятельность Государственного комитета 

Республики Мордовия по делам молодежи как основного исполнительного орга-

на государственной власти, реализующую молодежную политику в Республике 

Мордовия. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, кадровая политика, 

субъекты общественной молодежной политики 

The article examines the main activities of the Youth Affairs Committee, highlights 

the main tasks and functions of youth policy. Today, almost all spheres of youth's life 

are affected, namely such areas as employment, education, leisure, etc. All this makes it 

possible to talk about youth as an important strategic resource of the state. The activi-

ties of the State Committee of the Republic of Mordovia for Youth Affairs as the main 

executive body of state power implementing youth policy in the Republic of Mordovia 

are also considered. 

Keywords: youth, youth policy, personnel policy, subjects of public youth policy 
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На сегодняшний день, молодежь является одним из наиболее 
важных стратегических ресурсов государства. Прежде всего, это 
связано с инновационным характером современного социального 
развития, который делает молодежь полноправными партнерами, и 
даже лидерами во многих сферах жизнедеятельности. Большая 
часть научных открытий, социально-экономические инициативы, 
идеи исходят именно от молодежи. Современная молодежь высту-
пает в качестве ресурса конкурентоспособности. Поэтому эффек-
тивная молодежная политика – это важнейшая составляющая кад-
ровой политики государства. Цели, задачи и функции молодежной 
политики напрямую определяют развитие страны в дальнейшем 
будущем.  

Правоотношения между государством и современной молоде-
жью должны строиться на законодательном уровне. В первую оче-
редь, они должны характеризоваться как партнерские. Из этого 
следует, что цели и задачи государства и молодого поколения 
должны совпадать. Однако в практике можно отметить некоторые 
расхождения. Это сопряжено с тем, что у различных слоев обще-
ства не все без исключения цели считаются общими. 

Государственная молодежная политика прошла несколько эта-
пов формирования и развития, начиная с 1990 года и по настоящее 
время. Кроме этого, стоит отметить то, что государственная моло-
дежная политика признается одним из наиболее важных направле-
ний, как на федеральном, так и на региональном уровне. Респуб-
лика Мордовия - один из субъектов федерации, который получает 
федеральную помощь по программе «Регион для молодых» второй 
год подряд. Колоссальная работа была проделана в сфере гранто-
вой поддержки. Так, по состоянию на 2023 год республика выиг-
рала 121 проект на сумму 180 млн. рублей, что превышает показа-
тели в четыре раза в сравнении с прошлым годом. Республика ста-
ла одним из лучших регионов России по осуществлению моло-
дежной политики. По итогам мониторинга эффективности осу-
ществления молодежной политики субъект вошел в пятерку реги-
онов страны. В 2023 году было привлечено 112 млн. рублей на 
развитие молодежной политики в регионе, было открыто 200 отде-
лений РДДМ «Движение Первых», а также была увеличена сумма 
грантов в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. 

Реализуется целый ряд проектов на региональном уровне сов-
местно с организацией «Россия - страна возможностей». Здесь же 
стоит упомянуть такое направление как «Движение первых», ко-
торое за последнее время охватило всю республику. Это уникаль-
ные программы воспитания молодежи и становления личности. 

В Республике Мордовия сформировалась единая и эффективная 
государственно-общественная молодежная политика. В 2022 году 
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Указом Главы Республики Мордовия от 28 сентября 2022 года  
№ 264-УГ «Об изменении структуры исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия и внесения изме-
нений в Указ Главы Республики Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 
187-УГ» на региональном уровне был создан Государственный 
комитет по делам молодежи Республики Мордовия. Данный орган 
осуществляет координацию молодежных программ, оказывает фи-
нансовую поддержку в сфере молодежной политики. Помимо это-
го, комитет занимается ведением Реестра молодежных обществен-
ных объединений. Каждый год проходит конкурс молодежных 
проектов. По окончании данного конкурса выбираются наиболее 
социально-значимые проекты. В последствии они обретают фи-
нансовую поддержку для их реализации со стороны государствен-
ных органов. Особенный интерес уделяется обучению граждан-
ственности, патриотизма молодого поколения, а кроме того, под-
готовке людей к военной службе. 

Основными тенденциями в работе Госкомитета считаются ис-
следование актуальных проблем молодого поколения и формиро-
вание основных направлений государственной молодежной поли-
тики в Республике Мордовия. Помимо этого, к функциям Госко-
митета относят формирование таких мер, при которых создаются 
условия для всестороннего развития молодежи, а также последу-
ющей адаптации к их самостоятельной жизни. Охрана прав и за-
конных интересов молодых людей, обеспечение работы комитетов 
(отделов) по делам молодежи на уровне местного самоуправления 
районов и муниципальных образований, помощь молодежи в тру-
доустройстве, в рамках молодежного предпринимательства сов-
местно с органами исполнительной государственной власти.  

Только по состоянию на 2023 год в России уровень занятости 
молодежи в возрасте 15-29 лет вырос до 93,6%. Что касается пока-
зателей по Республике Мордовия, то на конец декабря 2023 года, 
уровень лиц, зарегистрированных в центрах занятости населения в 
качестве безработных составил 0,5%, общий процент безработных 
составил 2,5%, а уровень занятости составил 61% от численности 
рабочей силы. 

Кроме этого, важнейшими направлениями молодежной полити-
ки считаются поддержка молодых семей, молодежных учреждений 
и организаций, одаренной молодежи, а также сотрудничество с 
республиканскими молодежными и детскими социальными объ-
единениями и организациями, координирование их работы в осу-
ществлении молодежной политики. 

По статистике на 2022 год в рамках реализации регионального 
проекта «Социальная активность» национального проекта «Обра-
зование» в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовле-
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чено 52 125 человек. Это говорит о том, что интерес среди моло-
дежи с каждым годом растет. 

По итогам федерального мониторинга за 2023 год Мордовия 
заняла двенадцатое место среди субъектов федерации в сфере об-
разования. А также заняла первое место по проценту вовлеченно-
сти детей и подростков дополнительным образованием. Работа 
ведется в центрах военно-патриотического воспитания, музеях, 
театрах, спортивных клубах.  

На региональном уровне в ведении Госкомитета по делам мо-
лодежи находится Государственное бюджетное учреждение 
«Мордовский республиканский молодежный центр». В свою оче-
редь, он представляет собой связующее звено среди органов госу-
дарственной власти и молодежных общественных организаций. 
Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республи-
канский молодежный центр» работает по нескольким направлени-
ям. Это развитие волонтерского движения, гражданско-
патриотическое воспитание и формирование активной жизненной 
позиции, участие в поисковых отрядах, развитие творческой дея-
тельности (научно-техническая сфера, радиоэлектроника, инфор-
мационные технологии, моделирование, робототехника и др.), раз-
витие школьного движения, различные молодежные медиа 
направления, детский отдых, проект молодая семья, поддержка 
молодежных инициатив. 

Подводя итог, отметим, что государственная молодежная поли-
тика в Российской Федерации составляет систему мер нормативно-
правового, информационного, организационно-управленческого, 
финансово-экономического, научного и кадрового характера. Дан-
ные меры реализуются путем взаимодействия государства и граж-
дан с целью социально-экономического развития государства, по-
вышения его конкурентоспособности, упрочнения лидерских по-
зиций. Формирование молодежной политики началось в 1990 году 
и продолжается в настоящее время. Развитие и реализация моло-
дежного потенциала является актуальной задачей на сегодняшний 
день. 

В феврале 2024 года на коллегии республиканского Госкомите-
та по делам молодежи были подведены итоги молодежного дви-
жения Мордовии. По результатам деятельности, в 2023 году было 
вовлечено почти 60 тысяч человек в волонтерскую деятельность. 
Республика занимает второе место по развитию добровольчества. 
Как показал опрос, молодежь республики удовлетворена проводи-
мой молодежной политикой, выросла доля людей, которые не хо-
тят уезжать из региона. Лидеры молодежной сферы – «Движение 
первых». Также в республике создан специализированный центр 
по подготовке заявок на участие в грантах.  
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Поскольку 2024 год был объявлен годом семьи, Госкомитет по 
делам молодежи планирует организовать ряд мероприятий на 
укреплении семейных ценностей: будет усилена работа с молоды-
ми семьями. Уже на сегодняшний день в регионе функционирует 
21 семейный клуб, планируется открытие еще семейного ковор-
кинга.  

Также успехи в проводимой государственной молодежной по-
литике отметил и Президент Российской Федерации В.В. Путин на 
выступлении с посланием Федеральному собранию 29 февраля 
2024 года. Там же он анонсировал национальный проект «Моло-
дежь России» в 2024 году. Президент также подчеркнул значи-
мость молодежи в будущем страны. Устремления поколения, его 
успехи, жизненные ориентиры выступают гарантом суверенитета 
России.  

Эффективное формирование государственной молодежной по-
литики является актуальной задачей любого государства. В по-
следнее время наблюдается тенденция к формированию молодеж-
ной политики как отдельной отрасли. Действительно, необходимо 
чтобы молодежная политика была представлена как отдельная от-
расли со своим предметом ведения, структурой, которая будет 
унифицирована в отдельном нормативно-правовом акте, который 
будет действовать на территории Российской Федерации.  

На сегодняшний день основной задачей государства в сфере 
молодежной политики является привлечение молодого поколения 
к политической жизни страны, прививая существующие духовные 
ценности, традиции нашей Родины и воспитывая патриотизм. 
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Актуальность данной статьи обусловлена особенностями социализации моло-

дежи в политической жизни страны. Проведен анализ степени участия молодежи 

в политической деятельности на практике, как на уровне государственной власти, 

так и на уровне органов местного самоуправления посредством деятельности 

Молодежных правительств, Молодежных парламентов и иных органов. 

Ключевые слова: молодежная политика, молодежный центр, политическая 
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The relevance of this article is due to the peculiarities of the socialization of youth 

in the political life of the country. The analysis of the degree of youth participation in 

political activity in practice, both at the level of state power and at the level of local 

governments through the activities of Youth governments, Youth parliaments and other 

bodies, is carried out. 

Keywords: youth policy, youth center, political socialization, social activity of 

youth, interaction with youth 

 

Молодежь занимает особое место в демографическом разрезе 
современного общества, поскольку является важнейшим ресурсом. 
Поэтому взаимодействие молодежи и государства путем участия 
первых в политических вопросах наиболее актуальный. Иными 
словами, молодежь отличается от других социальных групп тем, 
что обладает наибольшей активностью, а также своим нахождени-
ем в центре преобразований в жизни общества.  

По последним данным на 01 марта 2024 численность молодежи 
(от 18 до 29 лет) составляет 17 498 789 человек по России, что со-
ставляет 11,99% от общей численности населения. По прогнозам, в 
ближайшем будущем именно молодежь будет направлять, и раз-
вивать как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. 
Именно поэтому необходимо включать данную категорию граж-
дан в политическую жизнь страны. 

На региональном уровне развитие молодежной политики нача-

mailto:st806060@ruc.su
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лось к 2010 году. Началось активное формирование молодежных 
экспертных советов. Отметим, что изначально такие инициативы 
не носили общероссийского характера. Только в 2020 году с при-
нятием Федерального закона № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации» ситуация изменилась. Так, например, 
статья 7 настоящего закона говорит об участии молодежи в реали-
зации молодежной политики, а именно в следующих формах: 

1) участие в деятельности консультативных, совещательных и 
иных органов, созданных при федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, а также при меж-
дународных организациях; 

2) проведение всероссийских молодежных и международных 
форумов, форумов молодежи субъектов Российской Федерации, а 
также иных форумах и других мероприятиях в области молодеж-
ной политики; 

3) организация научно-аналитических исследований по вопро-
сам молодежной политики; 

4) подготовка и реализация молодежных инициатив, создание 
молодежных общественных объединений, формирование органов 
молодежного самоуправления при органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и организациях в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и их 
учредительными документами. 

Из этого можно сделать вывод, что молодежная политика за-
крепилась на законодательном уровне. 

Молодежь, выступая в качестве экспертов, способна оказывать 
прямое воздействие на решения, которые принимают государ-
ственные органы. Однако такое возможно в рамках своей моло-
дежной компетенции. Само государство активно поддерживает 
молодежные инициативы, предоставляет различные механизмы, 
поощряет молодых людей. Например, встреча с министром, на ко-
торой можно предложить конкретную инициативу, либо всевоз-
можные грантовые конкурсы.  

Ежегодно проходит Всероссийский конкурс молодежных про-
ектов среди физических лиц. Республика Мордовия также активно 
участвует в данном конкурсе. Так, например, по состоянию на 
2023 год на конкурс было подано 76 заявок, из них к защите про-
ектов было допущено 46 проектов. Их оценивали региональные 
эксперты от Росмолодёжь. Грантовую поддержку получили 14 
проектов на сумму 4 481 000 рублей. Для сравнения в 2022 году 
победителями стали 11 человек, которые принесли в копилку Рес-
публики Мордовия 3 миллиона рублей. 

На недавнем заседании Совета Молодежного парламента была 
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обсуждена Стратегия молодежной политики в Российской Феде-
рации до 2030 года. Одной из важнейших задач Стратегии являет-
ся омоложение кадрового состава, внедрение новых подходов в 
систему госуправления и свежих взглядов на профессиональную 
деятельность. Члены Совета приняли решение о создании рабочей 
группы для подготовки проекта постановления Госсобрания Мор-
довии о внесении изменений в Положение о Молодежном парла-
менте. Предполагается уточнение отдельных норм, связанных со 
структурой и полномочиями Молодежного парламента, его фи-
нансированием, периодичностью проведения заседаний. Среди 
новелл – запрет на совмещение членом Молодежного парламента 
работы в составе Молодежного правительства или Молодежной 
избирательной комиссии. Также устанавливается возрастное огра-
ничение для молодых парламентариев – до конца календарного 
года, в котором члену Молодежного парламента исполнилось 35 
лет. В 2023 году Молодежный парламент реализовал две инициа-
тивы, ставших законами Мордовии – о патриотическом и духовно-
нравственном воспитании и об увековечении памяти лиц, имею-
щих заслуги перед республикой. 

На территории РМ с 2022 года активно продвигается федераль-
ная программа «Молодежная лига среднего профессионального 
образования» (МЛСПО). Главная цель инициативы - создание со-
общества профессионалов на базе ссузов, преподавательских объ-
единений и союзов работодателей. Таким образом, профобразова-
ние совершенствуется на республиканском и федеральном уров-
нях. Проект МЛСПО стал общефедеральным стандартом и реко-
мендован к внедрению в других субъектах РФ, пополнив топ-1000 
идей в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Па-
раллельно программа стимулирует рост производительности в вы-
бранных отраслях и регионах. Это позволит держать под контро-
лем рост показателей 40% средних и крупных заводов к 2030 году. 
Среди достижений РМ можно отметить принцип триального обу-
чения специалистов в стенах Торбеевского колледжа мясной и мо-
лочной промышленности в сотрудничестве с отделом R&D ООО 
«МПК Атяшевский». 

Отметим, что законодатель также сдвинул верхнюю границу 
возраста молодежи. Так в 2020 году молодежью называли соци-
альную группу в возрасте от 18 до 30 лет, а сейчас от 18 до 35 лет.  

Большое количество молодых людей проявляют большую заин-
тересованность в участии в разных социальных активностях. Это 
могут быть участие в акциях, мероприятиях или же выборах, ре-
ферендумах. Отметим еще такой важный фактор как развитие тех-
нологических пространств. Молодежь как никто другой находится 
«на передовой» изменений в этой сфере. В настоящее время Ин-
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тернет – важнейший инструмент политической социализации в 
современном обществе.  

Говоря о социальной активности молодого поколения, важно 
отметить и проблемы. В первую очередь следует начать с ВУЗов. 
Так, необходимо усилить работу с профильными ВУЗами, снизив 
процент выпускников, не нашедших своё призвание по окончании 
обучения. Также необходимо проводить активную работу со сту-
дентами с целью повышения профессиональной ответственности.  

С целью преодоления аполитичности молодого поколения, гос-
ударству следует осуществлять агитационные мероприятия для 
молодых людей в политический процесс, поскольку именно моло-
дое поколение считается гарантом устойчивости будущего. 

Интерес молодежи к общественно-политической жизни страны 
непосредственно зависит от политики государства, а также взаи-
мосвязанных операций его органов. В отсутствии эффективного 
информационного, а также организационно-правового механизма 
предоставления реализации прав молодежи нельзя осуществить 
политику в сближение молодежи, как в своих сообществах, так и с 
иными социально-демографическими группами. 
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В статье рассмотрены изменения законодательства, связанные с процессом 

объединения Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, в результате 

которого был создан Социальный фонд России. В частности, раскрыты причины 

такого объединения и дана оценка результатам работы объединенной структуры. 
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The article discusses legislative changes related to the process of merging the So-

cial Insurance Fund and the Pension Fund, as a result of which the Social Fund of Rus-

sia was created. In particular, the reasons for such a merger are disclosed and the results 

of the work of the combined structure are evaluated. 

Keywords: Social Insurance Fund, Pension Fund, state extra-budgetary funds, So-

cial Fund of Russia, pension insurance, compulsory social insurance. 

 

Российская Федерация является социальным государством, что 
обуславливает необходимость построения политики с учетом со-
блюдения требований об обеспечении высокого уровня социаль-
ной защиты населения. До 1 января 2023 года ключевая роль в ре-
шении вышеуказанной задачи принадлежала Фонду социального 
страхования и Пенсионному фонду, которые с указанной даты бы-
ли объединены в Социальный фонд России [1].  

Вопрос об объединении государственных внебюджетных фон-
дов рассматривался Правительством РФ достаточно давно. Так, к 
примеру, еще более 10 лет назад впервые было предложено объ-
единить Фонд социального страхования и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования [2]. В качестве основной цели такого объ-
единения называлась необходимость повышения эффективности 
деятельности указанных фондов через сосредоточение ресурсов в 
одном фонде. 

К вопросу создания единого фонда Правительство вернулось в 
2021 году. Изначально предлагалось объединить все три суще-
ствующих на тот момент государственных внебюджетных фонда 
[3]. Однако, в итоге было решено, что такое объединение может 
негативно сказаться на целостности системы здравоохранения, что 
несет риски невыполнения государством своих социальных обяза-
тельств.  
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В итоге в мае 2022 года на рассмотрение Государственной Ду-
мы РФ поступил законопроект, в котором объединению подлежа-
ли только два фонда – Фонд социального страхования и Пенсион-
ный фонд.  

В поддержку данного законопроекта выступали многие поли-
тики. Например, В.В. Володин указывал, что объединение фондов 
позволит сделать процесс получения социальных выплат более 
простым и доступным. А.Н. Пудов отметил, что поскольку после 
объединения фондов высвободятся денежные средства, которые 
ранее расходовались на содержание их аппарата, появится воз-
можность увеличить размер пенсионных выплат [4; с. 1245]. 

Однако законопроект так и не поддержали фракции КПРФ и 
«Справедливая Россия – За правду». Их представители указали, 
что нововведения – это завуалированный способ поднять налоги. 
Кроме того, поскольку в результате объединения не будет сокра-
щения штата, произойдет дублирование ряда функций, что уже 
является нерациональным расходование денежных средств и, со-
ответственно, заявленная оптимизация расходов таким способом 
достигнута не будет [5].  

В целом, создание Социального фонда России не повлекло ка-
ких-либо существенных изменений, поскольку в основном они 
имеют структурный характер. Кроме того, Фонд социального 
страхования и Пенсионный фонд осуществляли схожий функцио-
нал: первый занимался оформлением больничных листов, выпла-
той пособий по временной нетрудоспособности, выдачей путевок 
на санаторно-курортное лечение и т.д., а второй начислял и вы-
плачивал пенсии, материнский капитал, различные социальные 
выплаты на детей. При этом контроль за расчетом и поступлений 
страховых взносов уже давно осуществляется одним органом – 
Федеральной налоговой службой России.  

Пожалуй, самым большим плюсом создания Социального фон-
да России является объединение всех видов страховых взносов в 
единый тариф. Если ранее для уплаты страховых взносов было 
необходимо делать отдельные расчеты и оплачивать каждый взнос 
отдельным платежным поручением, то теперь расчет и платеж бу-
дут оформляться одним документом, что существенным образом 
снизит нагрузку на бизнес. При этом размеры тарифов остались 
прежними: 30 % до достижения предельной базы и 15, 1 % после 
достижения предельной базы. Ниже представлена таблица с ранее 
действующими размерами страховых взносов. 
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Таблица 1. Размер ранее действующих страховых взносов 

Вид взносов 
До достижения предель-

ной базы 

После достижения 

предельной базы 

Пенсионное страхование 22% 10% 

Медицинское страхова-

ние 
5,1% 5,1% 

Страхование на ВНиМ 2,9% 0% 

Всего 30% 15,1% 

 
Из таблицы 1 видно, что общий размер страховых взносов не 

увеличился. Однако была увеличена предельная база для расчета 
платежей, которая теперь тоже имеет единый размер для всех 
страховых взносов - 2 225 000 рублей [6]. Негативно указанное 
может отразиться только на крупных налогоплательщиках, по-
скольку теперь они будут вынуждены платить за работников 
больше, поскольку льготы на них до сих пор не распространяются. 

Между тем в отношении малого и среднего бизнеса все льготы 
были сохранены, а в отношении Некоммерческих организаций и 
благотворительных фондов тариф снизили с 20% до 7,6% [7]. 

К плюсам объединения Фонда социального страхования и Пен-
сионного фонда можно отнести такое нововведение как уплата 
страховых взносов на обязательное социальное страхование за 
лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.  

До объединения вышеуказанных фондов работодатели, заклю-
чая с физическими лицами гражданско-правовые договоры вместо 
трудовых, уплачивали только страховые взносы на медицинское и 
пенсионное страхование. Соответственно, лица, которые работали 
по таким договорам, лишались права на получение любых посо-
бий, предусмотренных обязательным социальным страхованием. 
Для работников указанные положения закона были крайне невы-
годными, однако, для работодателей такая форма взаимоотноше-
ний была более привлекательна ввиду экономии на страховых 
взносах. Можно предположить, что это было одной из причин, по 
которой работодатели предпочитали заключать гражданско-
правовые договоры с работниками, фактически прикрывая ими 
трудовые правоотношения.  

В настоящий момент, благодаря внедрению единого тарифа, все 
граждане, работающие в найме, подлежат обязательному социаль-
ному страхованию независимо от того, какой вид договора заклю-
чен с работодателем.  

Указанные нововведения по данным официального сайта Соци-
ального фонда России должны обеспечить до 2025 года рост раз-
мера пособия по временной нетрудоспособности до 165,8 тыс. 
рублей в месяц. 
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К положительным моментам можно отнести обеспечение воз-
можности для населения получать услуги по единому запросу. 
Раньше для получения выплат граждане были вынуждены обра-
щаться и в Фонд социального страхования, и в Пенсионный фонд. 
Теперь такая необходимость отпала, что в том числе обеспечива-
ется за счет развития электронных услуг, предоставляемых через 
портал Госуслуги. Многие заявления уже сейчас можно направить 
через личный кабинет указанного портала и получить услугу, не 
посещая соответствующее отделение фонда. 

Среди отрицательных моментов такого объединения фондов 
можно отметить организационно-правовую форму Социального 
фонда России. Согласно законодательству, он создан в форме гос-
ударственного учреждения, что может отрицательно сказаться на 
эффективности управления. Кроме того, поскольку теперь все 
данные застрахованных лиц находятся в одном месте, увеличилась 
угроза кибератак с целью завладеть персональными данными та-
ких лиц. Указанная угроза является весьма актуальной для России, 
поскольку за 2023 год количество утечек персональных данных в 
результате кибератак составило 1,12 млрд, что практически на 60 
% больше, чем в 2022 году [8].  

Несмотря на указанные минусы, представляется, что объедине-
ние Фонда социального страхования и Пенсионного фонда всё же 
имеет больше положительных результатов. Так, по итогам года 
существования Социального фонда России было сэкономлено око-
ло 1 млрд рублей за счет отказа от части арендуемых ранее поме-
щений [9]. Кроме того, повысилась эффективность получения 
гражданами социальных услуг, что достигнуто за счет сокращения 
времени обслуживания и перевода ряда услуг в проактивный фор-
мат, который позволяет назначать различные социальные выплаты 
без заявлений и предоставления пакета документов. 

Таким образом, на сегодняшний день цели, поставленные зако-
нодателем перед Социальным фондом России, постепенно реали-
зуются и уже имеют положительные результаты. В особенности 
стоит отметить эффективность перехода на преимущественно уда-
ленный способ оказания услуг, при котором гражданам, имеющим 
необходимость в получении какой-либо социальной выплаты, не 
требуется личное посещение отделения и предоставление каких-
либо документов. В условиях всеобщей цифровизации ориентиро-
ванность государства на оптимизацию сферы социального обеспе-
чения является серьезным и важным шагом на пути к реализации 
социальных гарантий граждан, предусмотренных законодатель-
ством. 
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В статье рассмотрены особенности правового статуса органов государствен-

ной власти, осуществляющих государственное регулирование и надзор в сфере 
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Страхование выполняет важную функцию, выражающуюся в 

защите граждан и организаций от последствий различных небла-
гоприятных событий. В таком контексте функции страхования 
совпадают с двумя значимыми функциями государства: социаль-
ной и экономической. Фактически страхование является дополни-
тельным инструментом защиты законных интересов и применяет-
ся на ряду с аналогичными механизмами, разработанными госу-
дарством.  

В свою очередь государство закрепляет организационно-
правовые основы страхования, что дает основания говорить о 
наличии государственного регулирования в страховой сфере, ко-
торое реализуется тремя ветвями власти через правотворчество, 
осуществление надзорных мероприятий и судебную защиту нару-
шенных прав и законных интересов. 

Как указывает А.В. Козачек, в России важная роль в государ-
ственном регулировании страховой сферы принадлежит админи-
стративно-правовому регулированию [1; с. 162]. Это обусловлено 
особой ролью государства в построении национальной экономики 
и необходимостью осуществления контроля за возникающими 
внутри нее правовыми отношениями.   

С другой стороны, необходимость административно-правового 
регулирования можно объяснить стоящей перед государством за-
дачей осуществления надзора за соблюдением действующего за-
конодательства при оказании страховых услуг. Поскольку в стра-
ховых компаниях аккумулируются специальные денежные фонды, 
за счет которых осуществляется покрытие страховых рисков, 
необходима эффективная система защиты прав получателей стра-
ховых услуг от недобросовестного поведения страховщиков.  

Институт страхования в нашей стране является достаточно мо-
лодым и его основные положения заимствованы из правовых си-
стем других стран. При этом в отличие от системы страхования 
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США, в России регулирование указанной сферы не столь либераль-
но, но и не так жестко регламентировано, как в Италии [2; с. 159]. 

Государственное регулирование обязательного страхования 
осуществляется федеральными и региональными органами власти. 
Как указано выше, оно включает в себя такие процессы как право-
творчество, надзор за законностью страховой деятельности и судеб-
ная защита нарушенных прав и законных интересов. 

На федеральном уровне правотворческий процесс реализуется 
Федеральным собрание РФ, состоящим из двух палат: Государ-
ственной Думы РФ и Совета Федерации, а также Главой государ-
ства и Правительством РФ. Кроме того, по отдельным вопросам 
правовые акты могут издаваться в том числе различными министер-
ствами, но исключительно в рамках имеющихся у них полномочий. 

На региональном уровне правотворческая деятельность в сфере 
страхования осуществляется органами государственной власти 
субъектов РФ. При этом такими полномочиями наделены только 
представительные органы регионов и только в отношении обяза-
тельного медицинского страхования [3; с. 125].  

На ряду с правотворчеством важная роль в регулировании стра-
ховой деятельности отводится надзору за законностью её осуществ-
ления.  

Особого внимания заслуживает деятельность Банка России, ко-
торый осуществляет страховой надзор с 2013 года. Относительно 
правового статуса указанного органа многие авторы сходятся во 
мнении, что он является неоднозначным, поскольку, согласно Кон-
ституции РФ, Банк России не является государственным органом, 
но фактически выполняет ряд функций, присущих именно им [4; с. 
117].  

В литературе выделяют предварительный и текущий страховой 
надзор. Суть предварительного страхового надзора заключается в 
осуществлении Банком России мероприятий, направленных на про-
верку соответствия страховых организаций требованиям действу-
ющего законодательства. Именно указанный вид надзора осу-
ществляется в процессе лицензирования страховой деятельности.  

Текущий страховой надзор направлен на проверку финансового 
состояния страховых организаций с целью своевременного выяв-
ления признаков их несостоятельности.  

Анализ Закона РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 позволяет выделить че-
тыре основных направления страхового надзора [5]: 

1. Лицензирование страховой деятельности и ведение реестра 
субъектов страхования. 

Так, в частности, именно Банк России выдает страховым орга-
низациям лицензии на осуществление страховой деятельности и, 
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соответственно, принимает решение о приостановлении действия 
таких лицензий или их отзыве.  

Лицензия является документом, который необходим организа-
ции для законного ведения страховой деятельности. В её отсут-
ствие любые заключаемые договоры страхования являются ни-
чтожными. Соответственно, осуществление надзора в указанном 
направлении и своевременное выявление несоответствия страхо-
вой организации требованиям законодательства является крайне 
необходимым. Например, по итогам 2023 года Банк России лишил 
лицензии всего одну страховую компанию по причине не устране-
ния нарушений, которые были выявлены в ходе проверки [6].  

Кроме того, Банк России ведет Единый государственный реестр 
субъектов страхового дела. Согласно содержащимся в нем данным 
по состоянию на 31.03.2024 года в России действует 212 субъектов 
страхования.  

2. Проведение контрольных мероприятий, направленных на 
проверку соблюдения норм законодательства, действующего в 
страховой сфере, финансового состояния и платежеспособности 
страховых организаций. 

Указанное направление реализуется через институт кураторства 
[7]. Его суть заключается в том, что специальное подразделение 
Банка России закрепляет за каждой страховой организацией кура-
тора из числа работников, обладающих необходимой квалифика-
цией, которые занимаются оценкой финансового положения таких 
организаций и выявлением на ранних стадиях недостатков в их 
работе. Это позволяет своевременно принимать меры не только 
для пресечения, но и для предупреждения нарушений законода-
тельства. 

3. Контроль за деятельностью страховых организаций, имею-
щих долю участия иностранных инвесторов. 

Российское законодательство разрешает страховым организа-
циям привлекать иностранные инвестиции, путем включения в 
состав участников иностранных инвесторов. Однако для того, что-
бы увеличить уставный капитал, такие организации должны пред-
варительно получить разрешение Банка России, который осу-
ществляет проверку на предмет не превышения размера иностран-
ного участия в уставных капиталах российских страховых органи-
заций. 

4. Принятие мер, направленных на контролирование процедуры 
банкротства страховых организаций. 

В частности, Банк России уполномочен на назначении времен-
ной администрации страховой организации, в связи с чем к его 
полномочиям относится принятие решений по всем вопросам дея-
тельности временной администрации, включая приостановление 
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полномочий органов управления страховой организации, если от 
временной администрации поступит соответствующее ходатай-
ство. 

Среди иных органов государственной власти, осуществляющих 

надзор в сфере страхования, необходимо указать те, чьи полномо-

чия распространяются, как правило, на конкретные виды страхо-

вания. 

Так, к примеру, государственный контроль в сфере обязатель-

ного страхования гражданской ответственности перевозчика осу-

ществляет Ространснадзор. Контроль за соблюдением законода-

тельства при осуществлении страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств осуществляют орга-

ны полиции, таможенные органы, а также региональные органы, 

такие как Гостехнадзор.  

Особая роль в системе органов государственной власти, наделен-

ных полномочиями в сфере государственного регулирования страхо-

вания, отводится судам. Именно суды задают направление правопри-

менительной практики в ситуациях, когда отсутствует определен-

ность в правовом регулировании той или иной ситуации. Фактически 

на сегодняшний день именно судебная практика регулирует опреде-

ленные ситуации, возникающие в страховых правоотношениях, что 

обусловлено недостатками страхового законодательства [8].  

Важное значение для правоприменительной практики имеют 

позиции, сформированные в свое время Высшим Арбитражным 

Судом РФ. В одном из своих информационных писем Высший 

Арбитражный Суд РФ конкретизировал условия признания недей-

ствительными отдельных положений договоров страхования, а 

также разъяснил порядок разрешения спорных ситуаций при от-

сутствии в договоре страхования согласованных сторонами усло-

вий их урегулирования [9].  

Отдельно стоит отметить деятельность Верховного суда РФ, 

который осуществляет обобщение судебной практики судов общей 

юрисдикции, ежегодно рассматривающих достаточно большое ко-

личество споров в сфере страхования. К примеру, в один из таких 

обзоров была включена достаточна важная практика регулирова-

ния взаимоотношений между страховщиком и потерпевшим по 

вопросу выбора варианта страхового возмещения по обязательно-

му страхованию автогражданской ответственности [10].  

Таким образом государственное регулирование и надзор в сфе-
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ре обязательного страхования осуществляют органы всех трех вет-

вей власти. При этом отличительной особенностью надзора за рос-

сийским страховым рынком является то, что основными полномо-

чиями в указанной сфере обладает Банк России, который фор-

мально не является органом государственной власти, но тем не 

менее фактически обладает схожими полномочиями.  

Одной из основных проблем в сфере страхования является су-

щественное влияние на правоприменение позиций, выработанных 

судебной практикой, что указывает на наличие пробелов в законо-

дательстве и недостатков правовой регламентации отдельных пра-

воотношений в сфере страхования. Подобная ситуация свидетель-

ствует о недостаточно эффективной работе правотворческих орга-

нов и фактическом возложении на суды части функций указанных 

органов, что является недопустимым ввиду их разного правового 

статуса. 
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В нашей стране существует государственная власть и местное самоуправле-

ние, при этом государственная власть подразделяется на федеральную государ-

ственную власть и государственную власть субъектов. Если рассматривать уров-

ни государственного управления, то можно выделить федеральный уровень вла-

сти, где некоторые структуры создаются на уровне федеральных округов, а неко-

торые на межрегиональном или региональном уровне, так же существует госу-

дарственная власть субъектов. 

Ключевые слова: государственная власть, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, права человека, защита прав человека, право-

вое взаимодействие власти. 

 

In our country, there is state power and local self-government, while state power is 

divided into federal state power and state power of subjects. If we consider the levels of 

government, we can distinguish the federal level of government, where some structures 

are created at the level of federal districts, and some at the interregional or regional 

level, as well as the state power of the subjects. 

Keywords: state power, public authorities, local self-government bodies, human 

rights, protection of human rights, legal interaction of power. 

 
Говоря простыми словами, местное самоуправление - это 

власть, принадлежащая народу, которой обладают граждане от-
дельно взятой страны, действуя при этом в рамках закона и 
направляя свои действия и решения на благоустройство своих жи-
лищных территорий и улучшение жизни в целом. Осуществление 
данной деятельности проходит с помощью различных муници-
пальных органов с учетом всех законов, а также принципов мест-
ного самоуправления и сложившейся историей вокруг этого тер-
мина. 
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Под правовыми основами, в целом, можно считать нормативно-
правовые акты, действующие в какой-либо общественной сфере, 
определяющие нормы поведения участников этой области. Они 
регулируют права и обязанности граждан и органов государствен-
ной власти в определенной области, например, в сфере права, эко-
номики, медицины, социальной защиты, образования. Также в этот 
термин входят принципы права и акты международного права, ре-
гулирующие отношения между государствами и их правовое вза-
имодействие. 

Правовые основы государственной власти и органов местного 
самоуправления определяются Конституцией РФ, Федеральными 
законами, подзаконными актами, а также региональными и муни-
ципальными нормативными актами. Эти органы действуют в соот-
ветствии с юридически установленными принципами, нормами и 
правилами, что обеспечивает эффективное управление государ-
ством и обеспечение социальной защиты населения. 

Правовые основы государственной власти являются основой 
конституционного порядка и включают следующие элементы: 

1. Конституция - основной закон государства, определяющий 
порядок и форму организации государственной власти, права и 
обязанности граждан и охранный механизм их реализации. 

2. Законодательная власть – власть, отвечающая за принятие за-
конов в стране. В Российской Федерации она представлена Феде-
ральным собранием, что закреплено главой 5 Конституции РФ. 

3. Исполнительная власть – власть, отвечающая за реализацию 
целей и задач государственной политики, закрепленную в законе. 
Осуществляется Правительством, чему посвящена глава 
6Конституции РФ. 

4. Судебная власть – власть, занимающаяся разрешением спо-
ров, судебных процессов и надзором за исполнением законов. Она 
независима от законодательной и исполнительной власти (глава 7 
Конституции РФ). 

В силу того, что в нашей стране местное самоуправление раз-
вито достаточно скудно (в некоторых регионах это прослеживает-
ся достаточно ясно), у местного населения все чаще и чаще возни-
кает недоверие к местным органам власти. Локальные вопросы 
люди стараются решать своими силами, не прибегая к помощи му-
ниципалитетов, а если проблемы немного большего масштаба, где 
своими силами уже не справиться, всю ответственность, как пра-
вило, сразу перекладывают на вышестоящие органы, при этом 
иногда обходя муниципалитеты [1]. 

В целом, правовые основы государственной власти обеспе-
чивают законность и справедливость в деятельности государ-
ственных органов, защищают права и свободы граждан, а также 
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обеспечивают стабильность и устойчивость государственной 
системы. 

Органы местного самоуправления (ОМС) являются одним из 
основных институтов демократического управления в России. 
ОМС являются органами государственной власти на местном 
уровне и осуществляют управление территориями, распределяют 
бюджетные средства, разрабатывают и принимают решения по 
вопросам развития социальной, культурной и экономической сре-
ды на местах. 

Юридическую основу деятельности ОМС составляют Консти-
туция РФ и Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Конституция Российской Федерации содержит в своем тексте 
четыре статьи посвящённых местному самоуправлению. Таким 
образом, положения главы 8 («Местное самоуправление»): 

1. Закрепляют принцип самостоятельности местного само-
управления (статья 130 Конституции РФ). 

2. Перечисляют формы местного самоуправления (статья 131 
Конституции РФ). 

3. Подтверждают свободу структурирования населением орга-
нов местного самоуправления (статья 132 Конституции РФ). 

4. Обеспечивают учет интересов местного населения при изме-
нении границ населенных пунктов и муниципальных территорий. 

5. Закладывают экономические основы местного самоуправления. 
6. Допускают делегирование государственных полномочий на 

местный уровень. 
7. Закрепляют право судебной защиты органов местного само-

управления (статья 133 Конституции РФ). 
Кроме того, правовые основы местного самоуправления за-

ложены рядом конституционных положений, разрозненных по 
тексту основного закона. Так, часть 2 статьи 3 Конституции 
РФ упоминает местное самоуправление в ряду форм осуществ-
ления власти народом, в том или ином аспекте местное само-
управление упоминается в статьях 15, 18, 24, 32, 33, 40, 46, 48, 
72, 97 Конституции РФ.  

Законодательную основу в сфере местного самоуправления 
составляет федеральный закон №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», который состоит 
из 12 глав. Его содержание представляет собой следующую 
систему: 

– в первой статье признается МСУ и дается его легальное 
определение; 

– вторая статья отведена для терминологических целей и 
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содержит определение более двадцати понятий, используемых 
при правовом регулировании муниципальных отношений; 

– третья статья Федерального закона № 131 детализирует кон-
ституционное право граждан на осуществление МСУ; 

– в статье четыре, рассматриваемого закона, определяются пра-
вовые основы местного самоуправления; 

– в статье пять перечислены полномочия федеральных органов 
государственной власти в области МСУ. 

На региональном уровне основными законами являются Кон-
ституции республик и Уставы субъектов. По юридической приро-
де, как Конституции, так и Уставы являются основными и осново-
полагающими законами на территории субъектов Российской Фе-
дерации. 

Делегирование полномочий предполагает, что государственные 
органы передают органам местного самоуправления определенные 
функции, не отрывая при этом от них контроля. Таким образом, 
местные органы получают право принимать решения в данной 
сфере, но при этом действуют по инструкции государственных 
органов. В этом же случае, передача может быть разовой, а так же 
передаваться на определенный срок или же бессрочно. 

Различия в названиях основных законов субъектов РФ, то есть 
Конституции республик и Уставов во всех прочих субъектах Рос-
сийской Федерации - есть исторически сложившийся на террито-
рии нашей страны обычай юридической техники. В России не приня-
то именовать закон края - Конституцией, а закон республики – Уста-
вом, но при этом различий в их юридических свойствах нет, в силу 
равенства правового статуса субъектов РФ [2]. 

В ФЗ-131 закреплено, что муниципальные правовые акты - это 
законодательные акты местного значения, принимаемые органами 
местного самоуправления (муниципалитетами), устанавливающие 
правила поведения и деятельности в определенной территориаль-
ной зоне. 

Муниципальные нормативные правовые акты, как и любые 
иные источники права, попадают под действия общеправового 
принципа законности. Толкование положений этого принципа в 
системе муниципального законодательства отражаются в ч. 4 и 5 
ст. 7 ФЗ-№ 131. Так, «Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также конституциям (уставам), зако-
нам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации». 

Еще одна проблема, также связанная с взаимодействием госу-
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дарства и населения, это отсутствие в некоторых муниципальных 
образованиях достаточного бюджета для того, чтобы покрывать 
все расходы, улучшать инфраструктуру муниципалитетов и под-
нимать уровень жизни граждан. Государство зачастую не интере-
суется проблемами в отдельно взятых муниципалитетах. Отсюда и 
минимальность бюджета, а иногда и вовсе его отсутствие. Очень 
важно в данном случае поддерживать связь между органами мест-
ного самоуправления и вышестоящими органами, чтобы у послед-
них было четкое представление о делах муниципалитетов и их 
бюджете, чтобы, в случае чего, можно было оперативно скоррек-
тировать количество финансов. С каждым годом наше государство 
развивается все больше и стремительнее. В этой связи необходи-
мым считается повторное изучение системы местного самоуправ-
ления, его структуры, принципов и истории возникновения. Необ-
ходимо дорабатывать уже сложившиеся нормы местного само-
управления, корректировать их и совершенствовать. Если местное 
самоуправление исчезнет из нашей страны, как один из институтов 
гражданского общества, тогда, скорее всего, Россия может поте-
рять статус демократического государства. 

Таким образом, основанием осуществления государственного ре-
гулирования является Конституция РФ, которая относит установле-
ние общих принципов организации местного самоуправления к сов-
местному ведению федеральных и региональных органов. Возмож-
ность правотворчества на муниципальном уровне диктуется приро-
дой местного самоуправления, обладающего всеми признаками пуб-
личной власти. Правовые основы государственной власти закрепля-
ются в Федеральных законах и подзаконных актах, а муниципальные 
органы, в свою очередь, могут принимать региональные и муници-
пальные нормативно – правовые акты на уровне своего субъекта. Ак-
ты могут отвечают за организацию жилищно-коммунального хозяй-
ства, услуги в сфере здравоохранения и образования, охрану окру-
жающей среды, культуры и другие вопросы, связанные с жизнью 
местного населения. 

Правовые основы государственной власти и органов местного 
самоуправления являются важным инструментом обеспечения 
прав и свобод граждан, защиты интересов общества, обеспечения 
правопорядка и в целом здорового развития общества. В целом, 
изменение или дополнение нормативной основы правовых основ 
государственной власти и органов местного самоуправления явля-
ется необходимым процессом для адаптации правовой системы к 
меняющимся условиям жизни общества и обеспечения эффектив-
ности государственного управления. 
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В настоящее время взаимодействие органов местного само-

управления и органов государственной власти является одной из 
важнейших проблем государственного управления в России. Их 
взаимодействие напрямую связано с участием граждан в процес-
сах управления и решения проблем, которые тесно связаны с их 
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жизнью. Таким образом, эта тема является важной для дальнейше-
го развития гражданского общества и повышения качества жизни 
населения в целом. Совместные согласованные действия органов 
государственной власти РФ и органов местного самоуправления, в 
условиях последних реформ приобретают особую актуальность 
при разрешении вопросов местного значения. 

В Российской Федерации термин «публичная власть» широкую 
известность получил в результате Конституционных поправок в 
2020 году и включил в себя такие понятия как «органы государ-
ственной власти» и «органы местного самоуправления». 

Правоведы выделяют различные трактовки этого понятия, так, 
А.А. Югов считает, что: «публичная власть - это всякая политиче-
ская власть, осуществляя гражданами в коллективных формах … 
Публичная власть – это особая самостоятельная власть, не совпа-
дающая по объёму с властью государственной …В известном 
смысле публичная власть, когда мы её понимаем как власть наро-
да, в целом есть высшая форма власти … система всеобщего уча-
стия населения в решении совместных дел» [1, с. 12]. 

В нашей стране существует государственная власть и местное 
самоуправление, при этом государственная власть подразделяется 
на федеральную государственную власть и государственную 
власть субъектов. Если рассматривать уровни государственного 
управления, то можно выделить федеральный уровень власти, где 
некоторые структуры создаются на уровне федеральных округов, а 
некоторые на межрегиональном или региональном уровне, так же 
существует государственная власть субъектов. 

Органы местного самоуправления, в соответствии с Конститу-
цией РФ, не входят в систему государственной власти. Такое за-
крепление существовало с момента ее принятия в 1993 году, но в 
процессе развития правового демократического государства, спу-
стя практически двадцать лет, это закрепление стало создавать 
объективные сложности для согласованного функционирования 
всего механизма государственного управления. В результате чего 
в Конституцию Российской Федерации в 2020 году были внесены 
поправки, в том числе и по вопросам публичной власти, что поз-
воляет ей выстраивать единый, согласованный механизм. 

В новых «конституционных поправках» появился новый тер-
мин - «публичная власть». До их принятия в «главном документе 
страны» употреблялись такие термины как «власть», «власть наро-
да», «власть в Российской Федерации», «государственная власть в 
Российской Федерации», «государственная власть в субъектах 
Российской Федерации». 

Новое понятие включило в себя те виды власти, которые, как и 
до поправок входили в органы государственной власти, а также и 
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те, которые появились впервые. В данном случае речь идет об ор-
ганах местного самоуправления, которые, как уже упоминалось 
выше, не были отнесены к органам государственной власти. До 
объединения они действовали независимо от правительственной 
власти, и вопросы местного значения решались ими самостоятель-
но. 

По статистике, органы местного самоуправления, реализуют 
более 890 полномочий, которые не обеспечены финансовым 
наполнением бюджета. Более того, кроме собственных полномо-
чий, муниципалитет исполняет еще несколько десятков делегиро-
ванных государством полномочий и не всегда получаемые субвен-
ции возмещают все затраты, в результате чего, муниципалитеты не 
имеют возможности эффективно исполнять свои или государ-
ственные задачи. 

Такое положение поставило перед государством вопрос о внед-
рении координации и проведении единой политики. В итоге это 
привело к поправкам в статье 132 Конституции РФ, в которой го-
ворится, что «органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
отдельными государственными полномочиями при условии пере-
дачи им необходимых для осуществления таких полномочий мате-
риальных и финансовых средств. Реализация переданных полно-
мочий подконтрольна государству» [2]. 

Таким образом, те органы, которые будут выступать в роли 
Публичных - будут получать необходимое финансирование, как 
любой другой государственный орган. 

Вертикаль власти между местным самоуправлением и государ-
ственной властью, до введения понятия «публичной власти» была 
подорвана, так как в России она означает иерархическую структу-
ру государственного управления, которая строится на основе 
принципов подчинения и координации действий подчиненных 
уровней. Вертикаль власти включает в себя местное самоуправле-
ние и государственные органы различного уровня – от муници-
пальных образований до федеральных ведомств. 

Механизм вертикали власти заключается в том, что высшие 
уровни власти (федеральные и региональные) имеют возможность 
влиять на решения местных органов управления, а также выпол-
нять решения местных органов в своей сфере власти. 

Однако, существуют также риски, связанные с «распадом вер-
тикали» – когда местные органы управления принимают решения, 
которые не соответствуют общегосударственным интересам, и не 
находят поддержки на более высоких уровнях власти. Такие ситу-
ации могут приводить к конфликтам и противостояниям между 
различными уровнями власти. 
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Введением термина была предпринята попытка выстроить ор-
ганы в одну вертикаль, для того чтобы укрепить вертикаль власти 
и позволить решениям «доходить до низа» а так же выстроить ра-
боту еще более скоординировано. Этот шаг был чрезвычайно ва-
жен для того, чтобы система государственной власти функциони-
ровала в нашей стране. 

Существует несколько причин разрыва взаимоотношений мест-
ного самоуправления и органов государственной власти: 

1. Различные интересы и приоритеты. Местные органы управ-
ления сосредоточены на проблемах своего региона, в то время как 
органы государственной власти стремятся к выполнению своих 
общенациональных задач. 

2. Несоответствие между отведенными полномочиями и нали-
чием ресурсов. Во многих случаях местные органы управления не 
имеют достаточно полномочий, чтобы эффективно управлять сво-
ими регионами. 

3. Политическая конкуренция. Местные органы управления, 
особенно в период выборов, часто сталкиваются с конкуренцией за 
власть и ресурсы со стороны органов государственной власти. 

Недостаток доверия. Между местными органами управления и 
органами государственной власти может возникать недоверие, вы-
званное различиями во взглядах на вопросы управления и взаимо-
действия. 

Независимо от того, государственный это орган публичной вла-
сти или негосударственный, он будет обладать рядом специфиче-
ских признаков [3]: 

– установленный законодательно порядок и процедуры дея-
тельности;  

– полномочия, предоставленные законом или другими офици-
альными документами; 

– наличие высокой степени ответственности перед государ-
ством и обществом; 

– специфические функции, которые выполняются в соответ-
ствии с задачами, предписанными законом; 

– наличие организационной и управленческой структуры; 
– финансовая автономия и возможность самостоятельно управ-

лять финансами; 
– открытость деятельности и доступность для общества; 
– наличие контроля над деятельностью и возможность судебно-

го обжалования решений; 
– обязательная отчетность о проведенной работе; 
– строгое соблюдение законов и норм права в достижении цели 

и выполнении задач. 
Публичная власть располагается в равных условиях по значи-
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мости с такими признаками как суверенитет, территория, жители. 
Принципы публичной власти в Российской Федерации определены 
в Конституции РФ, которая является основным законом страны. 
Некоторые из важнейших принципов включают в себя: 

1. Принцип разделения власти. Власть в России разделена на 
исполнительную, законодательную и судебную ветвь. Каждая из 
них имеет свои особенности и функции. 

2. Принцип законности. Законы и другие правовые акты, при-
нятые в Российской Федерации, не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации. Государственные органы, мест-
ные органы власти, государственные служащие, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы Россий-
ской Федерации». 

3. Принцип гласности. Этот принцип считается одним из клю-
чевых и заключается в том, что действия органов власти должны 
быть открытыми и доступными. 

4. Принцип правового государства. Россия является государ-
ством, которое опирается на законности, где право является осно-
вой государственной власти. Это означает, что закон признается 
самой высшей формой нормативного акта, обязательной для всех, 
кому он адресован. 

5. Принцип гражданского общества. Гражданское общество яв-
ляется одним из наиболее важных образований в Российской Фе-
дерации. Его основные функции - контроль над действиями госу-
дарства, общественное участие в процессе принятия решений, за-
щита прав и свобод граждан. 

6. Принцип социальной ответственности государства. Государ-
ство несет ответственность за защиту своих граждан, обеспечение 
социальной защиты, осуществление трудовых прав и многих дру-
гих важных аспектов, необходимых для жизни общества. 

Таким образом, термин публичной власти это сравнительно но-
вое понятие в Российском законодательстве, который объединил в 
себе федеральные, государственные и муниципальные органы вла-
сти. Как уже говорилось выше - основой публичной власти в Рос-
сийской Федерации является Конституция РФ, принятая всенарод-
ным голосованием в 1993 году [4]. 

Она устанавливает принципы организации государства, права 
и свободы граждан, а также функции и полномочия государ-
ственных органов и организаций. Кроме Конституции, на пуб-
личную власть в России оказывают влияние другие законы и 
нормативно-правовые акты. К ним относятся федеральные зако-
ны, подзаконные акты правительства и других федеральных ор-
ганов власти, а также нормативные акты субъектов РФ. Система 
публичной власти в РФ представляет собой комплекс органов и 
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институтов, которые осуществляют управление государством и 
обеспечивают реализацию прав и свобод граждан, а её принципы 
основываются на конституционных началах разделения властей, 
правового государства, демократии, социальной справедливости 
и федерализма. 
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ными органами. В данной статье рассматривается эволюция коммуникации меж-

ду государством и молодежью в период 2000-2023 гг. Также проанализировано 

нормативно-правовое регулирование занятости молодежи и перспективы занято-

сти молодежи в условиях повышения пенсионного возраста. 
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The relevance of this topic is due to the development of interaction between the state and 

youth, as well as youth policy implemented by government agencies. This article examines 

the evolution of communication between the state and youth in the period 2000-2023. The 

regulatory and legal regulation of youth employment and the prospects for youth employ-

ment in the context of an increase in the retirement age are also analyzed. 

Keywords: youth policy, employment, employment of the population, labor mar-

ket, interaction with youth 

 
На сегодняшний день, выделение такой сферы как занятость и 

трудоустройство населения в отдельную категорию права является 
актуальным вопросом. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» является основ-
ным законом, регулирующим трудоустройство молодежи. Данный 
закон устанавливает правовые, координационные, а также эконо-
мические политики, проводимой государством в сфере занятости 
населения.  

Этапом становления правоотношений власти и молодёжи в 
России считается начало 2000-х гг. До начала нулевых происходи-
ло лишь зарождение государственной молодёжной политики. Гос-
ударство и молодежь взаимодействуют следующим образом: пред-
ставление интересов молодёжи через молодёжные парламенты, 
активное участие молодежи в законотворческих инициативах, кад-
ровая подготовка молодежи для последующей их работы в госу-
дарственных структурах, организация мероприятий, а также про-
светительская деятельность, происходящая при организации соот-
ветствующих мероприятий. 

Выделение сферы трудоустройства и занятости молодежи в от-
дельную отрасль права необходимо по ряду причин. Во-первых, 
молодежь это специальный субъект. Во-вторых, молодежь наибо-
лее уязвимая категория населения. В связи проведением пенсион-
ной реформе в 2018 году, пенсионный возраст повысился, а вместе 
с этим увеличилось число работающих людей пожилого возраст. 
Это порождает дисбаланс в спросе и предложении рабочей силы 
для молодых людей. Вместе с этим следует отметить, что причи-
ной отказа в трудоустройстве молодежи также является квалифи-
кация и стаж работы. 

Данные факторы указывают на необходимость выделения от-
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дельной отрасли права. Существует потребность в принятии нор-
мативно-правовых актов на региональном уровне, которые бы 
осуществляли регулирование в квотировании рабочих мест для 
молодежи. Таким образом, к примеру, Закон Республики Мордо-
вия «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» от 7 февраля 
2005 года № 9-З в 2022 году был дополнен пунктом, где одной из 
категорий граждан, имеющих необходимость в квотировании ра-
бочих мест считаются граждане до 18 лет, а также с 18 до 25, об-
ладающие средним профессиональным образованием либо выс-
шим образованием [1]. 

Проведем анализ уровня занятости молодежи на рынке труда на 
примере Республики Мордовия. Для начала определим, какую ка-
тегорию граждан законодатель относит к «молодежи». Так, со-
гласно Федеральному закону от «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ, молоде-
жью называют социально-демографическую группу лиц в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской 
Федерации [2]. Только по состоянию на 2023 год в России уровень 
занятости молодежи в возрасте 15-29 лет вырос до 93,6%. Что ка-
сается показателей по Республике Мордовия, то на конец декабря 
2023 года, уровень лиц, зарегистрированных в центрах занятости 
населения в качестве безработных составил 0,5%, общий процент 
безработных составил 2,5%, а уровень занятости составил 61% от 
численности рабочей силы. 

Рассмотрим уровень безработицы среди граждан, которые ищут 
работу впервые (Рис. 1).  
№ Показатели По состоя-

нию на 01 

декабря 

2020 г., 

чел. 

По состоя-

нию на 01 

декабря 

2021 г., 

чел. 

По состоя-

нию на 01 

декабря 

2022 г., 

чел. 

По состоя-

нию на 01 

декабря 

2023 г., 

чел. 

1 Впервые ищу-

щие работу 

2932 98 59 50 

2 Выпускники 

всего 

124 28 26 14 

3 организаций 

высшего обра-

зования 

63 9 9 3 

4 профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций 

60 19 17 11 

Рис. 1. Безработица среди отдельных категорий граждан  
в период 2020-2023 гг. 
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Исходя из таблицы можно отметить, что уровень безработицы 
вреди молодежи с годами уменьшается, а безработных выпускни-
ков становится меньше.  

Перед Службой занятости населения Республики Мордовия 
ставится множество задач. Основными на сегодняшний день яв-
ляются: создание эффективной нормативно-правовой базы, квоти-
рование рабочих мест для молодежи, агитация молодежи, а также 
стимулирование самозанятости населения, создание определенных 
учебных организаций, проведение переподготовки молодежи. 

Помимо этого, не лишним могло бы быть ознакомление буду-
щих специалистов с возможностями карьерного роста внутри ор-
ганизации. Сотрудник должен понимать свои перспективы, а так-
же что ему для этого нужно делать. Атмосфера в коллективе 
должна быть выстроена таким образом, чтобы адаптация нового 
сотрудника была «безболезненна». 

На днях в Госдуме  было предложено принять в первом чтении 
законопроект, уточняющий условия для получения статуса «моло-
дой специалист» и вводящий понятие «молодой работник». Дан-
ные поправки буду вносится в закон «О молодежной политике в 
Российской Федерации». 

Так молодым специалистом будет считаться тот, кто собирается 
пойти работать по своей специальности. На первом месте работы 
он будет получать поддержку независимо от опыта работы в пери-
од обучения, даже если такой имел место. А молодым работником 
будет тот, кто пошел работать не по своей специальности или во-
обще без образования. Помощь на первом месте трудоустройства 
он будет получать в течение трех лет.  

Данная инициатива призвана повысить мотивацию у молодежи 
к активному построению карьеры, а также помочь в адаптации на 
первом рабочем месте. 

Следовательно, студенты, начавшие трудовую деятельность, не 
могут иметь статус молодого специалиста, поскольку не заверши-
ли обучение. После выпуска они также не могут приобрести статус 
молодого специалиста, так как устраиваются на работу уже не 
впервые.  

Законопроектом предлагается признавать молодыми специали-
стами граждан, которые имеют трудовой опыт в период прохож-
дения обучения в школах, колледжах, техникумах и вузах (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, ординатура) и впервые устра-
иваются на работу после завершения обучения в соответствии с 
полученной квалификацией. 

В «СОЦПРОФ»  уверенны, что данная законодательная иници-
атива призвана предотвратить часто  складывающуюся обстанов-
ку, при которой на государственном уровне, с одной стороны, 
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предпринимаются действия по вовлечению в трудовую деятель-
ность молодежи еще на стадии обучения, а с другой стороны, ис-
ключается возможность получения статуса молодого специалиста. 
Как много раз отмечалось специалистами «СОЦПРОФ» лишь  все-
сторонняя  юридическая поддержка молодых работников со сто-
роны государства  дает серьезные основания на благоприятное 
развитие трудовых отношений в ближайшем будущем. 

Также следует упомянуть, что в Мордовии стартует региональный 
этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время 
возможностей». На профориентационной площадке «Мой выбор» 
для присутствующих проведут мастер-классы по востребованным 
рабочим специальностям с использованием учебного оборудования, 
покажут самопрезентации образовательных организаций для абиту-
риентов, продемонстрируют возможности переподготовки на рабо-
чую специальность, помогут определить направления для обучения и 
развития. Кроме этого, соискателей ждет промтур на АО «Приборо-
строительный завод», где для них проведут экскурсию. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что на совре-
менном этапе в Мордовии сложился целый комплекс правоотно-
шений, регулирующих занятость молодежи. 
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В статье автор рассматривает особый правовой институт – юридическая от-

ветственность судей, в ходе написания статьи рассмотрено понятие дисципли-

нарной ответственности посредством анализа различных нормативно–правовых 

актов и научной литературы. Выделены основания применения мер наказания, 

также проанализирована и отражена статистика их применения. Описаны некото-
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In the article, the author examines a special legal institution - the legal responsibil-

ity of judges; during the writing of the article, the concept of disciplinary responsibility 

was considered through the analysis of various legal acts and scientific literature. The 

reasons for the use of penalties are highlighted, and the statistics of their use are also 

analyzed and reflected. Some existing legal gaps and contradictions in the application 

of such penalties are described. 
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Судебная ветвь власти в Российской Федерации является силь-

ной и независимой, но не смотря на авторитетность и возвышен-

ность, у работников данной сферы – судей, также есть свои обя-

занности, невыполнение или некачественное выполнение которых 

ведет к наложению на представителей судебной системы дисци-

плинарной ответственности. 

Порядок деятельности судей регламентирует ФЗ «О статусе 

судей в РФ», где в ст. 12.1 определен порядок привлечения су-
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дей к дисциплинарному виду ответственности за совершение 

дисциплинарных поступков, под которыми непосредственно 

понимается нарушение своих трудовых инструкций и обязанно-

стей. 
Деятельность судей не так проста, ведь осуществление право-

судия основывается на использовании норм закона и своих внут-
ренних убеждений, что является трудным процессом, так как 
судьи решают судьбы людей, а это большая эмоциональная 
нагрузка, так как совершение ошибки в данной сфере иногда мо-
жет привести к «сломанной жизни». 

Дисциплинарная ответственность судей связана с ошибками в 
принятии решений. В п. 2 ст. 16 ФЗ «О статусе судей в РФ», про-
писан запрет на привлечение судей за их мнение и (или) принятое 
решение к какому–либо виду ответственности. 

Но дисциплинарная ответственность может наступить не толь-
ко за проступки, совершенные в ходе их прямой служебной дея-
тельности, но и совершенные во внеслужебное время. У судей су-
ществует определенный «образ» и статус в глазах общественности. 
Нарушение общественных норм или правил поведения в обще-
ственных местах, например, появление пьяным на улице, агрес-
сивное поведение в общественных местах, нецензурная брань, 
оскорбление наносят удар судейской репутации. Существует ко-
декс судейской этики, который носит рекомендательный характер, 
но его нарушение влечет за собой наложение ответственности, но 
это не касается судей Конституционного суда РФ. 

На судью может быть наложены следующие виды дисципли-
нарных наказаний: 

– Замечания; 
– Предупреждение; 
– Досрочное прекращение полномочий судей. 
Если первые два заносятся в личное дело судей и снимаются 

через какое–то время, то последнее является радикальным видом 
дисциплинарной ответственности, которому подвергаются судьи 
исключительно за совершение грубых дисциплинарных проступ-
ков, которые по своему характеру и содержанию не могут быть 
сопоставимы и совершены судьями Российской Федерации. При-
знаками таковых проступков является: 

1. Нарушение принципов судопроизводства; 
2. Нарушение прав и свобод участников судопроизводства. 
После совершения таковых действий, судья не может продол-

жать осуществление правосудия, так как это ставит под сомнение 
компетентность всей судебной ветви власти. 

Стоит отметить, что данный вид наказания может быть приме-
ним и в случае, если близкие родственники судьи (супруги и несо-
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вершеннолетние дети) открыли счета, положили на хранение де-
нежные средства или ценности в иностранный банк, что по своей 
сути, является нарушением п. 1 ст. 14 ФЗ «О статусе судей». 

В статье 120 и 121 Конституции Российской Федерации указа-
но, что судьи обладают независимостью и самостоятельностью, но 
тем не менее, существует органы, которые контролируют их дея-
тельность и накладывают на них эти самые дисциплинарные взыс-
кания. Таковым является квалификационная коллегия судей и 
дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ, именно они 
накладывают дисциплинарные взыскания на судей. [1] 

Судья, который был подвергнут дисциплинарной ответственно-
сти, обладает, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ, правом на обжалование такового 
решения, но если юридически он может этим воспользоваться, то 
фактически для него самого это может выйти не в лучшую сторо-
ну, так как данные органы решают вопросы о повышении судей, 
переводе их в другие места и так далее. 

Замечание, как один из видов дисциплинарной ответственно-
сти, является самым благоприятным для судей, так как оно приме-
няется при малозначительных проступках. Выражается оно в уст-
ном осуждении проступка судьи со стороны все тех же коллеги-
альных органов судей. Однако, существует проблема того, что нет 
никаких критериев и описаний оснований применения данного 
вида ответственности, что является большим юридическим пробе-
лом в Российском законодательстве. 

Предупреждение применяется, если по мнению коллегиального 
органа судей, применение замечания является не соразмерно про-
ступку судьи или же если уже ранее оно применялось в отношении 
него. 

На одном из торжественных празднования юбилея Верховного 
Суда РФ было озвучено предложение о введении ещё одного вида 
дисциплинарной ответственности – понижение квалификационно-
го класса судьи. Данная идея понравилась В.В. Путину, который 
указал проработать соответствующий нормативно–правовой акт, 
вводящий нововведение. Вступил в силу данный вид наказания 
Федеральным законом №243 от 29.07.2018 года. 

Данный вид наказания является весьма действенным, так как 
понижение в классе сопряжено не только потерей репутации и от-
катывает судью по карьерной лестнице назад, но также выражено 
в материальных потерях (понижение размера заработной платы, 
отпускных выплат, премий и так далее). Все это в совокупности 
является сильным стимулом и повышением дисциплины среди су-
дей. [2] 

Потеря квалификации особо ощутима, так как ее получение ос-
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новывается на промежутке времени, в ходе которого судья пребы-

вал в соответствующем классе, таким образом, ему заново придет-

ся проходить весь срок для следующего повышения в классе. 

Существует следующие виды классов: высший, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый 

квалификационные классы. 

Отдельным видом ответственности судей является уголовная 

ответственность, так как все судьи, независимо от класса, облада-

ют судейской неприкосновенностью на основании п. 7, ст. 16 ФЗ 

«О статусе судей в РФ». Выражено это в том, что к ним нельзя 

применять в порядке ст. 98 УПК РФ такой вид мер пресечения, как 

заключения под стражу, но и тут есть исключения: 

1. Оно может быть применено при заявлении соответствующего 

ходатайства от председателя Следственного комитета РФ; 

2. Принятие соответствующего решения коллегиального органа 

судей; 

3. Наличие необходимости в повторном обращении председате-

ля СК РФ в КС РФ или ККС с письменным согласием на примене-

ние заключения под стражу. 

Для демонстрации уровня применения данных видов ответ-

ственности стоит отразить это в таблицах. 

 
Таблица 1 – Статистика применения дисциплинарных взысканий в 
2023 году к судьям. 

Вид ответственности Количество применения 

Предупреждение 63 

Замечание 75 

Досрочное прекращение полномочий 15 

Понижение в классе 2 

 

Стоит отметить, что данные меры зачастую применяются по-

средством поступления в коллегиальный орган судей различных 

жалоб от граждан на процессуальную деятельность судей, но в 

95% случаях ККС выписывало мотивированный отказ в привлече-

нии к дисциплинарной ответственности. 

Жалобы на деятельность судей это отдельный вопрос, их может 

заявить любой гражданин Российской Федерации, чем система-

тично пользуются граждане, их количество отражено в таблице 

ниже. 
 



 52 

Таблица 2 – Количество и виды жалоб на деятельность судей. 
На что жалуются граждане Количество жалоб 

Нарушение закона 17250 

Бумажная волокита и затягивание про-

цесса 

5322 

Неэтичное (неуважительное) поведение 

к участникам процесса 

350 

Коррупция 380 

Недостойное поведение вне работы 155 

 
Но это далеко не исчерпывающий перечень ошибок, которые 

могут допускать судьями. Отдельного внимания заслуживает не-
компетентность судьи и его ошибки, допускаемые при осуществ-
ления его прямой деятельности – правосудия, выраженное в не-
добросовестном, некачественном и (или) искажающем использо-
вании общих принципов отправления правосудия. При анализе 
судебной практике можно заметить, что зачастую это ошибки, свя-
занные с нарушением прав участников производства. 

Согласно Постановлению Конституционного суда №19-П от 
20.07.2011 года, в котором Конституционный суд придерживается 
следующей позиции: нарушение прав участников судопроизвод-
ства, а также недобросовестное исполнение обязанностей судьей в 
полной мере являются юридическим основанием привлечением 
его к ответственности. Но тут возникает юридическое противоре-
чие, которое выражается в том, что уже в другом Постановлению 
Конституционного Суда №3-П от 28.02.2008 года и п. 2 ст. 16 ФЗ 
«О статусе судей», согласно которым в законодательстве преду-
смотрен запрет на привлечение судей к ответственности за выра-
жение ими особого мнения при вынесении соответствующего су-
дебного решения. [4] 

В конце, автор данной статьи хотел бы отметить следующее: 
согласно действующему законодательству, а именно п. 4 ст. 5 ФКЗ 
РФ «О судебной системе РФ», где указано, что невозможно 
утверждение нормативно-правовых актов, которые в какой-либо 
форме принижали независимость судей при отправлении ими пра-
восудия. Из-за данной юридической нормы на практике и возни-
кают трудности наложения на судей дисциплинарной ответствен-
ности, но этим не отменяется тот факт, что судьи такие же люди, 
которые могут допускать ошибки, нарушать кодекс судейской 
этики или иным образом некомпетентно осуществлять свою дея-
тельность, поэтому по мнению автора, необходимо законодатель-
ное закрепление разделения того, что ответственность за дисци-
плинарные проступки носит стимулирующий и мотивационный 
характер, способствующий повышению и соблюдению дисципли-
ны в работе судей.  
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Требуется также детализировать и четко описать основания 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности, так как 
присутствие субъективного характера при привлечении судей к 
ответственности порождает сложности и сомнения в объективно-
сти наложения дисциплинарных взысканий на судей. 

Описанное выше в совокупности дает четкую картину понима-
ния того, что процедура и институт привлечения судей к ответ-
ственности остается недостаточно доработанным и реализованным 
в полной мере, так как существуют юридические противоречия и 
пробелы в Российском законодательстве. 
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В статье исследуются вопросы понимания профессионального правосознания, 

его свойств, функций и способов формирования. Разграничивается профессио-

нальное правосознание от иных видов правосознания, раскрывается его социаль-

но-правовая сущность. 

Ключевые слова: правосознание, профессиональное правосознание, виды 

правосознания, функции профессионального правосознания. 

 

The article examines the issues of understanding professional legal consciousness, 

its properties, functions and methods of formation. Professional legal consciousness is 

differentiated from other types of legal consciousness, its socio-legal essence is re-

vealed. 

Keywords: legal consciousness, professional legal consciousness, types of legal 

consciousness, functions of professional legal consciousness. 

 
Складывающаяся на сегодняшний день политическая и эконо-

мическая обстановка на территории российского государства, 
осложненная внешнеэкономическими санкциями и вооруженными 
действиями в рамках специальной военной операции, обусловли-
вают актуальность вопросов законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации, решение которых позволит обеспечить и укре-
пить конституционный принцип верховенства права. 

Повышение предъявляемых обществом требований к уровню и 
глубине профессионального сознания представителей юридиче-
ской профессии обусловливает повышение интереса с теоретиче-
ской и практической точек зрения к вопросам и проблемным ас-
пектам исследования профессионального правового сознания, как 
видовой составляющей правового сознания в целом. 

Данное положение объясняется их ролью в обеспечении эффек-
тивного функционирования механизма правового регулирования 
на всех его этапах. Вопрос формирования профессионального пра-
восознания юристов становится особенно актуальным в связи с 
возникновением острых противоречий между современным уров-
нем практической подготовки будущих юристов и объективными 
потребностями повышения качества высшего юридического обра-
зования [1, с. 191]. 

В научной терминологии давно устоялся термин «профессио-
нальное правосознание» [2, с.188], в качестве сознания конкретной 
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личности, фактором формирования которого выступает, преиму-
щественно, практическая деятельность юриста. 

Используя аналитический подход к имеющимся научным ис-
следованиям в области теории права, касающихся определения 
дефиниции «профессионального правового сознания», мы можем 
сделать вывод, что единое, унифицированное определение отсут-
ствует, что свидетельствует о сложном, неоднозначном характере 
данного явления. 

Обращаясь, например, к работам С. С. Алексеева, отметим, что 
профессиональное правосознание в его представлении – это пони-
мание права, которое формируется у юристов-профессионалов на 
основе приобретенных теоретических и практических юридиче-
ских знаний [3, с. 172]. 

Рассмотрев позицию Н. Я. Соколова, отметим, что с его точки 
зрения профессиональное правосознание воспринимается в каче-
стве составной части правосознания, имеющее определенные цен-
ностные и оценочные характеристики, которые присущи правосо-
знанию индивида, осуществляющего профессиональную юридиче-
скую деятельность, фундаментальным базисом которой выступает 
требование обязательного наличия теоретических и практических 
знаний [4, с. 12 ]. 

Согласно точке зрения Т. В. Синюковой, исследуемая категория 
представлена, прежде всего, научными теориями, убеждениями, 
традициями, складывающиеся в юридическом сообществе. Про-
фессиональное правосознание является категорией, которая харак-
теризуется со стороны научных представлений Т. В. Синюковой 
фактором, имеющим решающее значение в процессе реализации 
правовых норм, характер которых, отвечая требованиям гуманиз-
ма и демократического общества, определяет направление «духа 
юридической практики» [5, с. 337].   

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса 
мы использовали также труды В. В. Лазарева и С. В. Липень, ко-
торые относили профессиональное правосознание к групповой 
форме юридического правосознания и подразумевали под ним, 
прежде всего, некоторую совокупность присущих юристам зна-
ний, чувственных ощущений в области функционирования права 
[6, 318]. 

Вышеприведенные научные позиции определенно представля-
ют теоретическую ценность в вопросе изучения сущности профес-
сионального правосознания, в связи с чем, предлагаем собствен-
ную его формулировку: профессиональное правовое сознание – 
это социально ожидаемое и социально необходимое правосозна-
ние юристов, основанное на нормативно обусловленных правовых 
знаниях, сложившихся правовых ценностях социально активного 
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правового поведения и профессиональном опыте, понимаемое в 
позитивном смысле и состоящее из компонентов, формирующихся 
в результате теоретической юридической подготовки и практиче-
ской профессиональной деятельности. 

Нельзя не отметить существующие отличия профессионального 
правосознания от иных видов правового сознания в целом, и, 
прежде всего, от обыденного и теоретического уровней правосо-
знания, которые присущи практически каждому индивиду. Прово-
дя сравнительную линию между пониманием профессионального 
правосознания, которое отражает действительную реальность че-
рез призму правовых норм, логичным представляется выделение 
следующих отличительных критериев. 

Во-первых, дифференциация проводится по критерию глуби-
ны отражения реальности, что означает, промежуточность поло-
жения профессионального правосознания среди обыденного и 
доктринального (научного) правосознания, или, по-другому, мас-
сового и научного. Профессиональное правосознание выражает 
углубленное отражение действительности по сравнению с обы-
денным сознанием и обладает большим объемом правовых зна-
ний. Наблюдается не поверхностное понимание права, основан-
ное на аксиологическом восприятии действительности, а проник-
новение в суть правовых явлений. От обыденного правосознания 
оно отличается систематичностью, глубоким анализом правовой 
действительности, теоретико-правовым и практическим содер-
жанием. 

В противоположность доктринальному (научному), профессио-
нальное правосознание имеет специфичность своего формирова-
ния, влияние на процесс которого оказывают получение образова-
ния по юридической специальности, применение полученных зна-
ний в области права в практической профессиональной деятельно-
сти, а также наличием необходимой психологической адаптиро-
ванности личности юриста. 

Связь между профессиональным правосознанием и доктри-
нальным (научным) правосознанием проводится по основанию 
имеющихся и разрабатываемых в рамках последнего теорий и 
концепций, выявляющих и объясняющих суть права и основан-
ного на его нормах поведения и правоотношений, которые яв-
ляются обязательными элементами первого. В этой связи рядом 
представителей научной мысли эти два вида правосознания за-
частую отождествляются [7, с. 127]. Однако, мы не разделяем 
подобную позицию, поскольку считаем, что детерминантой 
формирования доктринального (научного) правового сознания, 
как правило, выступают различные теоретические доктрины, а 
процесс становления профессионального правосознания обу-
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словливается, прежде всего, практической деятельностью по 
применению знаний в области юриспруденции. 

Условным, вторым, различающим критерием является источ-
ник происхождения рассматриваемых видов правосознания: как 
нами уже отмечалось ранее, основой для формирования теорети-
ческого правосознания выступают знания о категориях права в 
юридической науке. Для профессионального правового сознания, 
как мы также обращали неоднократное внимание, основополага-
ющим источником формирования становится специальное юриди-
ческого образование и практический опыт профессиональной 
юридической деятельности по применению полученных в ходе 
обучения знаний о праве. 

В-третьих, характеризуя объем правовых знаний рассматривае-
мых видов правосознания, отметим, что обыденное правовое со-
знание оформляется через влияние субъективных ценностных ори-
ентаций. В перечень же особенностей профессионального право-
сознания, которые отличают его от иных видов сознания, входят 
следующие положения:  

– указанный вид правосознания характерен для ограниченного 
круга субъектов, которые в качестве инструментария своей про-
фессиональной деятельности используют нормы законодательства, 
положения правоприменительной практики; 

– базисом профессионального правосознания выступает углуб-
ленное познание правовых норм в той или иной области права; 

– профессиональное правосознание есть олицетворение пере-
хода сознания индивида от уровня правового восприятия и ощу-
щения к уровню правовых принципов и установок. 

Таким образом, мы можем заключить, что профессиональное 
правосознание можно рассматривать как совокупность представ-
лений, идей, ценностных ориентаций посредством которых выра-
жается субъективное отношение к правовым положениям участ-
ников того или иного вида профессиональной деятельности и 
определяется их поведенческая направленность. 

Как и любое другое явление объективной действительности, 
правосознание нуждается в постоянном функционировании, иначе 
говоря, в реализации своих функций, чтобы реализовать свои ос-
новные свойства, свой внутренний потенциал. В этой связи пред-
ставители научного сообщества выделяют такие ключевые функ-
ции правосознания, как: когнитивная, оценочная и регулятивная 
[8, с. 54]. Действие указанных функций находится в непосред-
ственной зависимости от самого субъекта профессиональной дея-
тельности, то есть выражает отношение последнего к изменчивым 
условиям правовой действительности. 

Продолжая развивать мысль о функциях, важным представля-
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ется нам раскрыть характер функций, присущих исследуемому 
правовому явлению – профессиональному правосознанию: 

– познавательная функция профессионального правового со-
знания заключается в направлении на приобретение знаний право-
вых отраслей, информации относительно действующего законода-
тельства (внутригосударственного и международного) и особенно-
стей его правоприменения; 

– суть оценочной функции сводится к, соответственно, сопо-
ставительной оценке различных фактов, имеющих юридическое 
значение и действующих в обществе ценностей и норм; 

– реализация регулятивной функции осуществляется с помо-
щью процессов, регламентирующих направления правового ак-
тивного поведения; 

– познавательно-преобразующая функция представлена в воз-
можности практической реализации накопленного объема знаний, 
касающихся правового аспекта жизни; 

– прогностическая функция профессионального правового со-
знания выражается в возможном предвидении того или иного 
направления развития права, правового поведения, то есть в осу-
ществлении деятельности на основе принципиальных идей науч-
ного прогнозирования. 

Юридическая профессия и разнообразие направлений юриди-
ческой деятельности в зависимости от выбранной отрасли права 
определяют специфику правосознания его представителей. Сово-
купность элементов правосознания, которые присущи определен-
ным категориям лиц в связи с их профессиональной деятельно-
стью без массового распространения, может считаться специали-
зированной, то есть мы можем говорить о специализированном 
профессиональном правовом сознании. 

Подводя итог изложенному, при характеристике правовой при-
роды профессионального правового сознания мы можем заклю-
чить, что профессиональное правосознание имеет ряд специфиче-
ских черт, позволяющих говорить о его особом месте и роли в 
правовой науке: во-первых, носителем профессионального право-
сознания является человек, чья профессиональная деятельность 
связана с правом и его нормами; во-вторых, информационной ос-
новой такого правосознания юридическое образование, получен-
ное в юридических образовательных организациях; в-третьих, 
профессиональное правосознание имеет четкую фактическую 
направленность, в рамках которой оно применяется, что означает 
знание правовой действительности, правовых норм, умение при-
менять приобретенные навыки в процессе правоприменительной 
деятельности; в-четвертых, профессиональное правосознание 
предполагает мотивированность и правовую проницательность, 
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необходимые для решения социально-правовых задач, важных для 
общества и государства. 

Проводя сравнительную характеристику между профессио-
нальным правосознанием и иными видами правового сознания 
(прежде всего, между обыденным и теоретическим уровнями при-
сущими, как правило, каждому человеку, а также доктринальным 
(научным), следует выделить следующие отличительные особен-
ности профессионального правового сознания личности:  профес-
сиональное правовое сознание отражает более глубокое понима-
ние реальности, чем обыденное сознание, и отличается большим 
объемом правовых знаний; в отличие от доктринального (научно-
го) правосознания формирование профессионального правосозна-
ния осуществляется под воздействием ряда факторов (получение 
юридического образования, практическое применение правовых 
знаний, опыта профессиональной работы и т.д). 

Влияние на профессиональное правосознание постоянно изме-
няющихся характеристик общественной и государственной жиз-
недеятельности позволяет придать рассматриваемому явлению 
статуса «активизатора жизни общества», несущего функциональ-
ную нагрузку.  
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В статье рассмотрено и раскрыто понятие стадий возбуждения и рассмотре-

ния дела в рамках производства по делам об административных правонарушени-
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административных правонарушениях.  

Ключевые слова: стадии производства по делам об административных пра-

вонарушениях, Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях.  
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es, and presents trends in the development and formation of proceedings in cases of 

administrative offenses. 
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Возникновение административной процедуры по рассмотрению 

дела об административном правонарушении связано с составлени-
ем первого процессуального документа, с которым законодатель 
связывает возбуждение дела об административном правонаруше-
нии.  

В ходе ее исполнения должностное лицо, орган, наделенный 
правоприменительными полномочиями принимает не только ре-
шение о возбуждении/прекращении дела, но также анализирует, 
регистрирует и фиксирует все обстоятельства, отражая их в соот-
ветствующих юридически значимых документах.  

Важным этапом в этом процессе является составление протоко-



 61 

ла об АПН и представление его на рассмотрение. От эффективно-
сти и правильности действий правоохранительных органов на этом 
этапе в конечном итоге зависит исход дела.  

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях [1] (далее – КоАП РФ) предусматривает несколько ос-
нований для возбуждения дела об АПН на дороге: непосредствен-
ное обнаружение должностным лицом достаточной информации 
об АПН; получение от государственных органов и общественных 
объединений сообщений о нарушениях; сообщения физических и 
юридических лиц, а также распространение информации об АПН 
через СМИ; а также обнаружение нарушения ПДД с использова-
нием специальных технических средств на транспортных сред-
ствах. 

Одна из крупнейших операций, проводимых МВД Республики 
Мордовия - это проект "Интеллектуальный безопасный регион", 
который нацелен на устранение нарушений правил дорожного 
движения с помощью автоматизированных систем наблюдения и 
регистрации. Всего в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения установлено 117 контрольно-пропускных пунктов, 
оснащенных 207 комплексами современной фото- и видеофикса-
ции в 326 контрольных зонах. Применение этих высокотехноло-
гичных комплексов привело к значительному снижению АПН на 
68,7% (с 253 765 до 79 515). В результате успешно проведенной 
работы комплексов фотовидеофиксации принято 79 247 решений 
(АППГ - 252 379; 68,6 %), что составляет 50,9 % от общего коли-
чества дел, возбужденных должностными лицами ГИБДД (155 
721).  

Для возбуждения административного дела за нарушения в сфе-
ре дорожного движения в настоящее время все чаще используются 
фото- и видеофиксации, сделанные специальными техническими 
средствами, установленными на некоторых участках дорог. При-
менение таких средств при расследовании административных дел 
проводится с особой осторожностью, так как возрастает риск не-
справедливого привлечения к ответственности и проблем с доказа-
тельствами. В случаях, когда правонарушение зафиксировано на 
фото или видео, нередко привлекается к ответственности не толь-
ко водитель, но и владелец транспортного средства.  

Однако законодатель не определяет конкретный круг доказа-
тельств, которые может использовать лицо при оспаривании факта 
нарушения на основании фото- и видеофиксации. В одном из при-
меров правоприменительной практики гр. А. оспаривала привле-
чение к административной ответственности за нарушение, совер-
шенное ее дочерью, находившейся за рулем автомобиля, заявляя 
наличие таких доказательств как справка с работы и полис 
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ОСАГО, в котором фигурировала ее дочь как лицо, имеющее пра-
во управлять транспортным средством, но это не было учтено ни-
жестоящими судами [2].  

При рассмотрении проблем, связанных с возбуждением дел и 
проведением административных расследований по делам об АПН, 
связанных с дорожным движением, важно отметить, что могут 
применяться две различные формы производства: упрощенное и 
обычное. В первом случае инспектор ГИБДД МВД России прини-
мает решение и назначает наказание на месте. В последнем, одна-
ко, необходимо дополнительно составить протокол в отношении 
АПН. 

Исследователь А.Н. Булгаков подчеркивает в своей работе, что 
в подобных ситуациях особенно важно правильно составить про-
токол об АПН, так как его ошибочное оформление может приве-
сти к его недействительности [3, с. 130].  

Положение, изложенное в п. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, как представ-
ляется, умаляет конституционное право гражданина на защиту. 
Протокол об АПН должен быть составлен незамедлительно, без 
предоставления правонарушителю возможности обратиться за 
юридической помощью. Это делает право на защиту в данных об-
стоятельствах невозможной, лишенной какого-либо практического 
применения [4, с. 622]. Становится очевидной необходимость про-
ведения административного расследования, предусмотренного ст. 
28.7 КоАП РФ. Однако, как представляется, в процессе админи-
стративного расследования имеются недостатки, особенно в отно-
шении лиц, уполномоченных на его проведение. Хотя пункт 4 ст. 
28.7 наделяет соответствующими правами как лицо, составившее 
протокол об АПН, так и лицо, назначенное руководителем госу-
дарственного органа (перечень уполномоченных лиц четко не 
определен). Таким образом, данная правовая норма требует даль-
нейшей проработки. Поэтому необходимо признать проблемы, 
связанные с возбуждением административного дела и проведени-
ем административного расследования по факту нарушения правил 
дорожного движения. Отсутствие определения в отношении со-
трудников, уполномоченных проводить расследование, представ-
ляет собой серьезное препятствие для обеспечения эффективного 
и действенного процесса. 

В отношении лиц, не виновных в совершении правонарушений, 
связанных с вождением автотранспорта, необходимо включить в 
административное законодательство исчерпывающий перечень 
доказательств. Эти доказательства однозначно подтвердят лич-
ность человека, управлявшего транспортным средством, и в ко-
нечном итоге докажут вину правонарушителя. 

Изучение специальной юридической литературы выявляет 
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наличие двух различных форм административного расследования 
в области административного права. К ним относятся «админи-
стративное расследование в широком смысле» и «административ-
ное расследование в узком смысле». В то время как последнее от-
носится к факультативному этапу (предусмотрено ст. 28.7 КоАП 
РФ), первое представляет собой важнейшую составную часть всех 
дел об АПН, направленных на установление существенных обсто-
ятельств, необходимых для всестороннего разрешения рассматри-
ваемого дела.  

Тщательное и всестороннее рассмотрение всех аспектов адми-
нистративного правонарушения в установленные законодатель-
ством сроки характеризует административное расследование в уз-
ком смысле. Эта сложная процедура включает в себя тщательный 
сбор, регистрацию и проверку доказательств для установления ви-
новности лица, обвиняемого в совершении административного 
правонарушения. Таким образом, основные компоненты, состав-
ляющие административное расследование, независимо от его кон-
нотации, включают в себя ряд важных шагов, включая, помимо 
прочего: выявление и тщательное изучение точных обстоятельств, 
связанных с нарушением; надежное и всестороннее документиро-
вание вышеупомянутых обстоятельств; проведение предваритель-
ной оценки для определения характера и тяжести правонарушения; 
и, в конечном счете, разработка всеобъемлющего, окончательного 
процессуального документа. Однако стоит отметить, что приве-
денный перечень неполный без учета узлового момента возбужде-
ния дела об административном правонарушении и необходимых 
последующих действий.  

Основное различие между узким административным расследова-
нием и его противоположностью заключается в аспекте нормативно-
сти. Эта нормативность определяется законодательным закреплением 
в КоАП РФ, что выделяет ее и маркирует как «нормативную». Одна-
ко сама нормативность служит границей между двумя видами рас-
следования и косвенно накладывает определенные условия на при-
менение узкого административного расследования.  

На заключительном этапе данной стадии тщательно формули-
руется всеобъемлющий отчет с изложением правонарушения, и 
выносится решающий вердикт о том, следует ли продолжать воз-
буждение дела или полностью закрыть его. Затем окончательно 
доработанное дело незамедлительно направляется на рассмотре-
ние [3, с. 131].  

Следующей стадией производства по делам об АПН является 
рассмотрение дела и вынесение решения по рассматриваемому 
делу. Данная стадия представляет собой оценку данных, собран-
ных о правонарушении, а также правонарушителе. Суть дела за-



 64 

ключается в обязанности уполномоченных органов и должностных 
лиц тщательно рассмотреть все соответствующие материалы по 
АПН, точно установить вину лица и надлежащим образом опреде-
лить меру административного взыскания. 

Как указано в статье 29.5 КоАП РФ, подсудность дел об АПН 
совпадает с подведомственностью места совершения правонару-
шения. Тем не менее, обвиняемый, по своему желанию, может хо-
датайствовать о рассмотрении его дела по месту жительства. Так-
же стоит отметить, что орган, проводящий расследование, облада-
ет полномочиями рассматривать административные дела по месту 
нахождения. Должностное лицо, получившее протокол и другие 
соответствующие материалы, обязано рассмотреть дело в течение 
15 дней в соответствии со статьей 29.6 КоАП РФ. В ряде случаев 
для разрешения дела предусмотрен краткосрочный период. Для 
судей срок рассмотрения продлевается до двух месяцев. 

Рассмотрение дела об АПН носит открытый характер, происхо-
дит в присутствии лица, который привлекается к ответственности. 
Отсутствие правонарушителя может считаться законным лишь в 
случае наличия доказательства того, что лицо было должным об-
разом уведомлено о месте и графике слушания, и не было пред-
ставлено никаких официальных ходатайств об отсрочке или пере-
носе судебного разбирательства. В некоторых случаях присутствие 
правонарушителя является обязательным условием. Это относится 
к лицам, которые совершили правонарушения, влекущие выдворе-
ние или арест. Кроме того, судья или должностное лицо может 
признать обязательным присутствие правонарушителя (для обес-
печения применяется привод). 

Субъект, рассматривающий дело, в случае необходимости, в 
праве вызывать законных представителей правонарушителя, а 
также свидетелей и потерпевших. При рассмотрении дела об АПН 
могут присутствовать представитель потерпевшего и защитник 
правонарушителя. Полномочия данных лиц удостоверяются дове-
ренностью или ордером юридической консультации. 

В ходе рассмотрения дела проводится тщательная проверка ма-
териалов дела. Важно, чтобы все соответствующие вопросы были 
определены и решены, чтобы обеспечить справедливый и беспри-
страстный исход административного разбирательства [5, с. 485]. 
После рассмотрения дела об АПН, судья или представитель долж-
ностного лица выносят решение, которое может либо прекратить 
производство по делу, либо назначить административное наказа-
ние в отношении лица, совершившего нарушение. В последнем 
случае постановление обязательно содержит все факты, определя-
ющие наличие административного проступка и информацию о 
том, кто его совершил. 
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В статье рассматриваются вопросы понимания государственной службы, как 

особого вида деятельности граждан по реализации задач и функций государства и 
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Россия, и мир в целом, находятся в сложном, но судьбоносном 

историческом этане своего развития. Социальные, экономические, 
политические, международные задачи, которые Россия решает, не 
могут быть решены без эффективной, системной, комплексной 
нацеленной на результат работы государственных органов всех 
уровней нашей многонациональной страны.  

Государственные органы – это ключевые элементы государствен-
ного аппарата, олицетворяющие собой государство, как организацию 
публичной власти общества, но без государственных служащих, со-
ставляющих каждый государственный орган, они не больше чем аб-
стракция. Конкретику они приобретают только через граждан, во-
площающих в жизнь решения государственного органа, реализую-
щих его полномочия – это государственные случающие. 

Одним из важных аспектов профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих является их правовой статус, мотивация и 
неукоснительное следование интересам общества и государства. 

Эффективность государственной службы и ориентирование ее 
на достижение результата являются качественными показателями 
государственной службы и ее социальной востребованности и 
необходимости. «Чиновники всех уровней должны быть заинтере-
сованы в повышении своей эффективности, строго направленной на 
получение конкретного результата», так формулировалась часть Об-
ращения Президента РФ Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.  

Государственная служба в РФ имеет своей целью реализацию 
задач государства в рамках полномочий органа государственной 
власти осуществляющего свою деятельность в конкретных об-
ластях государственного управления, в состав которого входит 
государственный служащий.  

Ст. 1 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», подразделяет государствен-
ную службу на федеральную государственную службу и госу-
дарственную службу субъектов Российской Федерации [1].  

Таким образом, государственная служба – это профессио-
нальная служебная деятельность граждан. Нормативная регла-
ментация государственной службы вытекает и из норм Консти-
туции РФ, так в соответствии со ст. 32 Конституции Российской 
Федерации – граждане РФ имеют право занимать государствен-
ные должности, а также имеют равный доступ к государствен-
ной службе.  

Государственная служба представляет собой единую, ком-
плексную систему. Единый и комплексный характер государ-
ственной службы проявляется в том, что она является сферой и 
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областью публичной власти государства, включающая в себя 
весь набор задач, функций, целей и полномочий органов госу-
дарственной власти, выражающиеся и реализуемые государ-
ственными служащими данных органов власти.  

Федеральный закон «О системе государственной службы 
Российской Федерации» делит государственную службу на гос-
ударственную гражданскую службу, военную службу и на госу-
дарственную службу иных видов.  

Каждый из видов государственной службы представляет из 
себя определенный вид профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих, направленный на обеспечение полно-
мочий государства, а также тех органов государственной вла-
сти, в состав которых они входят. Так полномочия государ-
ственных служащих можно разделить на несколько групп, к 
первой группе относятся полномочия Российской Федерации, а 
также ее субъектов.  

Ко второй группе относятся полномочия органов государственной 
власти, иных государственных органов, в число которых входят ор-
ганы законодательной, судебной, исполнительной власти, а также 
органы и должностные лица, не относящиеся ни к одной из ветвей 
государственной власти.  

Третью группу составляют полномочия лиц, занимающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, а также государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации. Круг вы-
шеуказанных лиц установлен рядом законов, к которым можно 
отнести Конституцию РФ, Федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации, а также конституции и уставы субъектов 
Российской Федерации. Государственная служба подразделяется 
на федеральную государственную службу и государственную 
службу субъектов Российской Федерации.  

Федеральная государственная служба подразделяется на феде-
ральную государственную службу, военную службу, государ-
ственную службу иных видов. Военная служба государственных 
служащих осуществляется на территории Российской Федерации 
по призыву и по контракту и носит при этом добровольный харак-
тер, приобретая форму контрактной военной службы. В данном 
случае на государственных служащих, находящихся на военной 
службе, будет распространяться статус военнослужащего, который 
регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» [2]. Статус военнослужащего включает в себя 
права и обязанности лица, проходящего военную службу.  

Закон устанавливает основные принципы построения и функ-
ционирования государственной службы – законность; федерализм; 
равный доступ граждан к государственной службе; взаимосвязь 
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государственной и муниципальной службы; профессионализм и 
компетентность государственной службы.  

Законность как принцип построения и функционирования госу-
дарственной службы означает, что все действия государственных 
служащих должны быть основаны на законе и соответствовать 
ему. Это включает в себя не только соблюдение конкретных зако-
нодательных актов, но и уважение к основным принципам право-
вого государства, таким как равенство перед законом, справедли-
вость и гуманизм [3, с. 191]. 

Соблюдение принципа законности способствует обеспечению 
справедливости и равноправия в обществе, предотвращает злоупо-
требления властью и способствует укреплению доверия граждан к 
государственной службе. 

Важно отметить, что законность не означает лишь формального 
исполнения законов. Это также подразумевает стремление к их 
духу, то есть к основным целям и ценностям, которые они закреп-
ляют.  

Принцип федерализма государственной службы обусловлен 
федеративной формой государственного устройства РФ. Государ-
ственная служба имеет федеральный уровень и уровень субъектов 
РФ. Статус и полномочия государственных служащих федераль-
ного уровня и уровня субъектов РФ вытекают из компетенции гос-
ударственных органов РФ и ее субъектов, которая, в свою очередь, 
опосредована предметами ведения РФ и ее субъектов, закреплен-
ных в ст. ст. 71-73 Конституции РФ.   

В условиях демократического и правового государстве, в котором 
человек, его права и свободы провозглашаются и признаются высшей 
ценностью и смыслом деятельности государства и его органов, прин-
цип равного доступа к государственной службе означает то, что каж-
дый гражданин независимо от пола, расы, национальности, проис-
хождения, материального положения, отношения к религии, полити-
ческих убеждений и т.п., имеет право на замещение должностей гос-
ударственной службы. Дискриминация в вопросах реализации граж-
данами РФ права на равный доступ к государственной службе запре-
щена. 

Запреты и ограничения на замещение гражданами РФ должностей 
государственной службы могут быть установлены только законом и 
только в тех случаях, которые отвечают задачам и целям государ-
ственной службы. 

Принцип профессионализма и компетентности государственной 
службы означает, что государственные служащие, для выполнения 
задач государственного органа и реализации его полномочий, долж-
ны обладать соответствующим уровнем, знаний, умений и навыков. 
Они должны обладать требуемым уровнем квалификации и образо-
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вания и проходить, в процессе осуществления государственной 
службы, установленные законом виды и формы обучения по повы-
шению своей профессиональной подготовки или переподготовки. 

Профессионализм государственных служащих предусматривает 
выполнение ими форм и видов служебной деятельности, осу-
ществляемых в интересах государства и общества, исключающая 
конфликт интересов и собственную выгоду. Государственный 
служащий за свою деятельность получает материальное и иное 
вознаграждение, предусмотренное законом. Ему запрещается сов-
мещать служебную деятельность с иными видами деятельности, 
связанными с извлечением материальной выгоды или иного дохо-
да, кроме занятий научной, преподавательской и иной творческой 
деятельностью.   

Принципы равного доступа к государственной службе и про-
фессионализма, и компетентности взаимосвязаны и направлены на 
повышения эффективности государственной службы, обеспечения 
доверия граждан к государству и его органам и сближения последних 
с населением страны. 

Государственная служба – специфическая сфера деятельности 
граждан РФ, которая требует от них служения интересам государ-
ства и общества.  

Основной задачей в деятельности государственных служащих 
выступает исполнение полномочий, входящих в компетенцию того 
или иного органа государственной власти, в котором последние 
проходят службу. Все без исключения государственные служащие 
исполняют свои обязанности не для себя, близкого им окружения 
либо руководящего состава, а в интересах всего общества и госу-
дарства в целом. 

Для выполнения указанных функций непосредственным и од-
ним из основных условий выступает публичность и открытость 
органов государственной власти, а также деятельности государ-
ственных служащих, что выражается в гласности осуществляемой 
государственными служащими профессиональной деятельности, 
обеспечении доступа контролирующих органов и институтов, объ-
ективное информирование общества о деятельности государствен-
ных служащих. 

Профессиональная деятельность государственных служащих 
основывается на ряде принципов, которые являются основопола-
гающими идеями, общими началами, в которых раскрывается 
смысл и социальное значение государственной службы. К числу 
таких принципов можно отнести конституционные принципы, от-
раслевые принципы, а также организационно-функциональные 
принципы.  

Совокупность закрепленных в законе принципов определяют 
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приоритетные задачи для государственных органов, а также за-
крепляют за государственными служащими требования к их про-
фессиональной деятельности, направленные на реализацию и до-
стижение целей, вытекающих из целей самого государства и его 
органов. 

Государственная служба тесно связана не только с органами 
государственной власти, но и с обществом, и с отдельной лично-
стью, интересы которых обеспечивает государственный служа-
щий, ежедневно претворяя полномочия государственного органа в 
жизнь. 
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К сожалению, в настоящее время нарушение прав и свобод человека и граж-

данина не является редким случаем. Ввиду того, каким образом права и свободы 

плотно укоренились в жизненных устоях общества, посягательства на них - явля-

ется самым опасным действием со стороны кого-либо, будь это человек или госу-

дарство. Данная категория преступлений нарушает эффективное и стабильное 

существование общества, развитие в таком контексте невозможно.  
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Unfortunately, at present, violation of human and civil rights and freedoms is not a 

rare case. Due to the way in which rights and freedoms are firmly rooted in the founda-

tions of society, encroachment on them is the most dangerous action on the part of any-

one, be it a person or a state. This category of crimes violates the effective and stable 

existence of society, development in this context is impossible.  

Keywords: human and civil rights, institute of constitutional rights, rights and free-

doms, protection of rights, legal theories. 
 
В ходе анализа уголовного законодательства, ярко выражен 

факт того, что Уголовный кодекс затрагивает и защищает все пра-
ва и свободы, которые установлены и провозглашены Конституци-
ей РФ. В таком случае, спектр рассматриваемых уголовным зако-
нодательством преступлений против конституционных прав и сво-
бод в разы шире, он не ограничен лишь 19 главой. Допустим, пра-
во на жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность защищает-
ся нормами главы 16 УК РФ о преступлениях против жизни и здо-
ровья. Главы 17, 18, 21 и пр. также отражают в себе защиту наибо-
лее традиционных прав и свобод. В то же время, существует до-
статочно большая область конституционных прав и свобод и была 
она при принятии УК РФ, которые, можно сказать, не покрывались 
традиционными уголовно-правовыми институтами и не подпадали 
под сферу действия других уголовно-правовых норм и поэтому 
были выделены в отдельную главу. Жизнь человека на протяже-
нии долгого времени подвергалась различного рода опасностям, 
что в свою очередь дало толчок к рождению гуманистических 
идей о равенстве людей, отсутствию их дискриминации и различ-
ного ущемления. Справедливо отметить, что борьба за признание 
и обеспечение прав и свобод была не только в древнее время, но и 
продолжается по сей день. 

В соответствии с главой 19 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, действия, считающиеся уголовно наказуемыми и обще-
ственно опасными, означают нарушения, которые целенаправленно 
ущемляют защищенные Конституцией права и свободы как росси-
ян, так и иностранных граждан или лиц без определенной нацио-
нальности, причиняя им серьезный ущерб. Будет справедливо отме-
тить, что все законы, созданные ранее или в настоящее время, от-
талкиваются от моральной и нравственной базы. Первые законы 
были созданы основываясь на тех общественных мыслях, которые 
предполагали, что за нарушение общепризнанных постулатов – сле-
дует наказание. Религия являлась своего рода регулятором мирной 
общественной жизни, т.к. включала в себя заповеди и др., являющи-
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еся духовными законами, соблюдая которые, человек обретал ду-
шевный покой. Отсюда началось формирование прав человека и 
понимание обществом что такое «хорошо», т.е. поспособствует 
дальнейшему развитию общества в положительной манере, а что 
«плохо», т.е. какое наказание ожидает за нарушение общественных 
порядков. Концепции, сформировавшиеся еще в самом начале ста-
новления прав человека включали в себя личность и представляли 
из нее субъект права. Итогом явились соответствующие представ-
ления о ее правах и обязанностях, а также их гарантиях. Любое пра-
во включает в себя право человека, т.к. именно оно является важ-
нейшим фактором и причиной существования в целом. От уровня 
развития права, от количества обязанностей, возложенных на каж-
дого отдельного индивида и от уровня защищенности, зависит по-
тенциальное развитие государства и человечества в целом. 

Решения Европейского суда по правам человека, которые вос-
принимаются как ключевой элемент в контексте Европейской кон-
венции о правах и свободах человека, играют значительную роль в 
интерпретации преступлений против конституционно установлен-
ных прав и свобод индивидов. Эти решения, однако, не всегда 
находят отклик в рамках российского национального законода-
тельства и могут даже нарушать его положения. 

С другой стороны, Конституция Российской Федерации утвер-
ждает принцип, согласно которому человек, его права и свободы 
представляют собой наивысшую ценность. Обеспечение, уважение 
и защита этих прав и свобод определяются как основная обязан-
ность государства. 

В соответствии с 17-й статьей Конституции РФ, страна утвер-
ждает и обеспечивает права и свободы личности, ссылаясь на уни-
версально узнаваемые стандарты и правила международного зако-
нодательства. Подчеркивается, что эти основополагающие права и 
свободы являются неотъемлемыми у каждого с момента его появ-
ления на свет. 

Хорошо развитая законодательная и нормативно-правовая база 
говорит о степени развитости государства. В таком государстве 
гражданам предоставлены права и свободы в полном объеме, с 
помощью которых общество сможет реализовать свои возможно-
сти в полной мере. Для государства это является приоритетной 
задачей в силу того, что хорошо развитое население - хороший 
уровень государства на международной арене. 

Соответственно несоблюдение прав и свобод граждан ведет к 
деспотии, хаосу внутри общества и разрушению государства из-
нутри. 

Подробно изучив статистику преступлений против конституци-
онных прав и свобод, можно сделать вывод, что в общем и целом 
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данная категория преступлений имеет достаточно небольшое рас-
пространение среди всех осуществленных преступлений в 2023 
году. Поэтому Генеральная прокуратура Российской Федерации 
отмечает, что преступления против конституционных прав и сво-
бод имеют относительно невысокую общественную опасность. 
Ответственность за данные преступления предусмотрена главой 19 
УК РФ. Отталкиваясь от статистики Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации, можно полагать, что общественная опас-
ность данной группы преступлений относительно низкая, а соот-
ветственно и использование положений главы 19 Уголовного Ко-
декса является редким случаем в отечественном судопроизводстве. 

Отметим, что весь перечень прав и свобод человека и гражда-
нина носит открытый характер. Это проявляется в том, что в соот-
ветствии со ст. 55 Конституции РФ перечисление в ней основных 
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

С первого взгляда глава 19 УК РФ специально предназначена 
для уголовной и правовой охраны конституционных прав и сво-
бод, однако, данная глава включает в себя далеко не все посяга-
тельства на права человека и гражданина, отраженные в статье 2 
Конституции РФ. 

Справедливо отметить, что уголовно-правовая охрана челове-
ческих и гражданских конституционных прав и свобод отражается 
не только в данной главе, она равномерно распределена в пределах 
всего Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ввиду этого, 
многими научными деятелями, представляется целесообразным 
незначительное переименование названия данной главы, для более 
полного и конкретного понимания сферы регулирования и области 
преступных деяний против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. 

В противовес этой позиции, весомая часть других ученых счи-
тает, что переименование названия главы не будет является клю-
чом к решению существующей проблемы, т.к. вряд ли добавит 
определенности и конкретики действующему уголовному закону. 

Целесообразно сделать вывод о том, что не все конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина обеспечиваются ис-
ключительно уголовно-правовой охраной. Например, в соответ-
ствии со ст. 47 Конституции Российской Федерации, никто не мо-
жет быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Это говорит 
о том, что нарушение данного правила является основанием при-
влечения виновного не к уголовной ответственности, а серьезным 
нарушением норм процессуального права. 

Подводя небольшой итог изложенному, конституционные пра-
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ва и свободы по своей природе и объему значительно шире, чем 

преступления данной категории. Изменения, затрагивающие уго-

ловное законодательство, а конкретно систему преступлений про-

тив конституционных прав и свобод, продолжаются и на сего-

дняшний день. Законодательство постоянно дополняется новыми 

сведениями, и в данный момент говорить о том, что уголовное за-

конодательство полностью сформировано, не представляется ра-

зумным. Постоянное развитие нормативно-правовой базы – основа 

развивающегося государства [1; 2]. 

Заметим, что равенство граждан является непосредственным 

благом человека и его нарушение является признаком посягатель-

ства на всю жизнедеятельность общества.  
Основой для преступлений, направленных против основопола-

гающих прав и свобод, установленных конституцией, является 
наличие конкретной цели - это взаимоотношения в обществе, ко-
торые напрямую влияют на возможность людей и граждан вопло-
щать в жизнь свои конституционные права и свободы. В этих пре-
ступлениях всегда присутствует определённый формальный ас-
пект, указывающий на то, что действия, противоречащие закону, 
были преднамеренными. Чаще всего, за такие деяния могут быть 
привлечены лица старше 16 лет, однако в определённых ситуациях 
отдельную ответственность несут и специальные категории лиц, 
такие как должностные лица, руководители компаний или члены 
избирательных комиссий, подчёркивая их особое положение в 
структуре совершения такого рода преступлений. Следует конста-
тировать, что права и свободы плотно укоренились в жизненных 
устоях общества, посягательства на них - является самым опасным 
действием со стороны кого-либо, будь это человек или государ-
ство. Данная категория преступлений нарушает эффективное и 
стабильное существование общества, развитие в таком контексте 
невозможно. Для государства это является приоритетной задачей в 
силу того, что хорошо развитое население – хороший уровень гос-
ударства на международной арене 

По мнению многих юристов и научных деятелей для осуществ-
ления правильной и своевременной судебной квалификации необ-
ходимо обратить пристальное внимание на изучение толкования 
норм. 

Рассмотрев преступления против политических прав и свобод 
человека и гражданина, можно сделать вывод о том, что посяга-
тельства на данный вид конституционных прав влияет на потенци-
альное политическое и правовое развитие государства. Без гаран-
тий на защиту политических прав, общество не будет чувствовать 
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себя частью механизма управления государством, а как следствие, 
демократический и правовой режим нашей страны будет под угро-
зой. 

Для Российской Федерации права и свободы как в момент при-
нятия Конвенции, так и после ее денонсации, являются общепри-
знанной высшей ценностью, и их признание, гарантия и защита - 
основополагающая миссия нашего многонационального государ-
ства. Поэтому, необходимо привлечь к решению актуальных про-
блем все сферы общества, для решения вопроса о постоянном и 
строгом контроле за гарантией, соблюдением и защите прав и сво-
бод человека в Российской Федерации.     
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Становление института прав и свобод берет свое начало еще с древних вре-

мен. В ходе длительного исторического развития, общество получило тот объем 

прав и свобод, который мы имеем на сегодняшний день. Факт, который нельзя 

упускать из виду, заключается в том, что именно угрозы жизнедеятельности че-
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прав человека. 

Ключевые слова: права человека и гражданина, институт конституционных 

прав, права и свободы, защита прав, правовые теории. 

 

The establishment of the institution of rights and freedoms dates back to ancient 

times. In the course of a long historical development, society has received the amount 

of rights and freedoms that we have today. The fact that should not be overlooked is 

that it was the threats to human life that led to the formation of basic concepts of free-

doms and the emergence of human rights. 
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Жизнь человека на протяжении долгого времени подверга-

лась различного рода опасностям, что в свою очередь дало тол-
чок к рождению гуманистических идей о равенстве людей, от-
сутствию их дискриминации и различного ущемления. Справед-
ливо отметить, что борьба за признание и обеспечение прав и 
свобод была не только в древнее время, но и продолжается по 
сей день. 

Будет справедливо отметить, что все законы, созданные ра-
нее или в настоящее время, отталкиваются от моральной и 
нравственной базы. Первые законы были созданы основываясь 
на тех общественных мыслях, которые предполагали, что за 
нарушение общепризнанных постулатов – следует наказание. 
Религия являлась своего рода регулятором мирной обществен-
ной жизни, т.к. включала в себя заповеди и др., являющиеся ду-
ховными законами, соблюдая которые, человек обретал душев-
ный покой. Отсюда началось формирование прав человека и по-
нимание обществом что такое «хорошо», т.е. поспособствует 
дальнейшему развитию общества в положительной манере, а 
что «плохо», т.е. какое наказание ожидает за нарушение обще-
ственных порядков. Концепции, сформировавшиеся еще в са-
мом начале становления прав человека включали в себя лич-
ность и представляли из нее субъект права. Итогом явились со-
ответствующие представления о ее правах и обязанностях, а 
также их гарантиях. Любое право включает в себя право чело-
века, т.к. именно оно является важнейшим фактором и причи-
ной существования в целом. От уровня развития права, от коли-
чества обязанностей, возложенных на каждого отдельного ин-
дивида и от уровня защищенности, зависит потенциальное раз-
витие государства и человечества в целом. 

Идея прав и свобод человека изначально возникла на уровне 
теории, прежде чем стать предметом законодательно-правового 
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регулирования. Предпосылками этому являлось социально-
экономическое и законодательное положение общества. 

Стоит заметить, что общественный прогресс невозможен без 
внесения кардинально нового в жизнедеятельность человека. 
Культурный прогресс личности человека - есть развитие допол-
нительных свобод, расширяющихся от одной общественно-
исторической формации к другой. 

Процесс становления института прав человека берет свое 
начало во II тысячелетии до н.э., именно в то время происходи-
ло его наиболее интенсивное развитие. Основоположниками, 
которые более подробно раскрыли данную мысль, стали антич-
ные мыслители. Причиной этому стала значимость торговли на 
той территории. Принцип разделения на чужих и своих, кото-
рый был присущ обществам на ранней стадии своего развития, 
ушел в небытие. Чужие для местных жителей были торговцы, и 
именно у них впервые появилась имущественная и личная без-
опасность. Представление прав отдельным личностям явилось 
началом конца племенной автаркии. 

Колыбелью прав и свобод, начиная от идеи, заканчивая прак-
тикой, явились Афины. Реализация произошла в виде взаимо-
действия различных этносов и культур, а также государства в 
целом. До сих пор ведутся споры между учеными, где первее 
зародилась данная идея, некоторые считают, что право первых, 
кто детально и глубоко изучил и реализовал этот вопрос, при-
надлежит жителям Древнего Египта, другие считают Китай ос-
новоположником теории прав и свобод, третьи - Финикии, еди-
ного мнения нет, кроме того, что все эти места являются госу-
дарствами, где существовали сильные частные хозяйства, была 
распространена конкуренция и ввиду чего была развита ком-
мерция и т.д., именно там с помощью имеющихся общинно-
демократических институтов могло быть противостояние про-
тив деспотических наклонностей глав государств. 

Античное сознание общества понимало исключительно права 
гражданина, формирование права человека не представлялось 
возможным в силу того, что: 

а) индивид пользовался личными социальными возможно-
стями только из-за того, что он являлся членом государства, по 
мнению общества, он не мог существовать за его рамками; 

б) общественно-государственный интерес был превыше ин-
дивидуального; 

в) все человеческие поступки и действия обуславливались 
судьбой, древний мир не наделил отдельного индивида правами 
человека ввиду того, что за ней не была признана свобода воли; 
г) в античном мире процветал расизм в обществе, многие не об-
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ладали теми же правами, что и другие в силу своей принадлеж-
ности к определенной расе, об уравнении в государственных и 
юридических правах не шло и речи. 

Из курса всеобщей истории мы знаем, что период средневеко-
вья – это период феодальных обществ, т.е. обществ всеобщей за-
висимости. Институт свободы в это время был ограничен. Суще-
ствовали различного рода принуждения, как вне экономики, такие 
как сословной иерархии, так и внутри нее. Результатом этому стал 
произвол внутри общества, был расширен культ силы и насилия в 
виду деспотического поведения со стороны тех, кто по своему по-
ложению имел больше прав, чем остальные.  

Принятие Великой Хартии Вольностей в 1215 г., стало началом 
конца противостояния различных сословий. Произошло регулиро-
вание жестоких правил, установленных людьми, занимающих вы-
шестоящие должности. 

Провозглашение неприкосновенности имущества даровало 
имущественные права обществу. Регулирование вопроса о системе 
наказаний и при каких обстоятельствах они применяются дало 
обществу надежду на реализацию своих прав и свобод. 

Гарантии защиты прав личности в Англии появились в период 
становления буржуазного строя. Хабеас корпус акт, принятый в 
1679 г. провозгласил, что арестованный человек, мог обратиться к 
суду для выяснения оснований ареста, тем самым реализовывая 
свои личные и политические права. 

История становления института прав и свобод человека и граж-
данина явилась долгим и трудоемким процессом. Наше государ-
ство во времена развития своего государственного аппарата слави-
лось тем, что народ так или иначе отстранялся от управления гос-
ударством в любом его проявлении, будь это какие-то отдельные 
институты власти, имеющие демократический характер или 
управление делами государства в целом. Большая часть населения 
была крепостной, а соответственно зависимой, т.е. не имела по 
своей природе как таковых прав в отличие от других слоев населе-
ния [1]. 

Во время становления абсолютной власти монархии в Россий-
ской Империи протекал период фиктивного закрепления прав и 
свобод человека и гражданина. С одной стороны какие-то права и 
свободы даровались государством народу и даже так или иначе 
нормативно закреплялись в действующем законодательстве того 
времени, с другой стороны происходило ожесточенное закрепо-
щение крестьянского сословия. 

Институт прав и свобод человека и гражданина приобрел новые 
краски во второй половине XIX в. Отмена крепостного права стало 
отправной точкой ослабления деспотии в обществе. Развитие су-
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дебной системы в виде коренного изменения судоустройства, вве-
дения суда присяжных и т.д., дало обществу надежду на справед-
ливый суд и реализацию своих прав. 

1905 г. стал поворотным для судьбы прав и свобод населения 
Российской империи. После революции этого года была введена 
Государственная Дума, которая представляла собой представи-
тельный орган. 

Данный шаг явился началом появления у общества политиче-
ских прав в виде участия в государственных делах. Государствен-
ная Дума 1905 г. закрепила ряд гарантий для населения, но не для 
большей части населения того времени - пролетариата, что вызва-
ло мощнейшую забастовку. 

Недовольства росли, бесправие народа возмущало население, 
все это привело к революции 1917 г., а далее к установлению вла-
сти советов в России. Происходил процесс демократизации путем 
отмены старых нормативно-правовых актов, вводились новые ор-
ганы, обеспечивающие принадлежность общества к государствен-
ным делам и политическому развитию государства в целом. Муж-
чины и женщины были уравнены в своих правах, закреплялось 
равенство людей независимо от своей расовой и национальной 
принадлежности, а также от своей конфессии. 

С ходом времени становилось ясным, что последующая поли-
тика советской России на своем примере показала лишь относи-
тельный характер признания прав и свобод человека и гражданина. 
Несмотря на все вышеперечисленное, представители неугодных 
классов ограничивались в правах, религиозные служители подвер-
гались дискриминации и гонениям, была утверждена однопартий-
ная система. Следствием всему этому явился распад СССР, причин 
было много, одной из них стало то, что люди не получили тех 
прав, которые были обещаны в полном объеме, свобода людей 
также была ограничена. Уже для Российской Федерации одной из 
первоначальных задач стало эффективное обеспечение и непо-
средственная реализация гарантированных прав и свобод человека 
и гражданина [2]. 

Принятие Конституции Российской явилось глотком свежего 
воздуха для граждан Российской Федерации. Было произведено 
признание действия международных норм, которые затрагивали 
вопросы регулирования отношений по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина [3]. 

Обратим внимание, что Конституция, несмотря на то, что она 
является весьма сжатым и кратким документом, старается с мак-
симальной полнотой отразить все права и свободы человека и 
гражданина. При этом в Конституции существует приписка о том, 
что если какие-либо права и свободы не попали в перечень, это не 
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означает, что Российская Федерация их отвергает или не гаранти-
рует. В Российской Федерации признаются и защищаются права и 
свободы в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права. Таким образом, перечень прав и сво-
бод, установленный в главе 2 Конституции РФ, является пример-
ным, а соответственно, существует ряд других прав, на которые 
граждане имеют возможность притязать. 

Все это образует конституционно-правовой статус человека и 
гражданина, другими словами меру свободы - возможного и долж-
ного в поведении каждого человека. По своей природе все это яв-
ляется ключом к открытию возможностей для всего, что дозволено 
законом. Показательным было то, что Российская Федерация под-
твердила свои гарантии введением различного рода указов, так, 
гарантия права человека на жизнь, была подтверждена введением 
указа 1996 г. о поэтапном сокращении применения смертной казни 
в связи с вхождением России в Совет Европы. 

Мы не должны забывать, что при защите прав, осуществление 
прав лицом не должно нарушать права и свободы других лиц. В 
конституции в частности устанавливается ограничение на испол-
нение прав и свобод, т.е. ограничение права возможно в обще-
ственно-полезных целях на основании Федерального закона. По-
этому по своей природе права человека, даже такие базовые, не 
являются безграничными, в определенных ситуациях они могут 
быть ограничены законом, но при серьезных обоснованиях. 

Еще одним вопросом, которым стоит задаться при анализе пре-
ступлений против конституционных прав и свобод - это отличие 
между терминами права и свободы. По своему содержанию они 
являются практически идентичными и делать между ними разли-
чия не представляется разумным. В контексте главы 19 УК РФ и 
тот, и другой термин можно употреблять без опасности изменить 
смысл или быть непонятым. Но традиционно, под свободами по-
нимают сферу человеческой деятельности, в которую не может 
вмешиваться государство, охраняемое от посягательств на нее со 
стороны других лиц. Другими словами, это некая область лич-
ностной автономии, которая не может быть затронута ни государ-
ственным вмешательством, ни частным, и соответственно должна 
защищаться законом, в том числе - уголовным. 

Таким образом, под конституционными правами и свободами 
понимаются наиболее важные права и свободы человека и гражда-
нина, раскрывающие естественное состояние свободы и получаю-
щие высшую юридическую защиту. Свобода, для человека, и для 
гражданина одинаковая и различий не имеет. 
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Правовая культура – это одно из ключевых понятий современ-
ной правовой науки. Она определяет отношение граждан к праву, 
их способность чувствовать себя членами правового сообщества, 
их готовность к соблюдению правовых норм и стандартов. Её со-
держанием является огромный пласт знаний, накопленных в обла-
сти права с древнейших времен. К ним можно отнести вопросы, 
начиная от развития самого общества и заканчивая проблемами 
уровня правопорядка в конкретном государстве. Правовая культу-
ра личности включает в себя не только понимание ключевых 
принципов права, умение анализировать и использовать законы в 
различных ситуациях, защищать свои права, но и осознавать от-
ветственность за свое поведение, уважать права и свободы других 
лиц. Показатель уровня правовой культуры не только является 
неотъемлемым элементом институтов гражданского общества и 
правового государства, но и вступает неким катализатором для 
оценки правового развития общества в целом. Краткий историче-
ский экскурс позволяет сделать вывод о том, что первые серьезные 
попытки исследования указанной правовой категории начались в 
России лишь в 60-х годах 20 века и трактовались через понятие 
«социалистической правовой культуры». Основной целью вводи-
мого термина стало укрепление авторитета социалистического 
государства и права. Таким образом, правовая культура рассмат-
ривалась лишь в качестве инструмента воздействия на поведение 
общественных масс. 

Профессиональная правовая культура – это отношение к праву 
и правовым ценностям, выражающееся в формализованных знани-
ях законодательства, в понимании целей и средств механизма пра-
вового регулирования, проявляющихся в оперативном и каче-
ственном исполнении своей предметно-фактической трудовой де-
ятельности. Рассматривая профессиональную правовую культуру 
юриста можно отметить, что она является разновидностью право-
вой культуры, выделенной по критерию принадлежности ее носи-
телей к юридической профессии, проявляющейся в качестве сово-
купности правовых ценностей, установок, мотивов, позволяющих 
эффективно осуществлять профессиональную юридическую дея-
тельность. 

Формирование благоприятной среды для развития понимания 
права будет катализатором достижения результатов правового 
воспитания. Однако лишь знание правовых норм не гарантирует 
всеобщего правомерного поведения. Необходимо учитывать и 
внешние факторы: экономическое состояние общества, социаль-
ную напряженность, уровень юридической практики, состояние и 
эффективность правоохранительной деятельности, другие. Не су-
ществует универсального кода для каждого, он сугубо индивидуа-
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лен, продолжается в течение жизни, от рождения и до смерти 
субъекта правоотношений. Для осмысления возможности выбора 
необходимым видится наличие правовых установок и стереотипов, 
что, несомненно, возлагается на процесс правового воспитания. 
Последовательное развитие личности путем воспитания связано с 
формированием и осмыслением правовой информации, осознани-
ем необходимости выполнения правовых норм и общественных 
требований. Именно наполнение информационного поля правовы-
ми знаниями – основная задача правовой пропаганды. 

Правовая культура государственных служащих играет решаю-
щую роль в обеспечении верховенства закона и правовой защиты 
граждан. Государственная служба требует наличия компетентно-
сти сотрудников, чтобы эффективно и качественно выполнять 
свои функции. Наличие компетентных сотрудников в государ-
ственной службе способствует эффективному управлению госу-
дарственными ресурсами, предоставлению качественных государ-
ственных услуг, соблюдению законности и защите прав граждан.  

Важными аспектами правовой культуры государственных слу-
жащих являются такие качества, как законопослушность, беспри-
страстность, открытость и готовность работать на благо общества. 
Они должны быть готовы постоянно обновлять свои знания и 
навыки и следить за изменениями в законах и правилах, регули-
рующих работу государственных органов. 

Отсутствие компетентности сотрудников может привести к не-
правильному принятию решений, коррупции, неэффективному 
использованию ресурсов и нарушениям прав граждан. Поэтому, 
для обеспечения эффективной работы государственной службы, 
необходимо уделять особое внимание подбору и развитию компе-
тентных сотрудников. Это достигается через систему обучения и 
профессионального развития, соблюдение этических стандартов и 
принципов, установления механизмов контроля и ответственности. 

Федеральный закон «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» №58-ФЗ закрепляет в ст. 10 определение гос-
ударственного служащего: «это гражданин, осуществляющий 
профессиональную служебную деятельность на должности феде-
ральной государственной службы и получающий денежное содер-
жание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета федеральной территории» [1]. 

Важно подчеркнуть, что Федеральный закон от 27.05.2003 
№58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» обозначил ключевые принципы деятельности государствен-
ных служащих – профессионализм и компетентность. 

Самыми значимыми и частыми проблемами, возникающими 
при работе некомпетентных государственных служащих, являют-
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ся: некорректное применение законодательства; нарушение закон-
ности и прав граждан; неверный анализ ситуации, как следствие 
неверно принятое решение; нарушение эффективного исполнения 
государственных программ и проектов; некачественное управле-
ние ресурсами. Все эти проблемы негативно сказываются на раз-
витии государства и благосостояния общества. 

Обеспечение эффективного освоения и совершенствования 
определенных навыков, необходимых и применимых в работе гос-
ударственных служащих, поможет им успешно выполнить постав-
ленные задачи и соответствовать требованиям своей профессио-
нальной деятельности. 

Хотелось бы отметить, что основные направления и содержа-
ние государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой культуры государственных служащих закреп-
лены в документе, утвержденном Президентом РФ 28.04.2011 № 

 Пр-1168 в разд. VI «Меры государственной политики по по-
вышению правовой культуры лиц, замещающих государственные 
и муниципальные должности, государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников правоохранительных органов» [2]. 

Предлагаем несколько способов повышения уровня правовой 
культуры государственных служащих. Например, проведение об-
разовательных мероприятий и тренингов, систематическое прове-
дение аттестации, оценка уровня правового образования государ-
ственных служащих. 

Конечно, в современном мире актуальна тенденция к самообра-
зованию: целесообразно создать условия поощрения государ-
ственных служащих к самостоятельному изучению актуальных 
тем и повышению своих компетенций. Стоит отметить один не 
маловажный момент в теории правового государства, такой как 
осознанность гражданами ценности права как социального регуля-
тора, а также полное использование своих прав. Человеку нужно 
понимать, что обязательно последует реакция, действия в случае 
нарушения их прав другими гражданами, должностными лицами, 
государственными или коммерческими организациями. Соответ-
ственно гражданин должен знать свои права и обязанности, уметь 
их применять, а не отвергать право и закон. Следствием неверия 
граждан в способы защиты своих прав, станет появление правово-
го нигилизма [3]. 

Правовая культура государственных служащих играет ключе-
вую роль в обеспечении законности, справедливости и эффектив-
ности деятельности государственных органов, а также способству-
ет воспитанию правовой культуры в обществе и развитию право-
вого государства. 

Таким образом, правовая культура личности является показате-
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лем уровня правосознания, активности личности в сфере права, 
прогресса правовых норм и правовой деятельности. Уровень пра-
вовой культуры определяет качество норм права, регулирующих 
отношения в различных сферах жизнедеятельности. Профессио-
нальная правовая культура юриста включает не только набор юри-
дических знаний и навыков, но и определенный образ мышления, 
отношение к работе и обязанностям, этические принципы, уста-
новки, мотивы, правовые ценности, умение работать в команде, 
эффективно защищать права и интересы граждан.  
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анализируются основные плюсы и минусы его применения в области государ-

ственных финансов, а также дается оценка перспективам его внедрения в россий-

ский денежный оборот на примере опыта зарубежных стран. 
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The article examines the legislative provisions on the digital ruble, analyzes the 

main pros and cons of its application in the field of public finance, and also assesses the 

prospects for its introduction into the Russian money turnover using the example of the 

experience of foreign countries. 
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currency. 

 
Продолжающееся во всем мире развитие информационных тех-

нологий неизбежно влияет и на процессы, происходящие в эконо-
мике нашей страны. В последнее десятилетие происходят карди-
нальные изменения в денежном обращении, что связано в первую 
очередь с увеличившейся популярностью безналичных расчетов, 
которые привлекательны удобством и простотой применения. При 
этом среди населения и бизнеса продолжает расти запрос на со-
вершенствование процесса безопасности денежных расчетов и 
снижение банковских комиссий, что не представляется возмож-
ным без применения передовых технологий. 

Изложенное стало причиной появления в России новой формы 
национальной валюты – цифрового рубля. Соответствующий за-
кон был подписан Президентом 24 июля 2023 года, который наря-
ду с понятием цифрового рубля ввел такие понятия как «платфор-
ма цифрового рубля», «цифровой счет» и другие [1]. 

Цифровой рубль является цифровой валютой и представляет со-
бой цифровой код, который хранится в цифровом кошельке. Все рас-
четы цифровыми рублями производятся на специальной платформе, 
которая находится в ведении Банка России. Основным удобством при 
этом является то, что распоряжаться такой формой валюты можно 
привычным способом – через мобильное приложение. 

Стоит отметить, что цифровой рубль не является криптовалю-
той. В отличие от криптовалюты, у которой нет единого эмитента, 
несущего какие-либо обязательства, единственным эмитентом 
цифрового рубля является Банк России.  

Для того чтобы начать пользоваться цифровыми рублями необ-
ходимо открыть счет на платформе цифрового рубля. При этом 
законом разрешается одному лицу иметь только один счет, кото-
рый может быть закрыт по заявлению владельца или конкурсного 
управляющего в случае прохождения владельцем процедуры 
банкротства.  
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Банк России неоднократно отмечал, что функции цифрового 
рубля идентичны тем функциям, которые выполняют наличные и 
безналичные деньги: они являются средством платежа и сбере-
жения, а также мерой стоимости. Но при осуществлении расчетов 
при помощи цифрового рубля отменена комиссия для граждан, в 
то время как для бизнеса она установлена в минимальном для 
рынка размере – 0,3 % от платежа. 

В настоящий момент применение цифрового рубля осуществ-
ляется в порядке эксперимента. По состоянию на январь 2024 го-
да количество банков, присоединившихся к применению пилот-
ной версии цифрового рубля, увеличилось до 17[2]. В экспери-
менте также принимают участие около 600 граждан и 30 торго-
вых точек. 

Среди плюсов цифрового рубля можно указать следующее: 
1. Простота использования, что заключается в возможности 

управления своим цифровым кошельком с любого устройства; 
2. Отсутствие комиссий за переводы для граждан и снижение 

их размера до минимального для бизнеса; 
3. Высокая скорость операций. 
Однако, стоит отметить и минусы: 
1. Поскольку сущность цифрового рубля не отличается от 

наличных и безналичных денежных средств, его стоимость будет 
также падать в условиях инфляции. Кроме того, согласно нормам 
законодательства на остатки цифрового рубля проценты не 
начисляются, соответственно, его стоимость будет снижаться 
еще более стремительно; 

2. Снизятся доходы банков, которые они получали от комис-
сий; 

3. Угроза безопасности, что связано с сосредоточением всех 
денежных средств на одной платформе. Указанный минус пред-
ставляется наиболее опасным, поскольку только за 2023 год на 
треть выросло число хакерских атак на банковскую сферу [3]; 

4. Следует также отметить запрет на размещение цифрового 
рубля на депозите, т.е. электронный рубль теряет свою функцию 
накопления. 

Несмотря на вышеизложенные минусы, оценивая перспективы 
внедрения цифрового рубля в денежный оборот России, можно 
предположить, что у него есть все шансы стать достаточно попу-
лярным платежным инструментом, прежде всего, в рамках фи-
наново-бюджетных отношений. Речь идет не только о переводе 
на цифровое денежное обращение участников бюджетного про-
цесса, в том числе получателей бюджетных средств, но и о нало-
говых отношениях, где налоговозначимые платежи выступают 
основным источником формирования доходов бюджетов.  
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Представляется, что для успешного развития цифрового рубля 
в России необходимо обеспечить его соответствие следующим 
требованиям: 

– высокая скорость обмена данными: оплата цифровыми руб-
лями не должна занимать больше времени, чем оплата банковской 
картой или через систему быстрых платежей; 

– снижение издержек за счет уменьшения или полного исклю-
чения банковских комиссий; 

– возможность повсеместного использования; 
– обеспечение высокого уровня безопасности, что должно вы-

ражаться в наличии технологий, способных защитить данные 
пользователей и денежные средства от неправомерных действий 
злоумышленников. Банк России утверждает, что им было разрабо-
тано ноу-хау, которое способно обеспечить высокий уровень за-
щиты информации, при котором распоряжаться цифровым ко-
шельком сможет только его владелец и даже банки не смогут на 
это повлиять [4]; 

– доступность конвертации цифрового рубля в наличные сред-
ства и средства, размещаемые на счетах в банках. Однако, здесь 
важно отметить, что действующими нормами не предусматривает-
ся обналичивание цифрового рубля как это возможно при безна-
личных расчетах; 

– уменьшение количества доступной информации о платеже: 
назначение, данные получателя. Действующие платежные системы 
осуществляют сбор указанных данных с целью получения инфор-
мации о предпочтениях потребителя; 

– доступ к цифровому кошельку в режиме оффлайн; 
– разработка программ лояльности для лиц, использующих 

цифровой рубль. В настоящий момент в зависимости от условий, 
которые выставляют банки, держатели дебетовых карт могут по-
лучать различные кэшбеки и проценты на остаток денежных 
средств на счете. Однако, в отношении цифрового рубля законода-
тель установил запрет даже на начисление процентов на остаток, 
что может сделать менее привлекательной для граждан такую 
форму оплаты.  

Россия не первая страна, которая начала применение цифровой 
валюты. В числе первых можно отметить Багамские острова, 
Францию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Китай и другие. При этом, несмотря на сравнительно неболь-
шой срок распространения цифровой валюты в различных странах, 
есть негативный опыт ее применения.   

Так, например, Эквадор, запустивший аналогичный проект в 
2014 году, отказался от применения цифровой валюты, поскольку 
количество ее пользователей составило 3 % от числа населения [5].  
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В Китае также применяется цифровая валюта и российские вла-
сти неоднократно отмечали возможность в дальнейшем совместно 
применять цифровые валюты обеих стран. Однако, на конец 2022 
года популярность цифровых юаней в Китае оставалась крайне 
низкой и составляла 0,13% от всей денежной массы страны. Хотя 
китайские власти достаточно активно продвигают цифровую ва-
люту путем проведения лотерей и розыгрышей [6; с. 55].  

Основным препятствием на пути развития цифровой валюты яв-
ляется именно нежелание населения использовать такую форму 
расчетов. К примеру, в США против внедрения цифровой валюты 
выступают даже сенаторы, а во Франции проходят протестные ми-
тинги [7; с. 85]. Среди главных опасений стоит выделить озабочен-
ность людей высокой контролируемостью цифровой валюты вла-
стями. Подобные опасения, в целом, представляются беспочвенны-
ми, поскольку при совершении операций с цифровой валютой госу-
дарство получает информации столько же, как если бы конкретная 
операция осуществлялась с применением банковского счета.  

Однако при этом важно отметить, что цифровой код будет со-
держать в себе информацию абсолютно по всем денежным опера-
циям, в которых участвовал цифровой рублю с момента цифровой 
эмиссии. С одной стороны, данное положение способствует про-
филактике коррупционных рисков в области государственных фи-
нансов в вопросах формирования доходов бюджетов и осуществ-
ления трат бюджетных средств. С другой стороны, технологиче-
ское несовершенство, объективно возможные сбои в работе IT-
систем способны привести к серьезным правовым последствиям. 

Согласно данным проведенных опросов среди россиян больше 
половины готовы перейти на использование цифрового рубля, при 
этом 43 % опрошенных всё же опасаются хранить средства в циф-
ровой валюте ввиду недостатка информации о ней [8].  

Таким образом, цифровой рубль имеет определенные плюсы, 
которые связаны с удобством и быстротой применения, сокраще-
нием издержек на комиссии и т.д. Но, вероятно, вместе с тем зако-
нодателю еще предстоит внести ряд доработок после проведения 
экспериментального применения цифрового рубля. 

В частности, уже на текущем этапе эксперимента можно ска-
зать, что требуется доработка положений о правовой регламента-
ции цифрового рубля, которые будут регулировать порядок его 
применения, а не только вводить определения понятий. Также 
необходимо проведение просветительской работы с населением и 
бизнесом в целях более глубокого их погружения в вопросы, ка-
сающиеся особенностей применения новой формы расчетов, по-
скольку в рамках финансово-бюджетных отношений они могут 
приобрести обязательный характер (к примеру, формирование до-
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ходов бюджета и внебюджетных фондов за счет уплаты налогов, 
сборов, страховых платежей в электронной форме для эффектив-
ного функционирования ГИИС «Электронный бюджет»).  

Представляется, что успешное внедрение цифрового рубля в 
российский денежный оборот во многом будем зависеть от наце-
ленности курирующих данное направление органов государствен-
ной власти и Банка России на положительный результат, а также 
от качества и эффективности применяемых ими мер стимулирова-
ния населения и бизнеса. 
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Финансовое законодательство Российской Федерации 

направлено на правовое обеспечение регулирования финансо-
вых отношений в интересах государства и общества, что являет-
ся одним из ключевых направлений в обеспечении экономиче-
ской безопасности государства в условиях построения нового 
типа общественных отношений. 

Так Указом Президента РФ определена Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы через цифровую трансформацию на основе примене-
ния IT-технологий [1]. Стратегия определяет цели, задачи и ме-
ры по реализации внутренней и внешней политики Российской 
Федерации в сфере применения информационных и коммуника-
ционных технологий, направленные на развитие информацион-
ного общества, формирование национальной цифровой эконо-
мики, обеспечение национальных интересов и реализацию стра-
тегических национальных приоритетов. 

Процесс цифровизации национальной экономики в первую 
очередь охватил финансовую сферу - систему финансовых от-
ношений, в частности, бюджетные правоотношения. В этой свя-
зи Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» в качестве 
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одной из целей обеспечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации обозначена проблема укрепления финансо-
вой системы Российской Федерации и ее суверенитета [2]. 

Финансовый суверенитет является одним из факторов, обес-
печивающих суверенитет государственный, поскольку предпо-
лагает финансовую независимость в принятии и реализации 
управленческих решений органами государственной власти, 
направленных на создание условий по улучшению благосостоя-
ния населения, формирования бюджетной устойчивости  пуб-
лично-правовых образований на основе соотношения публично-
го и частного интересов. 

Ключевым компонентом, позволяющим обеспечить финансо-
вый суверенитет Российской Федерации, является централизо-
ванные денежные фонды государства и его публично-правовых 
образований (государственные финансы или бюджетные сред-
ства), составляющие основу финансовой системы государства. 
И представляется возможным обозначить положение о том, что 
финансовый суверенитет обеспечивается выработкой и приме-
нением  финансово-правовых инструментов, которые позволили 
бы исключить влияние третьих лиц и укрепить финансовую са-
мостоятельность и независимость государства в условиях фор-
мирования глобальной цифровой экономической среды. 

К примеру, в соответствии со стратегией Международного 
банка реконструкции и развития активно продвигается Проект 
оптовых ЦВЦБ (цифровая валюта центральных банков), кото-
рый или уже реализован, или будет реализовываться в ближай-
шее время в рамках введения цифровой валюты как нового и 
обязательного способа межбанковских платежей в условиях 
цифровизации финансово-экономического блока межгосудар-
ственных отношений [3].  

Поэтому наряду с повышением эффективности расчетных 
отношений и расширения доступа розничных потребителей в 
трансграничных проектах с другими центральными банками, 
остро стоит вопрос об обеспечении безопасности современных 
платежных систем и, прежде всего, финансово-бюджетного сек-
тора, а также защиты персональных данных. 

В этой связи о необходимости реформирования законода-
тельства в финансово-бюджетной сфере заявляют как теорети-
ки, так и практики в области финансовых отношений. По мне-
нию Саттаровой Н.А., применение норм права, содержащих не-
определенности, неточности, а в отдельных случаях и оценоч-
ные понятия, нередко вызывает известные трудности [4]. 

В конечном итоге во многом это способно и предопределить те 
процессы, которые несут в себе негативные правовые последствия 
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для финансовой системы государства, основу которой составляют 
бюджетные средства бюджетной системы РФ.  

Так цифровизация создает дополнительные возможности для 
более полного обеспечения прав граждан и организаций при 
осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере, направ-
ленного на формирование доходов бюджета, что связано с обра-
боткой колоссального объема информации о бюджетных отно-
шениях в рамках бюджетной системы РФ. Электронное взаимо-
действие предусматривается не только в отношениях между 
частными лицами и органами контроля, но формируется единая 
информационная среда, которая позволит значительно снизить 
административную нагрузку посредством интерактивного взаи-
модействия государственных структур, в том числе и в режиме 
реального времени. В частности, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 [5] и Федеральным 
законом от 08.06.2020 № 168-ФЗ [6] создан единый федеральный 
информационный регистр, содержащий сведения о населении 
Российской Федерации на основе государственных информаци-
онных систем. 

В этой связи актуальность приобретает вопрос об информаци-
онном обеспечении бюджетного процесса и ответственности опе-
раторов информационных платформ. Это позволит систематизи-
ровать и придать силу закона положениям, закрепленным в подза-
конных актах; оформить бюджетный мониторинг в качестве само-
стоятельной формы бюджетного контроля; предотвратить риски 
неисполнения соответствующих обязанностей или разглашения 
служебной информации в целях обеспечения финансовой безопас-
ности государства в сфере управления и контроля государствен-
ными финансами. 

В этих целях остро стоит вопрос о создании информационной 
инфраструктуры, содержащей актуальные единые основы методи-
ческого обеспечения, экспертные системы и базы данных при про-
ведении бюджетного контроля с использованием современных 
технологий.  

Изучение отдельных положений Бюджетного кодекса РФ (да-
лее – БК РФ) [7] свидетельствует о наличии отдельных нечетко-
стей положений, требующих уточнения и изменения в соответ-
ствии с принципом правовой определенности и ясности правовой 
нормы. 

Так в качестве не менее важного проблемного вопроса следует 
указать  наличие оценочных понятий в статьях БК РФ. В ст. 93.2, 
115.3 БК РФ используются такие понятия, как «существенное 
ухудшение финансового состояния», в ст. 115 - «иных существен-
ных условий основного обязательства», в ст. 6, 46, 79, 112.1, 115, 
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115.3 и 166 –  «ненадлежащее», ст. 57, 62 – «негативное воздей-
ствие на окружающую среду». 

 В вопросе платы за негативное воздействие на окружающую 
среду необходимо обратить внимание на не менее важный вопрос, 
который приобретает особое значение в формировании доходов 
бюджетов. В соответствии с нормами Постановления Правитель-
ства РФ от 30.07.2004 № 400 [8] данной функцией наделена Феде-
ральная служба по надзору в сфере природопользования – Роспри-
роднадзор.  

И согласно ст. 6 БК РФ Росприроднадзор является администра-
тором доходов бюджета, которым относятся орган государствен-
ной власти (государственный орган), орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 
Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, если иное не установлено БК РФ. 

Следовательно, функции администратора практически совпа-
дают с функциями налоговых органов, что также имеет свои нега-
тивные последствия, поскольку, не свойственные или непрямые 
функции основной цели создания природоохранных органов при-
водит не только к ослаблению их деятельности, но и к значитель-
ным потерям доходов бюджетов бюджетной системы, поскольку 
администраторы доходов не определены в качестве субъектов 
бюджетного нарушения и не предусмотрены статьи, закрепляю-
щие ответственность за нарушение порядка формирования ненало-
говых платежей. 

Решением данного вопроса, с одной стороны, стало бы введе-
ние цифрового мониторинга за деятельностью администраторов 
бюджетных доходов, с другой стороны, закрепление в качестве 
бюджетного правонарушения невыполнение администраторами 
доходов своих полномочий в установленной сфере деятельности, 
что позволит существенно увеличить доходную часть государ-
ственных финансов.  

Обоснованность данного предложения видится в положитель-
ной практике установления в 2016 году налоговых санкций за 
налоговые правонарушения в части неуплаты страховых взносов в 
рамках обязательного страхования (ст.ст. 119-120, 122 Налогового 
кодекса РФ) [9]. 

Современные цифровые технологии вполне могли бы решить 
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вопрос систематизации и унификации громоздкой системы под-
законных актов, которая подменяет собой законодательное ре-
гулирование важнейших вопросов финансовых отношений, что 
способствовало укреплению устойчивости финансовой системы 
государства. В частности. не утихают научные дискуссии с  
предложениями о разработке и принятии так называемых Основ 
финансового законодательства РФ или Федерального закона о 
финансах, что во многом бы усилило позиции в обеспечении 
устойчивости бюджетной системы как элемента финансовой 
системы. 

Таким образом, финансовое законодательство составляет 
широкий круг федеральных законов и носит некодифицирован-
ный характер, а регламентация большей части вопросов закреп-
лена в системе подзаконных актов. Основой законодательства в 
финансово-бюджетной сфере выступает основанное на консти-
туционных положениях бюджетное, налоговое законодатель-
ство, а также нормативные правовые акты других отраслей рос-
сийского законодательства, регулирующие отдельные вопросы 
финансовой деятельности государства, четкость и определен-
ность которого является гарантией эффективности правоприме-
нительной практики в  обеспечении целостности и устойчивости 
бюджетной системы. 
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Основным назначением страхования является обеспечение 

стабильного функционирования финансовой системы, что необ-
ходимо для гарантий экономической безопасности как государ-
ства в целом, так и отдельных субъектов, а также социальной 
защиты населения.  

Именно страхование призвано нивелировать негативные по-
следствия, которые могут возникнуть при реализации непред-
виденных событий, несущих риски причинения вреда здоровью 
и имуществу, составляющим интересы государства и общества. 
Так, только за 2023 год было заключено 300,9 млн. договоров 
страхования, из них 82% пришлось на договоры с гражданами 
[1]. 
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Ввиду особой важности страхования государство уделяет по-
вышенное внимание вопросам правового положения и правовой 
регламентации деятельности страховщиков. На сегодняшний 
день в России действует достаточно развитая система законода-
тельства, регулирующего вопросы страхования. Она включает в 
себя нормативные правовые акты общего и специального назна-
чения, которые закрепляют не только порядок осуществления 
страховой деятельности, но и особенности надзора за её законно-
стью. 

Страховая деятельность осуществляется специальными субъ-
ектами, к числу которых действующее законодательство относит 
российские и иностранные страховые компании, общества вза-
имного страхования. В законодательстве также регламентирован 
правовой статус страховых агентов и страховых брокеров, одна-
ко, указанные лица не вправе самостоятельно осуществлять стра-
ховую деятельность, поскольку законом им разрешено только 
заключение гражданско-правовых договоров на оказание посред-
нических услуг. 

Ввиду особой важности страховой деятельности ее осуществ-
ление допускается только при наличии специального разрешения 
от государства, которое называется лицензией. Полномочиями на 
ее выдачу наделен Центральный банк России, который является 
органом, имеющем право на осуществление надзора за законно-
стью страховой деятельности.  

Целью лицензирования является создание условий для обес-
печения защиты страхователей от неправомерных действий стра-
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ховщиков. Кроме того, для получения лицензии необходимо со-
блюдение ряда достаточно строгих требований, что практически 
исключает возможность ее получения фирмами, которые не имеют 
действительных намерений осуществлять страховую деятельность.  

В случае отсутствия у компании лицензии все выдаваемые ею 
страховые полисы являются недействительными, в связи с чем 
при заключении соответствующих договоров необходимым усло-
вием является проверка наличия у страховщика действующей 
лицензии и ознакомление с ее содержанием.  

В настоящий момент информация о наличии у юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей лицензий находится 
в открытом доступе и может быть получена из Единого государ-
ственного реестра. Кроме того, информация о лицензиях на осу-
ществление страховой деятельности размещается на официаль-
ном сайте Центрального банка России. 

Основным законом, регламентирующим страховую деятель-
ность, является Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» [2]. Именно в нем 
закрепляются основные требования, предъявляемые к организа-
циям, осуществляющим страхование.  

Одним из главных требований для получения лицензии явля-
ется размер уставного капитала страховой организации. Уставной 
капитал формируется при создании организации и фактически 
отражает информацию о размере чистых активов организации. 
На сегодняшний день базовый размер уставного капитала стра-
ховых организаций должен составлять 300 млн. рублей. При этом 
в зависимости от вида страхования, которое организация плани-
рует осуществлять, базовый размер уставного капитала коррек-
тируется на соответствующие коэффициенты. 

Отдельно стоит отметить, что размер уставного капитала для 
организаций, которые планируют заниматься только медицин-
ским страхованием, устанавливается в размере 120 млн. рублей.  

Требование законодателя о размере уставного капитала пред-
ставляется весьма эффективным инструментом обеспечения фи-
нансовой стабильности субъектов страхования, поскольку устав-
ный капитал выполняет гарантийную функцию на случай воз-
никновения у организации признаков несостоятельности. Соот-
ветственно, размер чистых активов должен поддерживаться в 
размере не меньшем, чем уставный капитал.  

Однако, законом не предусмотрено какого-либо механизма, 
действительно препятствующего расходованию средств, внесен-
ных в качестве уставного капитала. То есть организация может 
по своему усмотрению потратить такие средства.  

В связи с указанным в целях контроля за финансовым состоя-
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нием страховых организаций Центральным банком России разра-
ботана методика, по которой рассчитывается показатель, отра-
жающий соотношение размера собственных средств страховой 
организации и взятых на себя обязательств [3]. Отчетность пуб-
ликуется ежемесячно и на её основе осуществляется оценка фи-
нансового состояния организации. Если указанный показатель не 
соответствует норме и страховая организация не принимает мер 
по улучшению финансового состояния, это может свидетельство-
вать о возможности возникновения кризисной ситуации и необ-
ходимости проведения проверочных мероприятий в отношении 
такой организации.  

Еще одним немаловажным требованием для получения лицен-
зии является соответствие квалификационным требованиям 
определенных категорий сотрудников страховой организации.  

Так, к примеру руководитель страховой организации должен 
иметь высшее образование и стаж работы на руководящей долж-
ности в финансовой организации не менее двух лет. При этом 
законодатель допускает возможность наличия указанного стажа в 
должности руководителя в органах государственной власти фе-
дерального или регионального уровня либо в органе, осуществ-
ляющем страховой надзор.   

Представляется, что подобные требования не могут в доста-
точной мере обеспечить максимальное соответствие лица зани-
маемой должности. Ввиду специфики страховой деятельности 
помимо требования о наличии высшего образования было бы це-
лесообразно предъявлять требования и к виду профессиональной 
подготовки. Некоторые авторы работ, затрагивающих вопросы 
страхования, указывают, что к руководителям страховых органи-
заций должно предъявляться требование о наличии у них не про-
сто высшего образования, а конкретного вида направления под-
готовки: юридического либо экономического [4; с. 8].  

Квалификационные требования также предъявляются к глав-
ному бухгалтеру и его заместителю. В частности, для страховых 
организаций установлено требование о необходимости наличия у 
таких лиц высшего образования и стажа работы в страховой ор-
ганизации не менее двух лет за последний пятилетний период 
работы.  

К иным субъектам страхового дела предъявляются более ло-
яльные требования: главный бухгалтер страхового брокера наря-
ду с требованием о наличии высшего образования должен иметь 
двухлетний стаж работы в страховой или финансовой сфере. При 
этом ограничение в виде наличии такого стажа в пределах пяти 
лет, предшествующих назначению на должность, отсутствует.  

Несоблюдение вышеуказанных требований влечет отказ в 
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предоставлении лицензии. Но вместе с такими требованиями су-
ществует и ряд иных требований, соблюдение которых необхо-
димо для получения лицензии на осуществление страховой дея-
тельности. Рассмотренные требования являются наиболее специ-
фичными и действительно обеспечивающими наличие у органи-
зации намерений осуществлять легальную страховую деятель-
ность. 

Лицензии, предоставляющие право на осуществление страхо-
вой деятельности, выдаются на неограниченный срок, но при су-
щественном нарушении законодательства могут быть приоста-
новлены выдавшим их органом. Как правило, при обнаружении 
нарушения, выдается предписание о его устранении и только в 
случае игнорирования такого предписания деятельность субъекта 
страхового дела может быть ограничена или приостановлена. 
Информация о принятии одного из указанных решений Цен-
тральным банком России размещается на официальном сайте 
указанного надзорного органа. 

Таким образом, лицензирование страховой деятельности явля-
ется необходимой процедурой, целью которой выступает недо-
пущение осуществления страховой деятельности недобросовест-
ными субъектами страхового дела. Но, с другой стороны, жест-
кие требования создают угрозу возникновения монополистиче-
ских сговоров между крупными игроками рынка страхования, 
что может негативно сказываться на стоимости их услуг и усло-
виях страхования. Тем не менее, отказ от лицензирования стра-
ховой деятельности недопустим, поскольку в настоящий момент 
лицензирование является единственным эффективным инстру-
ментом контроля за законность страховой деятельности. 
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В Конституции РФ закреплены основные положения об ор-

ганизации и функционировании всех высших органов государ-
ственной власти. Не обошел законодатель вниманием и Вер-
ховный Суд РФ. Конституция РФ в ст. 126 определяет его как 
высший судебный орган по административным делам, граж-
данским делам, уголовным делам и разрешению экономиче-
ских споров. 

Кроме того, Верховный Суд РФ наделен полномочиями в сфере 
судебного надзора за деятельностью судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Верховный Суд изучает и обобщает судебную 
статистику, дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Законодатель определяет порядок его формирования, конкрети-
зирует полномочия, а также устанавливает особенности внутрен-
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ней организации деятельности в Федеральном конституционном 
законе «О Верховном Суде Российской Федерации». 

Верховный Суд РФ состоит из 170 судей. Они назначаются на 
должность Советом Федерации РФ по представлению Президента 
РФ. 

Организационная и управленческая работа в Верховном Суде 
РФ возложена на Председателя РФ, который осуществляет ее 
наряду со своими непосредственными судебными функциями.  

23 февраля 2024 года ушел из жизни бессменный Председатель 
Верховного Суда РФ Заслуженный юрист РФ и известный ученый-
юрист Вячеслав Михайлович Лебедев. Он возглавлял Верховный 
Суд РФ с  25 декабря 1991 года. С 26 июля 1989 г. был Председа-
телем Верховного Суда РСФСР. Более 35 лет он стоял во главе 
российского правосудия и олицетворял собой становление судеб-
ной системы современной России.  

Сообщение о его смерти и слова соболезнования появились на 
официальных сайтах судов всех уровней. Вячеслав Михайлович 
обладал признанной юридическим сообществом авторитетом, ква-
лификацией и безупречной репутацией. Лебедев был автором 
большого числа научных публикаций охватывающих широкий 
спектр проблем юридической теории и практики.  

Несомненно, это была «эпоха Вячеслава Лебедева». Личность 
Лебедева у российских юристов, ассоциировалась не только с са-
мой судебной системой, но и с правосудием, законностью и во 
всех их аспектах. Именно поэтому, это невосполнимая утрата для 
всей судебной системы. Временно обязанности председателя ис-
полняет Первый заместитель – Серков Пётр Павлович.  

На встрече, состоявшейся с 6 февраля 2024 года, с Председате-
лем Верховного Суда РФ, Президент РФ констатировал успешное 
применение цифровых технологий в российской судебной систе-
ме, отметив, что в 2003 году в суды, различных инстанций, было 
подано около 9 миллионов документов в электронном виде [1], 
В.М. Лебедев, в свою очередь, отметил, что Верховный Суд РФ в 
2023 году рассмотрел 39 миллионов дел [2]. 

Для назначения на должность Председателя Верховного Суда 
РФ требуется наличие положительного заключения Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ. Он назначается на должность 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представле-
нию Президента РФ. При этом, срок полномочий, на который 
назначается председатель Верховного Суда РФ – шесть лет. 

Председатель Верховного Суда РФ наделен широкими пол-
номочиями. Он обеспечивает деятельность как Верховного Суда 
РФ, так и всей судебной системы. Он координирует работу по 
изучению и обобщению судебной практики и анализу судебной 
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статистики. Распределяет обязанности между и судьями Вер-
ховного Суда РФ. 

В предусмотренных законом случаях созывает Пленум и Пре-
зидиум Верховного Суда РФ и председательствует на их заседани-
ях. 

Руководит деятельностью аппарата суда, осуществляет иные 
функции по организации работы Верховного Суда РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ состоит из всех членов суда. По-
становления Пленума принимаются в ходе заседаний простым 
большинством от числа присутствующих и являются источником 
права. Пленум Верховного Суда РФ может собираться для обсуж-
дениея вопросов:  

– связанныех с рассмотрением материалов анализа и обобще-
ния судебной практики;  

– о реализации права законодательной инициативы;  
– для разъяснения судам положений тех или иных нормативных 

правовых пктов,  
– в целях единообразного единообразного применения положе-

ний материального и процессуального законодательства,  
– обращения с запросами в Конституционный Суд РФ; утвер-

ждается Регламент Верховного Суда РФ и составы судебных кол-
легий. 

В 2023 году было принято 51 Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ.  

Президиум Верховного Суда РФ решает различные организа-
ционные вопросы (например, обеспечивает координацию деятель-
ности судебных коллегий), анализирует судебную практику (мо-
жет обратиться в Конституционный Суд РФ), а также проверяет в 
порядке надзора, в порядке возобновления производства по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу су-
дебные акты. По Регламенту, Президиум Верховного Суда РФ со-
стоит из 13 судей.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О 
Верховном Суде Российской Федерации» в  Верховном Суде РФ 
созданы и функционируют следующие судебные коллегии:  

– апелляционная коллегия,  
– коллегия по делам военнослужащих,  
– коллегия по экономическим спорам,  
– коллегия по уголовным делам,  
– коллегия по гражданским делам,  
– коллегия по административным делам.  
– дисциплинарная коллегия (рассматривает дела по жалобам на 

отдельные решения Высшей квалификационной коллегии судей). 
Верховный Суд РФ не только отправляет правосудие, он наде-
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лен и иными значимыми полномочиями. Верховный Суд РФ пра-
вомочен обращаться в Конституционный Суд РФ с запросами по 
вопросам отведенным законом в его компетенцию. 

Верховный Суд РФ являясь самостоятельным и независимым 
органом судебной,  активно взаимодействует с иными органами 
государственной власти, обеспечивает единство публичной власти 
РФ и выступает одним из связующих звеньев в системе разделения 
властей.  

Верховный Суда РФ активно взаимодействует, в пределах сво-
их полномочий, с федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов РФ.  

Вне согласованной совместной и самостоятельной работы, вет-
ви государственной власти не могут обеспечить достижение за-
крпленной в Конституции РФ цели – постороение правового госу-
дарства, которая в ст.1 Конституции РФ провозглашается как 
свойство российского государства, но, однако, фактически пока 
еще является целью. 

 Для обеспечения организационного, хозяйственного, матери-
ального, дукоментационного, информационного, архивного обес-
печения деятельности судов при Верховном Суде РФ учрежден и 
функционирует Судебный департамент, в статусе федерального 
государственного органа. 

Печатным органом Суда является, Бюллетень Верховного Суда 
РФ выходящий ежемесячно с 1961 года по наше время. В настоя-
щее время этот журнал является официальным изданием Верхов-
ного Суда РФ. За более чем полувековую истриию существования 
журнал стал настоящим бестселлером для практических работни-
ков судов, иных органов государственной власти, научных и педа-
гогических работников юридических ВУЗов и факультетов нашей 
необъятной страны.  

В нем публикуется постановления Пленума Верховного Суда 
РФ с разъяснениями по вопросам судебной практики, определения 
судебных коллегий, содержащие важные положения, которые со-
держат позиции высшего судебного органа по конкретным уго-
ловным и гражданским делам.  

Верховный Суд РФ, как и любой другой судебный орган от-
правляющий правосудие, представляет собой олицетворение спра-
ведливости и законности. Совершенно неудивительным является 
тот факт, что именно Верховный Суд РФ выступает последней ин-
станцией государства, свое рода рубежом, в котором граждане и 
их организации надеются установить истину по своему делу и 
расчитывают на справедлирове решение, а государство, в свою 
очередь, защитить и отстоять права и законное интересы личности, 
общества и государства. 
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У Верховного Суда РФ не может быть иного смыла существо-
вания и функционирования в механизме государственного аппара-
та, кроме как осуществление првовосудия и надзир за его осу-
ществлением нижестоящими судами, а также интерпретации со-
держание и смысл законов.  

В системе разделения властей, являясь наряду с Конституцион-
ным Судом РФ высшим судебным органом, Верховный Суд РФ 
обеспечивает реализацию принципа сдержек и противовесов, тем 
самым, вместе с законодательной и исполнительной ветвями вла-
сти, реализуя свои полномочия воплощает в жизнь устоявшиеся в 
обществе ценности демократии и правового государства, препят-
ствуя узурпации государственной власти и концентрации ее в ру-
ках одно лица (группы лиц) или государственного органа. 
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Механизм реализации права на квалифицированную юридическую помощь 

закрепляется в Конституции Российской Федерации. В качестве защитника в уго-

ловном процессе выступает адвокат, который сопровождает обвиняемого на всей 

стадии уголовного производства. В данной статье рассматривается правовой ста-
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тус адвоката в уголовном производстве, его права и особенности участия в судо-

производстве. 

Ключевые слова: защитник, адвокат, предварительное расследование, уго-

ловно-процессуальный кодекс, квалифицированная юридическая помощь 

 

The mechanism of realization of the right to qualified legal assistance is enshrined 

in the Constitution of the Russian Federation. A lawyer acts as a defender in the crimi-

nal process, who accompanies the accused throughout the entire stage of criminal pro-

ceedings. This article examines the legal status of a lawyer in criminal proceedings, his 

rights and peculiarities of participation in court proceedings. 

Keywords: defender, lawyer, preliminary investigation, Code of Criminal Proce-

dure, qualified legal assistance 

 
Право обвиняемого на квалифицированную юридическую по-

мощь определяется в ст. 49 Конституции Российской Федерации.  
Согласно данной статье, защитник - лицо, осуществляющее в 
установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и инте-
ресов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридиче-
скую помощь при производстве по уголовному делу. В качестве 
защитника выступает адвокат. Также законодательство преду-
сматривает случаи, когда возможно участие близкого родственни-
ка обвиняемого в роли защитника.  

В качестве начальной стадии уголовного процесса возбуждение 
уголовного дела довольно сложный процесс. Данная стадия при-
водит уголовный процесс в движение, выступая некой точкой от-
счета начала действия уголовного процесса. Существуют опреде-
ленные задачи, основание, участники на данной стадии производ-
ства. Защитник также начинает работу уже на этой стадии.  

Поскольку защитник может склонить своего подзащитного к 
отказу от признания вины, даже если эта вина доказана, дать 
ложные показания, изменить показания и т.д. Это , в свою оче-
редь, влечет негативные последствия для следователя. Посколь-
ку таким образом происходит препятствие расследованию по 
уголовному делу, а также нарушаются интересы самого обвиня-
емого. 

Участвуя в процессе допроса обвиняемого, адвокат вправе 
предъявлять определенные требования. Например, неоднократные 
свидания с обвиняемым, заявлять ходатайства даже по незначи-
тельным причинам и т.п. В состязательном процессе адвокат вы-
ступает в качестве оппонента для следователя. Они отстаивают 
противоположенные стороны касательно вопроса привлечения об-
виняемого к уголовной ответственности. Позиции сторон должны 
иметь конкретную аргументацию, быть полностью обоснованны-
ми, только тогда доводы могут быть приняты во внимание. Имен-
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но поэтому важно чтобы взаимоотношения между следователем и 
адвокатом были выстроены правильно.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает порядок проведения следственных мероприятий, 
что способствует участию адвоката в допросе обвиняемого. Со-
гласно п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, в случаях, если сам обвиняемый 
изъявляет желание об участии защитника в допросе либо же, когда 
защитник сам изъявляет такое желание, он становится обязатель-
ным участником процесса. Следователь, в свою очередь, обязуется 
предоставить возможность участия защитником в процессе допро-
са обвиняемого. Поэтому на следователя возлагается обязанность 
за своевременное извещение защитника о дате, времени и месте 
проведения допроса. Кроме этого, он обязан предоставить время 
для подготовки, предложить защитнику высказать свои соображе-
ния о содержании, порядке проведения следственного действия; 
при необходимости привлечь защитника к составлению плана до-
проса и т.д. 

На практике встречаются и случаи злоупотребления полномо-
чиями следователем при организации следственных мероприятий. 
Например, следователь намеренно назначает дату и время допроса 
обвиняемого именно в день, когда у защитника может быть назна-
чен судебный процесс и он не может присутствовать на мероприя-
тии. Таким образом, следователь устраняет «неудобного» участ-
ника процесса. При этом нарушается право обвиняемого на защи-
ту, которое закрепляется в Конституции РФ. 

Помимо этого, есть случаи, когда защитник в целях растянуть 
судебный процесс сам намеренно не является для участия в след-
ственных мероприятий, не имея на то уважительных причин.  

Следует здесь отметит, что свидания с защитником – это право 
обвиняемого, которое закрепляется в п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Сви-
дание должно быть строго конфиденциально и проводится 
наедине. Оно также не должно ограничиваться по времени и коли-
честву.  

В практике расследования преступлений встречаются случаи, 
когда подозреваемый после конфиденциальной беседы с защитни-
ком отказывается от сведений, которые он сообщил при протоко-
лировании явки с повинной, обвиняемые меняют первоначальные 
признательные показания на «отказные».  

Согласно ч. 2 ст. 53 УПК РФ, защитник, который принимает 
участие в следственных мероприятиях, вправе разъяснять обвиня-
емому вопросы от следователя, давать консультации в рамках уго-
ловного дела. Возможное содержание консультаций защитника в 
УПК РФ не раскрывается, закон лишь ограничивает их «рамками 
оказания юридической помощи». Поэтому на практике данные 
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консультации могут касаться самых разных аспектов: разъяснения 
допрашиваемому тех или иных правовых норм, процессуальных 
правил и др., выбора варианта поведения обвиняемого на допросе, 
оценки используемых следователем тактических приемов, форму-
лировки ответов на вопросы. 

Следователь, как организатор и ответственный исполнитель 
следственных действий, может применить в отношении недобро-
совестного защитника различные меры по нейтрализации его не-
правомерного поведения в ходе допроса. Так, реагируя на попытки 
защитника напрямую подсказать обвиняемому желательный ответ 
на заданный допрашивающим вопрос, следователь может сделать 
защитнику предупреждение о недопустимости такой подсказки; 
зафиксировать факт подсказки в протоколе допроса или указать на 
это в видеозаписи хода допроса. Действующее законодательство 
наделяет следователя правом прекращения либо переноса допроса. 
Однако перед этим ему следует провести беседу с защитником 
конфиденциально, а также подчеркнуть о недопустимости подоб-
ного поведения. Следователь также вправе обратиться с представ-
лением о неблаговидном поведении защитника по срыву след-
ственных действий в адвокатскую палату для рассмотрения его в 
порядке дисциплинарного производства. 

По мнению многих ученых юристов, необходим особый право-
вой механизм реагирования на допускаемые каждым субъектом 
при осуществлении процессуальной деятельности злоупотребле-
ния правом. Этот механизм может предусматривать, в частности, 
лишение субъекта возможности осуществлять в дальнейшем то 
право, злоупотребление которым было зафиксировано в установ-
ленном порядке. Вопрос о лишении субъекта, допустившего опре-
деленное злоупотребление, соответствующего права в досудебном 
производстве должен решаться судом (как это предусмотрено в 
УПК РФ для получения разрешения на производство следствен-
ных мероприятий, а также ограничения по времени с целью озна-
комления защитника и обвиняемого с материалами уголовного 
дела) и только на основе объективного и всестороннего учета всех 
обстоятельств осуществления судопроизводства по конкретному 
уголовному делу. 

Таким образом, конкретные процессуально-тактические сред-
ства, используемые защитником при оказании квалифицированной 
юридической помощи обвиняемому, подлежат обязательной оцен-
ке с позиции соответствия их требованиям допустимости. Приме-
нение указанных средств при допросе обвиняемого должно соот-
ветствовать процессуальному порядку и целям допроса, учитывать 
ведущую роль следователя в данном следственном действии, ос-
новываться на ответственном отношении защитника к предостав-
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ленным ему законом правам, не выходить за рамки полномочий 
адвоката-защитника в досудебном производстве. 
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В данной статье рассматривается такая форма предварительного расследова-

ния как предварительное следствие. Также рассматриваются его основные цели, 

задачи, актуальность. В данной статье также рассматриваются основные пробле-

мы предварительного расследования и пути их решения.  
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This article discusses such a form of preliminary investigation as a preliminary in-

vestigation. Its main goals, objectives, and relevance are also considered. This article 

also discusses the main problems of the preliminary investigation and ways to solve 

them. 
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Понятие досудебного производства закрепляется в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Федерации. Воз-
буждение уголовного дела – это самая основная задача досудеб-
ного производства. Именно предварительное следствие считает-
ся главной конфигурацией расследования в досудебном произ-
водстве по уголовным делам, так как оно ведется по максималь-
ному числу правонарушений, которые каждый год фиксируются 
в Российской Федерации. По статистике за 2023 год предвари-
тельное следствие было проведено в отношении 392 000 пре-
ступлений.  

Возникновение, формирование, а также развитие организаций 
предварительного следствия в уголовном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации прошло ряд стадий. В научной литературе 
имеется ряд типов систематизации стадий формирования предва-
рительного следствия в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации, но более полным и в то же время лаконичным, на наш 
взгляд, считается распределение стадий возникновения, а также 
формирования предварительного расследования по следующей 
систематизации: 

1) первая стадия – дореформенная (она берет начало с момента 
создания судебной системы); 

2) вторая стадия – послереформенная (которая началась с су-
дебной реформы 1864 г. и продлилась вплоть до революции 
1917 г.); 

3) третья – советский этап (просуществовала до развала Совет-
ского союза в 1991 г.); 

4) последняя стадия - современный стадия формирования пред-
варительного следствия (началась с момента развала Советского 
союза и по настоящее время). 

Предварительное следствие – это стадия уголовного процесса. 
В процессе данной стадии складывается само уголовное дело.  От 
качества предварительного расследования зависит многое. А 
именно само решение по делу, поскольку оно должно быть аргу-
ментированным, объективным и законным. Таким образом, суть 
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предварительного расследования заключается в сборе доказатель-
ственной базы по уголовному делу. 

Следует дать определение понятию «предварительное след-
ствие». Это мероприятия, проводимые органами предварительного 
следствия в целях сбора, контроля и установления доказательной 
базы в уголовном деле. Данные мероприятия проводятся до предъ-
явления обвинения лицу, который подозревается в совершении 
преступления, а также до передачи дела в суд. Рассмотрим основ-
ные этапы предварительного следствия.  

Во-первых, это сбор доказательств. Следователи (дознаватели) 
формируют доказательную базу путем сбора показания свидете-
лей, заключения экспертов, сбор улик, записи видеонаблюдения и 
многие другие.  

Во-вторых, расследование обстоятельств дела. На данном этапе 
устанавливаются обстоятельства преступления, а также выясняют-
ся преступления.  

Следующий этап – подготовка материалов для обвинения. На 
этом этапе следователь (дознаватель) формирует материал для об-
винения. 

И последний этап – возбуждение уголовного дела. 
Органы предварительного следствия – это правоохранительные 

органы, на которых лежит ответственность за проведение предва-
рительного расследования в уголовных, а также в административ-
ных делах. Рассмотрим основные органы предварительного след-
ствия. 

Специалисты, которые расследуют преступления – детективы, 
следователи, дознаватели. Они проводят мероприятия по сбору 
информации по делу, опрашивают свидетелей, выясняют обстоя-
тельства дела. 

Следующая категория – эксперты. Они предоставляют свои за-
ключения, которые в последствии используется в деле. Они про-
водят баллистические, графологические, медицинские или компь-
ютерные экспертизы. 

Оперативные сотрудники производят сбор информации в ходе 
проведения оперативных мероприятий, например, наблюдение, 
подслушивание, сбор анонимной информации и т.д.  

Расследование по уголовному делу поручается определенному 
должностному лицу – следователю или дознавателю. В случае, 
если уголовное дело сложное или большое по своему объему, со-
здается следственная группа.  

В уголовном законодательстве Российской Федерации отсут-
ствуют нормы, которые фиксируют характерные особенности рас-
следования от дознания и, напротив. Однако отметим, что иссле-
дование норм, которые стабилизируют их производство, позволяет 
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говорить о том, что предварительное следствие возможно по 
наиболее тяжким, опасным, а также сложным преступлениям, тре-
бующим производства значительного комплекса следственных, а 
также процессуальных операций. В свою очередь, дознание вы-
полняется по правонарушениям с относительно незначительный 
социальной угрозой, тяжестью, а также сложностью, что дает воз-
можность быстрее завершить предварительное расследование, а 
также направить уголовное дело в суд. 

Стоит отметить такой немаловажный аспект как внедрение ин-
формационных технологий в жизнь. Информационные технологии 
также оказали колоссальное влияние на досудебное производство, 
поскольку расширили его возможности. Так, например, появилась 
возможность использовать электронные документы с использова-
ние электронной подписи или осуществление допроса с использо-
ванием систем видео-конференц связи.  

Предварительное следствие в большинстве случаев создает 
предпосылки для вынесения окончательного решения. Хотя оно 
само по себе не ставит задачу по принятию решения по уголовно-
му делу. Как было отмечено выше, из всех стадий уголовного про-
цесса только предварительное следствие может проводить сбор 
доказательной базы.  

Бывают случаи, когда следователь не способен осуществить те 
или иные следственные мероприятия по уголовному делу, которое 
находится в его производстве. И в этом случае руководитель след-
ственного органа вправе осуществлять требуемые следственные 
мероприятия, при этом не получая дела в собственное производ-
ство. Стоит отметить, что внедрение информационных технологий 
в жизнь также отразилось на стадии досудебного производства. 
Расширились возможности дистанционного производства, переда-
чи и подписи документов.  

С момента принятия УПК РФ прошло более двадцати лет. Со-
временное российское законодательство находится в стадии 
трансформации. Несмотря на то, что нормотворческая деятель-
ность не стоит на месте и постоянно видоизменяется, существуют 
нормативно-правовые акты носят несистемный характер. Так, к 
примеру многие уголовно-процессуальные нормы со временем 
устаревают и требуют совершенствования под влиянием полити-
ческих, экономических, социальных аспектов. Пандемия и специ-
альная военная операция также оказали значительное влияние на 
уголовную систему.  

В 2001 году с принятием УПК РФ законодательно закрепилось 
дознание в качестве предварительного расследования по делам, 
для которых предварительное следствие является необязательным.  

Необходимо отметить тот факт, что предварительное следствие 
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считается этапом, который завершает предварительное расследо-
вание. А также является важнейшим этапом в досудебном уголов-
ном производстве. В ходе предварительного следствия проводится 
сбор доказательств, которые подтверждают или же опровергают 
виновность лица в преступлении, устанавливают обстоятельства 
дела, решают вопрос о возмещении потерпевшему ущерба, а также 
не менее важные задачи. 

Подводя итог, можно отметить, что наблюдается необходи-
мость в совершенствовании уголовно-процессуального регулиро-
вания порядка производства предварительного следствия. Оно 
должно проявляться в двух направлениях. Во-первых, это создание 
и реализация цифрового обеспечения производства предваритель-
ного следствия по уголовному делу следственной группой. Во-
вторых, обеспечение процессуальной возможности формирования 
межведомственных следственных групп. 
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В статье анализируется одна из наиболее важных проблем конституционного 

права – проблема взаимной ответственности личности и государства в условиях 

построения правового государства в Российской Федерации. Авторами сделана 

попытка подвергнуть всестороннему анализу признаки и структурные элементы 

правового государства.  

Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, проблемы 

современного развития, свободы, права человека, личность. 

 

The article analyzes one of the most important problems of constitutional law – the 

problem of mutual responsibility of the individual and the state in the context of build-

ing a rule of law in the Russian Federation. The authors have made an attempt to com-

prehensively analyze the signs and structural elements of the rule of law. 

Keywords: rule of law, civil society, problems of modern development, freedoms, 

human rights, personality. 

 

Правовое государство характеризуется верховенством закона 
как одним из первых признаков. Государство, подчиняясь юриди-
ческим нормам, приобретает статус субъекта права, что дарует ему 
равные права с другими субъектами права, включая физические 
лица. Без формального равенства государства и личности правовое 
государство не существует, а также не имеют смысла самые права. 
В контексте правового государства важно выяснить разницу меж-
ду законом в правовом государстве и законом вне права. Для разъ-
яснения этого вопроса необходимо рассмотреть взаимосвязь права 
и закона. 

Существует разнообразие точек зрения у современных иссле-
дователей на понятие законов в правовом государстве. Они счита-
ют, что законы - это нормативно-правовые акты, которые отража-
ют волю народа. Принцип формального равенства не является 
универсальным и применим не во всех правовых системах. Важно 
отметить, что существуют иные взгляды на соотношение права и 
закона, которые объясняют их различия. 

Считается, что акцентирование внимания на различиях права и 
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закона вредит законности в стране, ослабляя его регулятивную роль и 
способствуя нигилистическому отношению к закону. Это может пре-
пятствовать государственным институтам в выполнении правоохра-
нительной функции и даже привести к распаду законности.  

Построение правового государства исключает абсолютное гос-
подство государственной власти, а предполагает ее существова-
ние, ограниченное правом. Устанавливаемые правовые пределы 
необходимы для того, чтобы избежать злоупотребления с стороны 
государственной власти и сохранить ее целостность. Хотелось бы 
отметить, что в демократическом правовом государстве народ яв-
ляется источником всей власти, в свою очередь власть – это един-
ство и целостность, следовательно, закладывать в ее деление пря-
мой смысл не корректно. Использование понятий «законодатель-
ная власть», «исполнительная власть» и «судебная власть» являет-
ся не правильным. Такое разделение основывается на функцио-
нальном критерии классификации ветвей власти, и, следовательно, 
уместно употреблять понятия «законодательная ветвь власти», 
«судебная ветвь власти» и «исполнительная ветвь власти».  

Концепция разделения властей – это явление не современной 
общественной мысли. Она находит свои истоки еще на первых 
ступенях эволюции государственного механизма. Древнегрече-
ский историк Полибий был восхищен закрепившейся в республи-
канском Риме системой распределения власти между государ-
ственными органами. «Дабы таким образом государство неизмен-
но пребывало в состоянии равномерного колебания и равновесия 
наподобие идущего против ветра корабля».  

Римляне полагали, что создание законов и их объяснение 
должно быть возложено на одних людей, вторые люди должны 
исполнять законы и контролировать их исполнение, а разрешение 
всех конфликтов и спорных ситуаций в государстве должны осу-
ществлять третьи люди, которыми являются независимые судьи. 

Как и концепция правового государства, так и теория разделе-
ния властей наибольший толчок в своем развитии получила в 
Средние века. Особенно стоит выделить мысли о государстве и 
праве известных философов и просветителей того времени Дж. 
Локка, Ш.Л. Монтескье. Развитием теории разделения властей за-
нимались и немецкие представители науки. Г. Гегель признал раз-
деление властей как гарантию публичной свободы. И. Кант гово-
рил о всеобщем объединении воли народа, выраженной в трех ли-
цах. Исключал абсолютную самостоятельность и независимость 
ветвей власти друг от друга И. Бентам. По его мнению, необходи-
мо взаимодействие ветвей государственной власти, так как дости-
жение согласия между ними происходит вследствие их взаимоза-
висимости друг от друга [1].  
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Разделение власти – это политико-правовая концепция и кон-
ституционный принцип, являющийся основой организации власти 
демократического правового государства.  

Разделение властей – это доктрина или принцип, показываю-
щий, что для нормального функционирования государства осу-
ществление основных его функций должно происходить относи-
тельно независимыми друг от друга ветвями власти по принципу 
деления на законодательную, исполнительную и судебную. Соот-
ветственно, законодательную власть осуществляет парламент, ис-
полнительная принадлежит правительству, а судебную реализует 
суд. 

Замысловатая структура государственной власти формируется 
на основе принципов демократии и включает в себя различные 
ветви власти, каждая из которых выполняет свои функции в соот-
ветствии с интересами и потребностями общества. Именно через 
созданные законы и нормативные акты они воздействуют на пове-
дение людей и регулируют деятельность государства. Исполни-
тельная власть, в свою очередь, отвечает за реализацию принятых 
законодательными органами норм и за обеспечение исполнения 
законов в обществе, что делает ее неотъемлемой частью управле-
ния государством. 

Создание системы исполнительных органов зависит от формы 
правления, влияния национальных исторических традиций, поли-
тической организации государства и других факторов. Конститу-
ционное закрепление имеет также значение для структуры, вида и 
характера данной системы. 

Также самостоятельной ветвью власти является и судебная 
власть, которой принадлежит отправление правосудия по консти-
туционным, гражданским, административным и уголовным делам. 
Осуществление властных полномочий относится исключительно к 
компетенции судов, которая реализуется на основании закона и с 
соблюдением закрепленных процессуальных форм.  

Самоограничение в правовом государстве осуществляется как 
«горизонтально» (принцип разделения властей), так и «вертикаль-
но». Наиболее распространенным вертикальным способом разде-
ления властей является федерализм. Такая модель самоограниче-
ния заключается в разделении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органа-
ми государственной власти субъектов федерации. Н.М. Добрынин 
выделяет в федерализме в качестве одной из базовых составляю-
щих «особого рода отношения, возникающие при осуществлении 
государственной власти» [2, с. 104]. 

Резюмируя стоит сказать, что широкое распространение кон-
цепции разделения властей и ее практическое применение во мно-
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гих странах показало эффективность в достижении поставленных 
задач. На этот принцип в правовом государстве возлагают реше-
ние двух задач: контроль за действиями органов государственной 
власти и обеспечение защиты прав человека и гражданина. Разде-
ление властей стало общепризнанным принципом международно-
го права, характеризующим демократическое и правовое государ-
ство. 

Следует отметить, что механизм защиты прав и свобод лично-
сти важен и значим для каждого государства, считающего себя 
правовым. Однако наработанная правоприменительная практика и 
закрепленная за функционирующими судами перечисленных стран 
компетенция подтверждают, что судебная защита прав личности 
является средством эффективной реализации прав, интересов и 
свобод человека [3; 4; 5]. 

В правовом государстве взаимоотношения государства и лич-
ности строятся на принципах равенства и справедливости. Госу-
дарство, как носитель власти, закрепляет в нормативно-правовых 
актах меру свободы личности и этими же границами устанавлива-
ет пределы своей деятельности. Обеспечение справедливости в 
отношении любого гражданина является обязанностью государ-
ства. Деятельность государственных органов основывается на пра-
ве, которое возлагает обязанность его соблюдения и привлечения к 
ответственности в случае нарушения его предписаний. Для устра-
нения административного произвола, соблюдения закона с сторо-
ны государственных органов устанавливается система гарантий. К 
таким гарантиям можно отнести: ответственность правительства 
перед законодательными органами, депутатскую ответственность, 
ответственность должностных лиц в случае нарушения своих обя-
занностей перед гражданином, а также дисциплинарную, граждан-
ско-правовую или уголовную ответственность должных лиц и дру-
гое.  

На таких же правилах основывается ответственность личности 
перед государством. Государственное принуждение должно осно-
вываться на правовых предписаниях, не нарушая при этом свободу 
личности, соответствовать принципу справедливости.  

В правовом государстве личность и государство являются рав-
ными партнерами, наделенными равноценными правами и обязан-
ностями. Как государство, так и личность вправе требовать со-
блюдения правовых предписаний и соблюдения ответственности 
друг друга. 

Рассматривая общие факторы построения правового государ-
ства в России, стоит отметить некоторые значимые моменты. 
Большое значение имеет особая роль государства в процессе орга-
низации жизнедеятельности общества, его развития, а также наци-
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ональное и культурное наследие. Менталитет современного рос-
сийского народа предопределяется традиционными ценностями, 
такими как исторические корни, семья, моральные императивы, 
национальная культура, религиозные воззрения и другие. Куль-
турные особенности характеризуют Россию как «уникальную ми-
ровую цивилизацию». 

Не безызвестным остается то, что в России именно государство 
обеспечивало развитие общества, выступало руководителем его 
целенаправленного движения и прогресса. После Октябрьской ре-
волюции 1917 года большевики отменили идею правового госу-
дарства, считая её буржуазным остатком. История России свиде-
тельствует о том, что индивиду не играл важной роли в развитии 
общества, а общество не обладало правотворческими функциями. 
Впрочем, современная Россия внесла концепцию правового госу-
дарства в свою Конституцию и произвела изменения в государ-
ственной системе. 

Правовое государство требует предсказуемости, подчиненности 
деятельности логике права. Граждане должны осознавать ценность 
права как социального регулятора и использовать свои права пол-
ностью. Нарушение прав приведет к реакции со стороны других 
граждан, должностных лиц или организаций. Граждане должны 
знать свои права и обязанности, уметь их применять, а не отвер-
гать законы. Недоверие граждан к защите своих прав может при-
вести к правовому нигилизму. 
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Экономические отношения в области финансов для государства 

имеют особое значение, поэтому финансовые правоотношения от-
носят к разряду публично-правовых, что имеет свое конституци-
онное закрепление [1]. 

В частности, особое внимание законодатель отводит конститу-
ционному закреплению налоговой обязанности каждого, посколь-
ку именно данный вид обязательных платежей составляет денеж-
ную основу формирования доходной части государственной казны 
(в материальном понимании государственного бюджета). 

Целесообразность проведения контрольно-надзорных действий 
по отношению к хозяйствующим субъектам в их финансовой дея-
тельности в условиях рыночной системы сохраняет свою актуаль-
ность. Функционирование государства невозможно без финансо-
вого обеспечения его функций и задач, а тема финансовой дея-
тельности государства неразрывна от неотъемлемой функции кон-
троля финансов [2]. 
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В вопросе финансового обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд важно как обеспечение поступления доходов, так 
и рациональное, эффективное их использование, что по сути есть 
контроль в области формирования, распределения и использова-
ния денежных фондов государства и муниципальных образований. 

Контрольные мероприятия в области финансов – тема доста-
точно изученная, в законодательном плане оформленная, но дис-
кутируемая по сей день. Несмотря на всю важность и злободнев-
ность законодатель не закрепил однозначного, ясного однозначно-
го определения понятия «финансовый контроль», его видов, мето-
дов осуществления и т.д. 

Юристы-практики в виду правовой пробельности в законода-
тельстве отмечают сложности в правоприменительной практике и 
возрастающие судебные споры. Экономисты, в свою очередь, пы-
таются вывести универсальное, содержательное определение фи-
нансового контроля, обозначить его виды в целях формирования 
единой теоретической базы, предотвращая тем самым неопреде-
ленности и противоречия в прикладной сфере. 

Следует отметить большой вклад в изучение института финан-
сового контроля таких ученых и практиков как Химичева Н.И., 
Грачева Е.А, Саттарова А.А., Кучеров И.И., Лермонтов Ю.М., По-
веткина Н.А., Крохина Ю.М. и др.  

В своих работах они отмечают, что финансовый контроль вви-
ду глубокой содержательности финансовых отношений представ-
ляется самостоятельным институтом права, и большое значение 
имеют его виды, которые нашли свое нормативно-правовое за-
крепление в отраслевом федеральном законодательстве. 

Научные исследования в области права по теме финансового 
контроля однозначно рассматривают налоговый контроль как 
неотъемлемую часть финансового контроля, как его разновид-
ность, равно как налоговые отношения являются видом финансо-
вых правоотношений [3]. 

Финансовый контроль в своей сути определяется как деятель-
ность уполномоченных субъектов (государственные органы, неза-
висимые органы,   общественные организации, хозяйствующие 
лица) по проверке соответствия деятельности проверяемых лиц 
финансовому законодательству по  своевременности и точности 
финансового планирования, совершения финансовых операций, 
обоснованности и полноты расчетов и поступления доходов в со-
ответствующие фонды денежных средств, правильности и эффек-
тивности их использования и хранения.   

Контрольные действия направлены, с одной стороны, на выяв-
ление и пресечение фактов нарушения действующего законода-
тельства в финансовых операциях хозяйствующих лиц; с другой 
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стороны, имеют положительный эффект для проверяемых, пред-
ставляя им по результатам контрольных мероприятий объектив-
ные данные о финансовом состоянии, рекомендации по  повыше-
нию рентабельности при использовании материальных и денеж-
ных средств.  

Исходя из этого контроль в финансовой сфере выполняет не 
только пресекательную, но профилактическую, прогностическую 
функции, является  частью системы управления на государствен-
ном и общественном уровне.  

Финансовый контроль можно представить как целостную си-
стему, образуемую через принципы, цели и задачи; организацион-
но-правовую основу (законодательная база, средства конnроля), 
субъект и объекты. 

 В качестве основных принципов системы финансового кон-
троля, нашедших свое закрепление в международных актах [4] и в 
нормах российского права, выступают принципы законности, объ-
ективности, эффективности,  независимости, гласности, системно-
сти, ответственности, профессионализма и соблюдения професси-
ональной этики.  

Субъектом финансового контроля являются уполномоченные 
на контрольные мероприятия лица в соответствии с федеральным 
законодательством.  

Именно по субъектному составу принято рассматривать два ос-
новных вида финансового контроля: государственный (ведом-
ственный) и общественный. Но при таком критериальном подходе 
важно учитывать, что понятие «государственный финансовый 
контроль» применяется в контексте осуществления его государ-
ственными органами в отношении государственных (публичных) 
финансов, т.е. широкое нормативно не закрепленное понимание, 
сложившееся в научной среде.  

Такое пояснение имеет значение, т.к. в бюджетном законода-
тельстве нормативно закреплен государственный финансовый 
контроль, осуществляемый строго определенными субъектами в 
отношении круга лиц исключительно в бюджетной сфере, за что 
получил второе неофициальное название бюджетного контроля. 

Негосударственный (независимый) финансовый контроль при-
нято считать аудитом. Однако в бюджетном законодательстве за-
креплено понятие  государственный аудит наряду c государствен-
ным (муниципальным) финансовым контролем, что является еще 
одним примером разночтений в понимании государственного фи-
нансового контроля. 

В отношении понимания объекта финансового контроля также 
существуют расхождения. К примеру, законодатель в нормах 
бюджетного законодательства представляет объекты в более узком 
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буквальном понимании как круг лиц, в отношении которых ведут-
ся проверочные действия [5].  

В научной литературе объекты контроля рассматриваются не-
сколько шире, с позиции сущности финансового явления как тако-
вого, требующего контроля к себе как неотъемлемой своей состав-
ляющей независимо от принадлежности кругу лиц. Здесь понима-
ются в качестве объектов контроля денежные, распределительные 
процессы при формировании и использовании централизованных 
и децентрализованных денежных фондов. Предмет контрольных 
мероприятий составляют конкретные финансовые показатели в 
виде документов, операций по счетам и т.д. 

Мероприятия в рамках финансового контроля направлены на 
соблюдение финансового законодательства в вопросах формиро-
вания, распределения и использования централизованных и децен-
трализованных денежных фондов, оценку эффективности и целе-
сообразности произведенных расходов, выявление нарушения фи-
нансовой дисциплины и привлечение виновных к ответственности, 
а в комплексе на обеспечение финансовой устойчивости государ-
ства. 

Контрольные финансовые мероприятия в зависимости от со-
держания правоотношений в сфере финансов обладают правовой 
спецификой, что в общей форме закреплено нормативно в отдель-
ных федеральных законах. При этом понимание финансового кон-
троля как целостного явления с присущими общими для отдель-
ных его отраслевых видов контроля признаками позволяет в пол-
ной мере раскрыть сущность и содержание, в частности, налогово-
го контроля. 

Налоговый контроль как целостная система реализует кон-
трольную функцию налогов и направлен на обеспечение соблюде-
ния законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, на 
должное ведение финансовой отчетности и своевременность упла-
ты налогов и сборов; профилактику совершения налоговых пре-
ступлений. 

Как вид финансового контроля институт налогового контроля 
прямо определен нормами Налогового кодекса Российской Феде-
рации [6] и реализуется посредством процедурно-процессуальной 
деятельности должностных лиц налоговых органов посредством 
форм, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Правовую основу налогового контроля кроме Конституции РФ 
и законодательства о налогах и сборах составляют также иные 
нормативные правовые акты (не входящие в налоговое законода-
тельство), которые не могут прямо устанавливать правила по 
налогообложению, определять правовое регулирование налоговых 
правоотношений в целом, а только дополняют налоговое законо-
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дательство в пределах регулируемой сферы общественных отно-
шений. 
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Конституционно-правовая ответственность - одна из важней-
ших составляющих правовой системы, которая регулирует пове-
дение государственных органов и должностных лиц. Осуществле-
ние конституционно-правовой ответственности позволяет предот-
вратить возможные нарушения в будущем, а также она является 
мерой защиты конституционного строя. Ее применение возможно 
в случае нарушения конституционных норм.  

Конституционно-правовая ответственность в местном само-
управлении включает в себя ответственность за качество и свое-
временность предоставления муниципальных услуг, а также за со-
блюдение процедур, установленных законодательством, при про-
ведении торгов, заключении контрактов и других действий, свя-
занных с управлением муниципальными делами. Кроме того, 
местные органы власти должны самостоятельно контролировать 
свою деятельность и деятельность своих должностных лиц на со-
ответствие законодательству и конституционным правам, и свобо-
дам граждан.  

Совместное существования таких видов ответственности, по-
моему мнению, носит условный характер, поскольку применение 
санкций в случае ее наступления будет одинаковым. Единственное 
отличие, имеющее немаловажное значение в данном случае, будет 
связано с основанием возникновения. В то время как позитивная 
ответственность является явным выражением моральных и поли-
тических качеств, негативная связана с совершением конституци-
онного деликта.  

Муниципальная юридическая ответственность, например, 
предполагает предоставление качественных и своевременных му-
ниципальных услуг, соблюдение законодательных норм при веде-
нии местных дел. Соответственно, целью муниципальной юриди-
ческой ответственности является установление верховенства зако-
на и защита интересов отдельных лиц при максимальном исполь-
зовании финансовых и других ресурсов, доступных муниципали-
тетам. Являясь важнейшим компонентом устройства нашей стра-
ны, сфера муниципальной правовой ответственности составляет 
важнейшую часть общественной жизни. 

В местном самоуправлении субъекты ответственности могут 
варьироваться в зависимости от особенностей организации само-
управления. Так, они могут включать в себя органы местного са-
моуправления, а также должностных лиц, занимающих руководя-
щие должности в этих органах, это могут быть председатели му-
ниципальных советов, руководители департаментов и другие 
должностные лица, отвечающие за функционирование местного 
самоуправления [2].  

Тем не менее, конституционные принципы и нормы являются 
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основой муниципального права, поэтому муниципальные органы 
должны соблюдать их. В современных условиях для решения за-
дач, стоящих перед муниципальными органами власти, совершен-
но недостаточно традиционного набора инструментов управления. 
В последние несколько лет в российской науке становятся попу-
лярными количественные исследования тех или иных феноменов. 
Проблема состоит в том, что регион не имеет никаких мер воздей-
ствия на указанных должностных лиц и на органы местного само-
управления [3].  

Нарушения муниципального законодательства, за которые 
предусмотрена муниципально-правовая ответственность, часто 
связаны с нарушением конституционных прав граждан, например, 
права на жилище, труд, здравоохранение, образование и т.д. [4]. 

Таким образом, конституционно-правовая ответственность и 
муниципально-правовая ответственность не являются противопо-
ложными понятиями, они связаны между собой и взаимо допол-
няют друг друга. Конституционным принципам и нормам необхо-
димо соответствовать в рамках муниципальной деятельности, что-
бы обеспечивать защиту прав и интересов граждан на местном 
уровне.  

Основную часть муниципально-правовой ответственности со-
ставляют отдельные компоненты конституционно-правовой ответ-
ственности. Именно поэтому можно говорить об их тесной взаи-
мосвязи.  

Развитие местного самоуправления связано не только с органи-
зацией власти и управления на местах, но, в первую очередь, с 
включением широких слоев населения в процессы экономического 
и социального развития муниципального образования, повышени-
ем деловой активности. Важная роль в развитии муниципальных 
образований принадлежит малому предпринимательству как 
наиболее адаптивному элементу экономики. В целом на малый 
сектор экономики периферийного муниципального образования 
возлагается социально-экономическая миссия. С его помощью мо-
гут быть решены ключевые проблемы экономики: количественно 
насыщаться рынок продовольственных и промышленных товаров, 
формироваться конкуренция в сфере торговли, услуг, транспорта, 
промышленного производства. В то же время существует множе-
ство проблем, препятствующих развитию малых предприятий в 
периферийном муниципальном образовании. 

Подводя итог можно сказать, что, в научной литературе нет 
единого мнения о применении термина «конституционно-правовая 
ответственность», но большинство авторов все же выделяют такую 
ответственность в отдельный вид юридической ответственности. 
Расхождение мнений по вопросу существования такой ответствен-
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ности лишь способствует дальнейшей разработке данной темы 
среди ученых и возможности закрепления понятийного аппарата в 
нормативно-правовых актах. Кроме того, признание конституци-
онно-правовой ответственности в качестве отдельного вида позво-
лит усилить влияние на правонарушителя, а также даст возмож-
ность эффективнее использовать конституционно-правовые нор-
мы. 

Институт ответственности в современном мире набирает весь-
ма широкие обороты. Сам по себе термин «ответственность» озна-
чает способность гражданина отдавать себе отчет касательно соб-
ственных поступков и быть готовым понести наказание за послед-
ствия, к которым привело совершение этих действий. Ответствен-
ность представляет собой весьма сложный, противоречивый и 
специфический институт. В настоящее время в российской юриди-
ческой науке можно проследить возрастающую роль конституци-
онно-правовой ответственности. 

Сегодня, местные органы власти сталкиваются с тремя вызова-
ми современного лидерства. Первый побуждает руководителей 
ведомств более активно работать на стыке политической и консти-
туционной сфер. Второй способствует совместной работе, синхро-
низируя местное самоуправление с проблемами, которые не имеют 
юрисдикции. В третьем утверждается, что участие граждан больше 
не является факультативным, оно необходимо, и что связь инициа-
тив по взаимодействию с традиционными политическими ценно-
стями и процессами управления является важным признаком 
успешного построения общества. Все эти проблемы связаны с уве-
личивающимся разрывом между сферами политики и процессами 
управления, то есть между тем, что является политически прием-
лемым в разработке государственной политики, и тем, что являет-
ся устойчивым с точки зрения управления. Разрыв подпитывается 
противоречивыми тенденциями, наблюдаемыми на местном 
уровне и распространенными на международном уровне. Неспо-
собность преодолеть этот разрыв приводит к снижению легитим-
ности институтов управления и усугублению проблем. 

В настоящее время мы видим, что не всегда местная власть 
осуществляет свои полномочия добросовестно и эффективно, что 
позволяет говорить о необходимости привлечения к ответственно-
сти таких органов. Одной из наиболее ярко выраженных проблем 
является несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие 
правовых процедур в области привлечения к ответственности. 

Механизм реализации конституционно-правовой ответственно-
сти включает в себя ряд процедур и способов, направленных на 
обеспечение соблюдения законодательства и конституционных 
прав и свобод граждан. К основным механизмам реализации кон-
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ституционно-правовой ответственности в местном самоуправле-
нии относятся:  

1. Контроль со стороны граждан. Граждане имеют право обра-
щаться в местные органы власти с жалобами на действия или без-
действия должностных лиц и служащих, которые противоречат 
законодательству и их конституционным правам и свободам. Та-
кие органы обязаны рассмотреть жалобу и принять меры по устра-
нению нарушений.  

2. Контроль со стороны органов государственной власти. Орга-
ны государственной власти имеют право проводить проверки 
местных органов власти, их должностных лиц и служащих на со-
ответствие законодательству и конституционным правам и свобо-
дам граждан. При выявлении нарушений они могут применять ме-
ры ответственности.  

3. Самоконтроль. Местные органы власти должны самостоя-
тельно контролировать свою деятельность и деятельность своих 
должностных лиц и служащих на соответствие законодательству. 
Они должны разрабатывать и утверждать внутренние правила и 
процедуры, направленные на обеспечение соблюдения законода-
тельства и конституционных прав граждан.  

Важно отметить, что механизм реализации конституционно-
правовой ответственности должен быть эффективным и прозрач-
ным. Граждане должны иметь возможность контролировать дея-
тельность органов и должностных лиц местного самоуправления, а 
они в свою очередь должны, открыто информировать граждан о 
своей деятельности и принимаемых решениях. 
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Конституция Российской Федерации является Основным зако-

ном нашего государства. Именно она имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории страны, а 
также определяет пределы и направления государственного регу-
лирования во всех сферах общественного развития, взаимоотно-
шениях государства и человека. Соблюдение и исполнение норм, 
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которые предусматривает Конституция РФ осуществляется через 
конституционно-правовую ответственность. Основной целью та-
кой ответственности является поддержание конституционности 
как особого режима в правовой жизни общества и государства.  

Институт ответственности в современном мире набирает весь-
ма широкие обороты. Сам по себе термин «ответственность» озна-
чает способность гражданина отдавать себе отчет касательно соб-
ственных поступков и быть готовым понести наказание за послед-
ствия, к которым привело совершение этих действий. Ответствен-
ность представляет собой весьма сложный, противоречивый и 
специфический институт. В настоящее время в российской юриди-
ческой науке можно проследить возрастающую роль конституци-
онно-правовой ответственности. Существование различных под-
ходов, разногласий и неопределенности в понимании данного вида 
свидетельствует о том, что существует необходимость в дальней-
шей теоретической разработке данного института [1]. 

Существует ряд факторов, которые помогают выделить консти-
туционно-правовую ответственность в отельный вид.  

Во-первых, важнейшим среди них является то, что не все пра-
вонарушения конституционно-правовых норм подпадают под уже 
имеющиеся признаки отраслевых составов правонарушения и их 
значительное увеличение доказывает это.  

Во-вторых, в российском законодательстве существуют нормы, 
устанавливающие к определенным субъектам специфические ме-
ры воздействия, которые нельзя отнести ни к одному из классиче-
ских видов юридической ответственности, то есть именно в них 
закреплены субъекты, меры и основания конституционно-
правовой ответственности.  

В-третьих, отсутствие четко выраженной вины служит харак-
терным признаком конституционно-правовой ответственности.  

В-четвертых, главным основанием привлечения к конституци-
онно-правовой ответственности является наличие конституцион-
ного деликта. Который представляет собой поведение субъекта 
конституционно-правовых отношений, не соответствующее долж-
ному, предусмотренному нормами конституционного права и вле-
кущее применение мер конституционно-правовой ответственно-
сти. 

В-пятых, это наличие ярко выраженного политического харак-
тера, т.к. конституционно-правовая ответственность тесно сопри-
касается с политической ответственностью, а именно имеется 
схожесть в субъектах, основаниям и неблагоприятным послед-
ствиям.  

Само понятие конституционно-правовой ответственности вы-
зывает у авторов множество разногласий. В настоящее время уче-
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ные не пришли к единому мнению при определении ответственно-
сти за конституционные правонарушения.  

Так, В.А. Виноградов применяет термин «конституционно-
правовая ответственность», Н.М. Колосова - «конституционная 
ответственность», М.В. Баглай использует и тот, и другой термин 
[2]. 

С точки зрения А.А. Безуглова и С.А. Солдатова «дефиниция 
«конституционно-правовая ответственность» значительно шире 
понятия «конституционная ответственность» [3]. Несмотря на се-
рьезный диссонанс в определении ответственности в конституци-
онном праве, большинство теоретиков все же считают, что данные 
понятия являются тождественными.  

Учитывая общие признаки юридической ответственности, 
можно сказать, что конституционно-правовая ответственность 
представляет собой обязанность субъекта конституционно-
правовых отношений отвечать за несоответствие своего юридиче-
ски значимого поведения предписанным нормам, гарантирующим 
возможность применения мер государственного воздействия.  

Ряд авторов полагают, что наиболее верным считается разделе-
ние конституционно-правовой ответственности на два аспекта, а 
именно на позитивный и негативный [4]. 

Позитивная ответственность представлена оптимизацией 
управленческой деятельности, направленной на предотвращение 
политических кризисов. Проявление такого вида ответственности 
выражается в формировании у субъектов чувства гражданского 
долга в соблюдении Основного закона государства, а также стро-
гому исполнению решений высшего судебного органа. В данном 
случае мы можем наблюдать ответственность за конкретные кон-
ституционные правонарушения, а не общерегулятивные. Основа-
ния такой ответственности напрямую зависят от адресата. 

Совместное существования таких видов ответственности, по-
моему мнению, носит условный характер, поскольку применение 
санкций в случае ее наступления будет одинаковым. Единственное 
отличие, имеющее немаловажное значение в данном случае, будет 
связано с основанием возникновения. В то время как позитивная 
ответственность является явным выражением моральных и поли-
тических качеств, негативная связана с совершением конституци-
онного деликта.  

Существующие положения о конституционно-правовой ответ-
ственности, позволяют нам выделить три наиболее значимых ос-
нования такой ответственности.  

1. Нормативное – оно представляет собой закрепление всех не-
правомерных действий в нормативно-правовых актах, которые 
приводят к наступлению конституционно-правовой ответственно-
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сти, а также устанавливает круг субъектов, конституционно-
правовые санкции и принципы их применения.  

2. Фактическое основание предполагает наличие самого кон-
ституционного нарушения, которое было совершено субъектом, 
т.е. это прежде всего деяние, несоответствующее конституционно-
правовой норме.  

3. Процессуальное основания дает возможность компетентному 
органу при обнаружении конституционного правонарушения 
определить меру такой ответственности. Его отсутствие ведет к 
невозможности привлечения к конституционно-правовой ответ-
ственности.  

Только наличие всех трех оснований свидетельствует о наступ-
лении конституционно-правовой ответственности.  

Характерной чертой такой ответственности является отсутствие 
единой формы ее применения. Существует особый порядок назна-
чения и исполнения почти для каждой меры конституционно-
правовой ответственности.  

Говоря о конституционно-правовой ответственности необходи-
мо также выделять ее основные функции, которые определяют 
направления правового воздействия на общественные отношения. 
Всего принято выделять 5 функций такой ответственности [5].  

1. Регулятивная функция. Необходимость применения такой 
функции вызвана для упорядочения социальных взаимоотношений 
таким образом, чтобы субъектами конституционно-правовой от-
ветственности признавались, защищались и соблюдались нормы, 
содержащиеся в Основном законе государства, т.е. она обеспечи-
вает четкую организацию общественных отношений.  

2. Карательная (штрафная) функция. Она выражается в реакции 
государства на вред, который был причинен правонарушителем в 
связи с осуществлением им ненадлежащего поведения. 

3. Превентивная (предупредительная)функция. Она выступает 
средством предупреждения преступлений. Т.е. предотвращает воз-
никновение правонарушений путем их прогнозирования.  

4. Восстановительная функция. С помощью нее происходит 
нормализация состояния отношений общества. Иначе говоря, с 
помощью правовых средств появляется возможность восстановить 
прежнее правовое положение.  

5. Стимулирующая функция. Такая функция позволяет государ-
ству влиять на общественные отношения путем побуждения к со-
вершению соответствующих действий для осуществления надле-
жащего поведения. 

Конституционно-правовая ответственность тесно связана с му-
ниципально-правовой. 

Тем не менее, конституционные принципы и нормы являются 
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основой муниципального права, поэтому муниципальные органы 
должны соблюдать их. Нарушения муниципального законодатель-
ства, за которые предусмотрена муниципально-правовая ответ-
ственность, часто связаны с нарушением конституционных прав 
граждан, например, права на жилище, труд, здравоохранение, об-
разование и т.д.  

Таким образом, конституционно-правовая ответственность и 
муниципально-правовая ответственность не являются противопо-
ложными понятиями, они связаны между собой и взаимодополня-
ют друг друга. Конституционным принципам и нормам необходи-
мо соответствовать в рамках муниципальной деятельности, чтобы 
обеспечивать защиту прав и интересов граждан на местном 
уровне.  

Основную часть муниципально-правовой ответственности со-
ставляют отдельные компоненты конституционно-правовой ответ-
ственности. Именно поэтому можно говорить об их тесной взаи-
мосвязи.  

Подводя итог можно сказать, что, в научной литературе нет 
единого мнения о применении термина «конституционно-правовая 
ответственность», но большинство авторов все же выделяют такую 
ответственность в отдельный вид юридической ответственности. 
Расхождение мнений по вопросу существования такой ответствен-
ности лишь способствует дальнейшей разработке данной темы 
среди ученых и возможности закрепления понятийного аппарата в 
нормативно-правовых актах. Кроме того, признание конституци-
онно-правовой ответственности в качестве отдельного вида позво-
лит усилить влияние на правонарушителя, а также даст возмож-
ность эффективнее использовать конституционно-правовые нор-
мы. 
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Статья посвящена вопросам конфликта интересов на государственной службе. 

В ходе изучения данной темы, нами было проанализировано понятие «конфликт 

интересов». В работе, мы рассмотрели причины конфликтов интересов, как в 

частноправовой, так и в публичноправовой сферах, при этом обращая большее 

внимание на конфликт интересов в государственной служебной деятельности. 

Определили виды таких конфликтов и попытались наметить направления даль-

нейшего совершенствования нормативного регулирования вопросов разрешения 

и предотвращения конфликтов интересов. 
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The article is devoted to the issues of conflict of interest in the civil service. In the 

course of studying this topic, we analyzed the concept of "conflict of interest". In our 

work, we examined the causes of conflicts of interest, both in private law and in public 

law, while paying more attention to conflicts of interest in public service activities. We 

identified the types of such conflicts and tried to outline areas for further improvement 

of the regulatory regulation of issues of resolution and prevention of conflicts of inter-

est. 
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Сегодня, вопрос о конфликте интересов в контексте государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации привлекает 
значительное внимание. Это обусловлено несколькими факторами, 
включая потребность в дальнейшем совершенствовании государ-
ственной гражданской службы, установление принципов, которы-
ми государственные служащие должны руководствоваться в своей 
деятельности на благо государства и общества, а также формиро-
вание этических норм, регулирующих выполнение ими своих 
должностных обязанностей. 

Конфликт интересов - это ситуация, в которой личные интере-
сы или обязанности человека могут противоречить его официаль-
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ным или профессиональным обязанностям, что может повлиять на 
независимость и объективность его действий. Этот термин может 
применяться как к работникам в частных компаниях, так и к госу-
дарственным служащим. 

Рассматриваемая тема регулируется следующими нормами пра-
ва: 

– Статьей 10 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, в котором рассмот-
рено понятие конфликта интересов с точки зрения государствен-
ной службы в России. Также важно отметить, что данный закон 
предлагает варианты урегулирования конфликта интересов, про-
исходящих на государственной службе.  

– Статьей 19 ФЗ от 27.07.2004 года № 79-ФЗ, который рассмат-
ривает вопросы определения конфликта интересов с точки зрения 
гражданской службы в РФ. 

Указанные законы направлены на предотвращение ситуаций, 
когда действия чиновников или государственных служащих могут 
быть подвержены влиянию их собственных личных интересов, что 
может привести к негативным последствиям для интересов обще-
ства и государства. Для предотвращения конфликта интересов, 
законы обязывают чиновников и государственных служащих дей-
ствовать в соответствии с принципами нейтральности и беспри-
страстности и разрабатывать меры для устранения потенциальных 
конфликтов интересов. [1] 

Конфликты интересов могут быть проблемой не только в отно-
шениях частных лиц и коммерческих организаций, но и в государ-
ственной служебной деятельности. Выделенные области могут 
воздействовать на интегритет, честность и эффективность органи-
заций и институтов. Регулирование конфликтов интересов имеет 
ключевое значение для предотвращения коррупции, обеспечения 
прозрачности и поддержания доверия общества к организациям и 
государственным учреждениям. 

В частном секторе и в государственной службе существуют 
нормы и законы, направленные на устранение или управление 
конфликтами интересов. Они могут включать в себя следующие 
меры: 

– Обязательства декларирования: Сотрудники обязаны декла-
рировать свои финансовые интересы, включая акции, собствен-
ность и другие финансовые связи, которые направлены на проис-
хождение конфликта интересов. 

– Ограничения и запреты: Законы и корпоративные правила мо-
гут устанавливать ограничения и запреты на определенные виды 
деятельности или участие в конкретных сделках, в тех случаях, 
при которых может произойти конфликт интересов.  

– Этические кодексы: Организации могут разрабатывать этиче-
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ские кодексы, которые определяют ожидаемое поведение сотруд-
ников и предостерегают их от участия в ситуациях, в которых мо-
жет произойти конфликт интересов.  

– Обучение и обучение персонала: Обучение сотрудников по 
вопросам конфликта интересов может помочь им лучше пони-
мать свои обязанности и учитывать эти конфликты в своей ра-
боте. 

Регулирование конфликтов интересов способствует сохране-
нию честности и интегритета в организациях и государственных 
учреждениях, что, в свою очередь, способствует доверию и 
укреплению отношений с заинтересованными сторонами. [3] 

Эффективные меры и нормы по управлению конфликтами ин-
тересов помогают поддерживать интегритет и доверие к организа-
циям и государственным институтам. Они также способствуют 
предотвращению коррупции, обеспечивают прозрачность и укреп-
ляют отношения с заинтересованными сторонами, включая клиен-
тов, партнеров и граждан. 

Термин «конфликт интересов» имеет важное значение как в 
публичной, так и в частноправовой сфере. Для того чтобы сотруд-
ники и чиновники лучше осознавали свои обязанности и предот-
вращали ситуации, в которых личные интересы могут повлиять на 
их профессиональные решения, используются различные меры, к 
которым можно отнести: декларирование, установление ограниче-
ний, соблюдение этических кодексов и проведение обучения. 

Рассмотренные подходы способствуют укреплению институци-
ональной этики и созданию культуры хорошего управления в обо-
их секторах. 

Нами были выделены разнообразные факторы, при которых 
может произойти конфликт интересов в государственной службе. 
Эти причины могут серьезно подорвать доверие к честности и 
беспристрастности государственных деятелей, что, в свою оче-
редь, может негативно повлиять на качество и эффективность гос-
ударственного управления. Давайте подробнее рассмотрим каж-
дую из указанных причин конфликта интересов в государственной 
службе: 

– Личная финансовая заинтересованность, в которой государ-
ственный деятель, имеет финансовые интересы в фирмах, проек-
тах или сделках, попадающих под его служебные обязанности. В 
результате это может создать ситуацию, в которой он может при-
нимать решения в своих собственных интересах, а не в интересах 
общества. 

– Личные отношения также оказывают влияние на происхож-
дение   конфликта интересов, если решения государственного дея-
теля влияют на близких людей. В результате может привести к 
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преимуществам в получении государственных контрактов или 
других выгодных сделок. 

– Политические или личные убеждения государственного дея-
теля. В данном случае он может ставить приоритетом личные ин-
тересы, а не интересы общества, что в результате способствует 
развитию конфликта интересов и повлиять на объективность его 
решений. 

–  Принятие подарков или взяток может стать серьезным кон-
фликтом интересов. 

– Участие государственных деятелей в коммерческих организа-
циях или проектах, связанных с их служебными обязанностями, 
может вызвать вопросы о конфликте интересов, особенно если ис-
пользуются его полномочия.  

– Давление со стороны семьи или близких родственников мо-
жет заставить государственных деятелей использовать свои пол-
номочия в личных интересах, что также может создать конфликт 
интересов. 

– Отсутствие четких правил и стандартов ведет к недопониманию 
и способствует возникновению конфликтов интересов, так как со-
трудники могут не понимать, что является недопустимым. [2] 

Для урегулирования конфликта интересов на государственной 
службе и организациях крайне необходимо разрабатывать и придер-
живаться соответствующих этических кодексов, правил и процедур. 
Кроме того, необходимо обучать персонал с целью укрепления це-
лостности и доверия к работе государственных служителей. 

Управление конфликтом интересов на государственной службе 
имеет исключительное значение для обеспечения доверия обще-
ства к деятельности государственных служителей и поддержания 
высоких стандартов этики и непристрастности в государственном 
управлении. Достичь умения управления конфликтом интересов 
можно с помощью четких правил, стандартов, механизмов кон-
троля, а также с помощью обучения и развития профессиональной 
этики в сфере государственной службы. 

Следовательно, рассмотренная нами тема, является актуальной 
и требует внимания. Решение этой проблемы связано с необходи-
мостью постоянного совершенствования системы государственной 
службы, укрепления этических норм и внесения структурных из-
менений, способствующих более эффективному функционирова-
нию государственных органов. 
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Местное самоуправление представляет собой «сложное учре-
ждение», которое должно функционировать независимо от влия-
ния государства и решать насущные проблемы общества. Главная 
проблема этой системы заключается в несбалансированности 
управления национальными ресурсами, поскольку муниципалите-
ты часто неспособны эффективно выполнять свои обязанности. В 
результате, проблемы на уровне местной власти могут привести к 
серьезным негативным последствиям для всей страны. 

С давних пор стало понятно, что модель местного самоуправ-
ления в России не соответствует требованиям времени. Органы 
местного самоуправления в нашей стране испытывают серьезные 
трудности, их учреждения страдают. Необходимо провести глубо-
кий анализ существующей ситуации, чтобы выявить проблемные 
моменты и сосредоточить усилия на их устранении. В законода-
тельстве нашей страны, включая Конституцию и Закон «О мест-
ном самоуправлении», содержится четкое определение функций 
местного самоуправления как органа власти, который тесно взаи-
модействует с населением. 

В процессе практики становится ясно, что некоторые обязанно-
сти не исполняются органами самоуправления из-за недостатка 
необходимых средств или из-за личной нежелательности со сторо-
ны представителей МСУ. В начале своего возникновения в России, 
местное самоуправление основывалось на советской модели, с не-
которыми элементами из иностранных образцов и Европейской 
хартии. Однако некоторые принципы, такие как разделение власти 
и независимость органов управления, не полностью реализованы в 
современной российской модели местного самоуправления. 

Недостаток финансов для решения задач местного самоуправ-
ления - важная проблема. Модель государственной системы 
управления в России изменилась и не соответствует первоначаль-
ным принципам государственности. В подавляющем большинстве 
случаев бюджеты муниципалитетов недостаточны для выполнения 
полномочий и тем более для решения всех вопросов местного зна-
чения.  

В Конституции РФ закреплено то, что у местного самоуправле-
ния существует ряд гарантий, которые в обязательном порядке 
должны соблюдаться и выполняться: неограниченные права в рам-
ках решения вопросов местного значения, гарантия своевременно-
го рассмотрения всех вопросов и предложений граждан, и судеб-
ная защита местного самоуправления, но как показывает практика 
– решение и эффективная реализация всех гарантий дело «невы-
полнимое и не решаемое в полном объеме» [1]. 

На сегодняшний день МСУ в нашей стране находится в кризисе 
и упадке, что легко заметить при беглом осмотре всех смежных 
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проблем. Выход из этой затруднительной ситуации возможен 
лишь после тщательного анализа причин и разработки последова-
тельного плана действий. Объединение всех ветвей власти для 
коллективного решения задач позволит снизить степень «болез-
ненности» выхода из кризиса и предотвратить дальнейшее нарас-
тание проблем, что способствует повышению доверия со стороны 
общества. 

Возможно, есть решения для проблем местного самоуправле-
ния, не связанные с полной перестройкой системы. Нарушение 
принципов Европейской Хартии в этом процессе может привести к 
исключению России из Совета Европы. Изменения в Конституции 
РФ также необходимы при перестройке системы, что может по-
влечь за собой изменения в государственном строе и, вероятно, 
угрожать самоуправлению на местах [2].  

Различные уровни публичной власти имеют свои уникальные 
функции, которые они должны осуществлять в соответствии со 
своими полномочиями. Некоторые уровни обладают большими 
полномочиями, в то время как другие - меньшими. Эффективность 
выполнения обязанностей органами публичной власти определяет 
объем и важность их полномочий. Вопросы местного значения, 
которые считаются наиболее значимыми, касаются жилищных 
проблем местного населения, образования, благоустройства терри-
тории, здравоохранения, транспортных связей, коммунальных 
услуг и других ключевых аспектов жизни населения. 

Муниципальные структуры имеют потенциал для активизации 
использования местных и финансовых ресурсов, хотя существую-
щие богатства страны часто остаются недоиспользованными, об-
разуя ненужные излишки. Взаимодействие между жителями и 
местными властями обеспечивает непосредственное влияние на 
жизнь общины, но при этом государственные структуры оказыва-
ют свою поддержку и осуществляют определенный надзор за их 
действиями. 

Существование проблемы слабого уровня местного самоуправ-
ления в стране ведет к разочарованию среди граждан, которые об-
виняют в сложившейся ситуации как локальные, так и централь-
ные органы власти. Для повышения удовлетворенности общества 
и укрепления доверия к власти, необходимо инициировать пози-
тивные трансформации, начиная с уровня местного самоуправле-
ния, который является наиболее близким к населению. 

Социальные учреждения столкнулись с проблемами в связи с 
дефицитом поддержки, в значительной мере обусловленным эко-
номическим спадом из-за закрытия промышленных объектов. 
Снижение финансирования заметно отразилось на эффективности 
их работы, усугубляясь ограниченным бюджетом населения, что 
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затрудняло внедрение нужных социальных инициатив. Кризис в 
управлении усилился, когда муниципальные власти отошли от 
поддержки ряда важных объектов. Перспективы не предвещают 
улучшения: предвидится, что финансовое положение местных 
бюджетов не изменится в обозримом будущем. 

Необходимость анализа и корректировки бюджетных ассиг-
нований становится ясной в контексте текущего положения дел. 
Структура государственного управления, характеризующаяся 
разрывом между уровнями власти, требует внимания. Эффек-
тивное использование финансов на муниципальном уровне мо-
жет стать решающим элементом для достижения согласованно-
сти действий всех ступеней правительства. Такой подход пред-
полагает возможность значительного улучшения взаимодей-
ствия внутри системы власти, что может способствовать обще-
му усилению государственного управления и привести к улуч-
шению общественного благосостояния.Для улучшения ситуации 
с развитием местного самоуправления необходимо активно 
поддерживать все формы муниципальных образований, где 
имеются органы самоуправления. Важно отметить, что взаимо-
действие государства с сельскими поселениями может значи-
тельно способствовать развитию как самого населения, так и 
местного управления. Публика, по всей вероятности, готова к 
открытому диалогу, желает сотрудничества с властью и участия 
в принятии решений, влияющих на их благосостояние и жиз-
ненные условия. 

Необходимо изменить подход к бюджетному выравниванию в 
МСУ. Централизация власти усиливается за счет направления 
трансфертов из регионального центра в поселения с низким бюд-
жетом, исключая район из процесса. Предлагается начать вырав-
нивание с районов и затем перенаправить отрицательные транс-
ферты в центр. Это упростит механизм и улучшит ситуацию с 
бюджетным обеспечением в поселениях. 

Развитие системы местного самоуправления требует усиленной 
работы над изменением структур и функций органов власти на ме-
стах. В настоящее время, их сложность привлекает особое внима-
ние, так как некоторые из них выполняют аналогичные функции 
на разных уровнях руководства. Существенным фактором являет-
ся ясное разграничение полномочий в различных уровнях власти, 
что исключает возможность вмешательства одних властей в дея-
тельность других.  

Важно обратить внимание на то, что повышение самостоятель-
ности муниципалитетов должно происходить «в масштабах, без-
опасных для слаженного функционирования системы государ-
ственных органов и обеспечивающих эффективность системы 
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публичного управления». Муниципалитеты должны стать «в опре-
деленный противовес, сдерживающий напор региональных вла-
стей и гарантирующий качество управленческих решений на 
местном уровне и оперативность их исполнения» [3].  

В случае отсутствия соответствующей финансовой помощи со 
стороны государства у муниципальных органов остро встает во-
прос выполнения характерных им административных функции. 
При обращении к рассмотрению опыта зарубежных стран, обра-
щает особое внимание на эффективность создания общего регу-
лятора, в функции которого будут включены контроль деятель-
ности и регулирование МСУ. На данный момент эти вопросы 
находятся под контролем различных министерств и ведомств, что 
негативно влияет на эффективность выполнения принятых реше-
ний.  

Данная ситуация может быть решена путем создания Мини-
стерства по вопросам местного самоуправления или агентства. 
Поручив ему функции контроля и развития в указанной области, а 
также создание вертикали на региональном и муниципальном 
уровне.  

В существующих условиях на региональном и местном уровнях 
требуется начать изучение удачных практик МСУ и опыта по ис-
полнению переданных различных государственных полномочий, 
поддерживать их масштабирование в МО, инициировать обмен 
испытанными и зарекомендовавшими себя методическими ин-
струментами. Важно осуществлять постоянную методическую и 
консультационную поддержку МО в решении вопросов, связанных 
с развитием местного самоуправления, изучив дополнительно 
опыт зарубежных стан. 
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Организационная схема управления на местном уровне получа-

ет одобрение через предложение руководителя местной админи-
страции, которое рассматривается органом представительной вла-
сти. В ее рамках функционируют специализированные подразде-
ления, включая секторальные, функциональные и местные подраз-
деления управления. Чтобы поддерживать работу местной адми-
нистрации, создается и оснащается соответствующий аппарат, ко-
торый занимается организационными, правовыми, информацион-
ными и материально-техническими аспектами. Структура этого 
аппарата решается либо самим главой администрации, либо пред-
ставительным органом после рассмотрения предложения главы. 
Работа этого аппарата осуществляется в соответствии с докумен-
том, который регламентирует его функции и утверждается соглас-
но уставу муниципального образования. 

Структура, функционирующая в рамках муниципальных орга-
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нов, состоит из различных подразделений, целью которых являет-
ся обеспечение поддержки в деятельности управленческих струк-
тур местного уровня. Эти подразделения вносят свой вклад в реа-
лизацию полномочий местной администрации, выполняя специ-
фические функциональные задачи [1]. 

Во главе местной административной структуры стоит ее руко-
водитель, который не только координирует деятельность подраз-
делений и лично контролирует выполнение задач своими замести-
телями, но и управляет аппаратом администрации. Хотя управле-
ние базируется на принципах централизованной власти, это не ис-
ключает коллективного подхода к решению ключевых вопросов, 
влияющих на развитие муниципалитета. Для поддержания такого 
подхода во многих административных единицах функционируют 
специализированные комитеты или коллегии, которые работают 
под председательством главы администрации, обеспечивая таким 
образом баланс между единоначалием и коллегиальностью в про-
цессе управления. 

Лидерство в административном аппарате определяется группой 
важнейших личностей, куда входят как фигуры, отвечающие за 
экономические и правовые направления, так и заместители главы 
организации. Основы управленческих процессов и пределы власти 
данных лиц закреплены в официальном документе, утвержденном 
лидером местной власти. Заместители, в свою очередь, контроли-
руют специфические области экономической деятельности и руко-
водят подведомственными им сегментами, действуя в соответ-
ствии с выделенными им полномочиями и задачами.  

Глава местной администрации устанавливает количество по-
мощников, руководствуясь их квалификацией, и распределяет об-
ласти их ответственности. Среди потенциальных задач для заме-
стителей находятся разнообразные сферы – от управления муни-
ципальным имуществом до развития экономики и общественных 
услуг. Список дел, которые предстоит уладить административной 
команде, варьируется в зависимости от конкретного региона, что 
влияет на их организационную структуру и кадровый состав. Что 
касается должностных обязанностей, то, например, первый заме-
ститель главы муниципального района может заниматься ключе-
выми вопросами, связанными с управлением районом. 

Сферы, включающие строительные и инженерные работы, 
охватывают проектирование и возведение зданий и сооружений, а 
также их надзор. Важной частью инфраструктуры является содер-
жание и развитие дорожной сети. Энергетический сектор и добыча 
топлива также играют ключевую роль в экономике, вместе с 
транспортными системами, включая их эксплуатацию и обслужи-
вание. Связь и электроснабжение становятся все более критичны-
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ми в современном мире, наряду с почтовыми услугами. Обеспече-
ние комфортных условий проживания через управление жилищ-
ным фондом и городскую инфраструктуру является основопола-
гающим аспектом городского планирования. При этом, меры по 
обеспечению безопасности труда и предотвращению пожаров 
остаются приоритетными во всех упомянутых областях.  

В сфере управления государственными финансами, индивид 
может оказаться ответственным за широкий спектр секторов. Это 
может включать не только надзор за проектами в области архитек-
туры и строительства, но и управление системами связи и инфра-
структурой жилищно-коммунальных услуг. Его задачи также мо-
гут охватывать координацию команд, которые обеспечивают без-
опасность на транспорте, эффективность работы в зимний период, 
превентивные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
минимизацию их воздействия, а также надзор за выполнением 
стандартов в области охраны труда и противопожарной защиты.  

Задачи, которые могут стать приоритетными для заместителя 
руководителя местной администрации, ответственного за социаль-
ные аспекты, охватывают широкий спектр областей. К ним отно-
сятся обеспечение качественного образования, поддержание эф-
фективной системы здравоохранения, развитие культурных ини-
циатив, формирование политики в отношении молодежи, защита 
социально уязвимых слоев населения, продвижение физической 
культуры и спортивной деятельности, а также налаживание про-
дуктивного диалога с некоммерческими организациями и взаимо-
действие с представителями средств массовой информации.  

Из числа бюджетных отделов за ним могут быть закреплены 
отдел по образованию, отдел по культуре, отдел по социальной 
защите населения, комитет по физической культуре и спорту, ко-
митет по делам молодежи. Он может возглавлять комиссии: жи-
лищную, по делам несовершеннолетних и т.д. [2]. Ответственный 
за экономические вопросы в административном аппарате, занима-
ет ключевую роль в регулировании финансово-кредитной деятель-
ности, управлении городскими активами и ресурсами, в том числе 
материальными и природными. Он также наблюдает за действия-
ми различных департаментов, включая экономический комитет и 
финансовый отдел, а также отдел, который контролирует коммер-
ческую и сервисную инфраструктуру. Кроме того, его задачи 
включают поддержание статистических данных, управление госу-
дарственными фондами и обеспечение защиты интересов потреби-
телей, а также надзор за вопросами, связанными с денежным об-
ращением.  

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата ко-
ординирует организационную деятельность органов местного са-
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моуправления; контролирует исполнение решений. Он может ку-
рировать регистрацию актов гражданского состояния, архивное 
дело, нотариат, возглавлять административную комиссию и т.д. 
[3]. В его ведении общий, архивный, юридический отдел. Он осу-
ществляет организационное взаимодействие с отделами загса, но-
тариальными учреждениями.  

Важно осознавать, что список структурных единиц, входящих в 
состав управленческого аппарата на уровне района, не является 
исчерпывающим. Не стоит также забывать, что внешние организа-
ции, не подчиняющиеся напрямую районной администрации, так-
же играют важную роль в социально-экономическом прогрессе 
района или города. Эти организации и предприятия функциони-
руют на его территории независимо, однако их деятельность все 
же оказывает влияние на развитие региона. В свою очередь, адми-
нистративный аппарат не включает в себя внешние структуры и не 
управляет ими, а также не контролирует распределение финансо-
вых ресурсов, таких как кредиты, так как руководители его под-
разделений не обладают такими полномочиями. 

Иерархическая структура управления в местных администра-
тивных органах проявляется в линейной зависимости персонала от 
вышестоящих руководящих элементов [4]. Хотя названия отделов 
могут варьироваться, опыт регулярно демонстрирует устоявшийся 
состав частей аппарата: отделы, занимающиеся организационными 
и аналитическими задачами, юридические службы, команды, отве-
чающие за информационное обеспечение и связи с общественно-
стью, а также специалисты по работе с кадрами и личный консуль-
тативный состав, включая советников и помощников. Все эти под-
разделения получают финансовую поддержку напрямую из бюд-
жета на местном уровне.  

В составе аппарата имеются секретариат, машбюро и иные под-
разделения, осуществляющие материальное и техническое обслу-
живание местной администрации. В качестве примера охарактери-
зуем цели деятельности и функции некоторых подразделений 
местной администрации.  

В рамках организационной структуры муниципального управ-
ления функционирует отдел, отвечающий за правовые вопросы. Под 
началом главы администрации и, при наличии такой позиции, его 
помощника - главы аппарата, данный отдел проводит свою работу. 
Лицо, стоящее во главе этой службы, назначается и может быть снято 
с должности руководителем администрации и отвечает за организа-
цию работы и исполнение обязанностей подразделения. Регламент 
функционирования правового отдела закрепляется в документе, уста-
навливаемом руководителем муниципальной администрации. 

Департамент, занимающийся организационно-аналитической 
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работой, выполняет ключевую роль в координации процессов 
внутри муниципального управления. Он занимается созданием 
стратегических и оперативных планов для административных 
структур, организацией и подготовкой различных деловых встреч, 
включая семинары и конференции. Кроме того, этот отдел отвеча-
ет за анализ эффективности работы всех внутренних подразделе-
ний, сбор и систематизацию данных для улучшения работы адми-
нистрации, а также за мониторинг исполнения поручений в раз-
личных отделах и службах местной администрации. 

Основные обязанности отделов, отвечающих за организацион-
ные вопросы, включают поддержку комиссий, занимающихся вы-
борами, в их подготовке и организации, а также внедрение и рас-
пределение инновационных подходов и практик, применяемых 
местными управленческими структурами. Эти отделы также зани-
маются разработкой нормативно-правовых документов для руко-
водства муниципалитетов по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям. Кроме того, они ведут работы по анализу обращений и жа-
лоб граждан, а также организации социально-политических собы-
тий и активно участвуют в формировании вопросов, касающихся 
развития общинного самоуправления на местном уровне. 
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Многочисленные особенности развития государства и взаимодействия раз-

личных социальных групп, построения отношений между ними, специфика об-

щественно-политического и социально-экономического развития становится при-

чиной того, что в государстве могут возникать разного рода сложности и пробле-

мы. Для их решения может возникать необходимость не только в гарантирован-

ном соблюдении и защите прав и свобод граждан, но и в их ограничении. Такая 

необходимость возникает по разным причинам. 

Ключевые слова: права человека, государственная власть, органы государ-

ственной власти, защита прав человека, правовое ограничение. 

 

Numerous features of the development of the state and the interaction of various 

social groups, constructive relations between them, features of socio-political and so-

cio-economic development become the reason that various kinds of difficulties and 

problems can arise in the state. To solve them, there may be a need not only for guaran-

teed respect and protection of rights and freedoms, but also for their limitations. This 

need arises for various reasons. 

Keywords: human rights, state power, public authorities, protection of human 

rights, legal restrictions. 

 
Для каждого этапа развития общества и человеческой цивили-

зации в целом, если вести речь о периодах относительной зрело-
сти, с учетом тех особенностей и потребностей, которые возника-
ют у человечества, характерно провозглашение и закрепление в 
международном и национальном законодательстве определенных 
прав и свобод человека и гражданина. Российская Федерация, вы-
ступая в качестве одной из современных стран на политической 
карте, также ориентируется на базовые ценности, и представляя 
собой демократическое и правовое государство, что закреплено в 
статье 1 Конституции как основном законе государства, провоз-
глашает права и свободы человека и гражданина приоритетом и 
основной ценностью, вокруг которой строится государственное 
управление и общественное развитие. В соответствии с эти права и 
свободы человека и гражданина не просто рассматриваются как 
фундамент формирования правового статуса личности, но и пред-
ставляют собой особого рода общественно-политический и соци-
альный институт, по уровню развития которого оценивается сте-
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пень цивилизованности и зрелости общества, его правовой и мо-
рально-нравственной состоятельности, социальное и духовное 
развитие, эффективность государственного управления. И соот-
ветствующая позиция правомерна. 

При наличии в обществе и государстве четко определенных и 
закрепленных в законодательстве критериев защиты прав и свобод 
человека и гражданина, действующих ограничений возможного 
произвола со стороны государственных органов и должностных 
лиц позволяет создать реальные предпосылки для формирования 
правового государства и демократического общества. Именно по 
этой причине права человека и гражданина правомерно характери-
зуются в качестве базовой ценности государства и общества [1].  

Из содержания статей, помещенных в первую главу Конститу-
ции следует, что права и свободы человека и гражданина объявле-
ны высшей ценностью российского государства, в связи с чем их 
признание и гарантированное соблюдение, а при необходимости 
защита закреплены в качестве базовой обязанности государства.  

В соответствии с этим в тексте второй главы Конституции РФ 
закреплены и охарактеризованы основные права и свободы чело-
века, признанные в государстве. Согласно сформулированным в 
ней положениям человек выступает основным источником своей 
свободы, которая существует по факту его рождения и никак не 
зависит от воли государства. В связи с тем, что человек обладает 
правами и свободами, которые государство обязано соблюдать и 
обеспечивать, защищать, не имея права посягательства на них, со-
здаются важнейшие условия и предпосылки для становления и 
развития личности индивида, возможности его самоутверждения в 
качестве полноправного и достойного члена общества, согласно 
имеющемуся потенциалу, потребностям и способностям, нрав-
ственным приоритетам человека. В целом содержание второй гла-
вы Конституции РФ, представленный в ней перечень прав и прин-
ципы его реализации соответствуют тому перечню прав и свобод, 
который сформулирован и признан на международном уровне [2, 
с. 115]. 

При этом некоторые прав и свободы, согласно содержанию и 
смыслу конституционных норм в силу своего естественного ха-
рактера, в дополнительной нормативной регламентации не нуж-
даются. В этом случае речь идет прежде всего о тех правах и сво-
бодах, которые, с учетом выделенных в теории естественного пра-
ва неотчуждаемых прав человека, принадлежат ему по праву рож-
дения, что и не вызывает необходимости дополнительного законо-
дательного регулирования.  

Другие права и свободы, напротив, требуют такой дополни-
тельной регламентации, прежде всего, для того, чтобы создать ре-
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альные предпосылки и гарантировать их более четкую и полную 
реализацию. Соответствующая необходимость может вытекать как 
из самого содержания права, так и из конституционных норм, ко-
торые свидетельствуют о необходимости более детального право-
вого регулирования посредством принятия дополнительного нор-
мативного правового акта. Например, в статье 30 Конституции РФ 
сформулирована норма о том, что граждане Российской Федера-
ции имеют право на объединение. Для детализации данной нормы 
и практической реализации данного права на практике, определе-
ния принципов, законных оснований таких объединений, отдель-
ные аспекты ее реализации определяются согласно федеральным 
законам«Об общественных объединениях», «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовому кодексу 
РФ 2001 г. и др. 

Представленный в российской Конституции перечень прав и 
свобод человека и сформулированные принципы их защиты и га-
рантированной реализации в целом соответствуют потребностям 
общества, современным особенностям развития государства и пе-
речню соответствующих прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленному на уровне международных нормативно-правовых 
актов. В числе основных прав и свобод человека, гарантированных 
российской Конституцией, соответственно, могут быть выделены:  

1. Личные права и свободы, основная часть которых относится 
к числу естественных прав человека, то есть таких прав, которые 
будучи свойственными человеку уже по факту его рождения, ни-
как не связаны с его социальным статусом или положением, отно-
шениями гражданства и прочими аспектами.  

2. Политические права человека, в отличие, от личных, в ос-
новном связана именно с отношениями, возникающими между 
личностью и государством. Основное их количество обусловлено 
именно принадлежностью к гражданству государства, в связи с 
чем существует права ограничения доступа к части этих прав для 
иностранных граждан, лиц без гражданства беженцев и вынуж-
денных переселенцев.  

3. Экономические права, важные с точки зрения регламентиро-
вания отношения собственности и установления права собствен-
ности, регулирования рынка труда, создания условий для развития 
хозяйственных отношений, проявления предпринимательской 
инициативы и развития экономики и бизнеса.  

4. Социальные права человека, которые, вместе с ранее пере-
численными экономическими правами объединены в составе со-
циально-экономических прав и призваны создать предпосылки для 
формирования социального статуса личности, определения аспек-
тов и особенностей функционирования общества, регламентации и 
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государственной поддержки основных социальных институтов, 
реализации социальной политики государства, формирования ос-
нований для социальной помощи и поддержки.  

5. Культурные права, в состав которых входят: свобода творче-
ства и преподавания, право на участие в культурной жизни; на 
пользование культурными учреждениями, доступ к культурным 
ценностям.  

6. Экологические права, которые выделяются отдельно не все-
ми исследователями, так как некоторые авторы считают, что пере-
численные права входят в состав социально-экономических: право 
на благоприятную окружающую среду, право на достоверную ин-
формацию о её состоянии.  

Для российской Конституции не свойственно установление 
приоритета одной из перечисленных выше групп прав и свобод. 
Все они, вне зависимости от того, являются ли естественными или 
нет, к какой из выделенных категорий относятся, какой сферы 
жизни человека касаются – в равной степени гарантируются и за-
щищаются основным законом страны без установления какой-
либо иерархии. При этом правовой статус личности определяется 
как совокупность свойственных ей прав и свобод, в связи с чем 
права человека корреспондируют с определенными обязанностя-
ми. Например, в рамкахобеспечения основных прав и создания 
баланса между собственными правами и правами других людей в 
п. 2 статьи 15 Конституции РФ сформирована обязанность соблю-
дать требования законодательства, п. 3 статьи 17 Конституции РФ 
установлена обязанность не допускать нарушения прав и свобод 
других лиц при осуществлении своих прав и свобод и так далее. 
Подобная корреспонденция прав и свобод человека с его консти-
туционными обязанностями позволяет обеспечить баланс в струк-
туре правового статуса личности, равно как и установить соотно-
шения между правами и свободами человека и правами других 
людей, интересами личными и общественными, государственны-
ми. Это позволяет создать работающие предпосылки для гумани-
стического, правового и демократического решения возникающих 
в обществе проблем и предусмотреть возможные варианты их ре-
шения.  

Несмотря на то, что предложенная выше группировка прав и 
свобод человека и гражданина в целом является общепринятой, за 
исключением отдельных вариантов, связанных в частности, с тем, 
что некоторые исследователи не выделяют отдельно экологиче-
ские права, другие –рассматривают социальные и экономические 
права в составе единой группы, в современной научной литературе 
встречаются и иные основания классификации прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
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Отдельным основанием классификации прав человека и граж-
данина выступает выделение в их составе двух групп прав соглас-
но роли государства и направленности его действий при реализа-
ции. В соответствии с этим выделяются позитивные и негативные 
права. Особенностью негативных прав выступает то обстоятель-
ство, что они изначально ориентированы на предупреждение 
определенных действий, нежелательных вмешательств в отноше-
нии него со стороны уполномоченных органов государственной 
власти. 

Предотвратить нежелательные и избыточные вмешательства в 
личную жизнь ориентированы право частной собственности, кото-
рое охраняет имущество гражданина, право на свободу совести и 
вероисповедания, неприкосновенность частной жизни, тайна те-
лефонных переговоров, которые не могут быть нарушены право-
охранительными или иными уполномоченными органами без по-
лучения соответствующей санкции.  

Позитивные права, в свою очередь, способствуют установле-
нию государственной обязанности предоставить человеку опреде-
ленные права, создать условия для их реализации. Это, например, 
право на предоставление гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, право на оплату труда не ниже установлен-
ных минимальных значений, право на охрану труда, право на со-
циальную помощь и обслуживание и так далее.  

В зависимости от того, какой сферы жизни и деятельности лич-
ности касаются права, принято деление их на права в области 
обеспечения личной безопасности, в сфере частной жизни, в обла-
сти социального обеспечения и обслуживания, в сфере экономиче-
ской жизни, культурной деятельности, в политической сфере и пр.  

При определении самой категории прав было отмечено, что 
существуют как общепринятые, естественные, безусловные права, 
которые признаются и гарантируются человеку по праву рожде-
ния, так и права, основанные на взаимоотношениях между госу-
дарством и личностью. В этой связи гражданам государства по 
сравнению с иностранными гражданами традиционно предостав-
ляется больший объем общественно-политических прав. Однако 
современные цивилизованные государства гарантируют опреде-
ленный объем прав не только для граждан страны. В соответствии 
с этим принято выделять права гражданина, права иностранных 
граждан, права лиц без гражданства, права беженцев и вынужден-
ных переселенцев и так далее. 

Таким образом, само существование и необходимость ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина определяется в каче-
стве одного из базовых элементов статуса личности в современном 
государстве. Они представляют собой установленные согласно 
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требованиям законодательства, пределы и границы реализации 
прав и свобод человека и гражданина, выражающиеся на практике 
в совокупности конституционных обязанностей, запретов и ответ-
ственности за их неисполнение или нарушение. Установление и 
само существование подобных ограничений определяется важно-
стью создания эффективных механизмов защиты конституцион-
ных ценностей, обеспечения целостности конституционного строя, 
создания условий для баланса личных, общественных и государ-
ственных интересов. Они позволяют создать определенные пред-
посылки для формирования правового статуса личности и реали-
зации конкретных прав, их защиты при возникновении необходи-
мости. 
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Конституции, таким образом, играет важнейшую роль в регулировании порядка и 

особенностей установления и применения конституционных ограничений и ста-

новится одновременно основой осуществления в дальнейшем конституционного 

контроля. 

Ключевые слова: права человека, государственная власть, органы государ-

ственной власти, защита прав человека, правовое ограничение. 

 

Establishing the constitutional goals of restricting rights and freedoms simultane-

ously substantiates their necessity and purpose and makes it possible to determine the 

legality and legality of the restrictions being introduced. The corresponding norm of the 

Constitution, therefore, plays a crucial role in regulating the procedure and features of 

the establishment and application of constitutional restrictions and at the same time 

becomes the basis for the further implementation of constitutional control. 

Keywords: human rights, state power, public authorities, protection of human 

rights, legal restrictions. 

 
Некоторые прав и свободы, согласно содержанию и смыслу 

конституционных норм в силу своего естественного характера, в 
дополнительной нормативной регламентации не нуждаются. В 
этом случае речь идет прежде всего о тех правах и свободах, кото-
рые, с учетом выделенных в теории естественного права неотчуж-
даемых прав человека, принадлежат ему по праву рождения, что и 
не вызывает необходимости дополнительного законодательного 
регулирования. Другие права и свободы, напротив, требуют такой 
дополнительной регламентации, прежде всего, для того, чтобы со-
здать реальные предпосылки и гарантировать их более четкую и 
полную реализацию. Соответствующая необходимость может вы-
текать как из самого содержания права, так и из конституционных 
норм, которые свидетельствуют о необходимости более детально-
го правового регулирования посредством принятия дополнитель-
ного нормативного правового акта.  

Основные цели ограничения прав и свобод личности определя-
ются на основании положений, сформулированных в ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации. В качестве таковых высту-
пают, в частности, создание условий для гарантированной реали-
зации и защиты прав и свобод граждан, обеспечения целостности 
государства и конституционного строя, обороноспособности стра-
ны и государственной безопасности в целом, а также качественных 
условий и механизмов защиты чести и достоинства, здоровья 
населения страны и нравственных устоев и ценностей общества. 
Совокупность целей, сформулированных таким образом, подтвер-
ждает значимость системы конституционных ограничений и необ-
ходимость их введения. Эти цели характеризуются в литературе 
как «одобряемые и признаваемые Конституцией РФ», «юридиче-
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ски значимые», «социальные», «социально обусловленные» и так 
далее. В их числе Конституция России определяет такие аспекты 
как: обеспечение защиты базовых основ конституционного строя 
российского государства; создание условий для защиты прав и за-
конных интересов граждан; формирование условий для защиты 
нравственности, утверждения и охраны морально-нравственных 
ценностей общества, защиты здоровья и обеспечения безопасности 
населения; обеспечение национальной безопасности, в том числе, 
обороноспособности страны.  

Несмотря на то, что соответствующий перечень целей введения 
конституционных ограничений в тексте самой Конституции, авто-
ры, занимающиеся исследованием данного вопроса, при его харак-
теристике стремятся к определению наиболее значимой, базовой 
цели установления таких ограничений. В целом они основаны на 
конституционных положениях, учитывая основные нормы, кото-
рые перечислены в основном законе, хотя формулировки отлича-
ются определенным разнообразием. 

В соответствии с тем, каким образом сформулированы в ч. 3 ст. 
55 Конституции России цели введения ограничений прав и свобод 
человека, можно говорить о том, что он выстроены в определен-
ной иерархии, в зависимости от того, насколько важные охраняе-
мые соответствующими ограничениями государственные и обще-
ственные ценности. Такая иерархия значима прежде всего для за-
конодателя при установлении допустимых пределов и выборе 
форм соответствующих ограничений. В структуре охраняемых 
ценностей это позволяет выделить три основные группы по степе-
ни государственной и общественной значимости.  

Первое место по праву принадлежит целям, связанным с обес-
печением целостности и созданием условий для защиты ключевых 
основ конституционного строя Российской Федерации. В составе 
второй группы целей выделяются такие, как защита прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечения реализации и защиты обще-
ственных и государственных интересов, зашита здоровья населе-
ния, защита общественной нравственности. Далее следуют уже 
цели, которые связаны с созданием условий для обеспечения обо-
роноспособности государства и безопасности страны в целом.  

Установление подобной иерархии ценностей в целом является 
неслучайным. Теоретической основой в этом случае выступает 
традиционная формула «личность - общество – государство», ко-
торая лежит в основе определения ключевых принципов правового 
и демократического государства. Однако в целом, несмотря на то, 
что в научной литературе представлены различные варианты 
определения целей конституционных ограничений прав и свобод с 
разной степенью детализации, основной целью их введения вы-
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ступает. тем не менее, согласование интересов личности и обще-
ства, личности и государства, формирование рационального и 
обоснованного потребностями общества баланса между ними, что, 
в свою очередь, влечет за собой создание необходимых предпосы-
лок для обеспечения государственной целостности, охраны кон-
ституционного строя и государственной безопасности. 

В соответствии с этим термин «цели конституционных ограни-
чений прав и свобод граждан» неразрывно связан с понятием «ос-
нования ограничений прав и свобод человека и гражданина» [1]. 
Исходя из лексического значения слова понятие «основание» 
определяется как конкретная причина, условие, объясняющие по-
требность и необходимость применения конституционных ограни-
чений прав и свобод человека. Они представляют собой совокуп-
ность причин, которые, будучи обоснованными в рамках правовой 
концепции свободы личности и закрепленными в Конституции 
государства, обосновывают введение соответствующих ограниче-
ний и создают условия для соблюдения равновесия между правами 
и интересами граждан, общества и государства.  

Она обоснована тем, что государство признает и провозглашает 
права и свободы человека в качестве основной ценности и главно-
го элемента, на основании которого определяется правовой статус 
личности и определяются способы, инструменты, пределы оказа-
ния возможного влияния на него, законные границы пределов 
вторжения государства в сферу частной жизни, а также особенно-
сти и возможности граждан самостоятельно влиять на политиче-
скую волю и принимаемые государственные решения посредством 
обращения в органы власти, участия в политическом волеизъявле-
нии и пр. Соответственно, для полноценной реализации всех пере-
численных аспектов необходимо установление юридических га-
рантий для реализации прав и свобод, что выступает залогом пре-
дупреждения злоупотреблений и нарушений со стороны всех 
субъектов соответствующих правоотношений. В зависимости от 
той или иной сферы отношений и правового регулирования огра-
ничения в каждой из них имеет определенные особенности.  

Например, для уголовного судопроизводства в качестве осно-
вания для ограничения прав и свобод личности выступает совер-
шение им преступного деяния, которое в теории права характери-
зуется как самый опасный деликт, в результате совершения кото-
рого создается реальная опасность для жизни, здоровья, прочих 
прав других граждан, общественной безопасности и правопорядка, 
государственного строя и так далее – в зависимости от объекта 
преступного посягательства. В соответствии с этим и применяе-
мые ограничения в данной сфере являются наиболее серьезными, 
вплоть до лишения свободы.  
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Основанием ограничений прав личности в условиях админи-
стративного производства является совершение гражданином ад-
министративного правонарушения. Оно, в отличие от преступле-
ния, не несет в себе такого вреда для ценностей и отношений, 
охраняемых законом, в связи с чем и ограничения будут менее се-
рьезными, связанными, например, с временным или постоянным 
лишением права заниматься определенными видами деятельности, 
управления транспортным средством и так далее.  

Собственные принципы ограничения прав личности имеются и 
в рамках гражданских правоотношений. В частности, гражданин, 
осуществляя защиту чести, достоинства и деловой репутации, 
имеет право на обращение в суд стребованием об опровержении 
сведений, ставших достоянием общественности и порочащих его 
честь и достоинство. Соответствующие положения содержатся в ч. 
2 ст. 152 ГК РФ [2].  

Таким образом, для каждой сферы правоотношений характерны 
собственные основания и принципы ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, в соответствии с чем устанавливается и 
характер вводимого ограничения. В целом это соответствует меж-
дународным принципам: согласно п. 2 статьи 90 Всеобщей декла-
рации прав человека, вводимые ограничения должны соответство-
вать требованиям законодательства. Действующая Конституция 
была принята всенародным голосованием, однако ее реформиро-
вание продолжается по сей день. Конституция провозглашает Рос-
сийскую Федерацию демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления. Это и обу-
словило предоставление гражданам широкого круга политических 
прав и свобод. Однако, путь становления современной отечествен-
ной системы права и конституционного законодательства и пуб-
личных отношений проходил в тяжелых социально-экономических 
и политических условиях. Тем не менее, осуществляются преобра-
зования в сфере публичных правоотношений [3]. 

Такая характеристика свидетельствует о двойственных ограни-
чениях конституционных прав. Согласно определению, они не мо-
гут быть ограничены никаким другим образом кроме как на осно-
вании федерального законодательства. При этом основаниями для 
ограничения конституционных прав, в зависимости от сложив-
шейся ситуации, может стать необходимость защиты от действий 
лица других лиц, интересов государства, общества, основ консти-
туционного строя в целом.  

Единой точки зрения на перечень и основания классификации 
соответствующих оснований проведенный анализ не выявил. По 
результатам анализа научной литературы в качестве таковых мо-
гут быть названы: в зависимости от конструкции и уровня законо-
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дательства: международные нормативные акты, федеральные нор-
мативные правовые акты; подзаконные нормативные акты; регио-
нальные; местные; с учетом субъектов, в отношении которых они 
применяются, такие основания могут быть направлены на защиту 
личных (индивидуальных) или общественных, а также государ-
ственных интересов; в зависимости от степени законности соот-
ветствующие причины (основания) могут быть правовыми и не 
правовыми; согласно степени значимости, такие ограничения мо-
гут быть первостепенными и дополнительными (первостепенные 
ограничения существуют и применяются в условиях стандартного, 
обычного конституционного порядка, тогда как дополнительные 
вводятся при условии наступления чрезвычайных обстоятельств, 
критических ситуаций).  

В зависимости от особенностей вводимых ограничений приме-
няются также различные формы. Это может быть относительный 
или абсолютный запрет (второй связан с наложением запрета на 
реализацию конкретного права в целом, тогда как первый предпо-
лагает введение только некоторых ограничений, установление 
определенных границ поведения личности), обязанности, вмеша-
тельство в реализацию права уполномоченных на соответствую-
щие действия органов власти, привлечение к одной из форм юри-
дической ответственности и так далее. Выбор конкретной формы и 
методов конституционных ограничений осуществляется согласно 
особенностям ситуации в индивидуальном порядке. Для россий-
ской правовой системы характерно установление ограничений 
прав и свобод человека и гражданина, обоснованных только самой 
Конституцией.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
вывод о том, что перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ цели 
ограничения прав и свобод выступают важнейшим элементом 
определения правового статуса личности, так как выступают осно-
вой формирования обязательных ориентиров при выборе ограни-
чений, разработке федеральных законов, касающихся регулирова-
ния правового статуса личности, а также позволяют оценить за-
конность соответствующих ограничений.  
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В статье рассматриваются особенности и значение техники толкования юри-

дических актов. Анализируются подходы к интерпретационной деятельности, 

характеризуются способы и методы уяснения смысла нормативных предписаний, 

обосновывается необходимость комплексного их использования для более полно-

го раскрытия содержания мысли законодателя. Авторы приходят к выводу, что 

толкование права как особый вид юридической деятельности, обладающий своим 

особым инструментарием, требует специальной профессиональной подготовки.  
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The article discusses the features and significance of the technique of interpreting 

legal acts. The approaches to interpretative activity are analyzed, the ways and methods 

of clarifying the meaning of normative prescriptions are characterized, and the need for 

their integrated use for a more complete disclosure of the content of the legislator's 

thought is justified. The authors conclude that the interpretation of law as a special type 

of legal activity, which has its own special tools, requires special professional training, 
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Знание закона предполагает, прежде всего, правильное понима-

ние содержащихся в нем правовых предписаний. И, хотя, право-
творческая техника нацелена на обеспечение доступности и опре-



 159 

деленности изложения норм права, специфика юридического язы-
ка, лаконичность и официальность стиля правовых документов 
ставит проблему их дополнительного толкования.  

Толкование как вид юридической деятельности представляет 
собой интеллектуальную операцию, направленную на уяснение и 
разъяснение смысла правовых текстов или отдельных правовых 
норм. Наряду с термином «толкование» в юридической науке ис-
пользуются схожие по смыслу понятия: интерпретация (в переводе 
с латинского – «разъяснение») и герменевтика – искусство анализа 
текстов (с греческого «объяснение», «растолкование»).  

Толкование права имеет глубокие исторические корни. Хотя 
следует отметить, что не всегда законодатели одобрительно от-
носились к интерпретации своих актов, не допуская возможно-
сти сомневаться в ясности их изложения. Такие факты известны 
даже в эпоху Нового времени. Достаточно вспомнить отрица-
тельную реакцию Наполеона I на появление на появление ком-
ментариев к его Гражданскому кодексу. Однако постепенно 
среди юристов утвердилось мнение, что каждый закон, незави-
симо от степени его ясности, подлежит толкованию. При этом 
считается, что такая деятельность должна подчиняться специ-
альным правилам. Так появилась юридическая герменевтика как 
вид правового искусства, которое имело широкое распростра-
нение в европейских странах вплоть до второй половины XIX 
века. И хотя сейчас к толкованию права относятся без прежнего 
пафоса, как к будничной работе, но наработанный герменевти-
кой опыт и инструментарий не утратил своего значения. 

Толкование не предполагает дискуссии о том, соответствует 
или не соответствует интерпретируемая норма принципам спра-
ведливости или гуманизма. Также при толковании не восполняют-
ся пробелы в правовом регламентировании, для этого существуют 
отдельные способы. Но в то же время посредством данной дея-
тельности устраняются противоречия в правовых предписаниях. 

Цель толкования – конкретизация правовых требований, «раз-
вертывание их содержания до уровня дополнительной ясности», 
добиваясь их правильного и единообразного понимания и реали-
зации субъектами права [1, с. 536]. 

Необходимость толкования вызвана, прежде всего, тем, что за-
конодатель пытаясь урегулировать отношение в целом, создает в 
норме права обобщенную модель поведения, которая для каждого 
конкретного случая реализации и применения требует отдельного 
осмысления, исходя из условий, места, времени и других индиви-
дуальных обстоятельств, имеющих правовое значение. Также тол-
кование обусловлено использованием специальной юридической 
терминологии и конструкций («иск», «оферта», «залог», «состав 
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преступления» и т.д.), которые не всегда понятны людям, не обла-
дающим достаточными юридическими знаниями. Уточнения для 
каждой конкретной ситуации требует и использование оценочных 
понятий, встречающихся в нормативных предписаниях, например, 
«значительный ущерб», «длительное время».  

Кроме объективной необходимости, толкование может быть 
вызвано и субъективными факторами: проведение неглубокой 
правовой и лингвистическая экспертизы законодательного акта, 
недостаточное изучение обстоятельств и отношений, в которых 
будет реализовываться и применяться данный акт.  

В науке сложились три подхода к толкованию нормативно-
правовых актов. Один из них предполагает точную интерпретацию 
буквы закона, то есть анализируется постатейно только конкрет-
ный текст акта, не выходя за рамки изложенного материала. 

Второй подход основывается на необходимости толкования так 
называемого «духа» закона, то есть субъект толкования учитывает 
социальные явления, возникшие уже после принятия данного акта, 
адаптирует его к новым реалиям. Критики данного подхода счи-
тают, что он таит в себе опасность истолкования закона в угоду 
политической конъюнктуре.  

Третий подход, выработанный юридической наукой, имеет 
комплексный характер. Не отвергается учет социальных реалий, 
но при этом толкователь должен основываться на изложенное в 
законе и на общие принципы и основы права.  

В современной правовой науке и практике сложилась специ-
альная техника толкования правовых актов, которая представ-
ляет собой целый комплекс способов, методов, правил осу-
ществления данного вида юридической деятельности. 

Остановимся на анализе основных способов толкования, 
представляющих собой совокупность мыслительных операций 
или специальных приемов, позволяющих конкретизировать и 
адаптировать содержание правого документа. Они разрабатыва-
лась юристами еще в XIX в. и нашли свое отражения в работах 
отечественных правоведов, в частности, Н.М. Коркунова,  
Е.Н. Трубецкого. 

Прежде всего, субъект толкования использует филологиче-
ский (грамматический, языковой) способ, основанный на анали-
зе изложенных в акте языковых оборотов, терминов и определе-
ний, структуры предложений, связи слов, роли знаков препина-
ния. 

При данном анализе следует соблюдать ряд правил, как-то: 
словам и выражениям, изложенным в акте следует придавать 
значение, которое они имеют в соответствующем литературном 
языке; значения терминов, установленных для одной отрасли 
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права не всегда можно распространять на другие отрасли; не 
следует считать никакие слова и выражения, использованные 
при изложении нормы права излишними и т.д.  

Мысль законодателя имеет не только словесное изложения, но 
и логическую форму. Смысл таких выражений как «ничтожная 
сделка», «холодное оружие» может быть раскрыт только путем 
логических умозаключений. Поэтому для правильного понимания 
нормативных предписаний требуется учитывать также логическое 
толкование, при котором раскрываются внутренние связи между 
частями акта, выводится логическая структура нормы. Интерпре-
татор прибегает, в частности, к таким приемам, как логическое 
преобразование, выводы по аналогии, вывод из противоречия и 
т.д.  

Важное свойство правовых норм заключается в их системности, 
взаимосвязанности и взаимообусловленности. Поэтому уяснить 
нормативное предписание можно только в его сопоставлении с 
другими смежными нормами, путем определения его места в пра-
вовом акте, а данного акта – в общей системе права. Этой цели 
служат приемы систематического толкования, основной из кото-
рых – сравнение. Без систематического толкования нельзя уяснить 
отсылочные и бланкетные нормы, связь общих и специальных 
норм.  

Еще в XIX в. юристы говорили о необходимости учитывать при 
толковании закона исторические условия его создания. Как писал 
Е.Н. Трубецкой, «чтобы уяснить себе истинный смысл какого-
нибудь законоположения, часто бывает необходимо познакомить-
ся с происхождением его, вникнуть в потребности, вызвавшие его 
появление» [2, с. 140]. Такое историческое толкование дает также 
возможность выявить нормы, которые признаны действующими, 
но фактически утратили свое реальное практическое значение.  

Профессор С.С. Алексеев подробно обосновал еще один способ 
толкования – специально-юридический, который, по мнению уче-
ного «открывает возможность широкого использования специали-
зированных научных данных при уяснении нормативных предпи-
саний» [3, с. 304]. Данный способ позволяет донести до лиц, не 
сведущих в юриспруденции значение терминов и конструкций, 
имеющих сугубо правовую специфику, как-то «сервитут», «коно-
самент», «договор контрактации» и т.п., а также пояснить понятия, 
которые в обыденной жизни имеют несколько другое значение 
(например, «новелла», «формальный»). 

За последние десятилетия арсенал способов толкования расши-
рился, учеными были предложены новые способы: телеологиче-
ский или целевой (Т.Я. Насырова), функциональный (А.Ф. Чер-
данцев). 



 162 

В результате комплексного использования вышеперечисленных 
способов можно, в частности, сделать вывод о том, насколько тек-
стуальное выражение нормы соответствует ее действительному 
содержанию и определить объем толкования. Если содержание 
нормы точно соответствует ее словесному оформлению, можно 
говорить о буквальном толковании. В случае, когда словесная 
формулировка шире юридического смысла нормы, имеет место 
расширительное толкование, а, если наоборот, следует сузить 
смысл текста, мы имеем дело с ограничительным толкованием. 

В арсенале современной техники толкования есть и особые ме-
тоды постижения смысла нормативных актов. 

Методы также являются частью интерпретационной техноло-
гии. Но, в отличие от способов, они представляют собой выбор 
определенного направления в толковании акта.  

Так, философский метод нацелен на постижение истинного 
смысла (содержания) правовых предписаний и правовой деятель-
ности.  

Политический метод нацелен на раскрытие закрепленных в 
праве политических потребностей и интересов, программ опреде-
ленных социальных групп, объединений и организаций, выявление 
которых способно существенно прояснить смысл тех или иных 
нормативных предписаний и законодательных актов.  

Социологический метод предполагает выяснение отношения к 
закону со стороны тех, кому он адресован, путем использования 
социологических наблюдений, сравнений, опросов, материалов 
юридической практики и др. 

Еще в XIX в. российскими правоведами была обоснована пози-
ция, согласно которой для глубокого и правильного толкования 
норм действующего права необходимо обращаться к так называе-
мым внешним источникам: докладным запискам, протоколам об-
суждения законопроектов и т.д. Как писал Н.М. Коркунов, «для 
выяснения того, как в действительности, согласно с волей законо-
дателя, должно быть понимаемо сказанное в законе, …следует об-
ращаться к первоначальному законопроекту, к последовательному 
ходу его изменений, к прениям в законодательном собрании» [4,  
с. 343]. 

Таким образом, толкование права – это самостоятельный, хотя 
и связанный с другими, вид юридической деятельности, имеющий 
свой инструментарий и требующий специальной профессиональ-
ной подготовки. При помощи толкования не только создаются 
условия для более глубокого и всестороннего понимания норма-
тивно-правовых актов, но для их эффективной реализации и со-
вершенствования. 
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самоуправления, с применением подходов государственно-правового характера, 
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spheres and in front of various subjects of legal relations. Definitions of responsibility 

are formulated. The current legislative trends are considered. The work uses general 

social, systemic and comparative methods. 
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В современном российском обществе, на протяжении почти 
тридцати лет органы местного самоуправления занимаются реше-
нием вопросов, имеющих территориальное значения. Являясь од-
ним из институтов публичной власти, они служат объектом не 
только государственно-правовых толкований, но и научно-
практических исследований. 

В качестве полноправного субъекта, местное самоуправление 
несет определенную ответственность перед гражданами, юридиче-
ским лицами и государством. В общем смысле она определяется, 
как необходимость и обязанность давать отчет в своих действиях и 
отвечать за их последствия и результаты [1]. 

Исходя из общегосударственных подходов, к органам местного 
самоуправления применимо понятие юридической ответственно-
сти. От других видов она отграничивается рядом специфических 
признаков: наличием основания – правовой нормы, формальной 
определенностью, детализацией и общеобязательностью, обеспе-
чением институтами власти. 

Концепции юридической ответственности могут рассматри-
ваться с точки зрения совершенного правонарушения (негативная), 
добровольного соблюдения и исполнения правовых норм (пози-
тивная) [2, с. 12]. Первая является традиционной, но в общесоци-
альном контексте более предпочтительной является позиция, когда 
ответственность трактуется, как совокупность указанных и не про-
тиворечащих друг другу точек зрения. 

Общеюридические подходы концептуально соотносятся с орга-
нами местной власти и их ответственность возможно представить 
в виде ряда структур, классифицируемых по различным основани-
ям, составляющие которых предполагают наличие соответствую-
щих признаков, форм и порядка реализации. 

В зависимости от отраслевой характеристики правовых норм, 
юридическую ответственность возможно рассмотреть в муници-
пальной, конституционной,  гражданско-правовой, администра-
тивной, уголовной и дисциплинарной сферах. 

Учитывая мнения о возможности замены конструкции муници-
пальной ответственности комплексом иных отраслевых видов 
санкций или рассмотрения в качестве как подвида конституцион-
ной ответственности, более продуктивно утверждать о ее самосто-
ятельном характере, как институте, в том числе, объединяющем 
нормы, затрагивающие различные сферы права. 

В этой связи имеет смысл выделить сегменты регулирования, 
относящиеся к конституционному, гражданскому, административ-
ному, уголовному, трудовому праву и исключительной муници-
пально-правовой составляющей. Непосредственно она реализуется 
путем отчетов перед местным населением и вышестоящими орга-
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нами, а, в случае отклонения от модели, предусмотренной право-
выми нормами, правоприменительной деятельностью государ-
ственных и муниципальных органов, а также населением. 

По мере развития второго варианта поведения, не исключается 
отзыв депутата, члена выборного органа или должностного лица 
населением и наступление иных негативных последствий. 

Отдельно стоит отметить нормативное закрепление ответствен-
ности главы муниципального образования перед его представи-
тельным органом, в виде удаления в отставку, поскольку механизм 
такого нововведения вызывает вопросы, так как может применять-
ся к главам муниципальных образований, которые избраны не 
только представительным органом, но и непосредственно населе-
нием и менее всего зависят от депутатского корпуса [3, с. 110]. 

Оценивают деятельность органа местного самоуправления ор-
ганы прокуратуры, государственной власти, а также структуры и 
должностные лица, наделенные уставами муниципального образо-
вания контрольными функциями. 

Конституционно-правовая ответственность наступает перед госу-
дарствам предусматривает роспуск представительного органа на ос-
новании судебного решения, закона субъекта, в связи с принятием 
нормативного правового акта, противоречащего закону. Прекраще-
ние полномочий и отрешение от должности главы муниципального 
образования (местной администрации) возможно в случае издания 
актов, не соответствующих законодательств и более того, допускаю-
щих риски нарушения основ государственности. 

В рамках гражданско-правовой ответственности, органы мест-
ного самоуправления обязаны возместить гражданину или юриди-
ческому лицу вред и убытки, причиненные неправомерными дея-
ниями или неисполнением договоров. 

Другую форму ответственности возможно применить за проти-
воправные, виновные деяния, предусмотренные Кодексом об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации или 
законами субъектов. 

В отличии от нее, уголовно-правовые меры распространяются 
только на должностных лиц. Ключевое значение имеет уголовно-
правовая оценка или квалификация деяния, то есть установление 
точного соответствия между признаками совершенного обще-
ственно опасного деяния и предусмотренными в нормах уголовно-
го закона [3]. В частности, составы преступлений, посягающие на 
интересы службы в органах местного самоуправления, сгруппиро-
ваны в главе 30 УК РФ. 

Дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, му-
ниципальные служащие могут подвергаться за виновное неиспол-
нение возложенных на них обязанностей. 
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В основу другой классификации закладывается признак зави-
симости ответственности местных органов власти от инстанции 
или субъекта, перед которым она наступает, в том числе населени-
ем, государством, физическими и юридическими лицами, другими 
органами и должностными лицами. 

Принципом народовластия обосновывается ответственность 
перед населением. При этом, кроме статьи 71 Федерального закона 
№ 131-ФЗ ни в каком другом законодательном акте данное поня-
тие не используется. Основание наступления - утрата доверия. 
Процедурные вопросы регулируются уставом муниципального 
образования, а выражением является отзыв депутата или выборно-
го должностного лица. 

В дополнение к рассмотренным основаниям возникновения 
санкций, возможно выделить категории интересов, нарушенных 
неправомерными действиями. Они лежат в государственной, мест-
ной публичной и частной сферах. 

Еще одним условием классификации является субъект ответ-
ственности, возлагаемой как на муниципальное образование, так и 
на его представительный орган, выборных должностных лиц, не-
выборные органы, а также муниципальных служащих. 

Так, 22 февраля 2024 г. заместителем Председателя Государ-
ственной Думы В.А. Даванковым, совместно с другими депутата-
ми, внесен проект [6] федерального закона, предусматривающий 
предоставление права гражданам на отзыв глав муниципальных 
образований и членов выборных органов на основе ежегодного 
тайного голосования на портале «Госуслуги». В обоснование при-
водятся данные социологических опросов, согласно которым, 
большая часть граждан России не принимает участие в политике, 
так как не видят возможности влияния (25%) или из-за отсутствия 
интереса к этой сфере (39%). Принято решение от 19 марта 2024 г. 
о завершении подготовки законопроекта, для рассмотрения в пер-
вом чтении, к маю 2024 года. 

Обоснованием внесения депутатом Государственной Думы 
Л.Э. Слуцким и рядом иных парламентариев 12 февраля 2024 г. 

другого законопроекта стало снижение участия граждан в выборах 
с 2004 по 2021 годы (с 55% до 22%). Население придает меньшее 
значение этому процессу, что обусловлено отменой прямых выбо-
ров практически по всех крупных городах России. 

Предложено установить избрание глав муниципальных образо-
ваний (муниципальный район, городские поселение и округ, в том 
числе с внутригородским делением) только через прямые муници-
пальные выборы, поскольку нахождение политиков на руководя-
щих должностях будет зависеть от их избрания на прямых выбо-
рах непосредственно избирателями, чьи проблемы они должны 
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решать. Указанный проект 27 февраля 2024 г. запланировано об-
судить в период весенней сессии 2024 года (май). 

Еще одна новация, близкая к теме ответственности, внесена 7 
февраля 2024 г. Верховным Хуралом (парламентом) Республики 
Тыва. Предлагается установить совершение государственным 
гражданским служащим поступков, порочащих его честь и досто-
инство при осуществлении профессиональной служебной деятель-
ности и во внеслужебное время, в качестве дополнительного пра-
вового основания расторжения служебного контракта. 

С учетом отнесения местного самоуправления к субъектам пуб-
личной власти, полагается, что требования к поведению муници-
пального служащего должны соответствовать или быть макси-
мально приближены к требованиям, предъявляемым в отношении 
государственного гражданского служащего. В этой связи, по мере 
принятия законопроекта, основываясь на применении аналогии 
закона, возможно обсуждение применения данного вида ответ-
ственности также и к муниципальному служащему. 

Кроме того, заслуживает внимания расширительное толкование 
понятия муниципальной ответственности. Помимо нормативно-
определенных ее форм, депутаты и иные выборные должностные 
лица несут моральную и политическую ответственность, которая 
выражается в оценках их деятельности, принятых решений и их 
результатов. Они во многом обуславливают степень доверия насе-
ления, общественное мнение, а также итоги голосования на выбо-
рах различного уровня. Вместе с тем, в статье 71 Федерального 
закона № 131-ФЗ содержание ответственности перед населением 
не раскрыто, так же, как и понятие «основания наступления ответ-
ственности». 

В порядке ответственности перед населением установлено до-
срочное прекращение полномочий депутатов и выборных долж-
ностных лиц в виде их отзыва. При этом, его основания связыва-
ются с конкретными противоправными решениями и деяниями, 
установленным судебным решением. УК РФ предусматривает в 
отношении должностных лиц, в том числе выборных, лишение 
права занимать должности в органах местного самоуправления, с 
досрочным прекращением полномочий и увольнением с муници-
пальной службы. 

В целом, институт муниципально-правовой ответственности 
характеризуется как сформировавшийся элемент российской нор-
мативно-правовой и социально-политической системы. Вместе с 
тем, тенденции развития научных подходов и практика его реали-
зации обуславливают необходимость совершенствования соответ-
ствующей законодательной основы. 
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История органов внутренних дел в России интересна и сложна, на ее развитие 

оказало множество различных влияний. Понимание этих исторических факторов 

может помочь нам получить представление о том, почему определенные аспекты 

российской правоохранительной деятельности стали такими, какие они есть сей-

час, и обеспечить актуальные взгляд на отечественное законодательство при об-

суждении текущих проблем преступности и безопасности в обществе в целом. 
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The history of the internal affairs bodies in Russia is interesting and complex, and 

its development has been influenced by many different factors. Understanding these 

historical factors can help us gain an understanding of why certain aspects of Russian 

law enforcement have become what they are now, and provide an up-to-date perspec-

tive on domestic legislation when discussing current crime and security issues in socie-

ty as a whole. 

Keywords: internal affairs agencies, history, development 

 
За период развития российского права, органы внутренних дел 

претерпели существенные изменения, в первую очередь связанные 
как с развитием правовой базы, так и со сменой государственного 
устройства.  

Деятельность каждого развитого государства направлена на 
формирование благополучия и безопасности общества, ведь имен-
но от складывающегося общественного порядка зависит эффек-
тивность государственного управления и устройства институтов 
власти. Таким образом, развитие органов внутренних дел можно 
подразделить на несколько этапов: 

I этап – IX в. – начало XVIII в – появляются первые розыскные 
органы. 

II этап – первая четверть XVIII в. – февраль 1917 г. – время ста-
новления регулярной полиции. 

III этап – создание и развитие советской милиции 
IV этап – полиция в современной России. 
Итак, в статье предлагаем рассмотреть становление и развитие 

полиции в России. 
Так, стоит обратиться на период до петровских реформ, когда 

фактически государство функционировало без строго централизо-
ванного правления. До XVI века, фактически охрана городов и 
правопорядка осуществлялась представителями власти на местах – 
княжеских войск и городничих, управлявших как городом, так и 
селам подчиненными определенному князю. Строгой системы не 
существовало, все решалось на местах, однако отметим, что поря-
док обеспечивался в любом случае, поскольку именно от благопо-
лучия земель будут зависеть последующие сборы. Первым актом, 
регламентирующим систему правоохранительных органов стал 
Разбойный приказ (1571 год), в рамках которого в каждой крупной 
губернии учреждался приказ из служивых людей, обеспечиваю-
щих охрану общественного порядка.  

Далее стоит обратиться к периоду правления Перта I, именно 
его реформы послужили началом развития целой системы право-
охранительных органов в Российской Империи. Так, реформы 
Петра I, носили незавершенный характер, поскольку изначально 
заложенные идеи предполагали более развитую систему право-
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охранительных органов, чем та которая сложилась на момент его 
смерти. Однако, именно созданная Петром I система легла в осно-
ву правового регулирования органов внутренних дел в последую-
щих актах Анны Иоанновны. Первоначально полиция возникла в 
Петербурге в 1715 г., где была создана полицмейстерская канцеля-
рия, что являлось рецепцией идей европейских стран, где система 
правоохранительных органов существовала в каждом развитом 
городе. В частности, деятельность правоохранительных органов 
при Петре I, носили скорее цель обеспечения безопасности госу-
дарственных органов, чем общества в целом, так сформированные 
полицейские приказы вели борьбу с азартными играми, попро-
шайничеством, пьянством и в первую очередь – с антигосудар-
ственной деятельностью.  

При Петре Великом правоохранительные органы также получили 
свое дальнейшее развитие. Так, в Инструкции Главному магистрату 
от 1721 года говорилось, что «полиция является душой гражданства и 
всех хороших порядков, а также фундаментальной опорой безопас-
ности и комфорта человека». Новые правоохранительные органы со-
здавались с целью разрушения старых традиций и старались соответ-
ствовать зарубежным порядкам регулирования права.  

Для создания новых органов полиции военизированного типа на 
службу были привлечены армейские офицеры, а также унтер-
офицеры срочной службы. С помощью этой системы Петр I надеялся 
установить эпоху «просвещенного абсолютизма», когда граждане 
будут контролироваться нормативными актами, но все же будут 
пользоваться некоторыми основными свободами в обществе. 

Правление Анны Иоанновны ознаменовалось возрождением 
реформирования правоохранительной деятельности, а закон 1733 
года «Об учреждении полиции в городах» заложил основу для ре-
гулярных полицейских органов по всей России. Многие аспекты 
правоохранительной деятельности со времен Петра I изменились, 
но некоторые элементы царских органов власти сохранялись. При-
знавая, что созданные органы необходимы для обеспечения мира и 
стабильности в государстве, Анна Иоанновна возобновила дея-
тельность по реформированию правоохранительных органов, в 
частности продолжая идеи, заложенные Петром Великим.  

При этом, во время правления Анны Иоанновны был установ-
лен кровавый режим, известный как «бироновщина». Это привело 
к увеличению числа казней, репрессий и наказаний по всей Рос-
сии, что имело разрушительные последствия для граждан, которые 
были недовольны этим новым порядком, разрушавшим многове-
ковые структуры управления обществом. Именно в это время пра-
воохранительные органы из представителей граждан массово про-
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тивостояли разграблению страны и обезболиванию крестьян, при 
этом выполняя указания государственных органов.  

В 1775 году, во время правления Екатерины II, была создана 
земская полиция для оказания административной и полицейской 
поддержки в уездах. Основной задачей сформированных органов, 
было поддержание общественного порядка и контроль за коммер-
ческой деятельностью (в частности, за порядком уплаты налогов), 
а также выполнялись функции по обеспечению пожарной безопас-
ности. Очевидно, что уже тогда власти предпринимали шаги по 
улучшению жизни своих граждан, предписывая новые задачи со-
трудникам правоохранительных органов. Кроме того, городские 
чиновники, назначаемые губернаторами, отвечали за поддержание 
правопорядка в городах, фактически было произведено смешение 
полномочий органов местного самоуправления и правоохрани-
тельных органов. Все это показывает, что, хотя проводимые ре-
формы не были идеальными и не соответствовали современным 
стандартам, даже в те дни правители проявляли определенную 
инициативу, когда дело доходило до защиты своего народа (не за-
бывая о налогообложении последних). 

Нельзя не отметить и проводимые реформы Екатерины II, кото-
рая провела свою полицейскую реформу, путем издания в 1782 
году Полицейского устава, в данном акте был изложен новый по-
рядок органов государственной власти, так создавался новый ор-
ган слежения за порядком – Управа Благочиния или Полицейская, 
которая подчинялась губернским органам. Фактически, это был 
широкий орган, обладавший как полномочиями правоприменения, 
так и по охране общественного порядка. Другие события, такие 
как ежегодное укрепление системы окружного надзора, останови-
ли пресечение многих преступлений и привнесли больше стабиль-
ности в страну. Несмотря на этот прогресс, все еще сохранялись 
некоторые недостатки, которые нуждались в исправлении, поэто-
му реформаторская деятельность продолжилась. 

Самым важным событием, которое произошло в период разви-
тия полиции в России стал Манифест Александра Первого от 8 
сентября 1802 года «Об утверждении министерств». Для управле-
ния государственными делами создается единое Министерство, 
разделенное на 8 отделений: военное, морское, иностранных дел, 
юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного про-
свещения. Первым Министром внутренних дел назначается граф 
Кочубей Виктор Павлович. К ведению Министерства внутренних 
дел Российской империи относятся местные административно-
полицейские учреждения, сословные органы дворянства и город-
ских сословий. 

Следующей частью реформ, стало Земская и судебная реформы 
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1864 г., фактически они ознаменовали новый этап развития право-
охранительных органов, поскольку исключили широкий перечень 
полномочий по осуществлению судебного разбирательства, и ве-
дению хозяйственного управления городами у правоохранитель-
ных органов. Так, с момента этой реформы и создается система 
полиции, схожая с той, что действует на данный момент.  

В последующие года аппарат полиции рос, параллельно с ро-
стом городов, так убийство Александра II ознаменовал новый ви-
ток реформ, в частности к ведению МВД были отнесены иные ми-
нистерства по связи и духовным отношениями, с целью государ-
ственного контроля за деятельностью радикальных формирований.  

Следующим этапом, радикально изменившим систему право-
охранительных органов, стала Октябрьская революция, ознамено-
вавшая переход к новой форме управления, и соответственно тре-
бующая радикальных перемен в систему правления государства. 
Так, первая система советской милиции была образована в 1917 
году на основе декрета НКВД РСФСР «О рабочей милиции», на 
основе которого были созданы добровольческие милицейские 
формирование, фактически дружина из числа обычных граждан. 
Однако данная система показала ряд недостатков, так опыт первых 
месяцев работы нового народного ополчения быстро привел к осо-
знанию того, что от формирований добровольного ополчения сле-
дует отказаться. Это было связано с отсутствием опыта и эффек-
тивного управления, поскольку сотрудники выполняли задачи, 
выходящие за рамки их компетенции.  

В этой связи 10 мая 1918 года было принято решении о образо-
вании профессиональных органов полиции, подобно тем, которые 
действовали в Российской Империи. 

Подчиненность органов полиции органам государственной вла-
сти за период существования СССР несколько раз менялась. В 
1949 году милицию вывели из структуры наркомата внутренних 
дел, но через четыре года вернули обратно. Позже МВД СССР ис-
чезло, и вся милиция стала подчиняться республиканским мини-
стерствам по охране общественного порядка. В 1966 году на их 
основе создали МООП СССР, в составе которого вновь появилось 
Главное управление милиции и через два года это министерство 
вновь переименовали – в союзное МВД, и милиционеры опять 
оказались в органах внутренних дел. 

Отметим, что на современном этапе, правоохранительные орга-
ны являются неотъемлемой частью всей системы государственной 
власти. Порядок их функционирования и организации урегулиро-
ван целым рядом нормативно-правовых актов, в частности Кон-
ституцией РФ, и федеральными законами «О службе в органах 
внутренних дел» и «О полиции», так и рядом ведомственных ак-
тов, регулирующих вопросы внутренней организации правоохра-
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нительных органов. Деятельность полиции непосредственно влия-
ет на функционирование общества, ибо от защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина, зависит как эффективность госу-
дарственного регулирования, так и выполнение гражданами своих 
полномочий внутри государства.  

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о 
том, что система правоохранительных органов существенно эво-
люционировала с течением времени, так с развитием правовых 
актов совершенствовалась и система по защите основных прав и 
свобод граждан. Изучая опыт советского государства, можно сде-
лать однозначный вывод – правоохранительные органы, это в 
первую очередь специальные органы, деятельность которых зави-
сит от профессионализма государственных служащих. В доктрине 
имеется множество споров, относительно того, с какого периода 
возникли правоохранительные органы, по нашему мнению этот 
процесс имеет долгий путь, поскольку с момента появления пер-
вых признаков государственности – образуется подобие право-
охранительных органов, а изучение актов начиная с XVI, демон-
стрирует, что система базировалась на способах управления зало-
женных еще в древности. 
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Профилактика правонарушений является ключевым приоритетом для госу-

дарства и общества в целом. Органы внутренних дел играют важную роль в этой 

системе, помогая выявлять потенциальные источники противоправной деятель-

ности, разрабатывая стратегии по предупреждению правонарушений в будущем, 

а также непосредственно реагируя на детерминанты совершения правонаруше-

ния. Развитие информационных технологий позволило выявить актуальные про-

блемы профилактики правонарушений и разработать средства по совершенство-

ванию существующих мер по их предупреждению.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, МВД России, профилактика, пре-

дупреждение, правонарушения. 

 

Crime prevention is a key priority for the State and society as a whole. The internal 

affairs bodies play an important role in this system, helping to identify potential sources 

of illegal activity, developing strategies to prevent offenses in the future, as well as 

directly responding to the determinants of the offense. The development of information 

technologies has made it possible to identify current problems of crime prevention and 

develop means to improve existing measures to prevent them. 

Keywords: internal affairs bodies, the Ministry of Internal Affairs of Russia, pre-

vention, prevention, offenses. 
 
Среди ключевых федеральных законов, положения которых 

непосредственно регламентируют деятельность ОВД (полиции) 
по предупреждению административных правонарушений, целе-
сообразно назвать Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», так в нем определен строгий перечень 
форм профилактического воздействия.  

Вступление в силу вышеупомянутого федерального закона 
открыло новые возможности для профилактики противоправной 
деятельности. Стоит отметить, что ранее вопросы предупрежде-
ния правонарушений регулировались отдельными положениями 
различных федеральных законов, не имея при этом общей си-
стемы профилактики. Однако новый федеральный закон четко 
определил круг субъектов и лиц, ответственных за предупре-
ждение правонарушений и сформировал направления развития 
профилактических мероприятий, тем самым создал эффектив-
ную систему по противодействию противоправной деятельно-
сти. Создание такой системы на государственном уровне следу-
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ет рассматривать как важный шаг в борьбе с правонарушениями 
по всей России. 

При этом органы внутренних дел Российской Федерации явля-
ются одним из стержневых субъектов государственной системы 
профилактики правонарушений. Отметим, что на данный момент 
система МВД попала под ряд сокращений численности штатного 
состава, а также имеет проблемы с набором кадров, но при этом 
среди всего перечня государственных органов, именно на сотруд-
ников системы МВД возлагаются полномочия по предупреждению 
правонарушений. Среди причин низкой эффективности работы 
ОВД в части профилактики правонарушений, следует назвать вы-
сокую загруженность сотрудников, которые физически не имеют 
возможности выполнять все обязанности. Из всех показателей, 
которые непосредственно влияют на материальное содержание 
сотрудников ОВД, осуществление профилактических мероприятий 
занимает самую «незаметную» ступень, ибо они не имеют процес-
суальных сроков реализации, а также факт их осуществления 
практически невозможно установить.  

Отметим, что система территориальных управлений МВД Рос-
сии состоит из различных подразделений, таких как оперативные 
сотрудники, участковые уполномоченные полиции, сотрудники по 
делам несовершеннолетних, патрульные и патрульно-постовые 
сотрудники. Все они находятся на «передовой линии» борьбы с 
правонарушениями и фактически самостоятельно проводят пер-
вичные профилактические мероприятия. Так, именно они патру-
лируют улицы и места скопления людей, следят за соблюдением 
правил дорожного движения, общаются с гражданами на предмет 
противоправной деятельности и выполняют целый ряд иных пол-
номочий – все это является их непосредственной профилактиче-
ской деятельностью, и именно от объема и качества их работы бу-
дет зависеть эффективность всех профилактических мер в сово-
купности. 

На основе анализа статистических показателей собираемых со-
трудниками ОВД, осуществляется разработка комплекса мер, 
направленных на улучшение оперативной обстановки как в опре-
деленных районах города, так и в регионе в целом. Организация 
мероприятий по контролю профилактических мер, является также 
важной частью реализации мер по противодействию противоправ-
ной деятельности, обеспечивая неукоснительное соблюдение тре-
бований федерального законодательства. Стоит также отметить, 
что на данный момент деятельность сотрудников ОВД по профи-
лактике правонарушений имеет ряд недостатков. 

Среди актуальных вопросов противодействия противоправной 
деятельности, является возможность применения средств массовой 
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информации (далее – СМИ) в качества метода пропаганда право-
вого поведения. Отметим, что на данный момент кампании МВД 
по противодействию правонарушений в СМИ проводятся, однако 
эффективность их, крайне низкая, поскольку само предупреждение 
заключается в размещении нравоучительных роликов не интерес-
ных для обывателей. Представляется возможным разработка само-
стоятельного отдела МВД, занимающегося вопросами пропаганды 
правовой культуры и правового сознания среди населения, кото-
рый будет использовать современные методы по популяризации 
правового поведения. Ярким примером является деятельность от-
дельных коммерческих государственных компаний (к примеру, 
Метро Москвы, которая широко использует современные техноло-
гии в распространении знаний о метро и безопасности метрополи-
тена). 

Следует выделить возможность применения средств индивиду-
альной профилактики со стороны сотрудников ОВД. Так, индиви-
дуальная профилактика предполагает воздействие на конкретного 
субъекта, с целью воздействия на его антиобщественную позицию 
и формирования у него правовых установок в повседневной жиз-
ни. Так, указанные сотрудники должны выявлять граждан подвер-
женных противоправному поведению и проводить в их отношении 
воспитательные мероприятия. Индивидуальная профилактика в 
целом направлена на изменение мышления человека, его правовых 
установок, с целью формирования законопослушного субъекта [1, 
с. 231]. Выделим же некоторые из подразделений ОВД, осуществ-
ляющих профилактику. 

Говоря о профилактике правонарушений, следует обратить 
внимание на деятельность подразделений уголовного розыска. 
Так, с помощью оперативно-розыскных мероприятий они получа-
ют информацию о потенциальных правонарушителях, лицах с 
криминальным прошлым, которые подвержены антисоциальному 
поведению. На основе полученной информации, работая совмест-
но с участковым сотрудником полиции, эти подразделения помо-
гают выявлять причины и условия, которые приводят к преступ-
ной деятельности, и непосредственно принимают меры по предот-
вращению правонарушений.  

Также отметим деятельность подразделений по делам несовер-
шеннолетних. Так, сотрудники ПДН играют огромную роль в 
осуществлении профилактических мероприятий, поскольку имен-
но от эффективного воздействия на подростков зависит то, станет 
человек преступником или нет. Сотрудники указанного подразде-
ления работают над предотвращением преступлений, посещая 
школы, детские сады и другие учебные заведения, где они прово-
дят групповые или индивидуальные беседы с учащимися. Кроме 
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того, сотрудники ПДН выявляют места, где молодые люди под-
вержены антиобщественной деятельности и принимают меры по 
устранению явлений, способствующих совершению правонаруше-
ний. В целом, подразделения по делам несовершеннолетних игра-
ют важную роль в профилактике противоправной деятельности 
среди современной молодежи [3, с. 29]. 

Успешное выполнение задач по профилактике преступности 
среди сотрудников ОВД, было бы невозможно без тесного сотруд-
ничества всех указанных выше департаментов. Однако, отметим, 
что на данный момент коммуникация между указанными подраз-
делениями находится на довольно низком уровне, что в целом 
снижает эффективность превентивных мер, допуская их дублиро-
вание и узкую сферу реализации, тем самым способствуя противо-
правному поведению.  

В качестве одной из проблем, следует отметить отсутствие 
надлежащего контроля за качеством и соблюдением требований 
профилактической работы ОВД в сочетании с недостаточной под-
готовкой сотрудников. Все это в целом приводит к ситуации, когда 
отдельные субъекты, ответственные за профилактику администра-
тивных правонарушений ненадлежащим образом выполняют свои 
обязанности. Это приводит к общей пассивности в организации и 
осуществлении превентивных мер в сфере административных пра-
вонарушений, а также к снижению мотивированности со стороны 
сотрудников ОВД при осуществлении профилактических мер. По 
этой причине необходимо внедрить более строгий контроль, как на 
уровне качества, так и на уровне соответствия требованиям при 
реализации мер по профилактики преступлений со стороны орга-
нов внутренних дел, на что, в частности, указывала Н.Ю. Ивлева 
[2, c. 66]. 

Совершенствование системы предупреждения правонарушений 
имеет важное значение для обеспечения защиты граждан от любо-
го негативного воздействия. Для достижения этой цели важно 
устранить недостатки действующего законодательства. Современ-
ные исследователи также указывают на необходимость совершен-
ствования деятельности правоохранительных органов в сфере за-
щиты прав граждан. По словам М.А. Уварова, одним из главных 
недостатков законодательства о производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях является правовая неопределен-
ность в отношении возбуждения административного дела при от-
сутствии информации о виновном (в отношении неустановленного 
лица) [4, с. 13]. 

Таким образом, подразделения ОВД, вносят значительный 
вклад в профилактику правонарушений. Это связано со способно-
стью выявлять потенциальные факторы риска в обществе и при-
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нимать эффективные меры по противодействию правонарушений 
до их совершения. Представляется необходимым, чтобы эти ве-
домства расширили взаимодействие между собой с целью обеспе-
чения более всесторонней и качественной защиты конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, они 
могут лучше выполнять свою основную обязанность по предупре-
ждению правонарушений и преступлений, что в целом необходи-
мо для достижения основных задач, поставленных органами госу-
дарственной власти. 
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В изучение вопросов классификации участников административного дело-

производства до сих пор является актуальным, поскольку в КоАП законодатель 

постоянно вносит различные изменения. 

Ключевые слова: административный процесс, участники процесса, делопро-

изводство, судебная система, власть. 

 

In modern conditions for the development of democracy in the Russian Federation, 

the state and prospects of development and the reform of the judiciary play an im-

portant role. Issues of reforming the judicial system in our country have always been 

the focus of society, many scientists and practitioners. 

Keywords: administrative process, participants in the process, record keeping, ju-

dicial system, government. 
 
Несмотря на то, что с середины прошлого столетия был выпол-

нен огромный пласт работы по развитию административного зако-
нодательства, до сих пор относительно правового статуса участни-
ков административного производства и оснований, в соответствии 
с которыми следует их классифицировать, в научном сообществе 
не сформировалось единого мнения.  

Осуществление классификации проводится, в первую очередь, 
с целью наиболее глубинного изучения некоторых аспектов пра-
вового положения участников административного процесса, пол-
ноценного определения их задач, в соответствии с которыми они 
осуществляют процессуальную деятельность. 

Поскольку количество предложенных вариантов классифика-
ции лиц и органов, участвующих в административном процессе, 
слишком большое, будет правильным выделить из них те, которые 
помогут наиболее точно охарактеризовать особенности их право-
вого статуса в административно-процессуальном производстве. 

Довольно подробную классификацию участников администра-
тивного процесса дает А.П. Коренев, он выделяет следующие 
группы: иностранных граждан, граждан Российской Федерации, а 
также лиц, не имеющих гражданства (апатридов); органы, пред-
приятия и учреждения, принадлежащие государству; лиц, состоя-
щих на государственной службе; органы, предприятия и учрежде-
ния, не принадлежащие государству; общественные объединения; 
другие формирования, не принадлежащие государству; лиц, явля-
ющиеся служащими различных общественных объединений [1]. 
Также он проводит дальнейшую классификацию данных групп 
участников административного процесса. Физические лица, ука-
занные А.П. Кореневым, могут выступать потерпевшими в адми-
нистративном процессе. 

Л.В. Коваль, в свою очередь, также проводит классификацию 
участников административного делопроизводства по нескольким 
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признакам. По отношению к административному деликту он вы-
деляет: физических лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности и правоприменителей, возлагающих на привлекаемых 
лиц административную ответственность. По социальному крите-
рию он выделяет людей и организации. К первым Л.В. Коваль от-
носит: граждан (российских и иностранных), апатридов, уполно-
моченных на правоприменение лиц, а также представителей раз-
личных общественных объединений. Ко второй группе данный 
автор относит организации - государственные органы, осуществ-
ляющие функцию преследования по административным делам, и 
наделенные рядом властных полномочий [2]. 

Также, Л.В. Коваль делит участников административного про-
цесса на: обязательных, имеющих личную или служебную заинте-
ресованность в деле, а также имеющих возможность оказывать 
воздействие на разные правовые отношения, и факультативных, 
которые в определенных случаях могут способствовать выясне-
нию истины по административному делу, а также могут являться 
участниками со стороны обвинения и защиты. 

Исходя из имеющейся процессуальной роли и предназначения, 
различных форм и методов участия, Д.Н. Бахрах и Э.Н. Ренов вы-
деляют следующие группы участников: государственные органы и 
уполномоченнык на применение права лица, издающие властные 
предписания и оформляющие процессуальные документы, кото-
рые определяют ход административного дела; субъектов, облада-
ющих личным интересом в исходе дела; органы и физических лиц, 
содействующих административному делопроизводству [3]. 

Указанные варианты классификации лиц, принимающих уча-
стие в административном делопроизводстве, позволяют получить 
общее представление об их правовом положении и роли в админи-
стративном процессе, однако их недостаточно для выявления осо-
бенностей правового статуса участников административного про-
цесса, указанных в главе 25 КоАП. Для достижения данной цели 
следует рассматривать иные критерии классификации участников, 
которые будут представлены ниже. 

В качестве одного из наиболее важных для проведения класси-
фикации критериев выступает заинтересованность лиц в исходе 
административного дела. Исходя из нее, выделяют две большие 
категории участников: 

а) имеющих личный интерес относительно результата рассмот-
рения дела – лиц, обвиняемых в совершении административного 
деликта, потерпевших, а также законных представителей сторон;  

б) не заинтересованных в исходе административного дела – 
остальных участников административного делопроизводства. 

Среди участников первой категории можно выделить несколько 
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групп в зависимости от их процессуальных особенностей. А эти 
группы, в свою очередь, классифицировать по ряду критериев. 

Группу участников, в отношении которых можно возбудить 
административное производство, составляют следующие лица: 
физические, юридические и лица, уполномоченные на правопри-
менительную деятельность в административном процессе. 

Исходя из возраста лиц, совершивших административный просту-
пок, следует провести деление участников рассматриваемого произ-
водства на совершеннолетних и подлежащих административной от-
ветственности, но не достигших возраста совершеннолетия. 

Используя в качестве критерия деления непосредственную 
причастность к совершенному деликту, исходя из положений ста-
тьи 5.35 КоАП, из группы участников, несущих административ-
ную ответственность, можно выделить следующих лиц: несущих 
административную ответственность за совершение правонаруше-
ния; несущих административную ответственность за совершение 
правонарушения несовершеннолетними (родители, усыновители). 

Положив в основу деления участников административного де-
лопроизводства критерий персонализации осуществления защиты, 
можно выделить следующие группы лиц: самостоятельно осу-
ществляющих защиту своих прав и законных интересов (физиче-
ских лиц, являющихся деликтоспособными); защищающих свои 
права посредством участия законного представителя (несовершен-
нолетних, лиц, признанных невменяемыми, а также юридические 
лица); защищающих свои права и интересы посредством привле-
чения к делу договорного представителя или защитника (дееспо-
собные физические и юридические лица). 

Участники второй категории, не заинтересованные в исходе 
административного делопроизводства, привлекаются к нему для 
оказания помощи в рассмотрении и разрешении административно-
го дела. Они помогают заинтересованным лицам посредством реа-
лизации своих знаний, умений или навыков в выявлении, получе-
нии и закреплении доказательств по административному делу, ли-
бо обеспечивают и затем подтверждают законность производства 
некоторых процессуальных действий. К таким участникам отно-
сятся свидетели, специалисты, эксперты, переводчики и понятые. 

В роли участников административного дела могут выступать 
лица, не имеющие российского гражданства. Из статьи 2.6 КоАП 
следует, что иностранные граждане и апатриды несут администра-
тивную ответственность за совершенный на территории России 
деликт на общих основаниях. Однако, это не говорит о равной по 
объему с гражданами правосубъектности, поскольку правовой ста-
тус последних значительно шире, чем у иностранных лиц и апат-
ридов. 
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Особенность правового положения иностранных граждан, ино-
странных юридических лиц и апатридов проявляется в правоот-
ношениях, инициируемых с целью реализации ими своих прав со-
гласно действующему административному законодательству, и 
заключается в возможности требовать от Российской Федерации 
их осуществления. Однако при неисполнении обязательств, возни-
кающих вследствие пребывания на территории Российской Феде-
рации, указанные лица могут быть привлечены к административ-
ной ответственности [4]. 

У иностранных граждан правосубъектность возникает с момен-
та пересечения государственной границы. При этом лица, не име-
ющие гражданства РФ, не вправе занимать должности, предпола-
гающие приобретение правоприменительных полномочий. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно будет классифици-
ровать участников административного производства исходя из 
признака гражданства на граждан Российской Федерации и лиц, не 
имеющих российского гражданства.  

Административное законодательство указывает на наличие ста-
туса специального субъекта правонарушения. В качестве такого 
субъекта выступает лицо, имеющее дополнительные признаки и 
несущее ответственность по административным деликтам, состав 
которых, согласно КоАП, включает наличие особых свойств пра-
вонарушителя. 

Как правило, под специальным субъектом понимают лицо, 
осуществляющее функции организационно-распорядительного 
характера. «В административном праве роль специального субъек-
та обусловлена особенностями, характерными для отдельных пра-
вонарушений, поскольку их совершение возможно лишь субъек-
том, имеющим определенный служебный статус», подмечает  
Е.В. Додин, «то есть лицо, выполняющее возложенные на него 
служебные обязанности, должно принять установленные законо-
дательством меры для выполнения требований, закрепленных за 
ним соответствующими нормативно-правовыми актами» [5]. Изу-
чение законодательства, регламентирующего ответственность лиц, 
имеющих должностные полномочия, позволяет сделать вывод, что 
в отношении них установлена более строгая ответственность [6; 7]. 

В качестве специального субъекта помимо лиц, имеющих ад-
министративно-распорядительные полномочия, могут выступать и 
другие, обладающие рядом признаков, включенных в содержание 
административно-правовых норм Особенной части КоАП. В каче-
стве примера можно привести индивидуального предпринимателя, 
нарушившего при осуществлении своей деятельности установлен-
ные в определенной сфере жизнедеятельности санитарные прави-
ла. 
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Получается, что за совершение вышеперечисленными субъек-
тами административного процесса одних административных пра-
вонарушений предусмотрена административная ответственность, а 
за совершение других - дисциплинарная. 

Подводя итоги, следует отметить, что существует огромное ко-
личество вариантов классификации участников административно-
го делопроизводства. Изучение различного подхода ученых-
правоведов к данному вопросу позволяет в полной мере раскрыть 
особенности правового статуса классифицированных участников, 
имеющих общие процессуальные признаки.  

Исследование прав и обязанностей участников административ-
ного производства, исходя из их характерных особенностей, поло-
женных в основу деления на указанные в данной главе группы, 
позволяет более детально рассмотреть особенности правового по-
ложения конкретных лиц, являющихся участниками производства 
по делам об административных правонарушениях. 
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В статье анализируются меры гражданско-правовой ответственности, возни-

кающие в случае с договором поставки, а именно возмещение убытков; уплата 

процентов на сумму долга; уплата неустойки за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по договору. Рассматриваются специфические при-

знаки неустойки, процедура и х начисления и взыскания.  

Ключевые слова: правовое регулирование, договор поставки, срок поставки, 

обязательства, неустойка  

 

The article analyzes measures of civil liability arising in the case of a supply con-

tract, namely compensation for losses; payment of interest on the debt amount; payment 

of a penalty for improper performance or failure to fulfill obligations under the contract. 

The specific signs of a penalty, the procedure for accrual and collection are considered. 

Keywords: legal regulation, supply contract, delivery period, obligations, penalty 

 
Общим основанием для наступления гражданско-правовой от-

ветственности сторон по договору поставки считается неисполне-
ние, ненадлежащее исполнение ими обязанностей, предусмотрен-
ных договором, либо законом. Существуют следующие меры 
гражданско-правовой ответственности:  

- возмещение убытков (от. 393 ГК РФ);  
- уплата процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); 
-уплата неустойки за ненадлежащее исполнение или неиспол-

нение обязательств в по договору (ст. 330 ГК РФ) [1]. 
Исключительно поставщик несет ответственность в том случае, 

когда уже поставленный покупателю товар был изъят поставщи-
ком по причинам, о которых покупателю не было сообщено (ст. 
461 ГК РФ): после расторжения договора, в результате чего поку-
патель приобрел товар по более высокой цене у другою поставщи-
ка (и. 1 ст. 524 ГК РФ): после расторжения договора в связи с 
нарушением поставщиком обязательства, текущая цена на товар, 
который планировал приобрести покупатель, оказалась выше це-
ны, установленной договором, и покупатель не совершил сделку 
взамен расторгнутой (п. 3 ст. 524 1 К РФ), когда покупатель был 
вынужден отказаться от договора, в связи с отсутствием у постав-
щика лицензии (и. 3 ст. 450.1 ГК РФ). 

Если мы говорим об ответственности, покупателя, то существу-
ет следующая спорная ситуация [2. C. 22]. Когда сторонами дого-
вора согласовано условие, имеющее следующую формулировку: 
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«доставка товара осуществляется транспортом покупателя со 
склада поставщика (самовывоз)», на покупателя возлагается обя-
занность по предоставлению отгрузочной разнарядки. В том слу-
чае, если покупатель не исполняет обязанность по предоставлению 
данного документа в установленный срок, согласно п. 3 ст. 509 ГК 
РФ, поставщик имеет право либо потребовать оплату товара, либо 
отказаться от дальнейшего исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков. 

Однако в научной доктрине существует позиция, согласно ко-
торой норма ст. 509 ГК РФ скорее является диспозитивной.  
А.Г. Карапетов, придерживаясь данного мнения, в частности, счи-
тает, что вернее было бы указать, что поставщик имеет право 
только расторгнуть договор, поскольку другая сторона нс испол-
нила свои обязательства по договору [3. C. 72]. 

На данный момент судебная практика идет по совершенно 
иному пути. В данном случае уместно привести в качестве приме-
ра следующее судебное решение. ПЛО «Красфарма» (далее истец) 
обратилось в Арбитражный суд с искомое КГБУЗ «Тальмеиская 
ЦРБ» (далее ответчик), с целью обязать ответчика выбрать и опла-
тить товар на сумму 66 000 руб. Арбитражный суд первой инстан-
ции отказал в удовлетворении исковых требований. 

Истец, будучи несогласным с вынесенным решением, направил 
апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение. По 
словам истца поставка осуществлялась на основании отгрузочных 
заявок, полученных от ответчика и предоставленных в суд в каче-
стве доказательства по рассматриваемому делу. Ответчик в свою 
очередь указывал, что им не было направлено ни одной заявки на 
поставку всего объема товара. 

Ответчик просил оставить решение без изменения, так как, если 
покупатель не нуждается в какой-либо части товара, то договор 
может быть, pacторгнут по соглашению сторон. 

Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. 
Суд обосновал это тем, что заявка на поставку партии товара не 
тождественно понятию- «отгрузочная разнарядка». Также, упоми-
нание в договоре отгрузочных разнарядок не влечет за собой обя-
занность покупателя направлять поставщику заявку, принимать, 
оплачивать товар, если у покупателя отсутствует необходимость в 
этом. 

Думается, что данная позиция суда ставит поставщика-
продавца в невыгодное по сравнению с покупателем, положение. 
На мой взгляд нарушается принцип равноправия сторон. 

Далее обратимся к п.1 ст. 329 ГК РФ, согласно которой: «ис-
полнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, зало-
гом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой 
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гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими спо-
собами, предусмотренными законом или договором ». 

В первую очередь следует обратить внимание па понятие «не-
устойка». Легальное его определение содержится в п.1 ст. 330 ГК 
РФ: «неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная зако-
ном или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки испол-
нения». 

Целесообразно будет разграничить понятия «пени» и «штраф». 
Пени представляет собой разновидность неустойки, которая 

взыскивается в процентном соотношении за каждый день про-
срочки. В случае договора поставки — это может быть процент на 
сумму предварительной оплаты, либо процент от стоимости не-
оплаченного, либо непоставленного товара. С поставщика пени 
взыскиваются чаще всего зa каждый день просрочки поставки то-
вара, с покупателя - за каждый день просрочки оплаты товара. 

Иногда стороны прописывают, что считать необходимо «от це-
ны договора». Данную формулировку есть возможность оспорить 
в суде, однако с большей вероятностью суд не примет расчет не-
устойки «от неисполненной части обязательства». Практика по 
данному вопросу достаточно неоднозначная. 

Например, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по-
становлением от 25.12.2018 года по делу №А53-4109/2018 сослал-
ся на принцип свободы договора [4]. По мнению суда, данный 
принцип позволяет сторонам вести переговоры и возражать против 
спорных условий. То есть, истец мог выразить несогласие и пред-
ложить-свой вариант формулировки условия о неустойки, но не 
сделал этого. Также суд указал, что исчисление неустойки от об-
щей цены договора, совершенно не противоречит ст.ст. 330 и 333 
ГК РФ. 

Имеет место и диаметрально противоположная позиция. Ар-
битражный суд Московского округа в Постановлении от 
01.06.2021 года по делу №А40- 95564/2020 указал, что свобода до-
говора не подразумевает собой действие одной из сторон исклю-
чительно по своему усмотрению без учета прав контрагента [2.  
C. 22]. В Определении ВС РФ от 10.09.2015 года по делу №А12- 
23087/2017, в частности, высказал следующее мнение: в случае 
начисления пени на всю сумму договора, неустойка превратится в 
механизм обогащения, что противоречит компенсационной функ-
ции неустойки [6]. 

Штраф - это форма неустойки, устанавливаемая либо в фикси-
рованной сумме (например. I 750 руб.), либо в процентах, начисля-
емых на сумму долга. Взыскивается он однократно и применяется 
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тогда, когда сторонам важен сам факт нарушения, а не срок ис-
полнения обязательства. Для сторон не существует ограничений в 
установлении суммы штрафа, однако им следует иметь ввиду, что 
суд имеет право снизить ее размер, на основании ст. 333 ГК РФ. 

Неустойка, как одна из юридических конструкций, упоминаю-
щихся в ГК РФ, обладает рядом специфических признаков: 

1. О размере ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий договора, сторонам известно уже на мо-
мент заключения договора; 

2. Сторона, нарушившая обязательства, возложенные на нее за-
коном и договором, обязана будет уплатить неустойку, на основа-
нии лишь факта нарушения обязательства в тех случаях, когда от-
сутствует необходимость доказывать наличие убытков, причинен-
ных таким нарушением; 

3. Стороны обладают возможностью формулировать условие 
договора о неустойке но своему усмотрению2. 

Нельзя также нe отметить, что неустойка взыскивается в пользу 
кредитора (поставщика или покупателя). Данный признак помога-
ет отграничить неустойку от иных мер ответственности, в случае 
применения которых денежные средства взыскиваются в пользу 
государства. 

Пленум ВС РФ в своем Постановлении отмечал, что взыскание 
договорной или законной неустойки, за исключением неустойки, 
которая носит штрафной характер, исключает начисление процен-
тов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК 
РФ, а взыскание же штрафной неустойки допускает одновремен-
ное взыскание и процентов по ст. 395 ГК РФ [7]. 

Соглашение о неустойке, согласно п.1 ст. 331 ГК РФ, должно 
быть изложено в письменной форме. Письменная форма считается 
соблюденной тогда, когда стороны включили данное соглашение в 
договор поставки. Звучать оно может следующим образом: «В 
случае нарушения условий оплаты настоящего Договора и прило-
жений к нему, Поставщик имеет право требовать у Покупателя 
оплаты пени в размере 0,01% от общей стоимости неоплаченного 
товара за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплачен-
ной в срок суммы». 

Формулировка «...но не более 10% от неуплаченной в срок сум-
мы» говорит об установлении сторонами предельного размера не-
устойки. Делается: ото по причине того, что в случае обращения в 
суд, тот имеет право снизить неустойку, если она несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательств, согласно и Л от. 333 ГК РФ. 

В п. 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, свя-
занным с разрешением споров об исполнении кредитных обяза-
тельств, утверждённого Президиумом ВС РФ 22.05.2013 года ука-
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зывается, что «в силу диспозиции статьи 333 ГК РФ основанием 
для ее применения может служить только явная несоразмерность 
неустойки последствиям нарушения обязательств [8]. Оценивая 
степень соразмерности неустойки при разрешении споров, суды 
правильно исходят из действительного (а не возможного) размера 
ущерба, при чиненного в результате нарушения ответчиком 
(должником) взятых на себя обязательств, учитывая при этом, что 
сумма займа не является единственным критерием для определе-
ния размера заявленной истцом (банком) неустойки». 

Если договором не предусмотрено взыскание неустойки, будут 
применяться положения ст. 395 ГК РФ. Согласно ее содержанию, 
пострадавшая сторона вправе будет требовать уплаты процентов, 
дополнительно взыскав понесенные ею убытки, предварительно 
предоставив доказательства их наличия. Данное правило приме-
нимо исключительно в отношении неисполнения денежных обяза-
тельств. 

Если соглашением сторон не предусмотрено взыскание не-
устойки за неисполнение неденежных обязательств, то о примене-
нии ст. 395 ГК РФ речи не идет. Единственное, что может потре-
бовать пострадавшая сторона - возмещение причиненных убытков, 
при условии их доказанности. 

Хотелось бы также затронуть вопрос о возможности взыскания 
неустойки за просрочку поставки товара в случае, когда поставка 
товара так и не состоялась. Всего существует две позиции. 

Согласно первой - неустойка не подлежит взысканию тогда, ко-
гда товар в принципе не поставлялся. В решении Арбитражного 
суда Центрального округа от 10,03.2020 года №Ф10-6742/2019 по 
делу №А08-3048/2019 суд ссылается на ст. 521 ГК РФ [8]. 

Данная статья гласит, что неустойка за недопоставку или про-
срочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактиче-
ского исполнения обязательства в пределах его обязанности вос-
полнить недопоставленное количество товаров в последующих 
периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не уста-
новлен законом или договором. Подобная формулировка означает, 
что закон позволяет взыскание неустойки исключительно в случае 
ненадлежащею исполнения обязательств, одной из сторон (приме-
ром может служить недопоставка, либо поставка продукции с 
нарушением сроков и т.д.). За полное же неисполнение обяза-
тельств по договору, ГК РФ предусмотрены иные меры ответ-
ственности. 

Согласно второй позиции, в случае, когда товар не поставлялся, 
неустойка за просрочку поставки товара взысканию подлежит. От-
стаивая данную позицию, суды чаще всего ссылаются на условия о 
неустойке, согласованные сторонами. 
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Например, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.10.2020 года №18АП-18764/2019 по 
делу №А07- 16657/2019, суд ознакомившись содержанием дого-
вора, содержащим сформулированное следующим образом, усло-
вие: «в случае нарушения срока поставки товара, согласованного 
в приложении к настоящему договору, поставщик выплачивает 
покупателю пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленно-
го товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимо-
сти не поставленного в срок товара (пункт 6.3 договора)...», при-
шел к выводу о том, что из буквального толкования данного 
пункта вовсе не следует, что ответственность может быть приме-
нима только в случаях частичной непоставки товара [9]. Инте-
ресно, что взыскать неустойку возможно не только в денежном 
эквиваленте. Закон не ограничивает стороны в определении 
имущества, которое будет передано кредитору в случае наруше-
ния своих обязательств должником, согласно и. 4 сг. 421 и п. 1 ст. 
329 ГК РФ. ГГ 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2016 №7 гласит, что данное имущество определяется 
родовыми признаками. 
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В статье анализируются проблемы, возникающие в случая с договором по-

ставки. Рассматриваются способы изменения условий договора поставки гаран-

тийные обязательства сторон и их обеспечение, а также порядок расторжения и 

решения споров.  
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The article analyzes the problems that arise in the case of a supply agreement. Dis-

cusses ways to change the terms of the supply contract, the parties' warranty obligations 

and their security, as well as the procedure for termination and resolution of disputes. 

Keywords: supply agreement, transaction, obligations, guarantees, delivery time 
 
Первая проблема, которая возникает в случае с договором по-

ставки - это способы изменения его условий. Зачастую уполномо-
ченные представители сторон непосредственно в момент приемки 
товара меняют ее порядок. Это происходит даже в том случае, ес-
ли в самом договоре прописано, что изменение условий договора 
возможно исключительно путем подписания соответствующего 
дополнительного соглашения. При этом, согласно позиции ВАС 
РФ придерживается позиции, что пусть даже стороны включили 
подобное положение в договор, это вовсе не значит, что невоз-
можно применение конклюдентных действий, которые явно будут 
свидетельствовать об изменении условий договора [1].  
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В данном случае следует обратиться к ст. 161 ГК РФ. Согласно 
содержащимся в ней нормам, даже в том случае, если договором 
предусмотрена письменная форма соглашений об изменениях к 
договору, стороны имею право изменить спорные условия путем 
совершения сделки в устной форме, но только тогда, когда данная 
сделка будет совершена немедленно [2].  

Следует отметить, что подобное изменение условий договора 
одностороннем порядке недопустимо, а также сделать акцент на 
необходимости подписи письменного документа для целей изме-
нения договора с точки зрения возможности реализации стороной 
своих прав, например, на расторжение договора. Односторонний 
отказ, как уже было отмочено, по сути, представляет собой сделку, 
но то сделка односторонняя, а какими бы не были основания для 
расторжения договора: будь то подписание соответствующего со-
глашения или конклюдентные действия, это всегда должен быть 
двусторонний акт. 

Далее перейдем к гарантийным обязательствам сторон договора 
поставки. В качестве примера будут использованы договоры по-
ставки оборудования между юридическими лицами. 

Суть гарантии заключается в том, что покупателю предоставля-
ется возможность предъявить требования к продавцу относительно 
качества поставленного оборудования. Однако порядок предъяв-
ления требования напрямую к производи гелю действующие по-
ложения ГК РФ не описывают. 

Возможно, решить данную проблему помогли бы нормы о до-
говоре в пользу третьего лица ст. 430 ГК РФ. К сожалению, в ча-
сти ее применения в рассматриваемом случае существует ряд про-
блем. Чтобы использовать данную норму должным образом, про-
изводитель и первый покупатель, который в дальнейшем будет 
выступать уже в качестве поставщика, должен наверняка знать 
какое юридическое лицо в последствии станет его покупателем, 
что бывает возможно крайне редко. 

Существует еще один способ выхода из сложившейся ситуации 
и это возможность уступки права требования, которая также 
предусмотрена действующим ГК РФ. В данном случае сторонам 
возможна уступка права требования по гарантии, которое возник-
нет в будущем. В данном случае сторонам необходимо будет обра-
тить внимание на то насколько детально будут прописаны поло-
жения, касающиеся переуступки права требования и будут ли они 
содержаться в каждом из ранее заключенных договоров поставки в 
цепочке поставщиков [3. C. 271]. 

Но, к сожалению, и в данном случае существует практически 
неразрешимая проблема. Сделка по поставке оборудования прохо-
дит через нередко чрезвычайно длинную цепочку поставщиков. 
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Получается, что даже если покупатель добьется внесения измене-
ний, касающихся уступки прав требования по гарантии, добиться 
внесения таковых в предыдущие договоры будет весьма затрудни-
тельно, а значит указанные выше изменения просто не будут иметь 
юридической силы. 

Возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации ви-
дится закрепление в договоре положений о необходимости предо-
ставления гарантий, поручительства и иного способа обеспечения 
обязательств непосредственно со стороны производителя. В 
первую очередь, данный момент касается электротехнического 
или сложного оборудования. 

Далее, на мой взгляд, следует затронуть вопрос об обеспечении 
гарантийных обязательств сторон договора поставки. Обязатель-
ства со стороны покупателя заключаются в оплате поставленного 
товара, а вот поставщик со своей стороны несет гарантийные обя-
зательства и предоставляет покупателю возможность обратиться к 
нему е целью исправления недостатков уже поставленного товара. 

Данный вид гарантии нельзя считать независимой гарантией. 
Независимая гарантия связана исключительно с уплатой денежных 
средств, и никак не связана с проблемами технических характери-
стик оборудования. 

Поставщиком может быть применен такой инструмент как по-
ручительство. При этом, поручителем выступает, как правило, 
производитель оборудования, но только в том случае, если произ-
водитель выразил свое согласие. Следует отметить, что организа-
ция-производитель предоставляет достаточно общее поручитель-
ство по сделкам, в которых редко содержатся конкретные ситуа-
ции, действий и обязательств, за исполнение которых было уста-
новлено поручительство. По этому поводу Пленум ВАС РФ в сво-
ем постановлении указал, что, «поручительства указан договор, 
либо, как это сказано в новой редакции ГК РФ, если указаны пре-
делы и указана лишь общая сумма ответственности, то фактически 
это обязательство по поручительству является денежным обяза-
тельством» [4] .Это означает, что обязательства по техническим 
работам с неисправным оборудованием не будут исполняться, ес-
ли у покупателя будет отсутствовать право требования в рамках 
поручительства исполнения именно технической части гарантии. 

Далее перейдем к порядку расторжения договора. Стороны до-
говора имеют право на изменение и расторжение договора. При 
этом они обязаны соблюсти, установленный законом порядок до-
судебного урегулирования спора. Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ, 
требование об изменении или о расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 
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неполучения ответа в срок, указанный в предложении или уста-
новленный законом либо договором, а при его отсутствии в трид-
цатидневный срок [5. C. 84]. 

Однако зачастую суды указывают, что сторона, имеющая наме-
рение расторгнуть договор, должна направить письменное пред-
ложение другой стороне, определив срок для рассмотрения пред-
ложения, который не может быть менее тридцати дней. Непонятно 
с чем связана подобная позиция судов, учитывая, что отсутствует 
разъяснение Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу. 
Опираясь па мнение Гаврилова Э.П, полагаю, что это может быть 
связано с тем, что срок продолжительностью менее тридцати дней 
не всегда суда трактоваться как обязательный: его допустимо 
оспорить по той причине, что он является неразумно коротким (п. 
2 ст. 314 ГК РФ), хотя судебной практики, посвященной оспарива-
нию срока, составляющего менее тридцати дней мной выявлено не 
было. 

Несмотря на ЭТО, думается, что есть необходимость, либо 
Верховному Суду РФ внести ясность в данный вопрос, либо вне-
сти в ст. 452 ГК РФ изменения, касающиеся срока рассмотрения 
предложения об изменении или расторжении договора. А именно 
правило о невозможности установления срока, составляющего ме-
нее тридцати дней. 

Насущными проблемами договора поставки можно считать 
также распространение коронавирусной инфекции или COV1D-
219, а также санкционные ограничения. Что же касается несанкци-
онных ограничений, то они создали ситуацию отсутствия на рынке 
вошедших в обиход товаров. К данной проблеме существует два 
подхода [6. C. 128]. Первый из них выражен в позиции ТПП РФ, 
согласно которой санкционные ограничения признаются обстоя-
тельствами непреодолимой силы, в силу своей непреодолимости, а 
значит исключают ответственность поставщика за неисполнение 
обязательств по договору [7. C. 22]. Однако данная позиция идет в 
разрез с действующим законодательством и ТПП РФ ото признает, 
отмечая, что п. 3 ст. 401 ГК РФ такие обстоятельства, как наруше-
ние обязанностей со стороны контрагентов должника и отсутствие 
на рынке нужных для исполнения товаров, к обстоятельствам 
непреодолимой силы не отнесены. В связи с этим требованием за-
конодательства возникает сложность в признании описанных вы-
ше случаев обстоятельствами непреодолимой силы. 

Позиция судов совпадает с официальной позицией выраженной 
ТПП РФ. Судебная практика в своем большинстве указывает на то, 
что санкционные ограничения не относятся к обстоятельствам 
непреодолимой силы. В связи с этим, к данному вопросу наиболее 
внимательно нужно подходить именно поставщику. Это значит, 
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что если санкции так или иначе препятствуют покупке, например, 
иностранного оборудования с дальнейшей передачей его россий-
скому покупателю, значит поставщик должен приложить макси-
мум усилий для разрешения возникшей проблемы. 

В частности, заблаговременно, желательно до истечения срока 
поставки, сообщить покупателю, что передача оговоренного в до-
говоре товара невозможна, обсудить каким образом стороны мог-
ли бы прийти к соглашению, а именно договориться о поставке 
аналогичного оборудования, производителем которого является 
российское юридическое лицо [8. C. 105]. Не возбраняется направ-
ления предложения об изменении конструкции, либо материалов, 
из которого изготовлено оборудование. 

Кроме того, существует решение, при котором оборудование 
будет вывозиться за пределы иностранного государства как соб-
ственность российской организации. Сложность состоит только в 
том» что это за оборудование, из каких материалов оно изготовле-
но, для каких целей оно приобретается и кому будет передано в 
последующем. 

Обобщая все вышеизложенное следует отметить, что един-
ственной проблемой, на решение которой на данный момент 
направлены все ресурсы ныне действующих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей это санкционные ограничения 
и последовавшие вслед за ними уход иностранного сегмента из 
Российской Федерации и как следствие отсутствие на рынке това-
ров, поставка которых была запланирована еще до наступления 
санкций. 

ТТП РФ, изначально принимая от субъектов предприниматель-
ства заявления на выдачу сертификатов об обстоятельствах непре-
одолимой силы, направило отказы каждому обратившемуся, поре-
комендовав ожидать разъяснений от законодателя, которые, к со-
жалению, так и не были даны [9. C. 252]. В связи с этим суды 
находятся в состоянии, когда им необходимо как соответствовать 
положениям, установленным ст. 309 ГК РФ, согласно которым 
обязательства должны исполняться, так и предпринимать меры для 
зашиты отечественного предпринимателя, который не исполнил 
свои обязательства перед кредитором ввиду санкций, и в ближай-
шее время не будет иметь для этого возможности. 
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The article examines the general provisions on the form of the transaction, written 

and oral. The procedure for concluding a supply agreement is described. The stages of 

concluding a contract are considered: negotiations or pre-contractual contacts of coun-

terparties; direction of the offer; consideration by the party of the offer, making a deci-

sion regarding it; acceptance of the offer. 
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Прежде чем дать определение понятию «форма договора по-

ставки», необходимо обратиться к ст. 153 ГК ФР и ст. 420 ГК РФ. 
Первая статья содержит определение понятия «сделка», вторая - 
понятия «договор». Сравнив их, можно сделать вывод, что через 
призму понятия «сделка» раскрывается понятие «договор». П. 2 ст. 
420 ГК ФР устанавливается, что к положениям о договоре, в том 
числе и о договоре поставки, применяются нормы, предусмотрен-
ные главой 9 ГК РФ [1]. Значит, договор есть разновидность сдел-
ки. 

Законодатель выделяет две формы сделок: устную и письмен-
ную, которая в свою очередь подразделяется на простую письмен-
ную и нотариальную формы. Таким образом, мы подходим непо-
средственно к определению формы сделки, через которую, также 
как и в случае с определением понятий «сделка» и «договор», рас-
крывается определение понятия «форма договора». Итак, форма 
сделки и, соответственно, договора это способ выражения воли 
субъекта вовне и фиксации его волеизъявления. 

ГК РФ не содержит требований к форме договора поставки, 
именно поэтому необходимо обратиться к общим положениям о 
форме сделки, о чем прямо говорится в п. 1 ст. 434 ГК РФ. Соглас-
но п. 1 ст. 159 ГК РФ сделка может быть совершена устно в том 
случае, если законом или соглашением сторон не установлена 
письменная форма [1]. Как уже было сказано выше ГК РФ в прин-
ципе не содержит положений о договор поставки, а это значит, что 
стороны могут позволить себе устную форму, но, опять-таки с 
оговоркой. 

Дело в том, что сторонами по договору поставки, как уже отме-
чалось выше, выступают индивидуальные предприниматели и ор-
ганизации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 
Так вот согласно пп. 2 п. 1 ст. 161 ГК ФР устно сделка может быть 
совершена тогда, когда сторонами являются исключительно граж-
дане, в случае с договором поставки индивидуальные предприни-
матели, и сумма сделки при этом не должна превышать десять ты-
сяч рублей. 

Устная форма, однако, не распространена в коммерческом обо-
роте, так как при возникновении спора, закон лишает возможности 
стороны ссылаться на свидетельские показания. Силу имеют толь-
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ко письменные и иные доказательства, которые в большинстве 
случаев, к сожалению, отсутствуют [2]. 

Далее, обращаясь к пп 1 п 1 ст. 161 ГК РФ, мы имеем следую-
щее: если хотя бы одной из сторон договора является юридическое 
лицо, то он должен быть заключен в простои письменной форме. 
Случаи, когда нотариальное удостоверение сделки обязательно, 
прямо предусмотрены п.2 от. 163 ГК РФ, и договор поставки в 
данный перечень не включен. 

Соблюденной письменная форма считается в том случае, если: 
1) составлен документ, выражающий содержание сделки, под-

писанный лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами; 

2) произведен обмен сторонами договора документами посред-
ством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позво-
ляющей достоверно установить, что документ исходит от стороны 
по договору; 

3) письменное предложение заключить договор принято другой 
стороной посредством конклюдентных действий - фактических 
действий, свидетельствующих о намерении заключить договор (в 
случае с договором поставки: отгрузка товаров, уплата соответ-
ствующей суммы, если условиями предусмотрена предоплата) [3. 
C. 22]. 

Сейчас также, помимо единого письменного документа с под-
писями обоих контрагентов, существует счет-договор, отправляе-
мый поставщиком- продавцом покупателю. Его применяют в слу-
чае поставок небольших товарных партий, но при этом стороны 
лишаются возможности включать дополнительные условия, что 
делает счет-договоры непригодными для применения в случае по-
ставок крупных объемов продукции. 

Заключению договора, в той или иной форме, предшествует це-
лый этап. Так как в ГК РФ отсутствуют специальные нормы о по-
рядке заключения договора поставки, обратимся к общим его по-
ложениям [4]. 

Согласно п. 2 от. 432 ГК РФ порядок заключения гражданско-
правового договори состоит в том, что одна сторона направляет 
другой оферту предложение заключить договор, другая же сторона 
в свою очередь решает - принимать предложение или нет. 

То есть условно можно выделить следующие этапы заключения 
договора: 

1) переговоры или преддоговорные контакты контрагентов; 
2) направление оферты; 
3) рассмотрение стороной оферты, принятие относительно неё 

решения; 
4) акцепт оферты. 
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Преддоговорные контакты считаются необязательной (факуль-
тативной) стадией, и имеют место, только если стороны считают 
их наличие необходимым. В некоторых организациях, например, 
прежде чем заключить договор с тем или иным контрагентом, 
осуществляется его полная проверка в соответствии с требования-
ми, содержащимися в письмах Федеральной налоговой службы 
(далее - ФНС) по ст. 54.1 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ). 
Стороной, либо обеими сторонами, через электронную почту или 
любые другие удобные средства связи, производится обмен таки-
ми документами как: устав, лицензии, протокол об избрании руко-
водителя организации, приказ на руководителя, доверенность на 
лицо, исполняющее организации, приказ на руководителя, дове-
ренность на лицо, исполняющее обязанности руководителя, фи-
нансовая отчетность (декларация по налогу на добавленную стои-
мость, декларация по налогу на прибыль, бухгалтерская отчет-
ность, либо декларация по упрощенной системе налогообложе-
ния), документы на сотрудников, помещения и транспорт и т.д.). 

Рассмотрение оферты, как стадия, обязательна только в том 
случае, если к какому-либо виду договора устанавливается срок и 
порядок её рассмотрения. Например, согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ в 
случаях, когда в соответствии с ГК РФ или иными законами для 
стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключе-
ние договора обязательно, эта сторона должна направить другой 
стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об 
акценте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проек-
ту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. A 
вот стадии направления оферты и акцепта являются обязательны-
ми в любом случае. 

Направляемая оферта должна соответствовать определенным 
требованиям. Исходя из положений ст. 435 ГК РФ: 

во-первых, оферта должна быть адресована конкретному лицу 
содержать в себе конкретно определенные требования; 

во-вторых, оферент должен предусмотреть в ней наличие суще-
ственных условий договора; 

в-третьих, четко зафиксировать свое намерение заключить до-
говор с адресатом, которым будет принято предложение. 

Если хотя бы одно из требований не будет соблюдено, предло-
жение заключить договор не будет признано офертой. 

Оферта может быть как отзывной, так и безотзывной. Безот-
зывность представляет собой невозможность оферента отозвать 
свое предложение о заключении договора в период с момента по-
лучена его адресатом и до истечения установленного срока для ее 
акцепта. 

Для того, чтобы иметь возможность отозвать оферту, оферен-
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том должен быть соблюден ряд условий [5. C. 48]. Согласно п. 2 
ст. 435 ГК РФ уведомление об отзыве оферты должно быть полу-
чено адресатом раньше, чем сама оферта, либо одновременно с 
ней. 

Если между сторонами возникнет спор, именно истец, как заин-
тересованная сторона, должен доказать факт направления извеще-
ния и факт его получения адресатом оферта - ответчиком, раньше 
или одновременно с офертой. Только так суд признает оферту не-
полученной, а договор - незаключенным. 

Акцепт — ответ лица, которому была адресована оферта, о 
принятии ее условий, согласно п. I ст. 438 ГК РФ должен быть 
полным и безоговорочным. Акцепт выражается в форме письмен-
ного ответа, включая сообщение по факсу или с помощью иных 
средств связи. 

Одной из форм оферты можно считать распространенный в 
юридической практике протокол встречи. Документ направляется 
одной стороной другой, ориентировочно за месяц до предположи-
тельной даты подписания договора. В данном документе содер-
жатся положения о том, что грядущая сделка соответствует инте-
ресам и деловым целям сторон; прописано обоюдное заверение в 
добросовестности каждой из сторон; в случае с договором постав-
ки прописывается ориентировочный объем поставок товара, его 
цена и порядок поставки. Подписание контрагентом протокола 
будет является акцептом. 

Отзыв акцепта возможен до момента получения его адресатом, 
т.к. получение акцепта оферентом является свидетельством того, 
что договор заключен. Если акцепт будет отозван после получения 
его оферентом, это будет считаться односторонним отказом от ис-
полнения договорных обязательств, то согласно ст. 310 ГК РФ не 
допускается. Если же извещение об отзыве акцепта будет получен 
оферентом раньше, или одновременно е акцептом, то будет дей-
ствовать то же, что и для оферты, правило-акцепт будет признан 
неполученным (ст. 439 ГК). 

В практике заключения гражданско-правовых договоров суще-
ственное значение имеет срок акцепта, ведь он есть свидетельство 
заключения договора [6. C. 60]. Оферта может как содержать, так и 
не содержать срока для её акцепта. Согласно ст. 440 ГК РФ, если 
срок для акцепта определен в оферте, обязательным условием, при 
котором договор будет считаться заключенным, является получе-
ние лицом, направившим оферту, извещения о ее акцепте в срок, 
установленный офертой. 

В таких случаях обычно составляется протокол разногласий по 
некоторым из условий договора. Оференту возвращается подпи-
санный акцептантом договор вместе с протоколом разногласий. 
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Протокол разногласий, таким образом, можно считать новой офер-
той, которой, лицо её направившее будет оставаться связанным 
весь период, пока в соответствии с законом или иными правовыми 
актами должна осуществляться процедура урегулирования разно-
гласий. 

Заключение договора представляет собой завершающую ста-
дию, на которой договаривающимися сторонами в надлежащей 
форме уже оформлены соглашения по всем существенным услови-
ям договора и в том порядке, который предусмотрен законода-
тельством. 

Момент, когда договор можно считать заключенным, достаточ-
но значим. Именно от того, в какой момент был заключен договор 
будет зависеть, например, срок его исполнения, время возникно-
вения прав и обязанностей сторон. Только с момента заключения 
договор приобретает обязательную юридическую силу для сторон, 
порождает для них правовые последствия [7. C. 65]. 

Выше указывалось, что заключение договора есть приход 
контрагентов к консенсусу относительно их прав и обязанностей. 
Однако к отдельным видам договора, помимо этого условия зако-
нодательством предусмотрены дополнительные требования. В за-
висимости от того, в какой момент гражданско-правовой договор 
считается заключенным, их можно разделить на консенсуальные и 
реальные. 

Распределение договоров на консенсуальные и реальные за-
креплено в ст 433 ГК РФ- Для заключения консенсуального дого-
вора, - к таковым относятся как раз договор поставки - необхо-
димо достичь согласия, а именно консенсуса по всем существен-
ным условиям. Отсюда и название данных договоров. В свою 
очередь для заключения реального договора недостаточно согла-
сия сторон. Он вступает в силу в тот момент, когда передать дру-
гой стороне, при достижении ранее определенного согласия [8.  
C. 27]. 
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В основе экстремизма лежат такие явления как ксенофобия, эт-
нофобия, интолерантность, национализм, которые и приводят к 
возникновению экстремистских взглядов, формированию экстре-
мистской идеологии и экстремистских сообществ.  

Ксенофобия означает боязнь, не принятие чужой культуры, 
страх и ненависть ко всему чужому. Она является одной из черт 
массового молодежного сознания, которое носит преимуществен-
но стихийный характер и выступает важнейшим источником экс-
тремизма, провоцируя социальную напряженность, усложняя про-
цесс социализации молодого поколения. Также данное явление 
служит мощным фактором роста насилия, жестокости, преступно-
сти в молодежной среде. В настоящее время ксенофобия угрожает 
интересам личности, общества и государства. 

Этнофобия-как разновидностью ксенофобии-проявление враж-
дебности, направленной на определенные этнические группы и их 
представителей. Как правило, оба этих явления проявляются в пе-
риод политических, экономических кризисов. Примером могут 
служить распад СССР, обострение межнациональных и межэтни-
ческих отношений между мирно существовавшими братскими 
народами, снижения уровня и качества жизни населения, неста-
бильность, страх за свое будущее и будущее детей. Все это фор-
мирует определенный образ врага, каким обычно становится либо 
действующая власть, либо представители других национально-
стей, религий. Происходит раскол в обществе, что представляет 
значительную угрозу безопасности интересам всего государства.  

Понятие национализма трактуется по-разному в научной лите-
ратуре, в массовом сознании. Это идеология, основанная на сле-
дующих принципах: 

1) ценность нации как высшей формы общественного единства; 
2) народ представляет собой единый легитимный источник вла-

сти; 
3) осуществление управления страной без какого-либо внешне-

го вмешательства; 
4) приоритет отстаивания национальных интересов. 
Феномен национализма впервые появляется в Англии в XV ве-

ке и начинает постепенно развиваться, а апогея достигает к XVIII 
веку, когда люди приходят к осознанию того, что они являются 
единой нацией и их определяет национальная идентичность. Как 
известно, в средневековой Европе люди были разделены множе-
ством факторов, поскольку она была феодально-раздроблена. Это 
были языковые, культурные, сословные, религиозные различия. 
Естественно, что при таком разделении люди не могли идентифи-
цировать себя как единая нация. Однако в XVIII-IX вв. происходят 
сильные изменения. Внутри христианства происходит раскол и 



 203 

религия, как основа идентификации, теряет свой приоритет. По-
явилась необходимость в новом основании для объединения лю-
дей, чем и выступил национализм, который называют также граж-
данской религией. Идеи национализма ярко проявляются в США, 
в испанских колониях Южной Америки, где большие потоки ми-
грантов смешиваются как в едином плавильном котле, начиная 
идентифицировать себя с новой нацией американцев.  

В XIX веке появляются различные виды национальных искус-
ств: русская музыка, испанская живопись, немецкая философия, 
французская литература [1, с. 17]. Все это способствует формиро-
ванию культурной идентичности наций, создает ее базис, фунда-
мент. К концу XIX века теория классов пошатнула идеи национа-
лизма, заявив, что национальная идея-яд, которым буржуазия 
отравляет широкие национальные массы, чтобы те забыли о своем 
истинном предназначении, о своих истинных врагах в лице капи-
талистов угнетателей. Так появляются идеи интернационализма и 
космополитизма. 

Среди видов национализма выделяют: 
1) гражданский, определяющийся активностью граждан при 

принятии важнейших решений, например на выборах или рефе-
рендумах. При этом каждый человек самостоятельно может отне-
сти себя к той или иной национальности; 

2) этнический, объединяющий людей по происхождению, язы-
ку, истории, религии. Он часто связан с кровным родством; 

3) крайний национализм, основанный на идеях национального 
превосходства. Именно он наиболее часто напрямую ассоциирует-
ся с экстремизмом. 

Если посмотреть на толкование понятия национализм в совет-
ской литературе, то можно заметить, что оно носит негативную 
коннотацию. Негативная окраска, сочетающаяся с появлением и 
распространением националистических движений в конце XX ве-
ка, таких как субкультура скинхедов, выдвигавших лозунги «Рос-
сия для русских!», привела к появлению в массовом сознании ас-
социации национализма с нацизмом или фашизмом. 

Именно нацизм выдвигает идею национального превосходства, 
вторичных и первичных наций, что недопустимо в нашем мульти-
культурном,  

мультиконфессиональном обществе. 
К основному признаку фашизма относится культивирование 

ненависти к внутреннему или внешнему врагу путем создания 
пропагандистского аппарата.  

Изучая историю применения понятия экстремизм в российской 
науке, следует констатировать, что впервые оно появляется в мо-
нографии Грачева «Политический экстремизм», вышедшей в свет 



 204 

в 1986 году. В качестве юридического термина понятие экстре-
мизм впервые было применено в ратификации Шанхайской кон-
венции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 
[1] в 2001 году. Согласно этой конвенции, экстремизм определяет-
ся как какое-либо деяние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также на насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность, в 
том числе организация в вышеуказанных целях незаконных во-
оруженных формирований или участие в них, и преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с национальным законодатель-
ством Сторон. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстре-
мисткой деятельности» [2] экстремизм-насильственное изменение 
основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации; публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни и др. 

Экстремизм рассматривается, анализируется и учеными. Суще-
ствует целый ряд авторских определений. Например, А. В. Марты-
ненко под термином экстремизм понимает приверженность к 
крайним взглядам и методам, часто с применением насилия.  

Следует отметить, что экстремизм не является прерогативой 
современности. Действия экстремистского характера преследуют 
человечество в течение всей его истории, и доказательством этому 
служат те события, которые происходили в разные исторические 
эпохи в разных государствах при любых условиях: социальных, 
экономических, политических. Например, в I веке до нашей эры 
Римское государство столкнулось с экстремизмом, когда в Иудеи 
возникла и стала действовать секта Сикариев, уничтожавшая рим-
ских граждан и представителей еврейской знати, вступавших в 
отношения с римлянами. В Средние века происходили массовые 
расправы с еретиками в Западной Европе, они подвергались раз-
личным пыткам и казням. Это проявление политического и рели-
гиозного экстремизма. Говоря про Ренессанс, можно вспомнить 
Варфоломеевскую ночь во Франции, прямым следствием которой 
стала Гражданская война. Новое время также было отмечено про-
явлениями экстремизма, в частности когда он получил идеологи-
ческое обоснование. Немецкий радикал К. Гейнцген создал кон-
цепцию «философии бомбы». В Новейшее время крушение совет-
ской идеологической парадигмы не устранило большинства соци-
ально-экономических противоречий в обществе, а наоборот спо-
собствовало росту таких опасных явлений как сепаратизм, нацио-
нализм, экстремизм и терроризм.  
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В XXI веке экстремизм переживает эволюционный подъем. Он 
все больше начал оказывать влияние на многие сферы жизни чело-
веческого сообщества, подрывая стабильность существования 
личности, общества и государства. Статистические данные пока-
зывают, что число дел об экстремизме в России выросло в 2023 
году на 62 процента в сравнении с предыдущем годом.  

Экстремизм имеет свою структуру и включает в себя: 
1) экстремистскую идеологию, представляющую собой систему 

взглядов и идей, содержащих насильственные и другие противо-
правные действия как основное средство разрешение политиче-
ских, расовых, религиозных и социальных конфликтов. Это основ-
ной фактор, объединяющий членов экстремистских организаций, 
формирующий характер направленности их деятельности, являю-
щийся средством вовлечения в такую деятельность представите-
лей разных слоев населения; 

2)  экстремистскую деятельность-действия экстремистского ха-
рактера; 

3) экстремистскую организацию-общественное или религиоз-
ное объединение либо другая организация, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности.  

Итак, категориальный анализ понятия экстремизма дает воз-
можность говорить о выделение в нем как минимум трех компо-
нентов: идеологического, эмоционально-волевого и практическо-
го. При этом необходимо иметь в виду целостность такого воспри-
ятия экстремизма, поскольку он есть идеология мировоззрения, 
эмоционально-волевая регуляция и практическая деятельность.  

Стоит понимать, что противодействие экстремизму необходимо 
вести слажено по трем основным направлениям:  

1) раскрывать несостоятельность идеологии экстремизма и вме-
сте с тем предлагать другую, более гуманную идеологию;  

2) предлагать позитивные пути реализации стремления к экс-
тремальности как к побудительному мотиву, принадлежащему че-
ловеку, особенно молодому;  

3) привлекать максимальное число субъектов гражданского 
общества и государства к предупреждению экстремистской дея-
тельности и непосредственной борьбе с экстремизмом. 

Экстремизм также разделяется по видам. Таким образом суще-
ствует: 

1) идеологический экстремизм, отрицающий любое инакомыс-
лие и сопряженный с насильственными способами убеждения оп-
понентов; 

2) политический экстремизм, направленный на свержение ос-
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нов конституционного строя, нарушение территориальной целост-
ности государства;  

3) экстремизм в сфере культуры, проявляющийся в вандализме; 
4) национальный экстремизм, разжигающий межнациональную 

ненависть (акции геноцида, захват территорий); 
5) экономический экстремизм, проявляющийся в деятельности 

преступных групп по оказанию давления на бизнес; 
6) религиозный экстремизм, выражающийся в конфликте меж-

ду представителями различных конфессий; 
7) информационный экстремизм, характеризующийся манипу-

ляциями массового сознания с помощью информационных техно-
логий [3, с. 2].  

Вместе с тем, молодежный экстремизм имеет свои особенности 
и отличается от понятия общего экстремизма. К таким особенно-
стям относятся: протестный характер-в силу возраста, данной со-
циальной группе сложно достичь компромисса и хочется как мож-
но громче заявить о себе; преобладание групповых форм; полити-
ческая индифферентность-молодежь как правило не покушается на 
конституционной строй, а пытается с помощью участия в экстре-
мисткой деятельности уйти от каких-то личных проблем, повысить 
свою самооценку; повышенная криминогенность-в основном со-
вершают жестокие насильственные действия; высокая неумерен-
ность; эскалация насилия; многообразие форм проявления. 

Говоря про социально-демографический портрет личности экс-
тремиста, ученые отмечают, что в 98 процентов случаев экстремист-
ской деятельностью занимаются молодые люди, процент, который 
составляют девушки, мал. Чаще всего они выступают подстрекате-
лями или пособниками, нежели исполнителями преступлений экс-
тремистской направленности. Что касается возраста участников экс-
тремистских сообществ, то чаще всего это лица в возрасте от 18 до 24 
лет. Если говорить об образовании, то чуть более трети сторонников 
экстремистских движений составляют лица, имеющие среднее про-
фессиональное образование. В отношении к профессии-почти поло-
вина лиц, не имеющих постоянного дохода, а также наемные рабо-
чие, чья заработная плата незначительна. 

К основным причинам молодежного экстремизма относятся: 
1) период взросления, когда происходит становление личности, 

желание выделиться из основной массы себе подобных, заявить о 
себе [3, с. 42]; 

2) неустойчивость психики, подверженность внушению и ма-
нипуляциям, например со стороны старших товарищей; 

3) маргинальность социального статуса, часто обусловленная 
материальной и психологической зависимостью от взрослых (ро-
дителей); 
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4) склонность к девиантному поведению и риску; 
5) сильное социальное неравенство (низкие доходы, ограниче-

ние доступа к благам и так далее); 
6) социальная аномия; 
7) недостаток воспитательной работы семьи и учебных заведе-

ний по вопросам нравственной культуры; 
8) активная пропаганда крайних взглядов в интернете. 
Итак, для противодействия эскалации экстремизма в различных 

сферах жизнедеятельности общества необходимо осуществлять 
следующие меры: 

1) активизация работы профильных министерств и ведомств, 
занимающихся борьбой с экстремизмом; 

2) ограничение агрессии и насилия в СМИ; 
3) снижение уровня безработицы; 
4) повышение доходов, уровня и качества жизни граждан; 
5) повышение доступа к получению молодежью высшего и 

среднего профессионального образования и многое другое.  
Таким образом, все эти меры будут способствовать профилак-

тике экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
приемлемые сферы жизни общества, направленные на его разви-
тие.  
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В статье исследуется феномен такого деструктивного, антисоциального дви-

жения как «АУЕ». Анализируются факторы его возникновения и распростране-

ния в молодежной среде, а также рассматриваются меры противодействия движе-

нию «АУЕ» и иным деструктивным и экстремистским объединениям.   
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The article explores the phenomenon of such a destructive, antisocial movement as 

«AUE». The factors of its occurrence and spread among young people are analyzed, as 

well as measures to counteract the «AUE» movement and other destructive and extrem-

ist associations are considered. 

Keywords: AUE, destructive association, antisocial behavior, crime, subculture. 
 
Формирование «АУЕ» (арестанстко-уркаганское единство или 

арестантский уклад един) – это антисоциальная субкультура, кото-
рая принимает модели, характеристики, стереотипы и понятия 
уголовного мира, присущие людям, как правило, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы. Она продвигает социально 
деструктивный образ жизни, побуждая своих членов к криминаль-
ному поведению.  

Одними из целей движения АУЕ являются стремление участ-
никами движения активно демонстрировать свою неприязнь к 
сложившемуся в обществе правовому порядку, морально-
этическим принципам и нормам поведения, а также стремление к 
созданию, следованию и культивированию правил и норм поведе-
ния сложившихся в криминальных сообществах. Предположи-
тельно, движение существует уже достаточно давно, появившись 
порядка 70 лет назад. В послевоенные годы страна переживала 
сложное время – разруха, нищета, голод и большое количество 
осиротевших детей и подростков. Все эти факторы способствовали 
росту преступности, и именно в таких условиях возникают асоци-
альные и криминализированные группы и объединения. 

Движение «АУЕ» обычно связана с выражением протеста про-
тив власти, устоявшихся в обществе официальных представлений 
о справедливости, а также в целях вовлечения детей и молодежи в 
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преступную деятельность, в организацию противоправных про-
тестных акций, сопротивления полиции и совершения актов наси-
лия против должностных лиц и групп населения.  

Движение «АУЕ» способствует укреплению криминальных 
структур в обществе, что приводит к увеличению числа преступ-
лений и нарушению общественной безопасности и романтизации 
среди молодежи криминальной субкультуры. 

Многих представителей молодежной среды притягивает аре-
стантский уклад из-за его кажущейся, напускной привлекательно-
сти и «авторитетности» среди отдельной части молодого поколе-
ния криминальных элементов, «отмотавших» срок в местах лише-
ния свободы. Школьники, склонные к криминальному романтиз-
му, с увлечением постигают привычки и нормы поведения заклю-
ченных, совершают насильственные действия в отношении своих 
сверстников, совершают иные преступления и вступают в столк-
новения с сотрудниками органов правопорядка.  Чаще всего к 
движению «АУЕ» примыкают подростки от десяти до семнадцати 
лет, как правило, из неблагополучных семей (или воспитанники 
детских домов), часто стоящие на учете в инспекции ПДН. Они 
имеют склонность к доминированию и контролю над окружающей 
их подростковой средой, стремясь к утверждению своего влияния 
и власти [1].  

По мнению некоторых правоведов, к одним из главных причин 
активного распространения субкультуры «АУЕ» среди молодежи 
относятся: 

– взросление в неблагополучной семье. Понять, как дети из не-
благополучных семей попадают в криминальную среду, несложно. 
Родители, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками, 
часто подталкивают своих детей к нарушению закона. Хотя это 
звучит страшно, именно они часто заставляют детей красть деньги 
или продавать запрещенные препараты – ведь до 14 лет дети не 
несут уголовной ответственности и могут совершать незаконные 
действия без последствий. В условиях социальной нестабильности 
и недостатка образцов успешных ролей, молодые люди ищут ори-
ентир в виде сильных и уверенных в себе «авторитетов». Аре-
стантский уклад предлагает такие образцы поведения, которые с 
первого взгляда кажутся эффективными и успешными [2];  

– девиация несовершеннолетних, т.е. внешнее влияние, психо-
логические реакции, склонность к подражанию антисоциальному 
поведению. Девиантное поведение, само по себе, есть уклонение 
от следования морально-нравственным и правовым нормам приня-
тых в обществе, угрожает благополучию в межличностных отно-
шениях и общественному порядку; 

– недостаточность культурно-образовательных мероприятий 
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может способствовать вовлечению молодежи в движение «АУЕ». 
Если им не предлагают альтернативных, социально полезных 
форм проведения свободного времени, ряд из них обращаются к 
склонным к совершению преступлений подростковым и молодеж-
ным группировкам. Это обстоятельство ограничивает подростков 
в доступе к полезному досугу, что и провоцирует многих из них к 
криминальным действиям. Необходимо пропагандировать, разви-
вать, внедрять в подростковую и моложедную среду конструктив-
ные, позитивные и социально полезные формы и виды досуга, ко-
торые будут способствовать их личностному и профессионально-
му развитию, а также социальной адаптации; 

– пониженность контроля над сообществами в социальных се-
тях; Группы «АУЕ» привлекают подростков с использованием тех 
же методов, что и группы, пропагандирующие суицид: начиная с 
развлекательного контента и незначительных правонарушений в 
качестве заданий и заканчивая более серьезными преступлениями. 
Модераторы групп не являются организаторами, а создают усло-
вия для деятельности «АУЕ», используя следующие приемы:  
1) пропаганда социопатических установок, 2) формирование стой-
кого иронично-отрицательного отношения к представителям всей 
правоохранительной системы, 3) пропаганда оружия и готовности 
его применить, агрессивного поведения. 

Особенности выражения «АУЕ» в молодежной среде свиде-
тельствуют о том, что данная субкультура в сети представляет со-
бой лишь один из аспектов по-настоящему осознанной, обширной 
и деструктивной работы среди молодежи в России. Это нефор-
мальное антисоциальное движение не имеет единого управляюще-
го органа, но обладает разветвленной сетевой структурой. Лидеры 
тщательно скрывают свою принадлежность к данному движению, 
и руководство осуществляется непосредственно через социальные 
сети. 

Популярность организации достигла очередного пика в 90-е го-
ды прошлого века, когда ее сторонники активно вступали в кри-
минальные группировки. И по сей день она сохраняет свою при-
влекательность среди молодежи. 

В 2020 году движение «АУЕ» было признано экстремистским и 
запрещено на территории Российской Федерации. Такое решение 
было принято  Верховным Судом Российской Федерации, однако 
многие эксперты считают, что даже такие меры не способны пол-
ностью уничтожить его. Запрещение деятельности международно-
го общественного движения «АУЕ» и признание его экстремист-
ским позволило привлекать его представителей к административ-
ной и уголовной ответственности. В настоящее время за распро-
странение информации о данном движении без указания на то, что 
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его деятельность запрещена, виновное лицо подлежит привлече-
нию к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.15 КоАП 
РФ, а за пропаганду либо публичное демонстрирование, а также 
изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в 
целях сбыта атрибутики или символики движения «АУЕ» - по ч.ч. 
1, 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Однако его последователи не прекратили 
свою деятельность.  

Государственно и общество играют важную и определяющую 
роль в предотвращении распространения «АУЕ» среди молодежи. 
Одной из ключевых мер, которая предпринимается, является со-
здание эффективной системы просвещения и информирования о 
вреде «АУЕ» и ее последствиях. Государство активно включается 
в этот процесс, разрабатывая и поддерживая программы и кампа-
нии, которые информируют молодежь о возможных опасностях и 
негативных последствиях, связанных с присоединением к данному 
движению. Эти меры включают в себя проведение просветитель-
ских мероприятий, создание информационных брошюр и роликов, 
привлечение к изучению этой проблемы психологов и социологов 
[3]. 

Органы правоохранительной системы проводят мероприятия по 
профилактике, пресечению, задержанию, уголовному преследова-
нию и привлечению к юридической ответственности членов дви-
жения, осуществляют иные виды и формы работы с молодежью, 
направленные на предотвращение их привлечения к этому движе-
нию, но этого недостаточно, необходимы меры консолидации все-
го обществе, всех социальных и государственных институтов по 
противодействию этому и подобным ему деструктивных и антисо-
циальных явлений. 

Противодействие движению «АУЕ» в молодежной среде вклю-
чает создание комплексных программ профилактики, развитие и 
реализация соответствующих образовательных программ, укреп-
ления правоохранительной системы, обеспечение широкого до-
ступа подростков и молодежи к творческим, интеллектуальным, 
спортивным и т.д. видам и формам досуга. Реализация этих мер 
поможет создать условия, в которых молодые люди смогут реали-
зовать себя и внести положительный вклад в развитие общества и 
государства.  
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Понятие коррупции не имеет однозначной формы проявления, 

поэтому ее необходимо разделить по видовым признакам, тогда 
станет легче понять, с чем именно вести борьбу. Стоит отметить, 
что у различных авторов видовая классификация коррупции раз-
личается между собой [1, с. 197]. 

Проблема коррупции в России, в настоящее время, имеет очень 
острый характер, а борьба с ней является одним из приоритетных 
направлений государственной политики РФ. 
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Причины и обстоятельства, обуславливающие проявления 
коррупции: 

– слабость или нестабильность верховной государственной 
власти; 

– неразвитая или слабая национальная стратегия развития ан-
тикоррупционной политики государства; 

– раздутый бюрократический аппарат и ее бесконтрольность. 
Говоря о причинах и обстоятельствах коррупции, следует отме-

тить, что на современном этапе в России их существует большое 
количество, которые в конечном итоге влияют на формирование и 
распространение коррупции. Мы остановимся лишь на отдельных 
из них. 

К первому обстоятельству, как отметила Е. М. Вострова, следу-
ет отнести экономическую ситуацию в стране – «нестабильная си-
туация страны в экономической и политической системе, кон-
фликтные отношения с иными государствами и др.» [2, с. 203]. Что 
стало особенно актуально во время проведения специальной воен-
ной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины 
(далее по тексту СВО), из-за множества санкций, наложенных не-
дружественными странами на РФ, а также активизация иностран-
ных СМИ и Интернет источников (признанных иностранными 
агентами или выполняющие функции иностранного агента), от-
крыто занимающихся русофобией (Радио Свобода, МБХ медиа, 
bbc, Алексей Навальный, Навальный LIVE, Любовь Соболь, Пику-
ли, Быть Или, Максим Кац, Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ, Популяр-
ная политика и т.д.), а также экстремистских организаций, коорди-
нирующих диверсионную деятельность в РФ (Фонд борьбы с кор-
рупцией – ФБК, «Штабы Навального», движение «Весна»), за со-
здание и участие в которых предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 281.3 УК РФ, ведущих целенаправленную политику на 
дестабилизацию политической обстановки внутри страны, так 
называемая «раскачка общества и государства», о чём не раз спра-
ведливо отмечал В. В. Путин. 

Ко второму обстоятельству стоит отнести несовершенство за-
конодательства России. Процесс доказывания вины в совершении 
деяний коррупционного характера носит довольно затяжной ха-
рактер и включает в себя стадии расследования, сбора фактов, до-
казательств. Данный процесс является довольно длительным и 
трудоемким [3, с. 5]. 

Борьба с коррупцией в социально-экономической сфере рос-
сийского общества должна преследовать несколько целей, главная 
из которых заключается во всесторонней консолидации обще-
ственных сил перед лицом снижения экономического роста и 
нарастания социальных проблем. По мере ухудшения экономиче-



 214 

ской ситуации в стране, социальные проблемы становятся острее, 
что приводит к социальному напряжению. Одной из причин соци-
ального напряжения власти считают коррупцию в государствен-
ной системе. Сокращение экономического роста вынуждает власти 
к снижению государственных расходов, что также неблагоприятно 
влияет на социальную ситуацию в целом по стране, а также приво-
дит к активизации указанных выше экстремистских сил, финанси-
руемых за счет недружественных нам стран и использующих так 
называемую «борьбу с коррупцией» в своих политических интере-
сах. 

Одной из фундаментальных основ проявления коррупции явля-
ется то, что исполнительная власть отчасти безответственна, в си-
лу не юридической, а фактической безнаказанности, обусловлен-
ной служебным и должностным попустительством со стороны 
правоохранительных органов. 

Исполнительная власть неподотчетна представительной (зако-
нодательной) и судебной ветвям власти, а самое главное перед 
обществом – гражданами собственной страны, в чьих интересах 
она и должна осуществлять свою деятельность. 

Иными словами, коррупция – это превращение полномочий и 
влияния государственного служащего в своего рода товар коммер-
ческого характера, что в свою очередь наносит удар по функцио-
нированию государственной системы, уничтожая централизован-
ное управление. 

Люди, которые оперируют десятками миллиардов рублей, до-
статочно влиятельны, и способны влиять на прекращение пресле-
дований в свой адрес, подкупив, к примеру, должностного лица 
правоохранительного органа, чтобы не быть уличенными в полу-
чении взятки или других правонарушениях коррупционной 
направленности. Причем сумма ущерба от таких противоправных 
деяний зачастую исчисляется колоссальными денежными сумма-
ми. 

Отдельные должностные лица, незаконно обогащаются за счет    
государственных предприятий. Если малые и средние предприятия 
увеличивают свои прибыли, то в крупных государственных ком-
паниях чиновники-руководители предприятий зачастую незаинте-
ресованы в развитии своих госпредприятий. Отдельные группы 
среди чиновников и бизнесменов имеют экономическое и полити-
ческое влияние на центральную власть и пытаются использовать 
его для продвижения своих интересов. 

Следующая проблема коррупции заключается в излишних тра-
тах на государственный аппарат. Огромные денежные средства 
уходят на содержание чиновников различных уровней. Следует 
указать и такую проблему как увеличение количества чиновников, 
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что представляет собой дисбаланс для российского общества — 
это утяжеляет государственный аппарат и провоцирует развитие 
коррупционных проявлений в обществе.  

Судебная система, так же несвободна от коррупции. Судьи не-
редко выносят решения по делам, по которым реальные значи-
тельные сроки получают чиновники, чей ущерб составляет не бо-
лее одно-двух миллионов рублей. Российский судья, который за-
щищен федеральным законодательством, в своем статусе является 
независимым должностным лицом, нередко применяет наказание 
исходя из социально-экономического положения подсудимого, 
поэтому наказание назначается в одинаковых случаях разное, что 
не соответствует принципам назначения наказания. 

На современном этапе развития общества коррупция проявля-
ется как «общепринятое понятие, которому присущ социально-
правовой характер» [4, с.70]. 

Изучением проблем коррупции занимается не одна область 
знания, поскольку данный «феномен» обладает философскими, 
социальными, морально-этическими, экономическими, правовыми 
чертами. Сегодня сформировано множество определений понятия 
«коррупция», поскольку термин изучается многими отраслями 
науки – экономикой, политологией, историей, юриспруденцией, 
социологией и др. 

Выше мы отметили, что с правовой точки зрения понятие «кор-
рупция» рассматривается с двух точек зрения, в узком смысле - 
как своеобразная модель подкупа, а в широком - злоупотребление 
должностными полномочиями ввиду корыстных мотивов. 

В отечественной науке выделяются множество школ, которые 
занимаются изучением коррупционных проявлений, а также выра-
боткой методов борьбы с ними. 

Иванов А. М. отмечает, что под «коррупцией» необходимо по-
нимать «отдельный предмет самостоятельной юридической науки, 
а также учебной дисциплины — корруптологии [5, с. 2]. Предме-
том дисциплины является изучение «уголовных механизмов со-
вершенствования по вопросам оказания влияния на организован-
ную преступность и коррупцию». 

Таким образом для противодействия такому комплексному и 
сложному явлению, имеющему различные причины возникнове-
ния как коррупционные проявления на государственном уровне 
разрабатывается антикоррупционная правовая политика, учиты-
вающая ее специфику в Российской Федерации. 
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Статья посвящена исследованию понятия и сущности судебной практики и 

судебного прецедента. Рассматриваются вопросы относительно понимания су-

дебного прецедента и судебной практики в качестве источников права. Резюми-

руется положение о том, что российская правовая система строится на фундамен-

те нормативного правового акта и высшей его форме – законе, тогда как судебная 

практика преимущественно выполняет вспомогательную роль по отношению к 

ней и ее применение возможно лишь в совокупности с нормативными правовыми 

актами. Судебный же прецедент не является источником российского права. 

Ключевые слова: право, источник права, судебный прецедент, судебная 

практика, толкование права. 

 

The article is devoted to the study of the concept and essence of judicial practice 

and judicial precedent. The issues of understanding judicial precedent and judicial prac-
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tice as sources of law are considered. The article summarizes the position that the Rus-

sian legal system is based on the foundation of a normative legal act and its highest 

form – the law, whereas judicial practice mainly performs a supporting role in relation 

to it and its application is possible only in conjunction with normative legal acts. 

Judicial precedent is not a source of Russian law. 

Keywords: law, source of law, judicial precedent, judicial practice, interpretation 

of law. 

 
Высокие темпы развития современного общества и технологий 

оказывают колоссальное влияние на все социальные процессы, 
взаимоотношения людей и повседневную жизнь. В связи с этим 
законодатель объективно не успевает своевременно фиксировать 
данные изменения и придавать нормам права достаточную регуля-
тивную эффективность и всесторонность. Речь идет о том, что 
нормативно-правовые акты, которые является ключевым источни-
ком права в большинстве стран, в том числе и в нашей стране, не 
успевает обновляться с той же частотой, что и общество. 

Довольно много дискуссий среди отечественных и зарубежных 
юристов касательно расширения полномочий судебных органов и 
приобретению их решениям статуса источника права.  

Вопрос об источниках права является предметом научных спо-
ров, поскольку существует множество подходов в понимании ис-
точника права. В каждой правовой системе преобладают свои ис-
точники права. Так, например, в англосаксонской правовой систе-
ме основной источник права – судебный прецедент, а в романо-
германской – нормативные правовые акты.  

Понятия и представления об источниках права непосредственно 
связаны с правопониманием. В зависимости от той или иной кон-
цепции правопонимания, право определяет по-разному. В настоя-
щее время в отечественной юридической науке преобладает пози-
ция, что дефиниция права должна содержать в себе значимые, 
сущностные признаки такие как, государственно-волевой харак-
тер, формальное закрепление, нормативность, обеспеченность, а 
также формальная определенность. Таким образом, право – это 
концепция правовых норм, которые исходят от государства, имеют 
юридическое значение, носят принудительно обязательный харак-
тер в общественной деятельности [1]. 

Чаще всего источниками права признают нормативные право-
вые акты, нормативно-правовые договоры, судебные прецеденты, 
правовые обычаи, доктрину и религиозные догмы. Очевидно, что 
не все названные источники в равной степени соотносятся друг с 
другом и выступают выражением объективного права. В россий-
ской правовой системе в более полном объеме, отражающим со-
держание права, источник выражен именно в форме нормативного 
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правового акта. Тогда как, например, правовой обычай ограничи-
вает свое действие преимущественно областью частно-правовых 
отношений.  

Отталкиваясь от предмета нашего исследования, следует отме-
тить, что особое место среди источников права занимает судебный 
прецедент. Здесь норму права формирует судебный орган в ре-
зультате рассмотрения конкретного дела. Данный способ наиболее 
характерен для англосаксонской правовой системы, где суды вы-
рабатывают решения по юридическим спорам, и эти решения вы-
ступают образцами для решения аналогичных споров в будущем. 
Стоит отметить, что на современном этапе в английском праве 
роль законодательных актов все более возрастает по причине их 
более высокой юридической силы и общего действия, в отличие от 
прецедента. 

На сегодняшний день вопрос об отнесении судебного преце-
дента, как формы судейского правотворчества, к источникам рос-
сийского права особенно актуальный. Это обусловлено несколь-
кими причинами. Во-первых, существует необходимость в опреде-
лении таких понятий как «судебная практика», «прецедентное 
право» и «источник права». Во-вторых, в своих трудах ученые-
юристы зачастую поднимают проблему о продвижении судебной 
реформы в Российской Федерации.  

Официально для российской правовой системы судебный пре-
цедент, как и судебная практики не являются источником права. 
Причинами этого являются противоречие конституционно закреп-
ленному принципу разделению властей и действующему законо-
дательству, а также несоответствие романо-германской правовой 
системе и ее признакам [2, С. 246].  

Судебный прецедент можно определить, как решение суда, ко-
торое служит правилом или юридической нормой, используемой 
для решения аналогичных дел. Можно выделить некоторые прин-
ципы, характеризующие судебный прецедент: 

– принцип общего права – решение суда по определенному де-
лу становится образцом для решения споров, имеющих аналогич-
ные обстоятельства, а значит суды, рассматривая дела, должны 
учитывать решения вышестоящих судов при решении аналогич-
ных дел и, следовательно, применять их; 

– приоритетность судебных решений – решения, выносимые 
вышестоящими судами более авторитетны, чем решения нижесто-
ящих судов; 

– принцип аргументированности – адвокаты и юристы вправе 
ссылаться на судебные прецеденты и представлять ее суду с целью 
обоснования собственной точки зрения. Сами судьи также обра-
щаются к судебным прецедентам для обоснования своих решений. 
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– принцип изменчивости – судебный прецедент может меняться 
со временем, в отличии от законов. Так, например, вышестоящий 
суд может пересмотреть свою позицию по тому или иному делу и 
изменить свое решение. Такие изменения могут произойти, 
например в связи с изменениями социальных условий, политиче-
ской ситуации, а также эволюции правовой доктрины. 

Судебный прецедент обеспечивает прогрессивное развитие 
права, позволяя правовой системе легко адаптироваться к измене-
ниям в обществе и реагировать на правовые вызовы своевременно. 
Следует упомянуть, что судебный прецедент может выступать как 
источник права только в том случае, если она исходит от судебно-
го органа. В данном случае речь идет о вышестоящих судах.  

Роль судебной практики весьма неоднозначна. По мнению С.И. 
Вильнянского: «Судебная практика – сложившиеся при разреше-
нии судами однородных конкретных дел правовые положения, вы-
работанные в результате единообразного и многократного приме-
нения норм к отношениям, не урегулированным с исчерпывающей 
ясностью или неполно урегулированным соответствующим зако-
ном» [3, С. 57].  

Как источник права в чистом виде судебная практика не может 
применяться для разрешения судебных споров, и судьи могут опи-
раться лишь на нормативно-правовые акты, а также их толковать. 
Однако существующее законодательство не может регулировать 
всевозможные правовые ситуации, и свободная трактовка законов 
может послужить причиной к нарушению одного из ключевых ос-
нов правосудия, а именно целостность законности. По этой при-
чине необходимо урегулирование разночтений. В этой взаимосвя-
зи судебная практика становится средством унификации подходов 
к применению определенных правовых норм. Судебная практика 
дает судам разъяснения в целях предоставления унифицированно-
го использования законодательства Российской Федерации [4]. 
Следует отметить, что данные разъяснения лишь указание на при-
менение. В основе данных разъяснений лежат именно нормы зако-
нодательства, а не решения конкретных судов.  

В большей степени судебная практика оказывает влияние на пра-
воприменение, чем на законотворчество. Необходимость правовых 
позиций судебной практики больше носит переменный характер. В 
случаях, когда законодателю следует внести изменения в существу-
ющий нормативный акт, или, когда принять законодательный акт по 
инициативе вышестоящего суда, тогда применяется практика. Не-
смотря на то, что судебная практика как средство для законотворче-
ства проходит определенные этапы, которые в свою очередь направ-
лены на формирование норм права, предпосылок для развития дан-
ной процедуры не востребованы законодателем.  
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Судебная и законодательная ветви власти независимые, од-
нако, тесно взаимодействуют между собой. Судебная практика 
вышестоящих судов оказывает особое влияние на развитие пра-
ва. Нормативные правовые акты не связаны с нормотворческой 
функцией судебной власти, но именно она исполняется высши-
ми судебными органами. Результатом этого становится возмож-
ность восполнения, а также преодоления пробелов в законода-
тельстве, в том числе с помощью его совершенствования, а так-
же разработки новых норм права. Таким образом, формируется 
связь законодательной и судебной ветвей власти. Она, в свою 
очередь ориентирована на совершенствование законодатель-
ства. 

Значимым также являются обзоры судебной практики, утвер-
ждаемые Президиумом Верховного Суда РФ. Нижестоящие суды 
обязаны, при решении дел учитывать судебную практику по по-
хожим делам, для того чтобы их решения не отменялись в случае 
апелляционной или кассационной жалоб. 

Следует упомянуть и практику, формируемую административ-
ными органами. Такая практика формируется в результате реали-
зации административных процедур. Она не имеет юридического 
закрепления и не рассматривается как источник права. В основном 
находит отражение во внутренних регламентах. Однако админи-
стративная практика также может стать предметом судебного кон-
троля [5]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий 
вывод. Судебный прецедент, как и судебная практика в россий-
ском праве не являются источниками права. Однако говоря о су-
дебной практике, она выполняет вспомогательную функцию при 
реализации нормативно-правовых актов, но никак не самостоя-
тельную. 

Также следует отметить, что судебная практика должна приме-
няться через принцип единства и всеобщности, т. е. быть единой и 
охватывать собой деятельность судов всех уровней на территории 
всей страны. Не может быть каких-то особенных трактовок закона 
в разных регионах страны. Следовательно, уже вступившие в за-
конную силу решения суда, а также толкования высших судебных 
органов имеют важное правоприменительное значение, но не мо-
гут подменять собой закон. 
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В статье рассматривается роль правовой культуры в процессе становления 

правового государства в Российской Федерации. Анализируются основные ком-

поненты правовой культуры, такие как правосознание, правовая психология, пра-

вовая идеология и правовое поведение граждан. Особое внимание уделяется про-

блеме правового нигилизма, который является одним из ключевых барьеров на 

пути к формированию подлинно правового государства в России. Показано, что 

для преодоления данной проблемы необходимо системное развитие правового 

образования и просвещения, а также повышение авторитета и эффективности 

правоприменительной практики. В заключение формулируются основные 

направления совершенствования правовой культуры российского общества. 
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The article examines the role of legal culture in the process of formation of the rule 

of law in the Russian Federation. The main components of legal culture are analyzed, 

such as legal awareness, legal psychology, legal ideology and legal behavior of citizens. 

Special attention is paid to the problem of legal nihilism, which is one of the key barri-

ers to the formation of a truly legal state in Russia. It is shown that in order to overcome 
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this problem, it is necessary to systematically develop legal education and enlighten-

ment, as well as increase the authority and effectiveness of law enforcement practice. In 

conclusion, the main directions for improving the legal culture of Russian society are 

formulated. 
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Формирование правового государства является одной из клю-
чевых задач современной России. Построение эффективной систе-
мы государственного управления, основанной на верховенстве 
права, неразрывно связано с повышением уровня правовой куль-
туры граждан. Именно правовая культура выступает в качестве 
фундамента, на котором базируется весь механизм функциониро-
вания правового государства. 

В этой связи особое значение приобретает изучение основных 
компонентов правовой культуры, их влияния на формирование 
институтов правового государства, а также разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию правовой со-
циализации и правового просвещения граждан Российской Феде-
рации. 

Правовая культура представляет собой сложное многоас-
пектное явление, включающее в себя целый комплекс компо-
нентов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности. Центральным элементом правовой культуры высту-
пает правосознание - система правовых знаний, убеждений, 
чувств и эмоций, определяющих отношение человека к праву и 
своим правам. 

Правосознание проявляется в правовой психологии - сово-
купности эмоционально-чувственных реакций, установок и сте-
реотипов, которые формируются у индивидов и социальных 
групп по отношению к правовым явлениям. Правовая психоло-
гия во многом определяет характер и особенности правового 
поведения граждан, их готовность следовать предписаниям за-
кона и уважать права других. 

Неотъемлемой частью правовой культуры выступает также 
правовая идеология - система правовых идей, взглядов, теорий, 
концепций, отражающих понимание сущности права, его роли в 
жизни общества. Правовая идеология оказывает существенное 
влияние на формирование правовых ценностей, установок и 
ориентаций, лежащих в основе правомерного поведения. 

Важным компонентом правовой культуры является правовое 
поведение - система действий и поступков субъектов права, ос-
нованных на правовых знаниях, убеждениях и установках. Пра-
вовое поведение проявляется в соблюдении законодательства, 
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использовании юридических средств для защиты своих прав и 
интересов, а также в активной правовой инициативе граждан. 

Одной из наиболее острых проблем, характеризующих совре-
менное состояние правовой культуры в России, является правовой 
нигилизм - отрицательное, пренебрежительное отношение к праву, 
законам и институтам правовой системы. Правовой нигилизм про-
является в низком уровне доверия к государственным органам, 
пренебрежительном отношении к своим правам и обязанностям, 
стремлении обойти закон или использовать его в личных интере-
сах [1]. 

Причины низкого уровня правовой культуры в России кроются 
в целом ряде факторов: 

– Исторические традиции авторитарного правления, когда пра-
во воспринималось как инструмент власти, а не как средство за-
щиты прав граждан; 

– Длительный период господства идеологии социалистического 
законодательства, при которой формальное следование законам 
подменяло их реальное содержание; 

– Нестабильность и противоречивость современного россий-
ского законодательства, что снижает уважение граждан к праву; 

– Недостаточная эффективность механизмов правоприменения, 
слабость судебной системы и ее подверженность коррупции; 

– Низкий уровень правовой грамотности населения, отсутствие 
должной правовой социализации граждан [2]. 

Одной из ключевых проблем является недостаточность и непо-
следовательность правовой социализации граждан. В условиях 
дефицита правовых знаний и навыков, граждане не в полной мере 
осознают свои права, не умеют ими пользоваться, что порождает 
апатию и недоверие к праву. Слабая правовая социализация осо-
бенно характерна для молодежи, что создает риск воспроизводства 
правового нигилизма в будущем. 

Одним из ключевых направлений повышения правовой культу-
ры является совершенствование системы правового образования и 
просвещения граждан. Необходимо внедрять в учебные програм-
мы всех уровней образования качественные курсы по правоведе-
нию, обеспечить доступность юридических консультаций, активи-
зировать информационно-разъяснительную работу государствен-
ных органов и СМИ в правовой сфере. 

Повышение авторитета и эффективности судебной системы также 
выступает важным фактором укрепления правовой культуры. Необ-
ходимо обеспечить подлинную независимость судебной власти, по-
высить профессионализм и этику судейского корпуса, сделать судо-
производство более открытым и доступным для граждан [3]. 

Повышение уровня правовой культуры в современной России 
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является комплексной, многоаспектной задачей, требующей сов-
местных усилий государства и общества. Совершенствование пра-
вового образования и просвещения, повышение авторитета судеб-
ной системы, укрепление гарантий прав и свобод граждан, форми-
рование ответственного правового поведения - все это ключевые 
направления, которые в совокупности будут способствовать пре-
одолению правового нигилизма и утверждению ценностей право-
вого государства в российском обществе. 
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The article analyzes the purpose and execution of this type of administrative pun-

ishment in modern administrative law as administrative arrest. The importance of un-

derstanding the purposes of applying this type of punishment from both theoretical and 

practical points of view is emphasized. The relevance of this topic is due to the preva-

lence of administrative offenses in modern Russia. 
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На территории Российской Федерации ежегодно отмечается 
динамичный рост совершения административных правонаруше-
ний. В основном, данный вид правонарушений касается обще-
ственной безопасности и порядка. Ввиду этого, первостепенной 
задачей законодательных органов, среди прочих, выступает фор-
мирование законодательной базы для предупреждения совершения 
правонарушений в целях сохранения правопорядка и гарантии 
прав граждан. Для достижения поставленных задач органы внут-
ренних дел России используют регламентированные законода-
тельством меры административного принуждения. И в данном 
контексте не теряет актуальности вопрос назначения и исполнения 
административных наказаний.  

В основе указанного понятия лежит система принципов юриди-
ческой ответственности. Фундаментальным принципом, важным 
для рассмотрения в рамках данной темы, является принцип неот-
вратимости наказания. За качество его реализации ответственны 
сотрудники соответствующих ведомств, уполномоченных на рабо-
ту с правонарушителями, поскольку их профессиональная дея-
тельность должна соответствовать критериям добросовестности, 
грамотности и правильности. Их действия напрямую влияют на 
реализацию конституционных прав граждан, так как неэффектив-
ная работа сотрудников полиции либо их бездействие способны 
причинить ощутимый ущерб установленному правопорядку. 
Принцип неотвратимости административного наказания не только 
содействует правосудию, но и способствует профилактике де-
структивного поведения в обществе, а также  снижает вероятность 
рецидивов.  

Согласно действующему законодательству, административное 
наказание характеризуется следующим образом:  

1) является установленной государством мерой ответственно-
сти; 

2) применяется только за совершение административного пра-
вонарушения; 

3) может быть применено только к лицу, признанному винов-
ным в совершении административного правонарушения; 

4) заключается в обусловленном им лишении или ограничении 
прав и свобод правонарушителя; 
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5) применяется широким кругом органов и должностных лиц, 
уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях.  

Исходя из этого, резюмируем, что административное наказание 
в качестве меры административной ответственности выполняет 
предупредительно-профилактическую функцию. Его цель состоит 
в оказании определенного воздействия на правонарушителя для 
устранения негативных проявлений, опасных для социума.  

Одним из распространенных видов административного наказа-
ния является административный арест. В Российской Федерации в 
2023 году он был назначен 806.103 раза. Его применяют, когда 
другие виды наказания не решают задач административной ответ-
ственности, нарушитель опасен для окружающих либо другие ад-
министративные наказания недостаточно строгие, чтобы предот-
вратить повторение проступка. 

Административный арест применяется в отношении не только 
лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, но и лицам 
без гражданства, иностранным гражданам. Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях [1] (далее – Ко-
АП РФ) гласит, что в общий срок установленного административ-
ного ареста включается и срок задержания. В связи с этим, целесо-
образно уточнить дефиницию, соотношение и отличия двух выше-
указанных понятий.  

Под арестом понимается мера воздействия, которая реализуется 
по окончании рассмотрения дела с вынесением решения о дока-
занности вины лица в совершении правонарушения. Это предпола-
гает изоляцию виновного от общества с пребыванием в специаль-
ном приемнике. За доставление правонарушителя в данном случае 
ответственны лица, производившие задержание. Законодатель 
устанавливает предельный срок ареста правонарушителя – не бо-
лее 15 суток. Однако в определенных случаях арест может продле-
ваться до 30 суток. Отметим, что подобный вид административно-
го наказания назначается лишь тогда, когда применение иных мер 
не соответствует регламентированным целям административной 
ответственности. Вместе с тем, арест не может быть назначен бе-
ременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 
лет, несовершеннолетним лицам, инвалидам 1 и 2 группы, военно-
служащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также 
лицам, имеющим специальные звания сотрудника Следственного 
комитета, органов внутренних дел, органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, войск национальной гвардии, Госу-
дарственной противопожарной службы и таможенных органов.  

Весь объем материалов, доказательств, саму личность правона-
рушителя детально рассматривает судья.  
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В случае назначения административного ареста, при доставле-
нии правонарушителя на территорию специального приемника 
производится медицинский осмотр. В случае обнаружения каких-
либо телесных повреждений, уполномоченный сотрудник обязан 
зафиксировать данный факт. Помимо этого, правонарушитель 
проходит обязательную процедуру дактилоскопирования. Право-
нарушителям, помещенным под административный арест, выдает-
ся питание, различные принадлежности. Специальный приемник 
находится под круглосуточной охраной, при этом правонарушите-
лям выделяется время на прогулки. По окончанию пребывания 
лицу выдается справка установленного образца, содержащая ин-
формацию о месте пребывания.   

При отсутствии в территориальных отделах МВД России спе-
циальных приемников правонарушитель размещается в изоляторе 
временного содержания. Отметим, что, учитывая специфику со-
вершенных лицом административных правонарушений, законода-
тельством запрещено помещать их вместе с обвиняемыми и подо-
зреваемыми.  

Однако, при изучении мнений различных авторов, складывает-
ся понимание, что в профессиональных сообществах распростра-
нено мнение о неэффективности административного ареста. По-
давляющее большинство авторов утверждают, что данная мера не 
соотносится с сущностью превентивной функции. Альтернатив-
ным методом выступает назначение административного штрафа. 
Приведем пример: авторы В.В. Головко и К.В. Маслов настаивают 
на отмене административного ареста как меры административного 
наказания за деяния,  совершенные в рамках 12 КоАП РФ, они 
приводят доводы, подтверждающие, что наиболее эффективным 
наказанием в данном случае будет являться наложение штрафа 
или назначение обязательных работ [2, с. 27].  

Возвращаясь к вопросу соотношения административного ареста 
и задержания, отметим, что под задержанием понимают кратко-
временное ограничение свободы. Оно применяется только в тех 
случаях, когда его необходимость обусловлена относительной 
длительностью рассмотрения дела. Согласно действующему зако-
нодательству, срок задержания не должен превышать трёх часов. 
Однако, в случаях предъявления правонарушителю обвинений в 
рамках статей, по которым возможно применения административ-
ного ареста, уполномоченные органы вправе продлить срок задер-
жания до 48 часов.  

Согласно вышеуказанной информации, в общий срок установ-
ленного административного ареста включается и срок задержания. 
Это обозначает, что срок отсчитывается с момента задержания 
(если правонарушителю после задержания назначается арест). 
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Вместе с тем, при назначении административного ареста необхо-
димо определить время вступления постановления в законную си-
лу. Необходимость соблюдения данного положения обуславлива-
ется важностью точного количества времени, которое нужно будет 
впоследствии вычесть из срока административного ареста [3, с.36].  

Административный арест производится незамедлительно после 
вынесения решения. Отметим, что при исполнении данного вида 
административного наказания существует определенная пробле-
матика, подтверждающаяся практикой. Она заключается в том, что 
при назначении ареста могут возникнуть сложности с определени-
ем места доставления. У вышеуказанных специальных приемниках 
существует понятие нормы заполняемости. В случае если заполня-
емость исчерпана, возникает необходимость поиска альтернативы. 
А ближайшие специальные приемники находятся на территории 
другого района или субъекта России. Спорной является практика, 
когда при назначении ареста с учетом срока задержания, время на 
доставление правонарушителя в альтернативный специальный 
приемник занимает аналогичное количество часов либо правона-
рушителю остается отбывать арест всего несколько часов. В неко-
торых ситуациях, когда норма заполняемости приемника достиг-
нута, отбывание административного ареста переносится на опре-
деленный период времени. Подобные методы демонстрируют 
нарушение установленных судьей сроков. Ввиду этого, целесооб-
разным представляется уточнить в законодательстве перечень ли-
бо определить обстоятельства, на основании которых полагается 
отсрочка административного ареста.  

Одновременно с этим, остается еще один спорный вопрос. По-
скольку административное наказание в форме административного 
ареста приводится в исполнение незамедлительно, то у лица, в от-
ношении которого вынесено данное решение, нет периода для 
процедуры обжалования. Иначе, он вправе обжаловать вынесенное 
решение уже отбывая наказание в виде административного ареста. 
Указанная последовательность требует оценки законодательных 
органов и дальнейшего уточнения [4, 112].  

Таким образом, административное наказание в виде админи-
стративного ареста в современное время является одним из карди-
нальных, строгих разновидностей. Выразим сомнения в разделе-
нии точки зрения вышеупомянутых авторов относительного того, 
что административный арест не демонстрирует эффективности и 
данную меру следует заменить иными видами наказания. Считаем, 
что краткосрочное отбывание ареста лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение, то есть временное ограничение 
конституционного права на свободу передвижения, представляет 
собой суровую, требовательную меру принуждения. Согласно от-
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четам соответствующих органов правопорядка и статистическим 
данным, административный арест занимает второе место по регу-
лярности его назначения.  
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В данной статье авторами рассматривается один из проблемных вопросов, но 

который не находит полноценного анализа ни в теории, ни в практике, ни являет-

ся отдельным объектом статистического исследования – вопрос привлечения к 

уголовной ответственности врача за неосторожные преступления против жизни. 

Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, уголовное 

наказание, преступное деяние, неосторожное преступление, медицинский работ-

ник, медицинская деятельность, причинение смерти, жизнь человека, врач, про-

фессиональные обязанности. 

 

In this article, the authors examine one of the problematic issues, but which does 

not find a full analysis either in theory or in practice, and is a separate object of statisti-

cal research - the issue of bringing a doctor to criminal liability for careless crimes 

against life. 
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Любую сферу деятельности, связанную с коммуницированием 

людей, а тем более, в которой один человек в качестве специали-
ста в определенной области несет ответственность за другого че-
ловека, можно назвать сложной и рискованной. Риск связан в 
первую очередь с возможностью причинить вред какими-то дей-
ствиями, что приведет к неблагоприятным последствиям. 

Одной из таких сфер, в которой риск ответственности сопут-
ствует деятельности специалиста – является сфера медицины и 
медицинской деятельности. 

В данной статье хочется остановиться на одном из проблемных 
вопросов, но который не находит полноценного анализа ни в тео-
рии, ни в практике, ни является отдельным объектом статистиче-
ского исследования – вопрос привлечения к уголовной ответ-
ственности врача за неосторожные преступления против жизни [1, 
С. 350]. 

Конституцией РФ гарантировано право на жизнь, которое явля-
ется важным, неотъемлемым правом любого человека. Это право 
закреплено не только в Конституции РФ, но и в международных 
правовых актах. В УК РФ содержатся нормы, которые направлены 
на охрану жизни и здоровья личности.  

В настоящее время в нашу жизнь вводятся новые компьютер-
ные инновационные технологии, практически каждый день ис-
пользуются источники повышенной опасности, а также изменяется 
социально-экономическая сфера. Возможно, что вышеназванные 
факторы, по мнению некоторых исследователей, стали причиной 
увеличения роста неосторожных преступлений и преступлений, 
связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных обя-
занностей в уголовном праве.  

Многими учеными отмечается, что на формирование и развитие 
законодательства в целом и УК РФ в частности непосредственное 
влияние оказывают социально-политический уровень развития 
общества, а также различные исторические события. Еще в Уло-
жении 1903 г. была представлена одна разновидность неосторож-
ности – легкомыслие.  

Рассматриваемое понятие, с точки зрения представителей юри-
дического сообщества, оказалось довольно удачным, так как в 
дальнейшем, оно с некоторыми изменениями, вошло в будущий 
УК РФ. Большинство авторов упоминают об отсутствие в данном 
документе понятия о небрежности, что говорит о регрессе в разви-
тии данного института.  
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Вопросам неосторожных преступлений посвящено немало 
научных исследований Ю. М. Антоняна, Е. В. Бородина,  
М. С. Гринберга, Н. Д. Евлоева, С. Ю. Кораблевой, В. А. Нерсесян, 
И. Н. Попова, А. В. Яковлева и других. Несмотря на это на совре-
менном этапе среди некоторых ученых и правоприменителей 
сформировалось разное мнение по поводу общественной опасно-
сти неосторожных преступлений.  

Судебная правоприменительная практика сегодня широко при-
меняет понятие «небрежность». Безусловно есть разъяснения за-
конодателя касаемо всех составов преступлений, в которых преду-
смотрена возможность совершения данных деяний с неосторож-
ной виной в виде небрежности. Однако толкование нормы закона 
зачастую может злоупотребляться, сводиться к лоббированию ин-
тересов отдельных граждан [2, С. 264-265].  

В современном юридическом обществе существует такая точка 
зрения, что неосторожные преступления, в отличие от умышлен-
ных, менее опасны по степени тяжести.  

Противодействие преступности является важнейшей функцией, 
обязательство по исполнению которой взяло на себя государство. 
В частности, для реализации возложенных в данной сфере задач, 
государством создана и функционирует широкоформатная право-
охранительная система, состоящая из множеств органов и подраз-
делений, одним из основных из которых является МВД РФ. Эф-
фективность данного государственного органа находится на по-
стоянном контроле у высших должностных лиц. Тем не менее, по 
ряду причин государство в лице правоохранительных органов (в 
том числе и МВД РФ) не в состоянии предоставить безопасность 
от преступных посягательств правонарушителей.  

При построении правового государства, создания и развития 
гражданского общества в современной Российской Федерации, 
произошёл переход от авторитарного политико-правового режима 
к более справедливому, демократическому. Несмотря на это, в не-
которых сферах общественной жизни сформировались негативные 
тенденции [3, С. 32-33].  

Наиболее серьёзные и актуальные проблемы проявились в зна-
чительном увеличении насильственной преступности. Сегодня в 
основном предупредительная работа проводится по отношению к 
тяжким преступлениям, так как они занимают основную долю за-
регистрированной преступности.  

Многими учеными и правопарименителями отмечается, что в 
отношении неосторожных преступлений уделяется не столько 
внимания, какое бы хотелось. Это происходит в основном по объ-
яснимым факторам. Например, первым можно назвать рост умыш-
ленных преступлений, вторым, это появление новых ее форм, 
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например, преступлений экстремистского и террористического 
характера, преступлений, направленных против здоровья населе-
ния (незаконное приобретение или хранение наркотические сред-
ства или их аналогов) и некоторых других причин.  

Следует заметить, что в последние годы заметен рост неосто-
рожных преступлений и поэтому их соотношение меняется в об-
щей структуре преступности. Неосторожные преступления, свя-
занные с причинением смерти, в следствии ненадлежащего испол-
нения профессиональных обязанностей говорят о необходимом 
практическом изучении, так как современный человек сталкивает-
ся и с источниками повышенной опасности и с современной тех-
никой и оборудованием.  

С точки зрения многих исследователей, специфика рассматри-
ваемых преступлений создает определенные проблемные вопросы 
не только в их квалификации, но и также в разработке методики 
профилактики и предупреждения данных преступлений. Это 
прежде всего связано с тем, что в большинстве своем случаев они 
совершаются в разных сферах быта, а, характеризуется большим 
количеством самых разнообразных опасных факторов, где обычно 
отсутствуют законодательно закрепленные правила предосторож-
ности. 

Первостепенной задачей нашего общества должно стать выяв-
ление причин и условий совершения этих преступлений и разраба-
тывание комплекса правовых норм, регулирующих неосторожные 
деяния, связанные с ненадлежащим исполнением профессиональ-
ных обязанностей в уголовном праве. В последние годы все чаще 
звучат призывы к глубокому реформированию всей правовой си-
стемы, Уголовного закона, уголовно-процессуального закона, из 
Государственной Думы поступают предложения по введению ин-
ститута объективной истины, следственных судей, изменения кон-
цепции расследования преступлений и т.д. Однако нет серьезных 
предложений по изменению подходов к толкованию неосторожно-
сти концептуально. 

Некоторая доля всего количества неосторожных преступлений 
совершаются медицинскими работниками.  

Медицинский работник, в частности врач, с точки зрения уго-
ловного законодательства Российской Федерации представляет 
собой специальный субъект, т.е. лицо, которое имеет медицинское 
образование и свидетельство об аккредитации специалиста, рабо-
тает в медицинской организации и имеет определенные професси-
ональные обязанности. Помимо этого, некоторые представители 
медицинской сферы осуществляют руководство медицинскими 
организациями, выполняют распорядительные, административные, 
хозяйственные функции и занимают соответствующие должности. 
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Другими словами, они являются должностными лицами [4,  
С. 162]. 

Чтобы привлечь медицинского работника к уголовной ответ-
ственности по обвинению в неосторожном преступлении против 
жизни, необходимо подтвердить его статус в качестве должност-
ного лица, определить его должностные и профессиональные обя-
занности, установить связь между незаконным деянием врача и 
последствиями, оценить вред, нанесенный пациенту, определить, 
была ли у врача реальная возможность исполнить свои должност-
ные обязательства.  
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В последнее время все большее внимание привлекается к семьям с характер-

ными нарушениями их социального функционирования, вызванными различными 
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факторами. Угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей, а также де-

структивное воздействие на их личность наблюдается в семьях, попавших в соци-

ально опасную ситуацию.  

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание ребенка, семейное воспитание, 

несовершеннолетний, личность, семейное неблагополучие, защита прав ребенка, 

социально опасное положение, закон, законодательство, прокуратура, профилак-

тика социально опасного положения. 

 

Recently, increasing attention has been drawn to families with characteristic dis-

turbances in their social functioning caused by various factors. A threat to the life and 

health of minor children, as well as a destructive impact on their personality, is ob-

served in families who find themselves in a socially dangerous situation.  

Keywords: family, child, raising a child, family education, personality, family 

troubles, protection of the rights of the child, socially dangerous situation, law, legisla-

tion, prosecutor's office, prevention of socially dangerous situations. 

 
Методологическую базу при написании статьи составили 

общие и специальные методы, послужившие механизмами по-
знания в процессе изучения основной проблемы исследования. 
Общенаучные методы, применяемые в данной работе – анализ, 
синтез и системный подход. Частно-научными методами высту-
пили анализ нормативно-правовых документов, сравнительно-
правовой метод, формально-юридический метод. Сформулиро-
ванные в научной статье положения и выводы вносят опреде-
ленный вклад в формирование познаний института защиты 
несовершеннолетних детей, воспитывающихся в неблагополуч-
ных условиях. 

Воспитание ребенка является неотъемлемым процессом ста-
новления личности. Семейное воспитание является наиболее рас-
пространенной и предпочтительной формой воспитания ребенка. 
Определение термина «семейное воспитание» отсутствует в зако-
нодательстве, что не препятствует нормативному закреплению 
права ребенка на семейное воспитание. 

Семья является естественной, проверенной временем формой 
существования людей, направленной на реализацию ряда социаль-
ных функций [1, С. 39-40].  

Воспитываясь в семье, ребенок проходит процесс первичной 
социализации, обучается основным нормам общественного бытия, 
получает материальные блага, необходимые для существования. 
Не все семьи способны выполнять данные функции. И, безуслов-
но, это отражается на ребенке, который не только лишен роди-
тельского внимания, но и нередко подвергается семейному наси-
лию, вынужден длительное время находиться в психотравмирую-
щей обстановке, склонен к совершению преступлений и иных пра-
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вонарушений, бродяжничеству. Такие семьи принято называть не-
благополучными.  

Хотелось бы сделать акцент на то, что тема неблагополучности 
в семье, в семейных отношениях, особенно при воспитании несо-
вершеннолетних детей является актуальной на сегодняшний день, 
многие исследования посвящаются данной проблематике, таких 
авторов как О.И. Величко, Ю.Е. Винокуров, А.В. Гришин,  
Н.П. Дудин, О.Ю. Косова, П.В. Крашенниников, Л.М. Пчелинцева, 
Н.А. Пьянов, Т.Г. Воеводина, С.Ю. Галиева, А.О. Киселев,  
Е.Г. Комиссарова, Е.Н. Костенко, А.Н. Левушкин, Ю.А. Мельни-
ков, П.В. Никонов, Ю.Б. Ситникова, Д.Г. Трунов и других. 

В числе форм семейного неблагополучия выделяют социально 
опасное положение. Рассматривая статистику признания семей 
«неблагополучными», либо попавшими в социально опасное по-
ложение можно сказать, что с каждым годом таких семей, стано-
вится больше и больше. Причин тому множество: периодическое 
изменение социально-экономического положения населения, сни-
жение уровня жизни, утрата нравственных и семейных устоев и 
т.д.  

Не вызывает сомнений, что одной из задач государства и всего 
мирового сообщества является защита прав несовершеннолетних, 
воспитывающихся в таких семьях. Ратифицировав в 1990 году 
международную Конвенцию о правах ребенка, государство взяло 
на себя обязательства обеспечить всем детям право на жизнь, 
охрану здоровья, образование, вырастить их полноценными чле-
нами гражданского общества. Вместе с тем, исполнение указанных 
обязательств затруднено кризисом института семьи, асоциальным 
поведением родителей, безработицей и другими причинами [2,  
С. 410]. 

В научной литературе отмечается, что семейное неблагополу-
чие принято делить на два основных типа: семьи с открытой фор-
мой неблагополучия и семьи со скрытой формой неблагополучия. 
К первому типу как раз и относятся семьи в социально-опасном 
положении. Подобного разделения на семьи с открытой и закры-
той формами семейного неблагополучия придерживаются и со-
трудники Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации [3, С. 79]. 

В настоящее время к работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних подключены разные систе-
мы и ведомства. Законодательно их круг определен Федеральным 
законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Значительная роль в решении поставленных задач отводится 
органам прокуратуры, за которыми согласно ст. 10 Федерального 
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закона № 120-ФЗ закреплена функция по надзору за соблюдением 
законов органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Полномочия, 
закрепленные за органами прокуратуры, должны способствовать 
защите прав несовершеннолетних, в том числе, находящихся в со-
циально опасном положении. 

Уровень защищенности несовершеннолетних остается низким, 
несмотря на принятие многочисленных стратегических докумен-
тов, при этом количественные показатели социально опасной си-
туации в семьях, где воспитываются несовершеннолетние, посте-
пенно увеличиваются. 

По статистическим данным на территории Российской Федера-
ции наблюдается увеличение числа нарушений законодательства в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних: в 2020 г. – 88746, 2021 г. – 96350, в 2022 г. – 109704, 
в 2023 г. – 116047 [4, С. 155]. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о значи-
тельной доли нерешенности вышеуказанной проблемы, связанной 
с несовершеннолетними лицами, которые воспитываются в семь-
ях, находящихся в социально опасном положении. Нахождение в 
таких семьях не только влечет нарушение прав несовершеннолет-
них, причинение им морального и физического вреда, но и впо-
следствии возможность того, что такие несовершеннолетние сами 
станут правонарушителями. Отсутствие должного воспитания ста-
вит вопрос относительно их благоприятного будущего. 
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В статье авторами рассматривается понятие коррупции, виды коррупционных 

преступлений в сфере экономической деятельности. Данная тема исследования 

является весьма актуальной, поскольку результаты её раскрытия являются теоре-

тической базой для дальнейшего совершенствования практической деятельности 

правоохранительных органов по квалификации отдельных составов преступле-

ний, а также деятельности по обнаружению, фиксации и квалификации рассмат-

риваемых видов преступных деяний.  

Ключевые слова: коррупция, коррумпированность, коррупционные преступ-

ления, предупреждение преступности, противодействие преступлениям, эконо-

мическая деятельность, ущерб, корыстный мотив, преступная деятельность, из-

влечение незаконной выгоды. 

 

In the article, the authors examine the concept of corruption, types of corruption 

crimes in the field of economic activity. This research topic is very relevant, since the 

results of its disclosure provide a theoretical basis for further improvement of the prac-

tical activities of law enforcement agencies in the qualification of certain crimes, as 

well as activities to detect, record and qualify the types of criminal acts under consider-

ation. 

Keywords: corruption, corruption, corruption crimes, crime prevention, combating 

crimes, economic activity, damage, selfish motive, criminal activity, obtaining illegal 

benefits. 
 
В современных условиях вопрос стабильности экономических 

отношений является весьма актуальным, не менее актуальным яв-
ляется и вопрос о стабильности правовых отношений, в которые 
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участники оборота вступают, осуществляя экономическую дея-
тельность. При этом стабильность экономических отношений за-
висит от значительного количества факторов, в том числе и свя-
занных со спецификой отдельных видов экономической деятель-
ности: доступности и исправности логистических систем, ликвид-
ности денежных средств как независимых инвесторов, так и кре-
дитных организаций; доступности и качества цифровых решений, 
необходимых для автоматизации бизнес-процессов и т.д. 

В современных условиях назрела острая необходимость поиска 
новых, более эффективных методов и форм противодействия со-
циальной болезни – коррупции, особенно в системе экономиче-
ской деятельности [1].  

Российские реалии свидетельствуют о том, что проблема про-
тиводействия коррупции в сфере экономических правоотношений 
не только не решена, но продолжает обостряться. 

Пристальный интерес общества к ней порождает богатую почву 
для социологического анализа в сфере совершенствования работы 
по противодействию коррупции в рассматриваемых видах пре-
ступных деяниях [2]. 

Разнообразие подходов и определений к исследованию фено-
мена «коррупция» вызвало интерес ученых разных отраслей зна-
ния: социологии, политологии, экономики, криминологии, психо-
логии, философии, таких как И. С. Амиантова, М. И. Бедашев,  
Л. И. Беляева, В. Б. Боровиков, К. А. Буянова, М. Т. Валеев,  
Д. В. Веденин, В. Н. Гаврилов, Я. И. Гилинский, А. П. Дмитриен-
ко, Н. А. Егорова, А. А. Ефремова, Р. М. Исаева, К. О. Копшева,  
Е. В. Пономаренко, И. В. Коробейников, Я. И. Котова,  
М. Ф. Левин, П. С. Ливенцева, В. С. Ломакина, И. С. Мочалкина, 
А. В. Наумов, Н. Н. Окутина, П. Н. Панченко, В. А. Перов,  
Ф. А. Накусова, Е. С. Порублева, Е. В. Рогова, Е. А. Русскевич,  
Е. А. Рычкова, В. В. Сверчков, Е. В. Стебенева, В. М. Степашин,  
Е. З. Суфянова, Н. В. Тарасова, В. Г. Татарников, П. Б. Федотов,  
А. А. Ходырева, Р. Д. Шарапов, Ю. Л. Шумских и др.  

Методологическую базу исследования составили общие и спе-
циальные методы, послужившие механизмами познания в процес-
се изучения основной проблемы исследования. Общенаучные ме-
тоды, применяемые в данной работе – анализ, синтез и системный 
подход. Частно-научными методами выступили анализ норматив-
но-правовых документов, сравнительно-правовой метод, формаль-
но-юридический метод. Сформулированные в научной статье по-
ложения и выводы вносят определенный вклад в формирование 
познаний института привлечения к уголовной ответственности за 
коррупционные виды преступлений в сфере экономической дея-
тельности. 



 240 

Если рассматривать это социальное явление в широком смысле, 
то коррупция выступает как весьма значимый деструктивный фак-
тор, который оказывает негативное влияние на состояние социаль-
но-экономической безопасности России [3].  

Несмотря на предпринятые антикоррупционные меры, разрас-
тание этой социальной болезни способствует росту теневой эко-
номики, замедляет развитие общества и приводит к пробуксовке 
социальных преобразований, нацеленных на улучшение благосо-
стояния россиян [4]. 

К коррупционным преступлениям в сфере экономической дея-
тельности законодательством России предусмотрены следующие 
составы преступлений: 

– Статья 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности»;  

– Статья 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недви-
жимым имуществом»; 

– Статья 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государствен-
ного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета»; 

– Статья 170.2 УК РФ «Внесение заведомо ложных сведений в 
межевой план, технический план, акт обследования, проект меже-
вания земельного участка или земельных участков либо карту-
план территории»; 

– Статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»; 
– Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем»; 

– Статья 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления»; 

– Статья 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем»; 

– Статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкрот-
стве»; 

– Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»; 
– Статья 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»; 
– Статья 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов»; 
– Статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий»; 
– Статья 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд»; 

– Статья 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, 
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контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок»; 

– Статья 200.6 УК РФ «Заведомо ложное экспертное заключе-
ние в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [5]. 

Зарубежный опыт достаточно разнообразен в области противо-
действия коррупционным преступлениям в сфере экономической 
деятельности. Сейчас, наиболее близкой к совершенной является 
модель азиатской борьбы с коррупцией. Китай применяет доста-
точно весомые санкционные меры за коррупционные нарушения, 
которые представляют собой финансовое взыскание до миллиона 
юаней, лишение свободы и в редких случаях (предательство вла-
сти и родины) смертельную казнь. В Китае применяется достаточ-
но успешная система наказаний и контроля за коррупцией – целью 
их антикоррупционной политики является быстрое и эффективное 
обеспечение функционирования неподкупного и честного госу-
дарственного аппарата.  

Еще одним примером зарубежной политики борьбы с корруп-
цией является Германия. Немецкий опыт антикоррупционной дея-
тельности не так кардинален, как опыт Китая, однако направлен на 
наибольшую общественную полезность. Целью антикоррупцион-
ной политики Германии является максимальное привлечение по-
лученных чиновниками средств в общественное благо. Немецкие 
власти проводят политику, согласно которой средства полученные 
от коррупционные деятельности, в том числе имущество и матери-
альные ценности переходят в руки общественности и нуждающих-
ся граждан государства. Для сохранения норм антикоррупционной 
политики: после окончания государственной службы сотруднику 
необходимо утвердить свою будущую деятельность в органе вла-
сти. Применение подобных мер также свойственно для политики 
Франции, Бельгии и Великобритании. 

Наиболее эффективными мерами борьбы с коррупцией в сфере 
экономической деятельности, требующими дальнейшего развития, 
можно назвать: 

– усиление прозрачности деятельности чиновников, повышение 
подконтрольности должностных лиц и их подотчетности населе-
нию; 

– усиление контроля за распределением и расходованием бюд-
жетных средств; 

– уголовно-правовые меры ответственности; 
– совершенствование законодательства, в том числе устранение 

возможности произвольного толкования норм права. 
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В статье авторами рассматривается понятие незаконной миграции и миграци-

онной преступности в современном обществе, а также виды миграционной пре-

ступности и особенности привлечения к уголовной ответственности за соверше-

ние рассматриваемых видов преступлений. Данная тема исследования является 

весьма актуальной, поскольку результаты её раскрытия являются теоретической 
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базой для дальнейшего совершенствования практической деятельности право-

охранительных органов по квалификации отдельных составов преступлений, а 

также деятельности по обнаружению, фиксации и квалификации рассматривае-

мых видов преступных деяний, связанных с нарушением миграционного законо-

дательства.  

Ключевые слова: миграция, миграционное законодательство, миграционные 

процессы, миграционные преступления, предупреждение преступности, противо-

действие преступлениям, ущерб, корыстный мотив, преступная деятельность, 

извлечение незаконной выгоды, незаконная трудовая деятельность. 

 

In the article, the authors examine the concept of illegal migration and migration 

crime in modern society, as well as the types of migration crime and the features of 

bringing to criminal responsibility for committing the types of crimes under considera-

tion. This research topic is very relevant, since the results of its disclosure are the theo-

retical basis for further improving the practical activities of law enforcement agencies 

in the qualification of certain crimes, as well as activities to detect, record and qualify 

the types of criminal acts in question related to violations of migration legislation. 

Keywords: migration, migration legislation, migration processes, migration crimes, 

crime prevention, combating crimes, damage, selfish motive, criminal activity, obtain-

ing illegal benefits, illegal labor activity. 

 
Разнообразие подходов и определений к исследованию фено-

мена «незаконная миграция» вызвало интерес ученых разных от-
раслей знания: социологии, политологии, экономики, криминоло-
гии, психологии, философии, таких как Л. И. Беляева, В. Б. Боро-
виков, К. А. Буянова, М. Т. Валеев, Д. В. Веденин, В. Н. Гаврилов, 
Я. И. Гилинский, А. П. Дмитриенко, Н. А. Егорова, А. А. Ефремо-
ва, Р. М. Исаева, К. О. Копшева, Е. В. Пономаренко, И. В. Коро-
бейников, Я. И. Котова, М. Ф. Левин, П. С. Ливенцева, В. С. Лома-
кина, И. С. Мочалкина, А. В. Наумов, Н. Н. Окутина, П. Н. Пан-
ченко, В. А. Перов, Ф. А. Накусова, Е. С. Порублева, Е. В. Рогова, 
Е. А. Русскевич, Е. А. Рычкова, В. В. Сверчков, Е. В. Стебенева,  
В. М. Степашин, Е. З. Суфянова, Н. В. Тарасова, В. Г. Татарников, 
П. Б. Федотов, А. А. Ходырева, Р. Д. Шарапов, Ю. Л. Шумских и др.  

В отечественном правовом пространстве такая терминологиче-
ская единица, как «миграция», используется в нескольких аспек-
тах:  

а) в целях структурированного закрепления территориально-
пространственного перемещения объектов живой природы;  

б) для характеристики количественных и качественных пере-
мещений населения через установленные административно-
территориальные единицы. 

Миграционная политика Российской Федерации направлена на 
контроль за перемещением иностранных граждан в страну и их 
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интеграцию в ней. Вместе с тем, несмотря на существование зако-
нодательной базы, регулирующей миграцию, существует ряд не-
достатков, которые могут оказывать отрицательное влияние на 
общество. 

Один из главных недостатков миграционной политики России 
заключается в недостаточной силе ее реализации. Меры, преду-
смотренные законом, не всегда исполняются досконально, что 
приводит к незаконному пребыванию иностранных лиц на терри-
тории страны.  

Согласно статистике МВД и погранслужб, более 90% – граж-
дане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Согласно проведён-
ной аналитике, в 2023 году увеличилось число мигрантов из Узбе-
кистана – более 37% (377,7 тыс. человек), Таджикистана – почти 
на 52% (336,7 тыс. человек), из Киргизии – на 17,7% (84,6 тыс.). 
Также, прирост миграции показали граждане Казахстана, Азер-
байджана, Вьетнама, Молдавии, Турции, Туркмении и Китая. Все-
го за 2023 год в отношении мигрантов было выявлено 55,7 тысяч 
случаев незаконного пребывания на территории России, что на 
114,2 процента больше в сравнении с годом ранее. 

Многие из незаконно пребывающих иностранных лиц на терри-
тории страны работают, получая за свой труд гораздо меньше, чем 
российские граждане. Это приводит к тому, что работодатели 
предпочитают нанимать именно нелегальных мигрантов, согла-
шающихся на менее комфортные условия работы, что уменьшает 
количество рабочих мест для россиян. Кроме того, незаконные ми-
гранты часто занимаются низкоквалифицированным трудом, на 
который законный гражданин страны не согласился бы за пред-
ставленные нелегальному иностранному лицу условия, например, 
такие работы, как уборка помещений, строительство, работа на 
производстве и т.п., нелегальному мигранту будут даваться тяже-
лее, но также давать возможность на дальнейшее незаконное про-
живание на территории страны [1, С. 15]. 

Закономерно и обосновано рассматривать незаконную мигра-
цию как вид криминальной миграции. Это обусловлено тем, что 
незаконный мигрант, как правило, сознательно идёт на нарушение 
законодательно установленных правил передвижения на террито-
рии чужого государства, при этом, даже если первоначально кри-
минальные цели не служили основой для территориальных пере-
мещений, вероятность преступной деятельности этой категории 
лиц достаточно высока, что обусловлено сложными условиями 
жизни, связанными с нелегальным проживанием и создающими 
благоприятную почву для совершения преступлений.  

Рассматривая криминальную миграцию как составную часть 
незаконной миграции следует отметить, что криминальная мигра-
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ция – это прежде всего преступность гастролёров, которая вклю-
чает в себя две формы миграции: неорганизованную (индивиду-
альную), заключающуюся в перемещении с целью совершения 
преступлений и организованную, заключающуюся в перемещении 
лиц в интересах организованных преступных групп и организо-
ванных преступных сообществ [2, С. 36-38]. 

В то же время незаконная миграция может осуществляться и 
без наличия криминальной цели, т.е. без преступного умысла и 
осуществление противоправных действий на территории Россий-
ской Федерации. Данная составляющая закреплена в главе 18 Ко-
АП РФ. «Административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечение 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации». 

С учётом изложенного, можно сказать, что незаконная мигра-
ция – это смешанный тип миграции, включающий в себя как ад-
министративно-правовые, так и уголовно-правовые факторы.  

К административно-правовым относятся: нарушение правил 
въезда и пребывания, осуществление незаконной трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации; проживание на 
территории Российской Федерации без наличия необходимых до-
кументов и осуществления регистрационного учёта; осуществле-
ние незаконного транзитного проезда через территорию Россий-
ской Федерации [3].  

К уголовно-правовым следует отнести: незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации – статья 322 УК 
РФ; организация незаконной миграции – статья 322.1 УК РФ; фик-
тивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации и фиктивная регистрация иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации – статья 322.2 УК РФ, фик-
тивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации – ста-
тья 322.3 УК РФ, подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей или блан-
ков – статья 327 УК РФ [4]. 

Когда говорят о преступности мигрантов, то имеют в виду всю 
совокупность преступлений, совершаемых мигрантами. Специфи-
ка таких преступлений определяется особенностями самих групп 
мигрантов и их положения в обществе. 

В настоящее время можно сказать, что низкий уровень содей-
ствия граждан с органами, осуществляющими ОРД, а также уро-
вень выявления мигрантов и организаторов незаконной миграции 
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не позволяет эффективно противодействовать преступлениям в 
сфере миграции. Причем оперативный поиск не распространяется 
на места концентрации иностранцев, а также на предпринимателей 
и различные коммерческие структуры, использующих труд неза-
конных мигрантов. Существуют проблемы документирования и 
разработки преступных групп из числа иностранных граждан, 
структурном несовершенстве оперативных подразделений, отсут-
ствии методических рекомендаций в сфере оперативно-розыскной 
деятельности [5, С. 70]. 

Государство, реализуя миграционную политику, поддерживает 
миграционный правопорядок и тем самым обеспечивает миграци-
онную безопасность. Совершенствование правового регулирова-
ния отношений «в сфере труда и занятости является одним из ос-
новных направлений реализации государственной политики», в 
том числе и в связи с обеспечением миграционной безопасности.  

В заключении можно сказать, что для искоренения такого нега-
тивного явления как незаконная миграция можно предложить сле-
дующие правовые мероприятия:  

– устранение коренных причин незаконных миграционных 
процессов; 

– укрепление безопасности государственных границ; 
– улучшение путей легальной иммиграции; 
– укрепление сотрудничества с другими странами,  
– оказание помощи и поддержки регионам, испытывающим ми-

грационное давление. 
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В современных условиях назрела острая необходимость поиска новых, более 

эффективных методов и форм противодействия социальной болезни – коррупции 
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точничества не только не решена, но продолжает обостряться. Пристальный ин-

терес общества к ней порождает богатую почву для социологического анализа в 

сфере совершенствования работы по противодействию коррупции и взяточниче-

ства.  

Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, уголовное 

наказание, преступное деяние, противодействие коррупции, взяточничество, по-

лучение взятки, дача взятки, мелкое взяточничество. 

 

In modern conditions, there is an urgent need to search for new, more effective 

methods and forms of countering the social disease - corruption and bribery, especially 

in the public administration system. Russian realities indicate that the problem of com-

bating corruption and bribery has not only not been resolved, but continues to worsen. 

The close interest of society in it generates rich soil for sociological analysis in the field 

of improving work to combat corruption and bribery. 
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Коррупция является экономико-правовым явлением, которое 

присуще многим государствам мира, а одним из самых распро-
страненных среди них является взяточничество. Страны, понимая, 
какую угрозу несет в себе взяточничество, последствия от его со-
вершения, стремятся разработать такую правовую базу, которая 
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бы способствовала минимизации совершения преступных посяга-
тельств в данной сфере. 

Коррупция является умышленным преступным поведением, ко-
торое негативно влияет на экономический рост, общее развитие 
государств и обществ и вызывает многочисленные проблемы в 
различных сферах жизни. Коррупция в общем и взяточничество 
частном действительно может разжигать социальные конфликты и 
подорвать доверие граждан к правительству. Поэтому крайне важ-
но бороться с коррупцией для поддержания социальной гармонии 
и целостности управления [1]. 

Неблагоприятная обстановка, связанная с распространением 
коррупции и взяточничества в различной сфере жизни общества и 
государства, провоцирует необходимость анализа и совершенство-
вания современного уголовного законодательства России.  

В связи с этим в уголовном законодательстве возникает множе-
ство вопросов относительно места и роли коррупции в контексте 
взяточничества, квалификации данного состава преступления, а 
также его роли среди других уголовных преступлений коррупци-
онной направленности. Следует повториться, что взяточничество 
является бичом любого современного общества, поскольку оно не 
только дискредитирует государственную власть, государственную 
власть субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, но низводит традиционные устои общества.  

Кроме того, анализ данных статистики в целом позволяет отме-
тить ряд негативных тенденций взяточничества. Так, за 2023 год 
зарегистрировано 13 867 преступлений коррупционной направ-
ленности, связанных со взяточничеством (12 383 – в 2022 году), в 
том числе получение взятки – 3 988 (3 429 – в 2022 году), дача 
взятки – 3 174 (2 491 – в 2022 году), посредничество во взяточни-
честве – 1 297 (875 – в 2022 году), мелкое взяточничество – 5 408 
(5 435 – в 2022 году), т. е. снижение произошло лишь по одному 
показателю – мелкое взяточничество, по остальным – существен-
ный рост. И такая ситуация сохраняется уже на протяжении не-
скольких лет, если рассматривать статистику за 2021, 2020 год и 
т.д. 

Так же вызывает опасения и снижение раскрываемости кор-
рупционных преступлений. Так, за 2023 год число нераскрытых 
преступлений по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возросло на 
15 %, а по ст. 291 «Дача взятки» УК РФ – на 18 % [2].  

Выявление причин взяточничества в далекие прошлые страны 
делает возможным и необходимым определение ее специфики, 
способствует разработке мер повышения действенности антикор-
рупционной политики. Меры по борьбе с этим злом государство 
принимало всегда, но нельзя утверждать, что результаты противо-
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действия взяточничеству впечатляют. В активных публичных дис-
куссиях, диссертациях, многообразных материалах отечественных 
и зарубежных исследователей представлены различные подходы к 
пониманию взяточничества, его оценки и условий искоренения [3]. 
Нельзя не согласиться с выводом многих авторов о том, что взя-
точничество во многом определяется спецификой формирования и 
деятельности властных структур, являясь проблемой не генетиче-
ской, а историко-правовой. Изучение характерных проявлений 
взяточничества в нашей стране, анализ и обобщение опыта про-
шлого – основа для определения важнейших направлений совре-
менной антикоррупционной политики. Обращение к историческо-
му контексту дает возможность выявления причин, условий, форм 
и способов противодействия проявлениям взяточничества в Рос-
сии. 

Взяточничество это один из видов коррупционной преступно-
сти. Государство, создавая механизм борьбы с ним, создает, со-
вершенствует, изменяет уголовный закон, как основу для противо-
действия данному негативному явлению [4].  

Правоприменение норм уголовного законодательства имеет 
огромное значение, однако органы власти, правоохранительные 
органы опираются, прежде всего, на уголовно-правовую регламен-
тацию признаков преступлений, объединенных понятием корруп-
ционных. От того, насколько адекватно отражены в диспозициях и 
санкциях явления в социуме, связанные с коррупционными прояв-
лениями, зависит и дальнейшая борьба с коррупцией в общем, и 
взяточничеством в частности. 

Проявления взяточничества приводят к снижению эффективно-
сти деятельности институтов государства, тормозят социально-
экономическое развитие страны, снижают доверие к государ-
ственному сектору, т.е. являются угрозой общественному порядку 
и стабильности в обществе, препятствуют развитию государства и 
общества [5]. Для преодоления этих негативных проявлений зако-
нодательно закреплены различные формы вовлечения гражданско-
го общества в деятельность по противодействию взяточничеству. 

Исследование проблем уголовной ответственности за взяточни-
чество в теоретико-методологическом плане крайне важно не 
только для развития юридической науки, но и для совершенство-
вания практической деятельности органов внутренних дел по 
борьбе с коррупцией и привития навыков антикоррупционного 
поведения граждан [6]. 

На государственном уровне коррупция подрывает авторитет 
публичной власти, негативно влияет на национальную и экономи-
ческую безопасность, выступая средством перераспределения соб-
ственности и капиталов. В настоящее время масштабы коррупции 



 250 

вышли за пределы национальных границ и достигли международ-
ного уровня. Практически во всех государствах прослеживаются 
коррупционные проявления, поэтому одним из направлений поли-
тики каждого государства является международно-правовое и 
национальное противодействие коррупции. 
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Одной из наиболее явных угроз в современном обществе вы-

ступает проблема незаконного распространения наркотических 
веществ. Это мировая и глобальная проблема, требующая особого 
внимания и контроля со стороны государства, поскольку влияние 
наркотических веществ на организм, здоровье, поведение и каче-
ство жизни огромно [1, С. 455]  

Одним из наиболее серьёзных проявлений негативного девиа-
нтного поведения является такое социальное явление как наркома-
ния [2, С. 598].  

Наркомания – это хроническое рецидивирующее расстройство, 
характеризующееся навязчивым поиском наркотиков, продолжа-
ющимся употреблением, несмотря на вредные последствия, и из-
менениями в мозге. Это считается сложным состоянием, на кото-
рое влияют биологические, психологические и экологические фак-
торы. Лечение часто включает в себя сочетание терапии, лекарств 
и поддержки для управления тягой к еде и решения основных про-
блем. 

Преступная деятельность по незаконному распространению 
наркотических веществ в свою очередь становится причиной роста 
преступности связанных с наркобизнесом, таких как: рост корруп-
ции, преступлений связанных с переделом рынков и каналов сбыта 
наркотиков, а также добычей средств на финансирование их про-
изводства. А отсутствие четкого контроля за распространением и 
производством наркотиков со стороны правоохранительных орга-
нов делает их более доступными для распространения среди насе-
ления.  

Сейчас по данным отчёта ООН по наркотикам за 2023 год, с 
2017 года по 2023 год число людей, употребляющих наркотики, 
выросло с 250 млн. до 296 млн., что составляет около 5,8% миро-
вого населения в возрасте 15-64 лет. И эти значения от части яв-
ляются предполагаемыми, так как многие люди употребляют 
наркотики и не обращаются за помощью в медицинские организа-
ции и не состоят на учёте. Кроме того, статистические цифры про-
должают расти. 

В сфере расследования преступлений, связанных с оборотом 
наркотических средств, ключевым аспектом является изучение 
личности типичного преступника. Отличительные черты и психо-
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логические особенности таких личностей играют важную роль в 
понимании мотиваций и методов совершения преступлений. 

Личность наркопреступника представляет собой комплекс пси-
хологических, социальных и поведенческих характеристик, харак-
терных для лиц, замешанных в противоправных деяниях в сфере 
оборота наркотических веществ. Эта личность обычно отличается 
особыми мотивациями, стратегиями поведения и адаптивными 
механизмами, приспосабливающими ее к среде наркотической 
преступности [3, С. 42].  

Если рассматривать социальные и криминологические характе-
ристики, можно отметить, что преступник по делам о наркопре-
ступлениях – это, как правило, мужчина, не имеющий работы, а в 
случае, если преступление совершено с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, то возраст варьирует-
ся от 16 до 30 лет, и кроме того, это в основном жители городов, 
зачастую состоящие в браке. 

Личность, совершающая преступления в сфере оборота нарко-
тиков, часто проявляет определенные поведенческие характери-
стики:  

1. Скрытность и осторожность. Осуществляя преступную дея-
тельность преступники в наркотической сфере обычно стремятся к 
сохранению своей активности в тайне, при этом проявляя высокий 
уровень осторожности в своих преступных действиях.  

2. Специализированная коммуникация. Лица, замешанные в 
наркотической преступности, часто общаются с использованием 
специфического жаргона и кодированных (условных) сообщений, 
что облегчает им избежать обнаружения их преступной деятельно-
сти.  

3. Отсутствие легального источника дохода. Часто у лиц, зани-
мающихся наркобизнесом, отсутствует легальный источник дохо-
да, и их образ жизни не соответствует их официальному финансо-
вому статусу.  

4. Территориальная приверженность. Преступники в сфере 
наркотиков часто устанавливают тесные связи с определенными 
территориями, где осуществляется оборот наркотиков, что способ-
ствует их деятельности и усложняет расследование.  

5. Склонность к насилию. В силу конфликтных ситуаций и кон-
куренции в наркобизнесе, преступники в этой сфере могут прояв-
лять склонность к насильственным методам для защиты своих ин-
тересов и устрашения конкурентов.  

Эти поведенческие черты представляют собой некоторые из 
общих характеристик личности, замешанной в сфере оборота 
наркотиков, но следует помнить, что каждый случай может иметь 
свои уникальные особенности [4, С. 292-295]. 
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В заключении можно сказать, что в борьбе с преступностью не 
последняя роль отводится изучению личности преступника, так 
как он выступает носителем субъективных причин и факторов со-
вершения преступлений. Анализ криминологического портрета 
преступника обладает важным значением в исследовании меха-
низма преступного поведения, а также в разработке мер по преду-
преждению данного вида преступности.  

Тренд роста числа преступлений, связанных с нелегальным 
оборотом наркотиков (в том числе психотропных веществ), под-
тверждает острую потребность в усовершенствовании специ-
ально-криминологических, обще-социальных и индивидуальных 
мер по предупреждению преступности в рассматриваемой обла-
сти. 
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Несмотря на предпринятые усилия органов профилактики и предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних, уровень преступности среди несовер-

шеннолетних в настоящее время остаётся на достаточно высоком уровне. Несо-

вершеннолетние – это одна из наиболее криминально пораженных категорий 

населения. Необходимо отметить, что криминализация молодежи начинается там, 

где отсутствует должный контроль и воспитание. Учеными были выявлены ос-

новные причины, способствующие совершению преступлений, а именно: отсут-

ствие мер воспитательного характера родителями в отношении своих детей, от-

сутствие эмоционального контакта, поддержки и понимания.  

Ключевые слова: подрастающее поколение, понятие несовершеннолетних, 

уголовная ответственность, преступление, тема преступности несовершеннолет-

них, личность преступника, уровень преступности, профилактики и предупре-

ждения преступности, причины совершения преступления, предупредительная 

деятельность.  

Despite the efforts made by the authorities for the prevention and prevention of ju-

venile delinquency, the level of juvenile delinquency currently remains at a fairly high 

level. Minors are one of the most criminally affected categories of the population. It 

should be noted that the criminalization of youth begins where there is no proper con-

trol and education. Scientists have identified the main reasons contributing to the com-

mission of crimes, namely: the lack of educational measures by parents in relation to 

their children, lack of emotional contact, support and understanding. 

Keywords: the younger generation, the concept of minors, criminal responsibility, 

crime, the topic of juvenile delinquency, the identity of the offender, the level of crime, 

prevention and prevention of crime, the causes of crime, preventive activities. 

 
Тема преступности несовершеннолетних будет актуальна все-

гда, ведь подрастающее  поколение это основа нашей страны, за 
ними стоит будущее. 

Уголовный кодекс предупреждает население страны об ответ-
ственности за невыполнение уголовных предписаний и как резуль-
тат наступление уголовной ответственности и привлечение к нака-
занию. Наказание, как мера уголовной ответственности, служит 
сдерживающим фактором, способствует предупреждению пре-
ступности в целом. 

Что же касается понятия «несовершеннолетний», то данное 
определение закреплено в законе, а именно в п. 1 ст. 87 УК РФ. 
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени со-
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вершения преступления исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцать лет. Как видно из определения, законодатель 
при определении понятия «несовершеннолетний» акцентирует 
свое внимание на возрасте (14-18 лет). Именно с этого возраста в 
России можно привлекать к уголовной ответственности. В связи с 
этим возникает закономерный вопрос, почему выбран именно этот 
возраст? Как показывают исследования, в этом возрасте в большей 
степени заканчивается формирование личности. По этой причине 
полная уголовная ответственность наступает с шестнадцатилетне-
го возраста, но ст. 20 УК РФ предусматривает ответственность и с 
четырнадцати лет за отдельные, как правило более тяжкие виды 
преступлений [1]. 

Виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними, по-
стоянно изменяются, в связи: с изменением экономического состо-
яния, социальных устьев, жизненных ценностей общества и т. д. В 
связи с изменением качественных и количественных характери-
стик, совершаемых преступлений, должны меняться методы и 
подходы к решению проблем выявления и расследования преступ-
лений, а также должны совершенствоваться меры по предупре-
ждению и профилактике преступности среди несовершеннолет-
них.  

Мир не стоит на месте, все развивается, появляются новые об-
ласти жизнедеятельности, например, особо актуальны в настоящее 
время преступления в информационно-коммуникационной среде 
«Интернет», а значит появляются и новые объекты, на которые 
могут посягать несовершеннолетние. 

Статистические показатели Генеральной прокуратуры под-
тверждают, что несовершеннолетними  ежегодно совершаются  
более чем 40 тыс. преступлений. Так, за последнее время в России, 
в связи с довольно частой переменой условий жизни и деятельно-
сти, а также по причине постоянной смены правовых норм, регу-
лирующих систему наказаний и в связи с обострением экономиче-
ской ситуации в стране, произошло повышение уровня преступно-
сти несовершеннолетних, что затронуло жизнь общества в целом. 
А также повлекло за собой ряд отрицательных последствий в по-
литике, экономике, а следовательно,  и в правовой сфере деятель-
ности. 

Уголовная политика Российской Федерации формируется и ре-
ализует¬ся в целях борьбы с преступностью, минимизации коли-
чества совершаемых преступлений до такого уровня, который яв-
ляется допустимым в настоящий период времени для общества. 
Поэтому уголовное и иное законода¬тельство, сопряженные с 
противодействием преступлениям и другим правона¬рушениям, 
должны стать единым целым, слаженно работающей системой. 
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При этом законодательство должно быть сформировано и рефор-
мировано с учетом проведения комплексной уголовно-правовой, 
криминологической экспертизы правоприменительной деятельно-
сти и оценки ее эффективности. 

Для более эффективной профилактики и предупреждения пре-
ступности недостаточно понимать как устроена личность, нужно 
так же понимать, что толкает несовершеннолетних совершать те 
или иные преступления, то есть необходимо разобраться с причи-
нами и условиями, способствующими совершению преступлений.  

Масштабы преступности постоянно изменяются, динамика идет 
то в рост числа совершенных преступлений, то на убыль. Государ-
ство в лице своих органов обязано уделять внимание преступности 
несовершеннолетних, особенно когда она возрастает, ведь молодое 
поколение — это будущее страны.  

Предупредительная деятельность используется в более широ-
ком понимании и включает в себя профилактику, предотвращение 
преступлений, пресечение совершаемых преступлений и исправ-
ление осужденного. Под предотвращением преступления понима-
ется предупредительная деятельность на стадии, когда преступле-
ние не совершается, а также не предпринимаются попытки к его 
совершению, т. е. когда преступление только планируется и подго-
тавливается[2]. На практике встречаются случаи применения пре-
дупредительных мер к лицам, которые только обдумывают вари-
анты совершения преступления, но никаких попыток к его совер-
шению не принимают. 

О пресечении совершаемых преступлений можно говорить 
только если преступление уже совершается, есть преступный ре-
зультат или действия, направленные на его достижение, поскольку 
по некоторым статьям УК РФ преступление считается оконченным 
с момента приготовления или покушения. 

Под исправлением осужденного, как предупредительной меры, 
понимается возможность исправления несовершеннолетнего с по-
мощью назначения справедливого наказания или без применения 
такового, если суд придет к выводу о возможности исправления 
делинквента без привлечения его к уголовной ответственности или 
наказанию. 

Деятельность по профилактике преступности несовершенно-
летних заключается в своевременном выявлении причин и условий 
совершения преступных действий и направлена на их пресечение. 
Профилактическая работа проводится не только с несовершенно-
летними преступниками или несовершеннолетними, совершаю-
щими антиобщественные действия, но и с их законными предста-
вителями. Профилактическая работа возложена на целый ряд ор-
ганов государственной власти: на комиссию по делам несовер-
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шеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), органы управления 
социальной защитой населения, федеральные органы государ-
ственной власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования, органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних 
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следствен-
ные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-
исполнительные инспекции).  

В вышеперечисленных органах могут создаваться отдельные 
учреждения, на которые возлагаются отдельные конкретные 
функции по профилактической деятельности. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в си-
стеме органов, осуществляющих профилактическую деятельность, 
занимает главенствующее положение, в соответствии с ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», поскольку все иные органы, осуществляю-
щие профилактику в отношении несовершеннолетних обязаны от-
читываться перед комиссией по делам несовершеннолетних о вы-
явленных случаях нарушения прав несовершеннолетних.  

Комиссия координирует деятельность профилактирующих ор-
ганов и осуществляет контрольные функции, а также сама непо-
средственно занимается профилактикой на всех уровнях. Самыми 
значимыми из них являются: 

1) ранняя профилактика; 
2) профилактика предпреступного поведения; 
3) профилактика в отношении лиц, совершивших преступление. 
Ранняя профилактика подразумевает проведение профилакти-

ческих мероприятий в отношении лиц, не совершающих правона-
рушений и преступлений, но находящихся в зоне риска из-за от-
сутствия должного воспитания и контроля, из-за плохого влияния 
родителей и близкого окружения. Это самый важный этап профи-
лактики, поскольку, проведя своевременную и качественную про-
филактическую деятельность с положительным результатом на 
этом уровне оказываются абсолютно не востребованными два по-
следующих уровня.  

Необходимость в профилактике предпреступного поведения 
возникает, если не получилось достичь результата на этапе ранней 
профилактики. На этом этапе несовершеннолетние еще не совер-
шают преступлений, но совершают правонарушения. Профилакти-
рующими органами применяются все силы, направленные на 
оздоровление среды. В этом направлении можно выделить два пу-
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ти развития событий: проведение профилактической работы с ро-
дителями, воздействие на несовершеннолетних через учебную ор-
ганизацию, через организацию досуга, через ближайшее окруже-
ние. Путем проведения различных мероприятий, направленных на 
повышение любви к близким, природе, на поднятие патриотизма, 
прививания любви к труду, уважению окружающих и по иным 
направлениям. Второй путь более жесткий, характеризуется уси-
ленным контролем за поведением и времяпрепровождением несо-
вершеннолетнего, применяются меры принудительно воздействия 
[3]. Не стоит забывать о резком реагировании подростков на за-
преты, перечень и жесткость запретов, и уровень контроля должны 
соответствовать характеру противоправного поведения. 

Заключающим этапом профилактической деятельности являет-
ся профилактика несовершеннолетних, совершивших преступле-
ние и подвергнутых уголовной ответственности и (или) наказанию 
или освобожденные от уголовной ответственности и наказания. По 
факту совершенного преступления встают вопрос о применении 
карательной меры или замены ее восстановительным правосудием. 
К карательной мере относится назначение наказания в виде штра-
фа, применения обязательных и принудительных работы, лишения 
свободы и др., так же можно обойтись без наказания, назначив 
принудительные меры воспитательного воздействия или помеще-
ние в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа. К воспитательному правосудию можно отнести предупре-
ждение, передачу под надзор родителей или лиц, их замещающих 
или специализированного государственного органа, возложение 
обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению несовершеннолет-
него. Особое внимание следует уделять несовершеннолетним, от-
бывающим или отбывшим наказание в воспитательной колонии. 

Несмотря на предпринятые усилия органов профилактики и 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних, уро-
вень преступности среди несовершеннолетних в настоящее время 
остаётся на достаточно высоком уровне. Несовершеннолетние – 
это одна из наиболее криминально пораженных категорий населе-
ния и поэтому следует за ними  осуществлять должный контроль и 
воспитание. 
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Сегодня в доктрине уголовного права и правоприменительной практике акту-

альными и дискуссионными являются вопросы законодательного определения 

экстремизма, его содержания и видов. В настоящее время содержится многообра-

зие предлагаемых определений экстремизма, следовательно, исходя из этого воз-

никает вопрос о причине, которая способствует возникновению такого разнооб-

разия в подходе понимания экстремизма. Экстремизм, по действующему законо-

дательству, это приверженность к крайним позициям, мерам и взглядам в дея-

тельности, которая проявляется в различных формах. От, не выходящих за кон-

ституционные рамки проявлений, до общественно опасных действий, такие как 

мятеж, террористические акции. Специалистами и учеными до сих пор  не выяв-

лено общепризнанное определение экстремизма.  

Ключевые слова: понятие экстремизма и его содержание, обширное много-

образие определений экстремизма, экстремистские деяния, специфика экстре-

мистской деятельности, виды экстремизма, передача информации,  совершение 

преступлений экстремистской направленности, выявление причин возникновения 

экстремизма.  

 

Today, in the doctrine of criminal law and law enforcement practice, the issues of 

legislative definition of extremism, its content and types are relevant and debatable. 

Currently, there is a variety of proposed definitions of extremism, therefore, based on 

this, the question arises about the reason that contributes to the emergence of such di-
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versity in the approach to understanding extremism. Extremism, according to current 

legislation, is a commitment to extreme positions, measures and views in activities that 

manifest themselves in various forms. From manifestations that do not go beyond the 

constitutional framework to socially dangerous actions, such as rebellion, terrorist ac-

tions. Experts and scientists have not yet revealed a generally accepted definition of 

extremism. 

Keywords: the concept of extremism and its content, a wide variety of definitions 

of extremism, extremist acts, the specifics of extremist activity, types of extremism, 

transmission of information, commission of extremist crimes, identification of the caus-

es of extremism. 

 
Еще в начале XX века многие ученые пытались дать точное 

определение экстремизма. Так французский ученый М. Лерой счи-
тал, что экстремисты – это участники политических течений, «тре-
бовавших от своих соратников абсолютную веру в политические 
идеалы» [1]. 

В настоящее время термин «экстремизм», в научной литерату-
ре, определяется в одинаковом смысле, и отражает этимологиче-
скую составляющую, характеризующую крайность этого явления. 
В словаре С. И. Ожегова дается следующее определение этого 
термина: «Экстремизм – приверженность к крайним взглядам, к 
использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложни-
ков) для достижения своих целей». В «Большом энциклопедиче-
ском словаре» дается следующая трактовка: «Экстремизм – при-
верженность к крайним взглядам, мерам». Но приведенный довод 
не позволяет отразить всю специфику экстремисткой деятельно-
сти. 

Как видно из обширного многообразия предлагаемых опреде-
лений, возникает вопрос о причине, которая способствует возник-
новения такого разнообразия в подходе понимания экстремизма. 
Этот ответ кроется в междисциплинарном характере этого опреде-
ления, в том, что невозможно установить четкое, ясное и понятное 
обычным гражданам перечня всех экстремистских деяний. 

Не дает точного определение экстремизма и Федеральный за-
кон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно 
ст. 1 данного Закона: «экстремистская деятельность: 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных организаций, цели которых направ-
лены на осуществление экстремистской деятельности. 

Пропаганда превосходства по признаку расовой, религиозной, 
национальной или языковой принадлежности, все это характери-
зует экстремистскую деятельность. 

В отношении организаций, подходящих по описанию, выносит-
ся решение о приостановлении их деятельности. В случае невы-
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полнение данного решения наступает административная ответ-
ственность согласно ст. 20.28 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации. 

В отдельных ситуациях судом принимается решение о ликви-
дации и запрете деятельности связи с осуществлением экстремиз-
ма. За невыполнение данного запрета наступает уже уголовная от-
ветственность по ст. 282.2 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации. 

Из всего разнообразия действий, попадающих под признаки 
экстремизма, часто экстремистская деятельность совершается пу-
тем призыва, пропаганды, распространение экстремистских мате-
риалов. 

По общим правилам выделяются следующие виды экстремизма: 
1) политический; 
2) националистический; 
3) религиозный; 
4) молодежный. 
Рассмотрим их по отдельности. 
Политический экстремизм – это стремление отдельных граждан 

или групп лиц утвердить свое господство и обеспечить выполне-
ние своей политической программы, которая по своей сути и при-
роде несовместима с интересами большинства общества. Они 
стремятся дестабилизировать существующий политический ре-
жим, для последующего перенаправления вектора развития обще-
ства и политике. Выполнение данных условий, предусматривает 
применение крайних мер для достижение поставленных целей. 
Идеология считается ядром и ресурсной базы политического экс-
тремизма. Именно идеология выступает как критерий разделения 
политического экстремизма на: левых, правых, религиозных, 
националистических. Таким образом, понимания политического 
экстремизма, как отдельного вида самого явления экстремизма, 
дает нам базис для дальнейшего изучения этого явления. 

Националистический экстремизм или национализм – это идео-
логия, основанная на идеи превосходства и исключительности 
определенной нации. Национализм имеет две формы: защитный и 
воинствующий. Национальный экстремизм выражается в агрес-
сивном поведении в отношение лиц, представляющих определен-
ную нацию и разжигании ненависти между нациями – это все про-
явления воинствующего национализма. Защитный национализм 
основывается на этнической дифференциации, которая выражается 
в стремлении самобытности нации, в сохранении своей культуры.  

В настоящий момент экстремистские группировки националь-
ного уровня, являются инструментом новой технологии свержения 
политических режимов. 
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Религиозный экстремизм – это агрессивное отношение групп 
лиц, исповедующих одну религию, к верующим иной религии, 
вплоть до уничтожения всех представителей. Религиозный экстре-
мизм в качестве основного инструмента, для достижения своих 
целей, используют террор. Именно террор влечет психологический 
эффект, направленный на подавление воли верующих другой ре-
лигии. Как видно религиозный экстремизм неотделим от терро-
ризма. 

Молодежный экстремизм – это взгляды и поведения молодых 
людей, направленные на создание тоталитарного общества, осно-
ванного на насилии. 

Причины возникновения такого явления как молодежный экс-
тремизм – это ухудшение положения в стране, воспитание в семье, 
круг общения, а также влияние по подсознание молодежи СМИ.  

Уже не одно десятилетие общество считается информацион-
ным, а любая деятельность индивида освещается средствами мас-
совой информации (СМИ). СМИ влияют на социум, формируя 
общественное мнение, расставляет определенные приоритеты и 
порождая тем самым стереотипы [2]. 

На сегодняшний день в интернете насчитывается более 7000 
интернет-ресурсов, несущих в себе экстремистскую идеологию [3]. 
Из указанного количества 500 сайтов относятся к российской ча-
сти интернет-пространства. Отметим, что экстремистская идеоло-
гия содержится не только на веб-сайтах, также экстремистской 
информацией преступники со всего мира делаться в чатах, обсуж-
дают в специально созданных блогах и форумах. 

Особенно большую опасность для РФ представляют зарубеж-
ные СМИ, финансируемые за счёт США и других стран блока 
НАТО. Существуют многочисленные факты размещения фейко-
вых, заведомо ложных и не соответствующих действительности, 
материалов. 

Снижение уровня образования, культуры, патриотизма, а также 
нарушения нравственных устоев, тоже относятся к причинам про-
явления молодежного экстремизма. Одним из основных и пред-
ставляющих особую важность для раскрытия преступления аспек-
тов криминалистической характеристики является мотив, который 
побуждает субъектов до 18 лет на совершение экстремистских 
преступлений. Криминалистами было проведено множество ис-
следований, результаты которых показали, что самыми распро-
страненными мотивами совершения экстремистских преступлений 
являются националистические и религиозные. Менее распростра-
ненными оказались политические мотивы [4]. 

Одним из немаловажных факторов проявления молодежного 
экстремизма являются крайне националистические настроения 
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среди молодых людей. В качестве примера следует привести со-
зданную под видом борьбы с наркоманией (в настоящее время за-
прещенная и прекратившая свою деятельность в 2014 г. в РФ) ор-
ганизацию «Оккупай-Наркофиляй». Данное движение заявило о 
своем самороспуске. 

По мнению большинства авторов, идеология оказывает огром-
ное влияние на уровень правовой культуры общества. Поскольку 
без четко выстроенной идеологии общество не знает куда и зачем 
оно движется и к какой цели может прийти, что ведёт к стремле-
ние удовлетворять только личные потребности, закрывать глаза на 
интересы всего общества, что даёт возможность так называемым 
«западным партнёрам» вовлекать граждан РФ и даже сотрудников 
правоохранительных органов в экстремистскую деятельность, со-
здавая различные течения экстремистских идеологий, под соб-
ственным патронажем.  

В качестве примера можно привести полк «Азов» – экстремист-
ская праворадикальная украинская организация, запрещенная на 
территории России, курируемая напрямую из Великобритании и 
США, а также указанную во введении настоящего исследования 
экстремистскую организацию «Правый сектор». 

Главная задача государства – это правовое воспитание граждан, 
что ведёт за собой повышение информированности населения о 
действующем в настоящее время законодательстве и даёт предпо-
сылки для формирования правоприменительной практики, отве-
чающей самым высоким мировым стандартам в области защиты 
прав и свобод граждан и как следствие является превентивной ме-
рой направленной на борьбу с преступлениями экстремисткой 
направленности. 

Из вышесказанного представляется возможным выделить об-
щие черты экстремизма и экстремисткой деятельности. Это агрес-
сивные методы, включая насилие и террор, для достижения целей. 

Существует множество подходов в толковании понятия экстре-
мизма, в связи с чем, возникают проблемы понимания всей сущно-
сти данного явления. Решение вопроса конкретизации определе-
ния экстремизма позволит глубже понять природу этого явления и 
будет способствовать дальнейшему изучению методов искорене-
ния этой проблемы мирового масштаба. Роль средств массовой 
информации в современном обществе неоспоримо, они не только 
информируют общество о происходящих событиях, но и форми-
руют общественное мнение, что может приводить к совершению 
экстремистских преступлений. 

В настоящее время особое значение приобретает анализ при-
чин, способствующих порождению экстремизма в условиях ны-
нешних реалий. Большинство исследователей считают, что сущ-
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ность экстремизма не объясняется факторами прошлых эпох. Они 
полагают, что такой подход привел бы к неэффективности реше-
ния накопившихся проблем, связанных с деятельностью этих ор-
ганизаций. Следовательно, по этой причине необходимо точно вы-
яснить сущность природы современного экстремизма, чтобы 
сформировать  методы преодоления этих проблем и их искорене-
ния. 
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Информационный терроризм является одним из актуальных и важных аспек-

тов современной информационной безопасности. В данной статье рассматривает-

ся актуальность проблемы информационного терроризма, особенности его прояв-

ления и влияния на общество и государство. Особое внимание уделяется мето-

дам, которые используют информационные террористы. 

Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, противодействие 

терроризму, актуальность проблемы информационного терроризма. 

 

Information terrorism is one of the most relevant and important aspects of modern 
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information security. This article examines the relevance of the problem of information 

terrorism, the specifics of its manifestation and impact on society and the state. Special 

attention is paid to the methods used by information terrorists. 

Keywords: terrorism, information terrorism, counteraction to terrorism, relevance 

of the problem of information terrorism. 
 
Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жиз-

ни, предоставляя нам доступ к огромному объему информации.  
Информационные технологии и цифровые инновации проникают 
во все сферы  общества, от экономики и образования до здраво-
охранения и государственного управления. Цифровизация упро-
щает доступ к информации, улучшает коммуникацию и повышает 
эффективность процессов. Миллионы людей ежедневно исполь-
зуют всемирную паутина как в социальной, так и коммерческой 
направленности. Однако, при всем многообразии возможностей, 
представляющиеся интернетом, существует ряд опасностей, кото-
рые несет «Всемирная паутина». Опасности, как правило, заклю-
чаются в злоупотреблении этими возможностями для достижения 
своих целей. Тема статьи является одной из угроз быстроразвива-
ющихся информационных технологий. 

На сегодняшний день существует множество различных тео-
рий, затрагивающих данную проблематику. Описываемое явление 
проявляется в различных терминах, которые используют авторы. 
Такие термины как: кибертерроризм, информационный терроризм, 
сетевой терроризм, как правило, обозначают одно и тоже явление. 
Важно отметить, что мнения по поводу информационного терро-
ризма могут быть субъективными и не всегда отражать истинные 
цели и мотивы этого явления. В своей статье я постараюсь рас-
смотреть несколько точек зрения, выделить основные методы, 
учитывая различные аспекты и цели для достижения некой среди-
ны между различными мнениями. 

В своей научной работе Н.Ю. Григорьев и Э.Б. Родюков пред-
лагают авторское определение рассматриваемой проблематики. По 
мнению авторов, «Информационный терроризм – прямое воздей-
ствие на психику и сознание людей в целях формирования нужных 
мнений и суждений, определенным образом направляющих пове-
дение людей». [1, с. 1]. Стоит отметить, что авторы затрагивают 
важные аспекты проблематики, а именно – формирование нужных 
мнений и суждений, однако, не дополняют своё понятие другими 
целями и не называют методы, которые используют информаци-
онные террористы. Помимо вышесказанного, важно отметить, что 
данное определение тесно переплетается с явлением «информаци-
онная война». Несомненно, оба явления имеют общие цели и ме-
тоды, такие как внушение дезинформации, формирование ложных 
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мнений, создания хаоса и как правило направленно против по-
литической власти и народа определенной страны. Однако, по-
нятие «информационная война» шире понятия «информацион-
ный терроризм». Информационный терроризм проявляется как 
одна из форм информационной войны, направленный на деста-
билизацию общества, угрозу национальной безопасности и до-
стижение определенных политических целей и сопряженно с 
реальной угрозой жизни и здоровья населения той или иной 
страны. Помимо вышесказанного, немаловажно отметить, что 
авторы не используют главный метод проявление информаци-
онного терроризма, а именно – информацию и связанные с ней 
системы и технологии.  

Авторский вариант определения, заданной тематики, предлага-
ет в своей научной работе Степанов О.А. По мнению автора, «Ин-
формационный терроризм - это явление, связанное с действиями 
лица или группы лиц, направленными на устрашение людей, ока-
зание давления на правительства с целью создания атмосферы 
страха в обществе, навязывания им определенной линии поведе-
ния либо на причинение существенного вреда посредством ис-
пользования информационно-электронных сетей и (или) систем 
искусственного интеллекта». [2] 

Исходя из этого можно отметить, что автор предлагает свою 
интерпретацию целей террористической деятельности, упоминая 
лишь воздействие на правительства и не учитывая международные 
организации. Также использование понятия "существенный вред", 
отсутствующего в уголовном законодательстве, может создать 
проблемы в правоприменительной практике. Также авторская де-
финиция информационного терроризма выделяет возможность 
использования систем искусственного интеллекта в террористиче-
ских целях, что стало актуальным в современном обществе. Одна-
ко, утверждение о выделении искусственного интеллекта как от-
дельного объекта интересов информационных террористов кажет-
ся не совсем обоснованным, так как он не может существовать вне 
информационной среды. 

Немаловажно отметить определение, которое содержится в 
словаре основных терминов и понятий в области противодействия 
терроризму. Данный справочник был разработан Научно-
исследовательским центром – Аппаратом Национального антитер-
рористического комитета. Авторы приводят следующее определе-
ние: «Информационный терроризм — использование информаци-
онных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном 
пространстве в террористических целях». [3, с.  13]. 

По моему субъективному мнению, предложенное определение 
наиболее полно и точно отражает рассматриваемое явление ин-
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формационного терроризма. Авторы кратко и ясно описывают 
сущность этого явления и устанавливают связь с другими терми-
нами, используемыми и толкуемыми в рамках отечественного за-
конодательства. Это позволяет более четко определить и понять 
информационный терроризм в контексте уголовного и правового 
поля. 

Изучение ключевых понятий и исследований авторов по про-
блематике информационного терроризма позволяет выделить не-
сколько основных целей, которые преследуются террористами при 
использовании информационных средств для достижения своих 
целей: 

1. Устрашение и паника: одной из основных целей информаци-
онного терроризма является создание угроз, напугать и создать 
паническую реакцию населения. Распространение ложной инфор-
мации, угрозы и шокирующие материалы могут быть использова-
ны для вызова страха и беспокойства. 

2. Манипуляция общественным мнением: информационный 
терроризм может быть направлен на манипуляцию общественным 
мнением, формирование определенных убеждений, создание атмо-
сферы ненависти и конфликтов, а также нарушение доверия к вла-
стям и институтам. 

3. Дестабилизация общества и политики: целью информацион-
ного терроризма может быть дестабилизация общественной и по-
литической ситуации в стране или регионе. Это может включать в 
себя провокации, создание конфликтов и нарушение общественно-
го порядка. 

4. Распространение экстремистской идеологии: Информацион-
ный терроризм позволяет экстремистским группировкам и органи-
зациям пропагандировать свои идеи, вербовать новых членов и 
создавать атмосферу страха и ненависти. 

5. Нанесение ущерба критической инфраструктуре: целью 
информационного терроризма может быть нанесение ущерба 
критически важным информационным системам, таким как бан-
ковские сети, государственные учреждения, транспортные сети 
и другие, что может привести к серьезным последствиям для 
общества. 

В тяжелое для нашей страны время, мы часто становимся 
свидетелями проявления информационной войны и связанной с 
ней информационного терроризма. Различные инциденты, свя-
занные с поджогами военкоматов и объектов инфраструктуры 
РЖД, МВД, Минобороны являются прямым проявлением 
насущной проблематики. Исходя из новостных статей и ком-
ментариев силовых органов нашего государства, как правило 
такие  преступления происходят по кураторству из другой стра-
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ны и направлены на введение в заблуждение, посредством пси-
хологических манипуляций и угроз, социально уязвимым кате-
гориям граждан или лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, которые легко поддаются внушению, с целью подры-
ва политической обстановки государства и устрашения населе-
ния.  

Для осуществления своей деятельности, информационные тер-
рористы, в отношении социально уязвимых категорий граждан, 
используют сотовую связь и интернет-ресурс. Злоумышленники 
выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, со-
трудников банка и иных организаций для совершения подозри-
тельных действий для получения личной информации. После по-
лучения конфиденциальных данных обманным путем, данная ин-
формация оборачивается против жертвы и служит опорой для ма-
нипуляции и психологической дестабилизации. Под угрозами рас-
крытия личных данных или возврата денежных средств, информа-
ционные террористы предлагают совершить террористический акт 
или иные действия, направленные на подрыв конституционного 
строя и стабильности общества. 

Для обеспечения безопасности необходимо быть критически 
настроенными к получаемой информации, проверять источники 
сообщений, и уметь отличать правду от лжи. Кроме того, обучение 
граждан медиа грамотности и повышение уровня кибербезопасно-
сти являются важными шагами в борьбе с информационным тер-
роризмом. 

Только объединив усилия и приняв активные меры по защите 
информационной безопасности, мы сможем противостоять воздей-
ствию информационной войны и информационного терроризма на 
наше общество и государство. 
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За последнее время в России, произошло множество изменений, которые кос-

нулись всех сфер жизни общества. Основные перемены происходят в политике, 

экономике, а, следовательно, и в правовой сфере. Институт уголовного наказания 

занимает не последнее место в уголовно-правовой политике государства. Обще-

известно, что вид наказания и его строгость зависят от степени тяжести преступ-

ления. Сегодня в юридическом сообществе имеется мнение, что существующие 

наказания УК РФ трудно назвать системой, так как они не функционируют в пол-

ном объеме.   

Ключевые слова: государственная политика, ограничение в правах и свобо-

дах, наказания, не связанные с лишением свободы, судебная система, карательное 

воздействие, гуманистические направления политики, наказание в виде штрафа. 

 

Recently, there have been many changes in Russia that have affected all spheres of 

society. The main changes are taking place in politics, the economy, and, consequently, 

in the legal sphere. The institution of criminal punishment occupies an important place 

in the criminal law policy of the State. It is well known that the type of punishment and 

its severity depend on the severity of the crime. Today, there is an opinion in the legal 

community that the existing penalties of the Criminal Code of the Russian Federation 

can hardly be called a system, since they do not function in full.  

Keywords: state policy, restriction of rights and freedoms, non-custodial punish-

ments, judicial system, punitive impact, humanistic policies, punishment in the form of 

a fine. 

 
Право как регулятор общественных отношений в России игра-

ет важную роль. Перед государственной политикой нашего госу-
дарства стоит такая важная задача как совершенствование уго-
ловного и уголовно и уголовно-исполнительного законодатель-
ства.  
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Следует отметить, что из главных направлений уголовной по-
литики является сохранение приоритета дифференциации уго-
ловной ответственности и гуманизации уголовно-правовых 
норм.  Поэтому, вопрос об эффективности системы наказаний 
является в настоящее время одним из главных. Само наказание 
всегда являлось и является до сих пор предметом острых споров 
по многим вопросам. В уголовном законодательстве можно 
встретить самые разнообразные виды наказаний за совершен-
ные преступные деяния. По содержанию наказание проявляется 
в применении к осужденному, на основании вынесенного при-
говора различных ограничений в правах и свободах. Следует 
отметить, что сегодня наказания, не связанные с реальным ли-
шением свободы, занимают достаточно существенное место в 
системе уголовных наказаний. По содержанию наказание про-
является в применении к осужденному, на основании вынесен-
ного приговора, различных ограничений в правах и свободах. 

Для реализации целей наказания, не связанных с лишением 
свободы, сегодня часто используются труды ученых которыми ак-
тивно разрабатываются концепции широкого применения видов 
наказаний, не связанных с элементами изоляции таких как: 
А.Н.Зубков, А.С. Михлин, А.С. Брилиантов, В.И. Селиверстов, 
А.Н. Стручков, А.В. Наумов, О.В.Старков, В.С. Похмелкин, 
Ф.Р.Устименко, О.В. Филимонов, И.М. Монахова и других ученых 
в области пенитенциарного права.  

Пархоменко Д.Н. считает, что фокусирование на назначение и 
исполнении наказания является результативностью оценки уго-
ловного права в реакции на преступление и следовательно, на ли-
цо, его совершившее. До сегодняшнего дня среди ученых и право-
применителей  нет однозначного мнения по поводу достижения 
всех целей применения наказания[1].  Многие из них считают, что 
исполнимость – важный и действенный показатель наказания.  Та-
кие ученые как Рарог А. И., Пархоменко Д.Н. считают 2013 год  
отправной точкой отсчета определения исполнимости уголовных 
наказаний по двум важным причинам. Во-первых, это более пол-
ноценное функционирование системы наказаний и соотношение 
реального лишения свободы к условно осужденным [2].  

Среди наказаний, не связанных с лишением свободы, не по-
следнее место занимает наказание в виде штрафа. Это наказание 
находится на первом месте в перечне видов наказаний. Однако, 
несмотря на это обстоятельство штраф обладает большим репрес-
сивным потенциалом и может назначаться за большой круг обще-
ственно-опасных деяний. Во - первых, предусмотрена возмож-
ность применения штрафа за довольно широкий круг преступле-
ний.  
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Во - вторых, исчисления размера штрафа в предельных его разме-
рах. Когда мы изучаем принятый в свое время уголовный закон, рас-
ширяющий или сужающий сферу применения штрафа, важно не 
упускать из вида социально-экономические основы государства, а 
также мотивы, побудившие законодателя к его принятию. Некоторые 
ученые утверждают, что штраф обладает меньшей степенью репрес-
сивности, чем другие наказания. Однако суммы штрафа в настоящее 
время могут быть очень существенными особенно при применении 
кратности (до 500 млн. руб.) к определенным размерам в указанных 
составах преступлениях. 

В действующем УК РФ штраф определяется как «денежное 
взыскание, назначаемое в пределах», предусмотренных (ч. 1 ст. 
46 УК РФ). Штраф может назначаться в качестве основного нака-
зания, а также в качестве дополнительного наказания, если это 
прямо указано в санкции статьи Особенной части УК РФ. В дей-
ствующем УК РФ штраф как дополнительный вид наказания 
предусмотрен в большом количестве санкций. При необходимо-
сти может предоставляться рассрочка, но не более чем на пять 
лет. Если штраф назначен в виде основного вида наказания и ли-
цо, обязанное уплатить штраф, злостно уклоняется от обязанно-
сти, в таком случае штраф заменяется другим видом наказания, 
при чем оно не может быть условным. По мнению  многих спе-
циалистов, основная цель штрафа, это наказать виновное лицо в 
финансовом ключе, для того чтобы не применять более строгое 
наказание. В законе не выявляется какая-либо закономерность в 
назначении штрафа как обязательного наказания или как альтер-
нативного. Следует обратить внимание на ст. 171.1 УК РФ «Про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немарки-
рованных товаров и продукции» и 187 УК РФ «Изготовление или 
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных пла-
тежных документов». Так, ч. 1 ст. 171.1 предусматривает пре-
ступление средней тяжести и штраф является обязательным до-
полнительным наказанием, ч. 2 этой же статьи предусматривает 
то же преступление, но совершенное организованной группой 
либо повлекшее более тяжкие последствия, чем преступление, 
предусмотренное ч. 1 (ч. 1 – совершенные в крупном размере, ч. 
2 – совершенные в особо крупном размере), но санкция этого 
преступления предусматривает штраф как факультативное до-
полнительное наказание, хотя и больших размеров. Содержание 
санкции ст. 187 аналогична, за исключением того, что преступ-
ления, предусмотренные ей, являются тяжкими. Следует также 
отметить, что УК РФ периодически дополняется санкциями, в 
которых штраф присутствует в качестве дополнительного нака-
зания.  
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Статистика показывает, что данный вид наказания более менее  
чаще назначается в  промышленно развитых регионах,  а также в 
крупных городах. В сельских регионах суды редко назначают в 
качестве наказания штраф. По мнению многих специалистов, 
штраф считается эффективной мерой при вынесении наказаний за 
совершение неосторожных преступлений [3].  

Уголовно-правовое значение штрафа в том, что это одна из мер 
уголовной ответственности, выражающаяся в определенном объе-
ме ограничением имущественного характера [4]. Уголовное зако-
нодательство периодически дополняется санкциями, содержащими 
штраф в качестве дополнительного наказания.  

Проанализировав разделы Особенной части УК РФ и те со-
ставы, которые содержат санкции со штрафом в качестве до-
полнительного наказания, можно увидеть, что в основном 
штраф взимается за преступления в сфере экономики, а также за 
преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка. Незначительное место занимают  преступления 
против государственной власти, преступления  против личности 
и против мира и безопасности человечества. Статистические 
данные показывают ежегодное снижение применения штрафа в 
практике судов общей юрисдикции. Это обстоятельство под-
тверждает также  проведенный анализ судебной практики в не-
которых регионах России  за 2019-2023 гг. , а также  и в Респуб-
лике Мордовия. Проведя анализ данных сведений видно, что в 
2019 году наказание в виде штрафа как дополнительного вида 
наказания в три раза превышает данные последующих годов, а 
также с каждым годом снижается количество осужденных лиц, 
несовершеннолетнего возраста.  

На современном этапе в рамках совершенствования уголов-
ной политики до 2025 года планируется увеличение общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоля-
цией осужденного от общества на более 200 тыс. человек. 
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В статье рассматриваются отдельные вопросы административного принужде-

ния как формы воздействия от имени государства к совершению определенных 

действий. Исследуются особенности законности применения полицией мер адми-

нистративного принуждения, а также проблемы, возникающие в процессе их 

применения и возможные пути решения.   

Ключевые слова: полиция, административное принуждение, меры админи-

стративного принуждения, административное законодательство, законность, со-

блюдение прав, соразмерность, соблюдение порядка.  

 

The article examines certain issues of administrative coercion as a form of influ-

ence on behalf of the state to commit certain actions. The features of the legality of the 

use of administrative coercive measures by the police, as well as the problems that arise 

in the process of their application and possible solutions are explored. 

Keywords: police, administrative coercion, administrative coercion measures, ad-

ministrative legislation, legality, respect for rights, proportionality, maintaining order. 

 
Принуждение это достаточно сложное и многогранное право-

вое явление, в отношении которого высказывается много подходов 
к определению. Это объясняется широтой данного института, что 
порождает понятный научный интерес. Анализ многочисленных 
позиций ученых позволяет рассматривать государственное при-
нуждение как меры воздействия от имени государства к соверше-
нию определенных действий и поведения. При этом, принуждаю-
щий и принуждаемый как правило находятся в ассиметричном по-
ложении. 

 Применение полицией мер административного принуждения 
регулируется Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации [1] (далее – КоАП РФ), федеральным зако-
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ном «О полиции» [2] (далее – Закон «О полиции») и другими зако-
нодательными актами. 

Согласно статье 1.6 КоАП РФ, применение полицией мер ад-
министративного воздействия должно осуществляться в соответ-
ствии с законодательством, а также с соблюдением принципа за-
конности и справедливости. Это означает, что полиция обязана 
соблюдать права и свободы граждан, применять административ-
ные меры только при наличии на то законных оснований и в рам-
ках своей компетенции. 

В соответствии с Законом «О полиции», сотрудники имеет пра-
во на применение мер административного принуждения в случае 
нарушения гражданами и юридическими лицами законодательства 
Российской Федерации. Полиция должна применять эти меры в 
строгом соответствии с действующим законодательством и только 
в той мере, в которой это необходимо для обеспечения порядка и 
безопасности в обществе. 

Следовательно, законность применения полицией мер админи-
стративного принуждения гарантируется законодательством Рос-
сийской Федерации, и полиция обязана строго соблюдать все 
установленные нормы и правила при осуществлении своей дея-
тельности. 

Законность применения полицией мер административного при-
нуждения является одним из ключевых принципов деятельности 
правоохранительных органов в большинстве стран. В рамках дан-
ного принципа полиция должна применять административные ме-
ры только в рамках своих полномочий, определенных законода-
тельством, и в соответствии с процедурами, установленными зако-
ном. 

Основные положения, регулирующие законность применения 
административного принуждения полицией, включают: 

1. Соблюдение прав и свобод граждан, состоящее в уважении и 
защите прав, свобод граждан, а также их обеспечения в рамках 
своей деятельности. 

2. Законность и обоснованность действий. Полиция может осу-
ществлять административное принуждение только на основе зако-
на и в случаях, когда это необходимо для обеспечения обществен-
ной безопасности и порядка. 

3. Соразмерность применяемых мер. Меры административного 
принуждения, избираемые полицией должны быть пропорцио-
нальны обстоятельствам дела и характеру нарушения.  

4. Открытость и прозрачность. Действия полиции, направлен-
ные на применение мер принуждения должны быть открытыми и 
гласными для граждан. 

5. Соблюдение порядка применения мер принуждения. При 
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применении мер административного принуждения полиция обяза-
на соблюдать установленные законодательством процедуры и пра-
вила, в том числе связанные с уведомлением, разъяснением прав, 
возможностью обжалования. 

6. Ответственность и контроль. Действия полиции должны 
находиться под контролем соответствующих государственных ор-
ганов и быть ответственными перед ними. 

Таким образом, законность применения административного 
принуждения обеспечивается соблюдением принципов и положе-
ний законодательства, а также выполнением обязательств и требо-
ваний, установленных для полиции. 

Последовательность применения мер административного пре-
сечения включает определенные этапы, а именно: начальный, те-
кущий и завершающий. В ходе первого этапа должностное лицо 
органов полиции обязан сообщить лицу, к которому планируется 
применить специальную меру о том, что он является сотрудником 
полиции и намерении ее применить. Допускается возможность 
предоставления правонарушителю выполнить законное требова-
ние [3, с. 44]. 

Компетентные государственные органы и должностные лица 
имеют право применять принудительные меры только в рамках 
законодательства. Государство имеет полномочия принимать пра-
вовые акты, регулирующие, какими органами, в каком порядке и в 
какой очередности применяются принудительные меры. Только 
государство со специальным аппаратом может применять принуж-
дение к гражданам и организаторам. Гражданам и неправитель-
ственным организациям предоставляется право защищать себя на 
основе правовых норм государства. 

Административное законодательство устанавливает админи-
стративно-правовые, дисциплинарно-правовые, социально-
правовые меры принуждения. Наиболее распространенным видом 
административного принуждения, применяемым правоохрани-
тельными органами, является административное задержание. В 
целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан 
во время публичных мероприятий, правоохранительные органы 
регулярно применяют эти меры, наряду с доставлением. 

Административные принудительные меры − это методы и сред-
ства принудительного воздействия, применяемые для предотвра-
щения совершения противоправных деяний и общественно опас-
ных последствий. В большинстве случаев эти действия осуществ-
ляются при невыполнении законных требований сотрудника орга-
нов внутренних дел (ст. 19.3 КоАП РФ). 

Произвольно подвергать лицо мерам административного при-
нуждения не допускается. Это возможно лишь в случаях, прямо 
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закрепленных в законе и в большинстве случаев связано с невы-
полнением законных требований сотрудников правоохранитель-
ных органов, например, о прекращении правонарушения,  предо-
ставлении документов для проверки, остановки транспортного 
средства или иного нарушения законных требований сотрудника 
полиции, неповиновения, а также невыполнение законных требо-
ваний других лиц, выполняющих функции по поддержанию обще-
ственного порядка и обеспечению прав и свобод граждан, что 
служит основанием для привлечения к административной ответ-
ственности. 

Думается, что государство может в современных условиях пе-
редавать отдельные меры административного принуждения обще-
ственным организациям или местным организациям, например, 
народному ополчению. Однако, в этом случае применение этими 
организациями и гражданами определенных мер принуждения 
должно осуществляться под непосредственным контролем и в по-
рядке, установленном государства.  

Основной задачей принудительной деятельности является под-
держание законности и порядка. Под правовым порядком понима-
ется, что − это система правоотношений, которая складывается в 
результате реализации режима законности, правовых принципов, 
системы права и законодательства всеми субъектами обществен-
ных отношений и характеризуется состоянием правонарушений и 
преступности в обществе. 

Применение полицией мер административного принуждения 
может столкнуться с трудностями из-за: 

1. Неясности правовых норм, приводящая к неправильному 
толкованию. 

2. Злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. 

3. Недостатка опыта и подготовки у сотрудников полиции. 
4. Ограниченности ресурсов, влияющих на эффективное право-

применение. 
5. Проблем с прозрачностью и подотчетностью. 
6. Социальных изменений в обществе, влияющих на правопри-

менительные решения. 
7. Сложных административных процедур, снижающих эффек-

тивность и результативность. 
Следовательно, для повышения эффективности применения со-

трудниками полиции принудительных мер крайне важно сосредото-
чить внимание на следующих ключевых областях для улучшения: 

1. Повышение прозрачности и подотчетности путем установле-
ния четких правил и процедур, обеспечения общественного кон-
троля и обеспечения доступа к информации. 
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2. Обеспечение образования, обучения и поддержки офицеров, 
подчеркивая важность юридических обоснований применения 
принудительных мер. 

3. Усиление надзора со стороны руководства для предотвраще-
ния неправомерных действий и обеспечения соблюдения законо-
дательства. 

4. Разработка системы оценки эффективности работы полиции 
на основе качества решений, общественного доверия и удовлетво-
ренности. 

5. Обновление законодательства для обеспечения законности 
применения мер принуждения. 

6. Гарантирование доступа к юридической помощи гражданам, 
пострадавшим от незаконных действий сотрудников полиции. 
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совершаемые медицинскими работниками, приводится судебная практика при-

влечения медицинских работников за вышеуказанные преступления. 
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наказание, преступное деяние, неосторожное преступление, медицинский работ-

ник, медицинская деятельность, причинение смерти, жизнь человека, врач, про-

фессиональные обязанности, жизнь человека. 

 

In this article, the author examines the types of crimes against life committed by 

medical workers, and provides judicial practice of prosecuting medical workers for the 

above crimes. 

Keywords: criminal law, criminal liability, criminal punishment, criminal act, care-
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Сохранение здоровья и работоспособности граждан Российской 

Федерации является приоритетной задачей государства, поэтому 
противоправные действия медицинских работников обращают на 
себя пристальное внимание правоохранительных органов.  

Право оказания медицинской помощи гражданам закреплено в 
конституции РФ. 

Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, охваты-
вают сферу правонарушений от неоказания медицинской помощи 
до причинения смерти по неосторожности. 

Согласно информации, обнародованной сотрудниками След-
ственного комитета РФ, в России ежегодно подлежат рассмотре-
нию около 2 тыс. уголовных дел, фигурантами которых являются 
медицинские работники: хирурги, терапевты, анестезиологи, аку-
шер гинекологи и фельдшера отделения скорой медицинской по-
мощи. К уголовной ответственности могут быть привлечены ме-
дицинские работники, которые работают на регулярной основе, но 
и временно, а также оказывающие частные услуги гражданам Рос-
сийской Федерации [1, С. 46-48]. 

Медицинский работник, в частности врач, с точки зрения уго-
ловного законодательства Российской Федерации представляет 
собой специальный субъект, т.е. лицо, которое имеет медицинское 
образование и свидетельство об аккредитации специалиста, рабо-
тает в медицинской организации и имеет определенные професси-
ональные обязанности.  

Помимо этого, некоторые представители медицинской сферы 
осуществляют руководство медицинскими организациями, выпол-
няют распорядительные, административные, хозяйственные функ-
ции и занимают соответствующие должности. Другими словами, 
они являются должностными лицами [2, С. 162]. 

Чтобы привлечь медицинского работника к уголовной ответ-
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ственности по обвинению в неосторожном преступлении против 
жизни, необходимо подтвердить его статус в качестве должност-
ного лица, определить его должностные и профессиональные обя-
занности, установить связь между незаконным деянием врача и 
последствиями, оценить вред, нанесенный пациенту, определить, 
была ли у врача реальная возможность исполнить свои должност-
ные обязательства. 

По каждому случаю противоправных действий медицинского 
работника проводится рассмотрение того или иного умышленного 
либо по неосторожности совершённого лицом, оказывающим ме-
дицинские услуги уголовно наказуемого деяния 

Судебная практика в отношении медицинских работников го-
ворит о том, что 90% возбужденных уголовных дел имеет следу-
ющий состав преступлений: 

– причинение смерти по неосторожности, совершенное вслед-
ствие ненадлежащего исполнения медицинским работником про-
фессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ); 

– выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности (ст. 238 УК РФ); 

– халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 
Кроме того, судебная практика усматривает следующие случаи 

небезопасного оказания медицинских услуг: 
– использование для оказания медицинской помощи медицин-

ских изделий или лекарственных средств, не прошедших реги-
страцию на территории Российской Федерации, что является обя-
зательным; 

– осуществление медицинской или фармацевтической деятель-
ности без лицензии или с не соответствующей квалификацией; 

– неоказание медицинской помощи; 
– оставление в опасности; 
– другие виды преступлений (получение взятки, служебный 

подлог, нарушение неприкосновенности частной жизни, обнаро-
дование сведений, содержащие информацию ставшей известной 
медицинскому работнику в ходе оказания медицинских услуг тому 
или иному гражданину, подделка документов и рецептов, злоупо-
требление должностными полномочиями) [3, С. 375-378]. 

Любое преступное посягательство, в том числе направленное 
против жизни и здоровья, содержит необходимые элементы соста-
ва преступления. 

При квалификации преступлений особый интерес вызывает 
именно объективная сторона общественно опасного деяния, так 
как она, как правило, наиболее ярко выражена в уголовном законе. 
Кроме того, именно она выступает внешним проявлением пре-
ступления, выражаясь в акте поведения виновного лица, в причи-
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нении вреда или в угрозе его причинения охраняемым уголовным 
законом объектам в определенных условиях, определенным спо-
собом, в определенном месте и в определенное время.  

Особенно ярко соответствующие детали содеянного проявля-
ются в факультативных признаках объективной стороны преступ-
ных деяний против жизни и здоровья. При квалификации назван-
ные обстоятельства позволяют установить конкретное преступле-
ние, отграничить его от смежных противоправных действий (без-
действия), что в результате дает возможность привлечь виновного 
к уголовной ответственности, назначив ему справедливое наказа-
ние. 

Стоит обратить внимание, что в рамках уголовного права уче-
ниям об объективной стороне состава преступления, а также ее 
признакам (как обязательным, так и факультативным) посвящено 
значительное количество работ, что подтверждает значимость 
проблемы определения ее содержания и значения, а также говорит 
о высокой актуальности для уголовного права в теоретическом и 
прикладом смыслах [4, С. 68-69]. 

Большинство специалистов, определяя понятие объективной 
стороны, формулируют его посредством указания на признаки, 
входящие в ее содержание. Например, Г.В. Тимейко пишет, что 
под ней понимается внешний акт преступления, который соверша-
ется при возникновении специальных условий, охватывающих 
время, место и сложившуюся обстановку. Сходного мнения при-
держивается А.Ф. Парфенов, полагающий, что объективная сторо-
на преступления представляет собой внешний акт преступного по-
ведения, протекающий в условиях определенного места, времени и 
обстановки. 

В теории уголовного права общепризнано, что объективная 
сторона преступления, как и другие элементы состава преступле-
ния, включает в себя определенные признаки. Они выступают ха-
рактеристиками элементов состава и связаны с ними, как свойства 
предметов с самими предметами. Следует заметить, что признаки 
объективной стороны имеют важное значение, так как от их уста-
новления напрямую зависит вывод о наличии состава преступле-
ния и привлечение виновного к уголовной ответственности [5, С. 
367-375]. 

В заключении можно сказать, что названные преступления от-
личаются своей индивидуальностью. Представляется, что основ-
ное различие кроется именно в содержании объективной стороны 
посягательств, так как в первую очередь любое преступление об-
разуется в результате совершения деяния, которому присущи при-
знаки, характеризующие внешние факторы события. 

 



 281 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сыропятова М. В. Категории лиц, совершающие медицинские преступле-

ния в России // Вестник магистратуры. 2023. № 9-2(144). С. 46-48. 
2. Полянских М. А. Врач как субъект преступления // Вестник Академии След-

ственного комитета Российской Федерации. 2020. № 1(23). С. 160-164. 
3. Сошина М. С. Особенности привлечения к уголовной ответственности ме-

дицинских работников // Наука молодых – будущее России: сборник научных 
статей 8-й Международной научной конференции перспективных разработок 
молодых ученых, Курск, 12–13 декабря 2023 года. Курск: Университетская книга, 
2023. С. 375-378. 

4. Чернышева Ю. А. Медицинские преступления. Актуальные вопросы теории 
и практики // Закон и право. 2020. № 9. С. 68-69.  

5. Кесян Г. Н. Преступления медицинских работников как социально-
правовая проблема российского общества // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2023. Т. 
10. № 3. С. 367-375. 

 
 
 
 
УДК 343.985 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ,  
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБСТАНОВКИ  
СОВЕРШЕНИЯ  
Данилов Вадим Владимирович, кандидат юридических наук,  
доцент 
Толайкин Артем Александрович, магистрант 
Российский университет кооперации  
Саранский кооперативный институт (филиал) 
E-mail: vadim13saransk.v@yandex.ru; st808088@ruc.su 
 
PENITENTIAL CRIMES: CONCEPT, ESSENCE AND  
FEATURES OF THE CIRCUMSTANCE OF COMMITMENT 
Danilov Vadim Vladimirovich, PhD (Jurisprudence), Associate  
Professor 
Tolaykin Artyom Alexandrovich, Master's Degree student 
Russian University of Cooperation Saransk Cooperative Institute 
(branch) 

 
Успех расследования преступлений зависит от различных факторов, таких как 

юридические, технические, организационные и кадровые аспекты, причем реша-

ющее значение имеет информация. Использование прошлого практического опы-

та повышает эффективность расследований, сокращая количество ошибок, затрат 

и использования ресурсов.  
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The success of crime investigations depends on various factors such as legal, tech-

nical, organizational and personnel aspects, with information being crucial. Leveraging 

past field experience improves the efficiency of investigations by reducing errors, costs 

and resource utilization. 

Keywords: investigation, evidence, crime, situation in which the crime was com-

mitted, mechanism of the crime, convicted person, correctional institution. 

 
При рассмотрении конкретных преступных действий принци-

пиальное значение имеет наличие комплексной специализирован-
ной информации, определяющей эти противоправные деяния. Этот 
набор данных, называемый криминалистической характеристикой 
в рамках расследований, играет решающую роль в квалификации 
преступлений [1, с. 84]. 

Понимание концепции «обстановка совершения преступления» 
имеет решающее значение в исследованиях, поскольку оно состав-
ляет суть научного исследования. 

Режим, широко распространенный элемент в исправительных 
учреждениях и центрах содержания под стражей, является осново-
полагающим аспектом в местах лишения свободы и социальной 
изоляции. Юридически режимом называется процесс исполнения 
уголовного наказания, особенно лишения свободы. Аналогичная 
система распространяется и на лиц, находящихся под стражей. Из-
бегая сложных дискуссий по определению и описанию предпосы-
лок режима и методов обеспечения его соблюдения, мы придер-
живаемся законодательных определений, сформулированных за-
конодателями. 

Трудно напрямую связать все требования режима и методы 
правоприменения с их влиянием на расследование преступлений 
заключенными. Однако определенные факторы играют роль в 
определении обстоятельств, времени, инструментов и подхода, 
используемого при совершении преступления, особенно в отно-
шении пенитенциарных преступлений. Примечательно, что со-
блюдение правил содержания в следственных изоляторах отражает 
структуру регулирования, наблюдаемую в исправительных учре-
ждениях [2, с. 20]. 

Что касается акцента режима на защиту и изоляцию осужден-
ных, меры защиты осуществляются специальными пенитенциар-
ными учреждениями. Меры безопасности направлены на отраже-
ние внешних угроз, предотвращение побегов и другой преступной 
деятельности, а также на контроль проникновения посторонних 
лиц или запрещенных предметов в замкнутые пространства.  

Это требование режима имеет значимость, поскольку позволяет 
собирать важные доказательства из двух ключевых источников: 
во-первых, от сотрудника, ответственного за обнаружение и 
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устранение таких инцидентов, как побеги, несанкционированное 
проникновение или перемещение запрещенных предметов. Пока-
зания часовых и сотрудников службы безопасности могут дать 
важную информацию в ходе допросов, помогая идентифицировать 
свидетелей, преступников, события, приведшие к инциденту, а 
также неисправности оборудования. Во-вторых, охрана мест со-
держания под стражей предполагает использование разнообразных 
инженерных инструментов для повышения эффективности при 
минимизации вмешательства человека. Доказательства, собранные 
с помощью этих технических средств, могут подтвердить преступ-
ную деятельность.  

Функциональность инженерно-технических средств охраны 
определяется их способностью регистрировать сигналы и обеспе-
чивать безопасность учреждения. Использование подобного обо-
рудования помогает следователю или дознавателю в процессе ра-
боты. Следы, оставленные на охраняемых объектах, могут слу-
жить важными доказательствами в расследовании преступлений. 
Изоляция осужденных в учреждениях значительно ограничивает 
их контакты, что облегчает расследование преступлений, умень-
шая количество лиц для исследования и создавая более ограни-
ченные круги связей для установления версий по делу [3, с. 24].  

При обнаружении возможной причастности осужденного к 
внешним событиям, необходимо проверить каналы связи, включая 
незаконное использование мобильных устройств. Изоляция может 
помочь в раздельном содержании спецконтингента и обеспечении 
постоянного надзора с использованием различных технических 
средств. Информация от сотрудников учреждений, где отбывается 
наказание, может быть ценным источником для расследования 
преступлений в местах лишения свободы.  

В контексте расследования преступлений в исправительных 
учреждениях защита благополучия потерпевших, свидетелей и 
лиц, говорящих правду, имеет первостепенное значение [4, с. 6]. В 
соответствии с уголовным законодательством меры безопасности 
в отношении заключенных, участвующих в судопроизводстве, 
обеспечиваются администрацией учреждения на основании пору-
чений судьи, прокурора или следственного органа. Как правило, 
обычной мерой безопасности является перевод осужденного в без-
опасные места, такие как камеры штрафного изолятора или оди-
ночные камеры. Если первоначальные меры по обеспечению без-
опасности окажутся недостаточными, может потребоваться пере-
вод в другое исправительное учреждение. Аналогичные меры без-
опасности распространяются на подозреваемых, обвиняемых и 
задержанных. Принятие таких мер предосторожности в отношении 
свидетелей и потерпевших в этих учреждениях часто облегчает 
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ход расследования и сбор существенных доказательств против 
правонарушителей. Кроме того, обязательная институциональная 
директива обязывает осужденных носить стандартную униформу с 
индивидуальными значками, содержащими ключевую идентифи-
цирующую информацию. Такая практика упрощает идентифика-
цию осужденных и обеспечивает быструю проверку с помощью 
визуальных и документированных средств. На администрации 
учреждения лежит ответственность за обеспечение осужденных 
одеждой, изготовленной по установленным техническим регла-
ментам, определяющим условия содержания, расположение кар-
манов, швы и другие параметры. Таким образом, в ходе след-
ственных процедур, таких как личный досмотр или досмотр, 
должностные лица могут тщательно проверять одежду осужден-
ных, чтобы потенциально обнаружить следы преступной деятель-
ности или спрятанные незаконные предметы.  

При расследовании преступной деятельности лиц, находящихся 
в условиях изоляции, следователь и дознаватель могут использо-
вать такие мероприятия, как личный досмотр лиц, входящих в 
специальную группу. Это включает в себя проверку помещений 
пребывания этих лиц, досмотр личный, имущества и транспорт-
ных средств в исправительных учреждениях, центрах содержания 
под стражей и прилегающих территориях, где действуют строгие 
правила безопасности. 

Примечательным аспектом этих процедур является их внутрен-
няя интеграция в повседневную деятельность учреждений, предна-
значенных для социальной сегрегации. Учитывая это, при рассле-
довании пенитенциарных преступлений использование мер без-
опасности и их результаты могут дать важные следственные и до-
казательные данные. Важно отметить, что данные действия могут 
совершаться как до возбуждения уголовного дела, так и на различ-
ных стадиях расследования, незаметно отвлекая внимание осуж-
денных к следственным действиям [5, с. 390]. 

Важным аспектом расследования пенитенциарных преступле-
ний является допустимость результатов мер безопасности в каче-
стве доказательств. Например, результаты проверки безопасности 
могут иметь доказательную силу после изъятия соответствующей 
документации и материалов, которые впоследствии подвергаются 
следственной проверке. Кроме того, могут быть допрошены сви-
детели, например сотрудники, осуществляющие надзор за обеспе-
чением безопасности в местах содержания под стражей. Кроме 
того, субъекты расследования могут потребовать проведения экс-
пертизы вещей, веществ и других предметов, конфискованных у 
осужденных. Эти элементы не только помогают получить инфор-
мацию, которую можно преобразовать в конкретные доказатель-
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ства, но также служат стратегическим ресурсом для организации и 
координации последующих следственных действий и процессу-
альной тактики.  

Для борьбы с преступной деятельностью в исправительных 
учреждениях используются как открытые, так и скрытые методы, в 
том числе технические средства наблюдения. Такие меры помога-
ют предотвращать запланированные преступления и поддерживать 
порядок. Использование инструментов технического мониторинга 
имеет важное значение для документирования противоправного 
поведения и соблюдения установленных правил в пенитенциарной 
системе. 

Естественно, использование технических инструментов имеет 
решающее значение для расследования преступлений, совершен-
ных заключенными, что позволяет создать хранилище доказа-
тельств. Как подчеркивает Ю.С. Фомина, системы видеонаблюде-
ния играют решающую роль в предотвращении, раскрытии и рас-
следовании пенитенциарных правонарушений. Фиксированные 
купольные видеокамеры с возможностью увеличения в 220 раз 
широко используются для постоянного наблюдения. Кроме того, 
набирает обороты внедрение портативных нательных камер, при-
крепляемых к одежде сотрудников для незаметной автономной 
видеосъемки. Постоянный мониторинг и широкое применение за-
писывающих устройств, способных фиксировать противоправные 
действия заключенных, существенно упрощают процесс расследо-
вания преступлений, совершенных в исправительных учреждени-
ях. Использование видеотехнологий помогает документировать 
преступное поведение и облегчает выполнение процессуальных, 
охранных или следственных действий по раскрытию и пресечению 
противоправных действий. Эти инструменты, делая упор на ви-
деодокументацию мест преступлений и преступной деятельности, 
играют решающую роль в понимании тонкостей расследуемых 
инцидентов. 

В пенитенциарной практике для сдерживания преступной дея-
тельности применяются активные и пассивные методы видеона-
блюдения. Активный подход нацелен на конкретных лиц, совер-
шивших преступные деяния, с помощью оперативно-розыскных 
данных. Это помогает документировать преступления, планиро-
вать расследования и использовать тактические стратегии. Напро-
тив, пассивный метод использует общую информацию мониторин-
га, не связанную с конкретными лицами или происшествиями, что 
помогает осуществлять надзор за осужденными. Проблемы вклю-
чают низкое качество изображения в неблагоприятных условиях, 
сбои в работе панели управления, проблемы с оборудованием и 
ограниченный срок хранения данных [6, с. 430].   
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Углубляясь в основной вопрос ситуационной сущности пени-
тенциарных правонарушений, автор диссертации подчеркивает 
нюансы разделения внутри институтов, ответственных за социаль-
ную изоляцию, обычно называемых «красными» и «черными». Эта 
неформальная категоризация, глубоко укоренившаяся как среди 
специализированных сил, так и среди сотрудников правоохрани-
тельных органов, различает учреждения, основанные на админи-
стративном контроле за исполнением приговоров, называемые 
«красными», и учреждения, основанные на авторитете заключен-
ных и подрывном руководстве, называемые «черными». В «крас-
ных» учреждениях строго соблюдаются правила, при этом поведе-
ние заключенных регулируется официальными мандатами, а не 
нормами криминальной субкультуры. Напротив, «черные» учре-
ждения действуют на неформальных принципах, где власть за-
ключенных превосходит правовые стандарты, создавая атмосферу 
несоблюдения требований, незаконной деятельности и бартера. 
Эти расходящиеся динамики создают проблемы при расследова-
нии пенитенциарных преступлений, поскольку сопротивление со 
стороны заключенных возрастает по мере повышения степени ин-
ституциональной автономии. В этой связи подчеркивается прямая 
связь между оперативным контекстом и порядком в исправитель-
ном учреждении, предполагая, что более строгое соблюдение пра-
вил наказания коррелирует с более низким уровнем преступности 
среди заключенных. 
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Расследование преступлений - вид сложной социальной деятельности. Рас-

следование представляет собой структуру тесно взаимосвязанных между собой 

элементов, основным из которых являются следственные действия. Большую 

часть информации, необходимой для раскрытия уголовного дела следователь 

получает именно при проведении данных действий. Таким образом, для проведе-

ния качественного расследования необходимо обеспечить оптимальные условия 

следственного действия. 
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Crime investigation is a complex social activity. An investigation is a structure of 

closely interrelated elements, the main of which are investigative actions. The investi-

gator receives most of the information necessary to solve a criminal case during these 

actions. Thus, in order to conduct a high-quality investigation, it is necessary to ensure 

optimal conditions for investigative action. 

Keywords: investigation, evidence, crime, investigation planning, investigative ac-

tion. 

 
Различные аспекты расследования преступлений подробно опи-

саны в работах некоторых авторов, таких как Р.С. Белкин,  
А.Ф. Волынский, А.В. Дулов и другие. Ключевые условия вклю-
чают адекватное материальное обеспечение, понимание следова-
телем цели и потенциальных результатов следственных действий, 
а также доступ к необходимому вспомогательному блоку, напри-
мер экспертам или специалистам. [1, с. 227] 

Существенными предпосылками эффективных следственных 
действий являются объемы технической и материальной помощи, 
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доступной как следственному подразделению в целом, так и от-
дельным следователям. Эта поддержка включает в себя предостав-
ление следователям необходимых инструментов для выполнения 
их задач и обеспечение адекватных ресурсов для проведения необ-
ходимых следственных действий по конкретным уголовным де-
лам. Например, при проверке доказательств на месте преступления 
может оказаться необходимым визуально продемонстрировать со-
вершенные преступления с помощью манекена или даже предо-
ставить копию орудия преступления, чтобы помочь точно восста-
новить последовательность событий. [2, с. 19] Крайне важно, что-
бы следователи понимали динамику работы имеющихся в их рас-
поряжении технологических инструментов и могли эффективно их 
использовать. В настоящее время использование таких устройств, 
как персональные компьютеры, принтеры, камеры и записываю-
щее оборудование, значительно повышает эффективность след-
ственных процедур. Хотя перечень используемых технических 
ресурсов огромен, важно признать, что их использование в ходе 
расследований регулируется Уголовно-процессуальным кодексом. 
Примечательно, что следователи часто самостоятельно приобре-
тают инструменты и ресурсы для повышения эффективности своей 
работы. Это связано с тем, что следственный отдел одинаково от-
носится ко всем следователям, игнорируя индивидуальные осо-
бенности при расследовании уголовных дел. Эффективность след-
ственных мероприятий зависит от вида действия, хотя Уголовно-
процессуальный закон не дает исчерпывающего перечня. К заслу-
живающим внимания действиям относятся допрос; очная ставка; 
обыск; выемка; осмотр; освидетельствование; контроль и запись 
переговоров; получение информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами; опознание; след-
ственный эксперимент; проверка показаний на месте; наложение 
ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; назначение су-
дебной экспертизы; эксгумация с последующим осмотром трупа.  

Логистика играет второстепенную роль в этих действиях. До-
просы, проводимые лично, сводят на нет необходимость в допол-
нительных человеческих ресурсах или обширном техническом 
оснащении. Ключевые инструменты обычно включают персональ-
ный компьютер и принтер для составления протоколов. Иногда 
видеокамеры используются для записи допросов, когда суще-
ственные противоречия в показаниях требуют очной ставки. В 
этом случае оба человека вызываются на одновременный допрос. 
Следователь устанавливает факты, сопоставляя доказательства. 
Для проведения тщательного допроса следователь должен быть 
хорошо осведомлен обо всех достоверных данных, позволяющих 
получить точную информацию. [3, с. 24] Крайне важно критически 
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относиться к показаниям, уделяя особое внимание осмотру места 
преступления и вещественным доказательствам. Во время рассле-
дования рекомендуется использовать фотографии для последую-
щего детального анализа. Использование технических инструмен-
тов расширяет возможности проверок, таких как проверка данных 
на электронных устройствах хранения данных. Решающее значе-
ние имеет осведомленность следователя о специфике объекта про-
верки. В зависимости от направленности расследования необхо-
димы различные источники информации, и окончательный список 
не требуется. Для иллюстрации представьте себе следователя, изу-
чающего банковские записи. Этот процесс требует овладения 
навыками составления финансового отчета, понимания ключевой 
терминологии и привлечения помощи эксперта для предотвраще-
ния ошибок. Использование технических ресурсов повышает точ-
ность расследования. Хотя эти иллюстрации не являются исчер-
пывающими, они подчеркивают важные возможности исследова-
теля. Научно-техническая поддержка, объединяющая знания спе-
циалистов, играет ключевую роль в уголовных расследованиях. 
Повышение качества расследований требует оптимальной матери-
альной поддержки и участия экспертов. Существующая система 
поддержки в МВД России признана неэффективной. Успех рас-
следования зависит как от поддержки со стороны ведомства, так и 
от мастерства отдельных следователей, при этом особое внимание 
уделяется экспертным знаниям и личным качествам. Квалифика-
ция следователя напрямую влияет на эффективность и актуаль-
ность исследования, формируя повествование дела с помощью 
экспертов и важных деталей. Повышение оригинальности. Обсуж-
дая стратегии повышения эффективности следственных процес-
сов, выходя за рамки традиционного акцента на информации и 
технической поддержке, крайне важно подчеркнуть тщательное 
структурирование следственного рабочего процесса. Признавая, 
что следственная работа преимущественно включает в себя интел-
лектуальные задачи, оптимизация оперативной эффективности за 
счет минимизации организационной нагрузки может значительно 
повысить способность следователя сосредоточиться на основных 
обязанностях, таких как раскрытие преступлений. Тем не менее, 
признание незаменимой роли следователей в определении целей, 
выявлении ключевых проблем и управлении следственными уси-
лиями имеет первостепенное значение. [4, с. 217]  

Стремясь облегчить техническую нагрузку на следователей, по-
прежнему важно учитывать время, отводимое на выполнение 
вспомогательных обязанностей.  

Таким образом, создание условий, способствующих перво-
классным расследованиям, требует целостного подхода, включа-
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ющего стратегическую согласованность следственных действий и 
создание условий, способствующих эффективным и превосходным 
результатам расследования. Это предполагает сосредоточение 
внимания на таких ключевых элементах, как определение целей, 
тщательное планирование и создание среды, способствующей 
проведению высококвалифицированных следственных действий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Данилов В.В., Котляров С.Б. Тактические приёмы применения криминали-

стической фотографии при расследовании преступлений // Результаты современ-
ных научных исследований: материалы Международной научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Редколлегия: Р.Р. Хайров (отв. ред.) [и др.]. Саранск, 
2021. С. 227-231. 

2. Губанищев В. В. Криминалистический анализ механизма преступной дея-
тельности в сфере экономики: автореф. дис.. канд. юрид. н./В. В. Губани-
щев//Нижегородская академия МВД России. -Нижний Новгород, 2009. -24 с. 

3. Малышкин П. В. Понятие, сущность и виды преступных инсценировок, их 
логико-психологическая природа / П. В. Малышкин // Следователь. 2008. № 12. 
C. 17-28. 

4. Данилов В.В., Асанова И.П. Проблемы применения судом обстоятельств, 
отягчающих уголовное наказание // Вопросы российского и международного 
права. - 2019. - Т. 9. - С. 215-220. 

 

 
 
 

УДК 343.985 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ 
Данилов Вадим Владимирович, кандидат юридических наук,  
доцент 
Орешкин Никита Павлович, магистрант 
Российский университет кооперации  
Саранский кооперативный институт (филиал) 
E-mail: vadim13saransk.v@yandex.ru; st801984@ruc.su 
 
ORGANIZATIONAL PROCESS OF CRIME INVESTIGATION:  
STRUCTURE AND PRINCIPLES 
Danilov Vadim Vladimirovich, PhD (Jurisprudence), Associate  
Professor 
Oreshkin Nikita Pavlovich, Master's Degree student 
Russian University of Cooperation Saransk Cooperative Institute 
(branch) 

 
Структура, контролирующая организационный процесс расследования пре-

ступлений, включает в себя важнейшие элементы: определение задач (уточнение 

целей и действий расследования), разработку стратегии (включая распределение 
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ресурсов и методы проверки гипотез), установление предпосылок (посредством 

подготовительных мероприятий), содействие сотрудничеству (синергия между 

сторонами) и лидерство (руководство следователя во всех аспектах расследова-

ния).  

Ключевые слова: планирование, расследование, доказательства, преступле-

ние, следственная версия, взаимодействие, координация. 

The structure that controls the organizational process of crime investigation in-

cludes the most important elements: defining tasks (clarification of the goals and ac-

tions of the investigation), developing strategy (including resource allocation and meth-

ods for testing hypotheses), establishing prerequisites (through preparatory activities), 

promoting cooperation (synergy between parties) and leadership (directing the investi-

gator in all aspects of the investigation). 

Keywords: planning, investigation, evidence, crime, investigative version, interac-

tion, coordination. 
 
Расследование начинается с формулирования и определения 

целей, что является важным шагом. Цели расследования, хотя и 
являются решающими для расследования, часто служат предвари-
тельными вехами в более широкой деятельности, по сути, пред-
ставляя собой этап уголовного процесса [1, с. 12]. Современные 
перспективы подчеркивают, что цели сложных задач многогранны 
и включают в себя последовательность промежуточных целей, ве-
дущих к конечной цели, и эта закономерность отчетливо наблюда-
ется в следственных процессах. Цель функционирует как неотъем-
лемый компонент развивающейся стратегии саморегулирования, 
направляя поведение в направлении выбора конкретного результа-
та.  

Примечательно, что в контексте расследования возникают две 
отдельные категории целей: общие цели, продиктованные уголов-
но-процессуальным законодательством и общественными потреб-
ностями, присущие следственному процессу, и конкретные цели, 
неразрывно связанные с сутью расследования, требующие точно-
сти и соответствия целям расследования [2, с. 87]. 

 К частным (тактическим) целям относятся задачи следственно-
оперативных действий, на которые влияет методика расследования 
различных преступлений. Эти цели определяют установление ре-
шающих обстоятельств дела, методику сбора доказательств и по-
следовательность следственных действий. Следователи уточняют 
эти цели на основе исходных данных, определяя направленность 
расследования и доказательств. В основе этого процесса лежит 
выдвижение исследовательских гипотез, которые представляют 
собой предположения, требующие тщательной проверки посред-
ством изучения фактических данных. Следственные версии помо-
гают точно определить конкретные детали дела, такие как особен-
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ности места преступления, время и личность преступника. В слу-
чаях, когда информация ограничена, следователи строят версии 
для уточнения обстоятельств. Точность постановки этих целей за-
висит от доступа следователя к информации и ее интерпретации, 
что определяет направление расследования. Эта познавательная 
деятельность лежит в основе формирования задач расследования, 
предшествует этапу планирования и существенно влияет на про-
цесс расследования.  

Планирование играет решающую роль в организации расследо-
ваний, сочетая постановку целей с действиями. Постановка след-
ственных задач переплетается с определением сил и средств про-
верки версий, направлением расследования. Организация исследо-
ваний предполагает оптимизацию деятельности путем определе-
ния целей, ресурсов и методов, способствующих эффективному 
использованию. Помимо планирования, подготовительные этапы 
включают отбор участников, предоставление рекомендаций и 
разъяснение ролей. Эти действия материализуют ментальные 
структуры, способствуя проведению высококачественных след-
ственных, оперативных и проверочных процедур. Эффективное 
расследование зависит от скоординированного взаимодействия 
между участниками с акцентом на бесперебойную коммуникацию, 
поддержку и объединение усилий следователей и органов дозна-
ния. 

Организация расследования преступлений строится на двух 
ключевых элементах: интеллектуальных усилиях следователя по 
определению целей и плана и последующих действиях, направ-
ленных на создание благоприятных условий для эффективной 
следственной работы. Соблюдение фундаментальных организаци-
онных принципов имеет решающее значение для эффективного 
применения этих структур.  

Основополагающие аспекты организации дознания соотносятся 
с принципами уголовно-процессуального права, выявляя основные 
установки, определяющие сущность и целостность установленных 
государством требований к участникам уголовного судопроизвод-
ства. Эти принципы лежат в основе процессуальной основы, про-
являясь в различных сценариях и уровнях, демонстрируя устойчи-
вые связи и элементы расследования. Принципы обозначают 
устойчивые руководящие принципы, отражающие закономерности 
и фундаментальный характер следственного процесса. Они стре-
мятся создать сплоченную систему и выполнить организационные 
цели. Примечательные принципы включают в себя согласование 
организации подсистемы со всеобъемлющей следственной струк-
турой, интеграцию законов на всех уровнях расследования, соот-
ветствие квалификации следователя сложности дела, обеспечение 
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согласованности прав и обязанностей между организационными 
подразделениями, централизацию расследований под руковод-
ством ведущих следователей, информирование руководителей 
следственных органов, синхронизацию следственных действий, 
поддержание темпов расследования и оптимизация рабочей 
нагрузки следователей [3, с. 391].  

Все организационные уровни вытекают из основного принципа 
расследования отдельных преступлений, закладывая основу для 
последующих уровней. Централизация процессуальной роли сле-
дователя и отнесение других к вспомогательным позволяет сохра-
нить честность расследования. Соблюдение правовых рамок в 
рамках уголовно-процессуального законодательства становится 
неотъемлемой частью, обеспечивающей оперативную эффектив-
ность и качество расследования.  

Сопоставление опыта следователя со сложностью дела имеет 
жизненно важное значение для эффективного расследования. Со-
поставление навыков, знаний и сложности криминалистического 
дела следователя обеспечивает эффективность. Неопытным следо-
вателям следует избегать сложных дел, а высококвалифицирован-
ные специалисты не подходят для более простых преступлений. 
Централизация расследований и усиление лидерства следователя 
поддерживают правовые стандарты.  

Принцип ритма расширяет комплексность следственных дей-
ствий. Принцип рациональной нагрузки следователя обеспечивает 
сбалансированные условия труда с учетом психических, физиче-
ских и профессиональных качеств [4, с. 430]. 

Наука воплощает в себе «средства расследования преступле-
ний», демонстрируя сложную и адаптируемую природу методов, 
используемых для достижения целей расследования. Эти средства 
включают в себя различные устройства, инструменты, оборудова-
ние и материалы для сбора доказательств (научных, технических 
или технико-криминалистических средств), а также соответству-
ющие методы и правила их использования. Кроме того, они вклю-
чают в себя стратегии следователя при обработке, оценке и приме-
нении доказательств (тактико-криминалистические или тактиче-
ские методы). По сути, средства расследования включают в себя 
материально-технические инструменты, оперативные методы, ме-
тоды применения, а также тактические или криминалистические 
стратегии [5, с. 229]. 
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Анализ рукописных текстов, созданных с использованием нетрадиционных 

письменных материалов, требует уникального подхода в связи с отчетливыми 

особенностями почерка. Чтобы точно оценить сходства и различия, необходимо 

понять их происхождение. Для оценки решающее значение имеют тщательное 

исследование объекта и использование образцов подозреваемого автора. При 
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соблюдении принципов судебно-почерковедческой экспертизы изучение таких 

записей имеет определенные нюансы, зависящие от особенностей объекта и экс-

пертного контекста на каждом этапе.  

Ключевые слова: почерк, рукописи, доказательства, преступление, нетради-

ционные материалы письма, экспертиза. 

The analysis of handwritten texts created using non-traditional writing materials re-

quires a unique approach due to the distinct features of handwriting. To accurately ap-

preciate the similarities and differences, it is necessary to understand their origins. 

Careful examination of the subject and the use of samples from the suspected author are 

critical to the assessment. Subject to the principles of forensic handwriting examination, 

the study of such records has certain nuances, depending on the characteristics of the 

object and the expert context at each stage. 

Keywords: handwriting, manuscripts, evidence, crime, non-traditional writing ma-

terials, examination. 
 
 
При анализе рукописных текстов, созданных из нетрадицион-

ных материалов, эксперты сталкиваются со сценариями сравнения 
образцов почерка предполагаемого автора с рассматриваемым тек-
стом для определения авторства. Им, возможно, потребуется вы-
яснить, был ли текст написан подозреваемым автором или другим 
лицом. Этот процесс включает в себя изучение множества руко-
писных документов, созданных с использованием нетрадиционных 
материалов, и сравнение их с образцами от различных предполага-
емых авторов для определения авторства. В случаях, когда пред-
полагаемый автор неизвестен, эксперт должен установить, были ли 
рукописи созданы одним и тем же или разными лицами, даже без 
образцов от подозреваемого автора. Наличие уникальных характе-
ристик у рукописи оценивается также при отсутствии образцов 
почерка предполагаемого автора [1, с. 389]. 

При анализе этих объектов эксперты сталкиваются с такими 
сценариями, как изучение рукописей, созданных с использованием 
нетрадиционных материалов, или выявление изменений в их ис-
ходном содержании. Эти экспертные сценарии часто включают 
определение метода исполнения и инструмента письма, обычно в 
сочетании с анализом почерка. Эти ситуации могут еще больше 
осложниться такими факторами, как краткость примечания, ис-
пользование символов из разных алфавитов, стилизованных 
шрифтов или сложных мест написания. Эти нюансы диктуют 
необходимость специализированной методики изучения нетради-
ционного почерка, характеризующейся уникальными критериями 
экспертизы, связанными с использованием материала и инстру-
ментами письма. 

Необходимость выделения рукописных записей с нетрадицион-
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ными материалами в качестве объектов судебно-почерковедческой 
экспертизы вызвана ограничением общих признаков почерка при 
изучении таких объектов. При анализе, особенности пишущего 
прибора и поверхности влияют на признаки почерка. Сложности 
возникают из-за нестабильности и вариаций признаков из-за крат-
кости исследуемых записей. Решение требует сопоставимых об-
разцов, подбора подходящих поверхности и инструментов письма. 
Изображения рукописей играют роль из-за возможного уничтоже-
ния оригиналов, их изучение требует тщательной фотосъемки для 
полного анализа.  

Исследование по распознаванию почерка в спорной рукописи 
начинается с изучения общих черт. В рукописных заметках, вы-
полненных из нетрадиционных материалов, уникальные структур-
ные элементы могут не отображаться из-за краткости инструмента 
письма, поверхности или объекта. Эти отличительные признаки, 
даже если они связаны с конкретным человеком для справки, мо-
гут не применяться при сравнениях. Примечательные функции, 
имеющие минимальную сравнительную ценность, включают рас-
положение отдельных частей, наличие полей, настройку линий 
полей, отступы абзацев, выравнивание линеек и многое другое. 
Эти особенности в совокупности определяют ориентацию про-
странственного движения в рукописи.  

При исследовании и описании такого общего признака, как 
протяженность движений по вертикали, полагаем, что его града-
ции (большая, средняя, малая) для рукописей, выполненных с 
применением нетрадиционных материалов письма, следует уста-
новить по отношению к ширине штрихов, которыми выполнены 
исследуемые объекты. Проведенные нами эксперименты, направ-
ленные на исследование различных характеристик нетрадицион-
ных инструментов и материалов письма, а также особенностей 
отображения признаков почерка, показали, что протяженность 
движений напрямую зависит от характеристик пишущего узла 
(при его наличии) инструмента письма и ширины штрихов, кото-
рые он образует [2, с. 280]. 

Помимо часто используемых функций, предлагается учитывать 
следующие уникальные особенности почерка для этого типа объ-
ектов: а) Включение нестандартных символов рядом с текстом, 
часто простых по структуре и быстро рисуемых, что обеспечивает 
дополнительный контекст помимо традиционных букв и цифр. б) 
Способы обхода препятствий.  При письме на нестандартных по-
верхностях, таких как посторонние предметы, неровные поверхно-
сти или уже существующие отметки. Исполнители могут обойти 
или игнорировать препятствия, потенциально изменяя визуальное 
представление текста. Эта практика пересекается с размещением 
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движений во время передачи символов, причем одним из возмож-
ных обходных путей является расстановка переносов слов.  

При использовании бесконтактных пишущих инструментов, 
подобных анализу почерка на основе давления, можно исследовать 
расстояние между пишущим устройством и поверхностью. Испол-
нители устанавливают предпочтительный хват и расстояние, кото-
рые остаются неизменными для опытных пользователей, но могут 
создавать проблемы для новичков в достижении оптимальной чет-
кости и контроля над разметкой. Получение числовых значений 
этих параметров в зависимости от марки краски облегчает созда-
ние высококачественных образцов путем экспертных эксперимен-
тов. Однако установление универсальных числовых стандартов 
несостоятельно из-за различий в таких факторах, как ширина, 
форма и давление распылительного отверстия в цилиндре. Подоб-
ные наблюдения возникают, когда происходит истощение краски, 
что приводит к спорадическому, неравномерному распределению 
окраски по мазкам. Кроме того, ориентация распылительного от-
верстия относительно поверхности письма также способствует 
уникальным характеристикам почерка, демонстрируемым испол-
нителями, использующими аэрозольные краски [12, с. 389]. 

Исследователям рекомендуется создать подробную таблицу, 
объединяющую общие характеристики почерка в спорных рукопи-
сях и в представленных образцах. Сравнивая почерк на разных ма-
териалах, отмечайте общие черты и различия. Нетрадиционные 
материалы могут частично изменить структуру почерка, влияя на 
форму букв. Учитывайте характеристики поверхности, форму и 
пишущие инструменты. Форма, направление и длина движений 
букв могут различаться; экспертам следует осторожно документи-
ровать, сравнивать и оценивать эти различия для обеспечения точ-
ного анализа [4, с. 430].  

Изучив существующие сведения об общих и специфических 
особенностях почерка, мы обнаружили отсутствие единой системы 
судебно-почерковедческой экспертизы. Различные группы авторов 
предлагают разные подходы к определению признаков, что пре-
пятствует достижению консенсуса при оценке мнений экспертов в 
процессуальном контексте. Уникальные объекты криминалистиче-
ской почерка требуют специализированных методов оценки и до-
полнительных возможностей для комплексного анализа [1, с. 87]. 
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В статье рассматриваются разные точки зрения касательно вопроса понятия и 

сущности преступности, дается определение корыстной преступности. Также, 

прописывается градация видов корыстных преступлений с последующим предо-

ставлением их составных частей. После изучения вышеупомянутых вопросов 

приводятся меры, практикуемые в борьбе с корыстной преступностью. 
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корыстной преступности, предупреждение корыстной преступности. 

 

The article examines different points of view regarding the issue of the concept and 

essence of crime, followed by a definition of the most mercenary crime. Also, the gra-

dation of types of mercenary crimes is further prescribed, followed by the provision of 

their components. After studying the above-mentioned issues, the measures practiced in 

the fight against mercenary crime are given. 
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Прежде чем определить понятие и содержание корыстной пре-

ступности является целесообразным для начала рассмотреть сущ-
ность преступности в целом, а также ее разновидностей, к кото-
рым относится и преступность корыстная. Так, в общем и целом, 
преступность является собирательным понятием. Она представля-
ет собой совокупность преступлений, которые совершаются на 
определенной территории и в определенный момент времени. 
Также стоит отметить некоторые понятия преступности, которые 
рассматривали различные отечественные ученые и исследователи. 
Так, например, по мнению, Глинского Я.И. преступность опреде-
ляется как относительно распространенное, устойчивое социаль-
ное явление, разновидность девиантного поведения, которое опре-
деляется законодателем в уголовном праве [1, с. 78]. С учетом 
данного определения может быть отмечена связь преступности, 
девиантного поведения и уголовного права. Действительно, пре-
ступность тесно связана с пониманием уголовного права, так как 
под преступностью понимают уголовные преступления. Такие 
преступления регулируются нормами уголовного права, в частно-
сти, уголовным законом. Именно поэтому преступность тесно свя-
зывается с пониманием уголовного права, уголовного закона. 
Кроме того, преступность характеризует девиантное поведение 
субъекта права. Это такое поведение, которое нарушает установ-
ленные нормы, не соответствует общепризнанным правилам пове-
дения. Причем подобное поведение также нарушает обществен-
ный порядок и правопорядок. 

Другой отечественный ученый в лице Долговой А.И. определял 
понятие преступности как социальное явление, которое заключа-
ется в решении населением своих проблем с виновным нарушени-
ем уголовного запрета, т.е. с совершением преступлений [2, с. 
461].В этой связи может быть определено, что автор связывал по-
нятие преступности и преступления. Можно сказать, что преступ-
ность чаще всего по-другому и определяется как преступление со 
всеми вытекающими отличительными признаками и свойствами. 
Преступление может быть определено как разновидность правона-
рушения, подразумевающего под собой совершение нарушения 
субъектами права установленных норм права, приводящих к при-
менению мер государственного принуждения и характеризующее-
ся большой общественной опасностью и противоправностью. 
Причем проступок и преступление различаются между собой, хотя 
и относятся к категории правонарушений. Например, это различия 
в степени общественной опасности. У преступлений такая степень 
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значительно выше, нежели у проступков. Кроме того, только пре-
ступления регулируются нормами уголовного права, т.е. уголов-
ным законом. Проступки такими нормами отраслевого прав не ре-
гулируются. 

Старков О.В. под понятием преступности понимал общесоци-
альное явление, которое выражает связь и отношения, находящие-
ся между преступлением и преступниками, которые их совершают 
[3, с. 86]. Они относятся к субъектам преступления. Это вменяе-
мые физические лица, достигшие возраста применения к ним мер 
уголовного наказания и уголовной ответственности (14 или 16 лет 
– в зависимости от разновидности уголовного преступления). Для 
применения мер уголовной ответственности и уголовного наказа-
ния в отношении субъектов уголовного преступления необходимо 
установление преступности в их деяниях, а также: 

– Общественной опасности. Общественная опасность характе-
ризует общественно опасное деяние. Как понятно из названия, та-
кое деяние будет нести общественную опасность, т.е. опасть для 
общества. Соответственно такое деяние может нарушать обще-
ственный порядок, права и интересы членов общества. 

– Противоправности. Суть противоправности деяния в том, что 
такие деяния направлены против установленных норм права и за-
конодательства. Соответственно, определяется, что они нарушают 
установленные нормы права, т.е. как бы направлены «против пра-
ва». 

– Наказуемости. Наказуемость деяния тесно связана с наказа-
нием. Наказания при этом определяются как некоторые меры гос-
ударственного принуждения, предполагающие под собой приме-
нение ответственности в отношении конкретного виновного субъ-
екта права. Наказания имеют отраслевую предрасположенность 
своего действия. Например, в системе уголовного права применя-
ются и назначаются уголовные наказание. 

–  Виновности. Виновность деяния тесно связана с виной. Вина 
бывает в двух формах: умысел и неосторожность. Она применятся 
как субъективный признак состава уголовного преступления. При 
его совершении деяние субъекта права обязательно будет винов-
ным, т.е. субъект права совершает уголовное преступление с 
умыслом или неосторожностью. 

Таким образом, исследовав различные определения преступно-
сти могут быть отмечены следующие его отличительные, содержа-
тельные признаки: 

–   Является проявлением девиантного поведения у субъектов. 
– Относится к категории правонарушения, но различающегося 

от проступков степенью общественной опасности, регулируемыми 
нормами отраслевого права. 
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– Связывается с пониманием уголовного преступления, так как 
проявление преступности возможно у субъектов права, соверша-
ющих уголовные преступления [4, с. 122]. 

В целом, преступность – это деяние, которое содержится в со-
ставе уголовного преступления, т.е. преступное деяние. Уголовные 
преступления, как и преступные деяния, имеют свой состав. В со-
став уголовного преступления, преступного деяния входит объект, 
т.е. направленность их совершения. В зависимости от объекта уго-
ловные преступления, преступные деяния бывают: 

– корыстными; 
– насильственными; 
– местными; 
– международными и др. 
Как видно из представленных выше разновидностей уголовных 

преступлений, преступных деяний в зависимости от объекта, в их 
состав входят корыстные преступления. Корыстные преступления 
– это такие уголовные преступления, которые направлены против 
собственности. Вот некоторые примеры таких преступлений: 

– разбой; 
– грабеж; 
– кража; 
– мошенничество; 
– вымогательство. 
Все представленные выше уголовные преступления образуют 

свой состав. Объединяет их одно – это направленность (против соб-
ственности). Все корыстные преступления предполагают совершение 
субъектами хищения. Понятие «хищение» трактуется в примечании к 
ст. 158 УК РФ. Так, хищение определяется как совершенные с ко-
рыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства [5]. Вот некоторые содержательные признаки хищения при 
определении состава корыстных преступлений: 

–изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу винов-
ного или иных лиц; 

–причинение ущерба имуществу собственника; 
–совершается с корыстной целью. 
Соответственно, корыстные преступления не только соверша-

ются против собственности, предполагают совершение субъектами 
хищения, но и призваны достигать тем самым корыстные цели. 
Данная цель заключается в получении имущественной, материаль-
ной выгоды. Цель хищения – завладеть чужим имуществом и по-
лучить, например, материальную выгоду за счет реализации меро-
приятий по его продаже. 



 302 

Все корыстные преступления направлены против собственно-
сти. Соответственно, они должны быть разграничены между со-
бой. Вот некоторые отличия корыстных преступлений между со-
бой [6, с. 104]: 

а) Разбой и кража. Разграничение разбоя и кражи заключается в 
действии следующих аспектов: 

– Открытость хищения. Разбой всегда совершается открыто, т.е. 
действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в 
присутствии собственника или иного владельца этого имуществ. 

Кража всегда совершается тайно, т.е. действия лица, совер-
шившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственни-
ка или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц 
либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 

– Стадии совершения преступного деяния. Если действия ви-
новного были начаты как кража, но преступник был обнаружен на 
стадии покушения, то кража перерастает в грабеж (совершено при 
этом тайно). 

– Совершение насильственных действий или угроз такого при-
менения. Если при краже были осуществлены насильственные 
действия или угрозы такого применения, то она становится грабе-
жом (совершено при этом тайно). 

– Степень общественной опасности. При разбое самая высокая 
степень общественной опасности, так как преступление осуществ-
ляется с применением насилия опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. 

б) Разбой и грабеж. Аспекты разграничения разбоя и кражи: 
– Совершение насильственных действий или угроз такого при-

менения. Если при грабеже были осуществлены насильственные 
действия или угрозы такого применения, то она становится грабе-
жом (совершено при этом тайно). 

–При грабеже устанавливаются обязательные работы, как вид 
уголовного наказания. При этом при разбое такой вид уголовного 
наказания не устанавливается. 

В целом, основной ограничительный признак между всеми ко-
рыстными преступлениями – это тайность хищения. Только кража 
предусматривает под собой совершение субъектом тайного хищения, 
в отличие от иных корыстных преступлений (грабеж, разбой и др.). 

Любые уголовные преступления, в том числе и корыстные, 
должны быть предупреждены и разработаны меры по противодей-
ствию в принципе. Вот некоторые такие меры, которые позволят 
не только предупредить корыстные преступления, но и противо-
стоять им: 

– Формирование нетерпимости граждан к совершению пре-
ступлений в принципе, в том числе и к корыстным преступлениям.  
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– Ужесточение уголовной ответственности и уголовных нака-
заний за совершение преступлений, в том числе и корыстных пре-
ступлений. 

– Повышение уровня материального обеспеченности и матери-
ального достатка граждан. 

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что корыстная 
преступность – это такие преступные деяния, которые содержатся 
в составе корыстных уголовных преступлений, в частности, в раз-
бое, краже, грабеже и др. Общее то, что они: 

– совершаются для достижения корыстной цели; 
– направлены против собственности; 
– предполагают совершение субъектами хищения. 
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Искусственный интеллект постепенно находит применение в различных сфе-

рах, включая судебную систему. Его использование может помочь автоматизиро-

вать некоторые процессы: анализ больших объемов данных, распознавание речи 

и текста, прогнозирование результатов. В статье проводится анализ положитель-

ных тенденций применения искусственного интеллекта в суде, а также возмож-

ность его реализации при рассмотрении отдельных категорий дел. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, суд, судебная 

система, правосудие, технологии, этические стандарты, оптимизация, прогнози-

рование. 

 

Artificial intelligence is gradually finding application in various fields, including 

the judicial system. Its use can help automate some processes: analyzing large amounts 

of data, speech and text recognition, predicting results. The article analyzes the positive 

trends in the use of artificial intelligence in court, as well as the possibility of its im-

plementation when considering certain categories of cases. 

Keywords: artificial intelligence, digitalization, court, judicial system, justice, 

technology, ethical standards, optimization, forecasting. 
 
Определение термина «искусственный интеллект» содержится 

в указе Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» [1]. Он представляет из себя комплекс 
автоматизированной деятельности, требующей когнитивной ак-
тивности человека, направленной на получение результатов от ин-
теллектуальной деятельности.  

 Искусственный интеллект (далее − ИИ) уже начинает внед-
ряться в различные сферы, включая судебную. Использование ИИ 
может помочь автоматизировать некоторые процессы, такие как 
анализ больших объемов данных, распознавание речи и текста, а 
также прогнозирование результатов. ИИ − это способность ком-
пьютерной программы составлять алгоритм на основе заданных ей 
данных и получать результат.  

Ключевое различие между искусственным интеллектом и есте-
ственным интеллектом заключается в уровнях их сознания. Созна-
ние служит важнейшей основой справедливости и знаменует нача-
ло справедливых юридических процессов. 

ИИ может хранить огромные объемы информации, учитывая ее 
широкий спектр и сложность. Математические принципы, лежа-
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щие в основе ИИ, беспристрастны. Они рассматривают только 
аналитические модели, созданные разработчиками. Внедрение ал-
горитмов в процессы принятия решений может устранить как оче-
видные, так и невидимые предубеждения, которые могут повлиять 
на неформальное, традиционное «интуитивное» принятие реше-
ний.  

Люди вступили в новую цифровую эпоху. Теперь уже не явля-
ется новым осуществление платежей с помощью сматфонов, он-
лайн-транзакции, применение новейших технологий. Ранее, выска-
зывались как положительные, так и отрицательные моменты отно-
сительно применения видеоконференц-связи в суде [2, с. 142], ве-
дения видеозаписи судебных заседаний, аудиопротоколирования. 
Настало время применения систем ИИ, в которых достигать ре-
зультатов можно без использования интеллекта, применяя эври-
стику, которая включает в себя выявление шаблонов данных и ис-
пользование закодированных человеком знаний, правил и инфор-
мации в компьютерочитаемых форматах. И то, что сейчас кажется 
мало осуществимым (в части применения ИИ), уже становится 
настоящим и совсем скорым будущим. 

Преимущества ИИ состоят в следующем: 
− Автоматизация юридических процессов, таких как анализ 

обширных данных по делам для ускорения принятия решений, об-
легчение рабочей нагрузки судей и предложение решений на осно-
ве прецедентов. 

− Расширение доступа к правосудию. ИИ может использоваться 
для разработки цифровых платформ, помогающих отдельным ли-
цам и организациям получать доступ к юридической информации 
о делах, процессах и судебных постановлениях, тем самым опти-
мизируя судебные процедуры и повышая правовую осведомлен-
ность лиц. 

− Прогнозирование исхода судебного дела. ИИ может оцени-
вать информацию, чтобы помогать выносить решение судьям, де-
лать обоснованный выбор, тем самым, ускоряя разрешение дела. 

− Автоматическое распознавание текста. Так, ИИ способен ана-
лизировать текстовые данные, ускорять обработку документов и 
минимизировать ошибки. 

− Оценка доказательств. ИИ помогает оценивать доказатель-
ства, предлагая судьям более беспристрастную и точную оценку. 

− Обучение юристов. ИИ помогает в обучении судей и юри-
стов, предоставляя им доступ к обширным данным и аналитиче-
ским ресурсам. 

Многочисленные аналогичные дела ожидают судебного разби-
рательства. Судьям требуется адекватная информация о перспек-
тивах дела для эффективного ускорения рассмотрения. Важные 
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детали включают в себя такие подробности дела, как участвующие 
лица, даты слушаний, допросы свидетелей, причины отсрочки рас-
смотрения, отчеты, штрафы, компенсации, а также помощь судьям 
в оперативном принятии решений. Анализ этих данных с помо-
щью ИИ может улучшить судебные решения, потенциально 
уменьшая количество нерассмотренных дел. 

Интеграция ИИ в судебную систему открывает новую перспек-
тиву, помогая судьям повысить прозрачность и эффективность от-
правления правосудия. 

Тем не менее, несмотря на эти преимущества, существуют по-
тенциальные недостатки и неопределенности, связанные с его 
применением. ИИ полагается на алгоритмы, которым не хватает 
способности интерпретировать выражения лица, предлагая более 
четкую и беспристрастную информацию, основанную на воспро-
изведении конкретных сценариев посредством компьютерной об-
работки. ИИ демонстрирует высокий интеллект и автономность. 

Серьезную озабоченность вызывает отсутствие ясности в по-
нимании того, как системы ИИ работают и принимают решения, 
что приводит к тому, чтобы эти системы были объяснимыми, ин-
терпретируемыми или прозрачными, особенно в процессах приня-
тия решений. 

Использование ИИ в правовой системе вызывает опасения по 
поводу потенциальных неточностей и нарушений прав человека. 
Более того, это может усугубить неравенство, ограничив доступ к 
технологиям для всех социальных групп. Смягчение этих проблем 
требует установления этических принципов использования ИИ в 
судебной системе, уделяя приоритетное внимание правам челове-
ка, справедливости и открытости. Исследования в этом направле-
нии имеют решающее значение для предотвращения неблагопри-
ятных последствий, связанных с внедрением ИИ. 

Судебная система также эволюционирует и начинает отвечать 
новым цифровым стандартам. Использование ИИ оптимизирует 
объем судебной работы и снизит нагрузку на судей. Самое глав-
ное, ускорит рассмотрение дел и отправление правосудия, что оп-
тимистично скажется на незавершенных делах в судах. 

ИИ используется в судах для повышения эффективности за счет 
выполнения таких задач, как анализ данных, распознавание речи и 
документов, а также системы видеоконференций. 

Положительный опыт применения ИИ интеллекта уже есть в 
зарубежных странах. Во Франции, Англии, внедренный ИИ в су-
дебных органах позволяет анализировать решения и извлекать не-
обходимую из них информацию, распознавать физических и юри-
дических лиц, адреса, личные данные.  

Однако применение ИИ в судопроизводстве остается ограни-
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ченным. Хотя некоторые страны, такие как США, используют ИИ 
для анализа доказательств и подготовки юридических документов, 
мы считаем, что ИИ пока не способен полностью заменить судью 
при принятии юридических решений. 

Использование ИИ в правовой системе вызывает опасения по 
поводу предвзятости и ошибок. Защита прав и свобод граждан 
предполагает обеспечение справедливости и точности ИИ, что 
требует тщательного  принятия решений. 

Так, развитие цифровых технологий в эпоху информационного 
общества и больших данных доказало перспективу внедрения ис-
кусственного интеллекта в суде. Стало очевидным, искусственный 
интеллект – это наше настоящее, а не будущее, как мы еще недав-
но утверждали. Вместе с тем еще предстоит долгая работа инже-
неров-программистов совместно с нейробиологами для построения 
искусственной когнитивной системы, приближенной по своему 
строению и способностям к мозгу человека, который в свою оче-
редь до конца не изучен наукой [3]. 

Председатель Совета судей РФ В. Момотов отмечает, что «в 
последние годы в экспертной среде все чаще обсуждается вопрос о 
том, можно ли автоматизировать весь процесс отправления право-
судия, то есть заменить судью компьютерной программой или 
нейросетью, способной анализировать фактические обстоятель-
ства дела, давать им правовую оценку и выносить соответствую-
щее решение. В Китае, США, Великобритании, Франции и неко-
торых других странах такие программы уже начинают использо-
ваться, однако в настоящий момент они служат вспомогательным 
инструментом для анализа документов и не заменяют собой су-
дью» [4]. 

По словам В. Момотова невозможность замены судьи искус-
ственным интеллектом особенно ярко проявляется в кассационном 
судопроизводстве, поскольку основанием для отмены судебного 
постановления в кассационном порядке выступает только суще-
ственное нарушение правовых норм, которое повлияло на исход 
дела. По его мнению, компьютерный алгоритм будет фиксировать 
любое нарушение и приходить к выводу об отмене судебного акта 
даже в том случае, если формальная отмена приведет к такому же 
исходу дела. «Поэтому говорить о замене судьи искусственным 
интеллектом как минимум преждевременно, а скорее всего – не-
возможно. Вместе с тем не исключается применение искусствен-
ного интеллекта при рассмотрении уже упоминавшихся бесспор-
ных требований, прежде всего в приказном производстве, по-
скольку такая работа не связана с анализом правоотношений сто-
рон и в большей степени носит технический характер. В некото-
рых регионах такие системы уже внедряются» [4]. 
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Таким образом, учитывая опыт других стран, считаем возмож-
ным продвигать идею применения ИИ в российской судебной си-
стеме, что, несомненно, скажется положительным образом на от-
правлении правосудия. Вместе с тем, необходимо вырабатывать 
определенный механизм построения искусственной когнитивной 
системы с возможностью ее первоначального применения в при-
казном производстве или при производстве у мирового судьи по 
уголовным делам. 
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В статье рассмотрены основные моменты, связанные с предоставлением госу-

дарственной поддержки в регионе на примере Республики Мордовия. Выявлен 

ряд проблем, касающихся финансового и нормативно–правового характера соци-

ального обеспечения. Автор проанализировал положения функционирующих 

программ социальной политики, установил категории получателей и основные 

условия получения государственной помощи.  

Ключевые слова: социальное государство, меры государственной поддерж-

ки, социальная выплата. 

The article discusses the main points related to the provision of state support in the 

region using the example of the Republic of Mordovia. A number of problems relating 

to the financial and regulatory nature of social security have been identified. The author 

analyzed the provisions of functioning social policy programs, established the catego-

ries of recipients and the main conditions for receiving government assistance. 

Keywords: social state, state support measures, social payment. 
 
Принято считать, что социальная политика, являющаяся на се-

годняшний день неотъемлемой частью государственного устрой-
ства большинства стран – понятие относительно новое. Однако 
данное явление имеют свою историю, начало которой можно про-
следить с давних времен. К примеру, в законах царя Хаммурапи 
уже существовала идея поддержки слабых и угнетенных, выра-
женная в определенных запретах для высших сословий и относи-
тельного послабления для бедняков. Также в отдельных древних 
странах имело место снижение налогов в связи с тяжелым поло-
жением граждан: неурожайный год, потеря кормильца и т.д. Яр-
ким примером смягчения социального неравенства является ре-
форма об отмене долгового рабства. 

 Безусловно, в те времена все эти меры носили бессистемный 
характер, зависящий от воли и желания правителей, когда помимо 
цели удовлетворения насущных потребностей слабых слоев насе-
ления имело место упрочнение статуса правящих и завоевание 
расположения народа. Тем не менее, особая забота о гражданах, их 
защита от чрезмерного произвола и жизненных лишений со сторо-
ны публичной власти существовала.  

В XIX веке знаменитый новатор и социолог Лоренц фон Штейн 
ввел такое понятие как «социальное государства». Основная идея 
заключалась в создании государством такой системы, которая поз-
волила бы обеспечить уровень жизни каждого гражданина в про-
порциональной зависимости от благосостояния всего общества.   

В соответствии с данным нововведением начинают закреплять-
ся основные принципы социальной политики, а именно защита 
прав и интересов граждан в различных областях жизнедеятельно-
сти: экономической, трудовой, медицинской, образовательной. В 
Германии появляются социальные пакеты с различными видами 
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страхований (пенсионное страхование, ограничение рабочего вре-
мени и т.д.).    

С успешной подачи Л.фон Штейна идея государственной под-
держки приобрела официальную форму и по настоящий день 
успешно функционирует в качестве одной из важнейших единиц 
государственной деятельности [1, С. 25]. 

Российская Федерация, как социальное государство, также име-
ет ряд обязательств в отношении граждан, их прав и потребностей. 
Политика социального обеспечения осуществляется путем разра-
ботки специализированных правовых актов, предоставления льгот, 
пособий, реализации различных программ с государственной под-
держкой для отдельных категорий граждан. В особенности это ка-
сается тех граждан, которые в связи с возрастом, проблем со здо-
ровьем, финансовой недостаточностью и иными жизненными об-
стоятельствами не могут самостоятельно обеспечить себе прием-
лемые условия для функционирования в обществе. Таким образом, 
государством предпринимаются определенные меры социальной 
поддержки для улучшения качества жизни членов социума. В 
большинстве случаев государственная поддержка выражается в 
материальной форме, а именно путем выдачи различных пособий, 
сертификатов и др. 

Еще английский экономист Джон Мейнард Кейнс, изучая во-
просы саморегулирующейся экономики, выявил потребность в по-
вышении процента платежеспособности граждан, которое могло 
бы быть достигнуто, по его мнению, благодаря денежным субси-
диям от государства, возможности использования льготного кре-
дитования, получения меньших процентов в соответствии с эко-
номической ситуацией. 

В данном контексте не возможно не согласиться с тем, что кри-
терий платежеспособности имеет первостепенное значение при 
анализе социально–экономического положения в обществе. К тому 
же, аргументируя данную точку зрения, следует сказать о природе 
социальной политики, заключающейся в перераспределении мате-
риальных благ и доходов таким способом, который позволил бы 
устранить социальное неравенство и снизить общий процент нуж-
дающихся. 

В соответствии с законодательной базой социальная поддержка 
населения относится к задачам органов государственной власти и 
его субъектов. Особый интерес, по мнению некоторых правоведов, 
вызывает социально–экономическое положение граждан в регио-
нальном социуме. Обосновывается это тем, что отдельно взятый 
субъект РФ, разрабатывая и принимая нормативно–правовые акты, 
ориентируется в первую очередь на ресурсный потенциал региона, 
включая его демографические, организационные и финансовые 
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возможности. Поэтому зачастую федеральные и региональные 
программы, устанавливающие имманентные меры в соответствии 
с бюджетными резервами, отличаются разным уровнем социаль-
ного обеспечения [2, С. 222]. 

На примере Республики Мордовия рассмотрим ключевые мо-
менты реализации мер государственной поддержки в отношении 
отдельных категорий граждан.  

В последнее время наблюдается позитивная тенденция по уве-
личению числа мер, направленных на поддержку семей в регио-
нах. По большей части это связано с необходимостью повышения 
демографии, так как по последним данным Росстата во многих 
субъектах РФ наблюдается значительный перевес смертности над 
рождаемостью.  

По Республике Мордовия число родившихся на январь 2024 го-
да составляет 372 чел., а число умерших – 956, что в общем поряд-
ке составляет разницу в 584 чел. В соответствии с этим можно 
сделать вывод, что существует естественная проблема в приросте 
населения, избавиться от которой возможно, решив некоторые из 
проблем, касающиеся улучшения финансовых, жилищных и иных 
условий жизнедеятельности семей с детьми [3]. 

На сегодняшний день в Республике Мордовия успешно реали-
зуется государственная поддержка, установленная Законом Рес-
публики Мордовия от 28.12.2004 г. № 102–З «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий населения, проживающих в Рес-
публике Мордовия» [4].  

Также существуют выплаты, которые принято классифициро-
вать на ежемесячные и единовременные. Соответственно катего-
рия получателей, условия предоставления и размер финансирова-
ния при этом различаются. Например, материнский (семейный) 
капитал (МСК), пособия по беременности и родам, пособия женам 
и детям военнослужащих и т.д. 

Наряду с общефедеральным материнским (семейным) капита-
лом в республике действует своя программа регионального мате-
ринского капитала. Данная социальная мера используется незави-
симо от основного МСК, подразумевая под собой поддержку мно-
годетных семей, инвестируемую местной публичной властью. 
Размер и порядок выплаты имеют строго целевой характер. Сред-
ства могут быть выплачены с рождением третьего и последующих 
детей [5, С. 3]. 

При создании достойного уровня жизни населения не послед-
нюю роль играет жилищный вопрос. В соответствии с законода-
тельством каждый гражданин имеет право жилище. Реализовать 
данное право возможно несколькими способами, одним из кото-
рых будет покупка жилого помещения. Однако не каждому дан-
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ный способ доступен, тем более, если идет речь об отдельных ка-
тегориях граждан. В таком случае предусмотрено еще несколько 
мер государственной поддержки, способствующих реализации 
конституционного права на улучшение жилищных условий.  

Данные меры также представляют собой социальную выплату, 
однако, связана она с ипотечными кредитными обязательства. Не-
которые специалисты в области права и экономики называют ее 
социальной ипотекой. Закон Республики Мордовия от 1 июля 2005 
года № 57 «О правовом регулировании жилищных отношений в 
Республике Мордовия» выделяет следующие формы господдерж-
ки: 

– возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам 
(ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение 
или строительство жилья в российских кредитных организациях (у 
юридических лиц); 

– частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного 
кредита (ипотечного займа) либо ипотечного кредита (ипотечного 
займа); 

– уплата части ежемесячного кредитного платежа в целях ре-
финансирования. 

Правом на получение средств из регионального бюджета с це-
лью использования их для улучшения жилищных условий можно 
воспользоваться только один раз, за определенными исключения-
ми. Помимо этого одним из главных условий предоставления со-
циальной выплаты является получение статуса нуждаемости и по-
становка на учет в органах местного самоуправления.  

Данные выплаты носят ежемесячный характер на период за-
ключения ипотечного кредитного договора, однако не могут пре-
вышать пятилетнего срока.  Вопросы, связанные с их предоставле-
нием относятся к ведению ГКУ «Социальная защита населения по 
городскому округу Саранск».  

Для многодетных семей не последнюю роль играет возмож-
ность бесплатного получения земельного участка под застройку, 
так как большинству из них по некоторым опросам предпочти-
тельнее иметь частный дом, чем жилое помещение в шумном мно-
гоквартирном доме. В соответствии с законодательством респуб-
лики данная категория граждан может реализовать данное право и 
получить земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства.  

Правом бесплатного получения земли из государственной или 
муниципальной собственности также могут воспользоваться и 
другие категории граждан, относящиеся к менее защищенным 
слоям населения и получившие статус нуждающихся. Например, 



 313 

ветераны боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие одного ро-
дителя, дети–сироты и др.  

Дата получения статуса нуждаемости также играет немаловаж-
ную роль. От времени включения в списки очередности нуждаю-
щихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) за-
висит источник финансирования.  

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 
апреля 2006 г. № 155 «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей–инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий» регламентируются основные положения государ-
ственной поддержки граждан, которые встали на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года [6].  

В соответствии с данным нормативным актом социальные вы-
платы предоставляются из федерального бюджета. 

Однако при реализации жилищных прав той же самой катего-
рии граждан, вставших на учет после 1 января 2005 года, предо-
ставление бюджетных средств будет носить республиканский ха-
рактер в соответствии с Постановлением Правительства Республи-
ки Мордовия от 16 января 2008 г. №7 «О предоставлении гражда-
нам социальных выплат на строительство, реконструкцию, приоб-
ретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 
строительстве в Республике Мордовия»[7]. 

На практике вследствие этого нередко возникают ситуации, ко-
гда присвоение статуса нуждающегося и получение категории раз-
нятся во временных интервалах. Соответственно возникают во-
просы, например, что делать с такими гражданами и на основании 
какого нормативного акта предоставлять социальные выплаты. 
Данная проблема в настоящее время пока остается неразрешенной 
органами местного самоуправления. 

Помимо проблем организационного плана, существует также 
финансовая недостаточность при реализации мер государственной 
поддержки. Взяв за основу республиканский бюджет, можно про-
вести следующий анализ предоставления средств по городскому 
округу Саранск за последние несколько лет, начиная с 2020 года: 

– за 2020 год социальную выплату получили 6 чел.; 
– за 2021 год – 12 чел.; 
– за 2022 год – 14 чел.; 
– за 2023 год – 15 чел. 
Несмотря на увеличение с каждым годом числа получивших 

бюджетные средства, процент финансирования по Республике 
Мордовия остается небольшим, что также не способствует дости-
жение приемлемого уровня социального обеспечения в регионе. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что при рас-
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смотрении общих положений нормативно–правовой базы регио-
нальные меры государственной помощи имеют достаточно боль-
шой потенциал в плане социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан. В настоящее время публичная власть стала более 
внимательной к многодетным семьям, создавая большое количе-
ство программ, направленных на их материальное обеспечение. 
Также в регионе присутствует помощь в виде выплат и предостав-
ления земельных участков на безвозмездной основе, касающаяся 
иных категорий граждан, которые в силу определенных обстоя-
тельств нуждаются в дополнительной поддержке.  

Тем не менее, все еще существует ряд проблем, которые затра-
гивают финансовые, организационные и другие вопросы феде-
рального и регионального уровня, без решения которых функцио-
нирование социального государства в настоящее время в полной 
мере невозможно. Так как данная тематика достаточно обширна и 
многогранна более глубокий анализ представленных к рассмотре-
нию задач будет идейной основой для следующих научно–
исследовательских изысканий. 
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Проблемы экстремизма и терроризма неоднократно поднималась высшим ру-

ководством нашей страны. Экстремизм, как уголовно-правовое явление не имеет 

общей причины возникновения, в качестве ключевых причин можно выделить 

как экономическое состояние общества и государства, так и социальные, полити-

ческие и духовно-нравственные причины, что может повлечь за собой радика-

лизм в любой форме проявления, вплоть до сепаратизма. 

По мнению большинства представителей юридического сообщества, причи-

нами совершения экстремистских преступлений, являются: восприятие обще-

ством государства через СМИ, «Интернет», навязывание западной культуры, 

отсутствие «Социальных лифтов», а также возможности для самореализации у 

молодёжи, обуславливающие искажение мировоззрения и как следствие одобре-

ние и даже совершение преступлений экстремистской направленности. 

Ключевые слова: экстремизм, мировое сообщество, проблема этнического 

сепаратизма, международный аспект, государственная единица, этническая 

группа,  международные конфликты, этнический сепаратизм.  тактические 

группы. 

 

The problems of extremism and terrorism have been repeatedly raised by the top 

leadership of our country. Extremism, as a criminal law phenomenon, does not have a 

common cause, as the key reasons can be identified as the economic state of society and 

the state, as well as social, political, spiritual and moral reasons, which can lead to radi-

calism in any form of manifestation, up to separatism. 

According to the majority of representatives of the legal community, the reasons for 

the commission of extremist crimes are: society's perception of the state through the 

media, the "Internet", the imposition of Western culture, the lack of "Social elevators", 

as well as opportunities for self-realization among young people, causing a distortion of 

worldview and, as a result, approval and even commission of extremist crimes. 

Keywords: extremism, the world community, the problem of ethnic separatism, the 

international aspect, a state unit, an ethnic group, international conflicts, ethnic separa-

tism. tactical groups. 
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Сегодня мировому сообществу брошено большое количе-
ство вызовов, например, таких как терроризм, национализм, 
религиозная нетерпимость, а также этнический сепаратизм. 
Нарастающая проблема этнического сепаратизма приобрела 
международный аспект, учитывая то, что сепаратизм для до-
стижений своих целей не ограничивается мирными демонстра-
циями, а все больше прибегает к насилию. Это может быть и 
восстание и подпольная деятельность, а также  террористиче-
ские акты. 

Активизация сепаратизма наблюдается практически на всех 
континентах. Почти все конфликты происходят под лозунгом са-
моопределения наций или народов. Современный сепаратизм ос-
новывается на ложном изложении понятия самоопределения, ко-
гда каждая этническая общность должна иметь обособленную гос-
ударственную единицу. Однако подобный смысл не трактован ни 
в одном международном документе. В международном документе 
право народов на самоопределение трактуется как право сооб-
ществ формировать систему власти, а не этнических групп. Сепа-
ратизм предполагает раздел единства государства на отдельные 
составляющие. Этот процесс ведет к дроблению государства, что 
является угрозой глобальной стабильности. Ко всему еще и увели-
чивается список непризнанных или частично признанных респуб-
лик. 

Сепаратизм не всегда имеет этническую окраску. В классиче-
ском понимание сепаратизм — это стремление к отдельному гос-
ударственному образованию, которое отделено от первоначаль-
ного государства. Сепаратизм обычно представляет интересы от-
дельных кругов, в отличие от национально-освободительного 
движения. Но в тоже время, сепаратизм может выражать стрем-
ление национальных меньшинств к созданию отдельного госу-
дарства. 

Этнический сепаратизм зачастую имеет подпитку извне, те-
ми, кто заинтересован в нестабильности в регионе или в отдель-
но взятой стране. К тому же этнический сепаратизм связан с 
терроризмом. Террористическая активность всегда усиливается 
под воздействием сепаратизма. Сепаратизм порождает терро-
ризм. Районы, где активны сепаратистские движения остаются 
незащищенными, население терроризировано и запугано. 

В научной и правовой литературе сепаратизм определяется - 
как выход определенной территории из-под юрисдикции опре-
деленного государства.  

Сепаратизм является социально-негативным проявлением, 
которое основывается на преступлении против основ конститу-
ционного строя государства. 
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Цель сепаратизма — это незаконный выход из состава госу-
дарства и создание независимой страны. 

Субъектами сепаратизма — выступают этнические, националь-
ные и религиозные группы. 

Климат, при котором сепаратизм активизируется — это эконо-
мический кризис и криминальная нестабильность. 

Сепаратизм начинает активизироваться на пике кризиса ле-
гитимности государственной власти [1]. Этот кризис — явля-
ется идеальным условием для развития сепаратизма. Во время 
президентского правления Б. И. Ельцина такие кризисные си-
туации имели место быть. Связано это с подписанием федера-
тивного договора в 1992 г., когда всеми субъектами РФ, за ис-
ключением республики Чечня и Татарстан, был подписан фе-
деративный договор. Так, в 1992 г. был создан курултай татар-
ского народа, для противодействия федеральным силам в лице 
Верховного Совета, которым была провозглашена полная не-
зависимость Татарии от России. В течение нескольких лет 
проходили безуспешные переговоры между государственными 
органами РФ и Татарстана о присоединении последних к феде-
ративному договору. В результате в 1992 г. Татарией была 
принята новая Конституция РТ, объявляющая его суверенным 
государством.  

Смог поставить точку в истории татарского сепаратизма 
только Президент РФ В. В. Путин в 2002 г. Благодаря его дей-
ствиям Конституция РТ была приведена в соответствие с Кон-
ституцией РФ, а сам Татарстан стал полноправной частью Рос-
сии, с небольшими формальными преференциями в виде  воз-
можности сохранить единственное существующее в РФ до 2020 
г. название поста высшего должного лица субъекта РФ (Прези-
дент РТ). 

В настоящее время в России нет той глубины проблем с се-
паратизмом, как было это в 90-ые годы. Однако для того, чтобы 
государство могло быстро и эффективно отразить все вызовы 
сепаратизма, необходимо анализировать проблему и искать пу-
ти ее решения, на основе беспристрастного научного подхода. 

Важно отметить, что Президент РФ Владимир Путин во вре-
мя итоговой пресс-конференции очень справедливо подметил: 
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри - 
сказал Путин, добавив, что на протяжении прошлого века это 
было сделано дважды - после Первой мировой войны и в 90-е 
годы. 

В настоящее время ведутся активные попытки со стороны 
«западных партнеров» в лице Великобритании, США, Европы 
осуществить данный план. 
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Так в Украине под кураторством указанных выше стран функ-
ционируют Центры информационно-психологических операций 
ССО Украины (ЦИПсО), основной целью которых является «рас-
качка общества и государства РФ». 

Одним из ключевых направлений является активизация сепара-
тистских настроений в РФ, по аналогии с Чеченской республикой 
в 90-е годы.  

В планы «западных партнеров» входит полная потеря сувере-
нитета и распад РФ как суверенного государства, а также превра-
щение её в множество разрозненных государств, которые будут 
противостоять и враждовать с поддержки запада друг другу. 

Научное сообщество изучает причины возникновения сепара-
тизма, а не следствие этого явления. 

Существуют процессы, которые способствуют активизации се-
паратистских тенденций. А именно: 

1) социально-экономический кризис, начиная с 2014 года и 
продолжающиеся по сей день так называемый COVID-кризис. Со-
циальные и политические последствия, причиненные кризисом, 
благополучно сказываются на проявления сепаратизма; 

2) политика укрепления вертикали власти, которая создает 
условия для спекуляции региональных элит, списывая своя прова-
лы на федеральную власть. 

В качестве наглядного примера можно привести в настоящее 
время находящегося под стражей по обвинению в организации 
убийств и покушении на убийство бывшего губернатора Хабаров-
ского края С. И. Фургала; 

3) рост этнического самосознания большинства народов и воз-
вышение его над законом, провоцирующие открытый конфликт 
между представителями этноса и власти. 

Путь решения проблемы сепаратизма и ее угрозы целостность 
Российской Федерации должен основываться не на использования 
методов сохранения государственной целостности, а на методы, 
укрепляющие и стабилизирующие государственность. Эта дея-
тельность должна быть осуществлена по нескольким направлени-
ям: 

1) правовое направление; 
2) политическое направление; 
3) экономическое направление. 
В правовом направлении должны пересмотреть содержание 

Конституции связанные с автономностью регионов. Должны быть 
приняты нормативные акты, согласно которым право на самоопре-
деление наций ограничены нормами национального и междуна-
родного права. В частности, право на самоопределение нации не 
должно толковаться как призыв к расчленению государства. Таким 
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образом, опираясь на международные и национальные правовые 
документы, регионы могут использовать широкие возможности 
для использования своих прав на свободу и независимость в рам-
ках закона и без сепаратизма[2]. 

В политическом направление решения задач по стабильности 
государства и прекращению актуализации угрозы сепаратизма бу-
дет способствовать укреплению государства.  

Такие направления, как: 
1) укрепление демократических основ Российской Федерации. 

Развития политического плюрализма, института гражданского об-
щества, независимость СМИ, справедливости суда; 

2) отказ от стратегии дальнейшего укрепления вертикали вла-
сти в государстве. Необходимо совершенствовать механизм по 
взаимодействию регионов с центром, а также согласований инте-
ресов региона; 

3) развития института местного самоуправления. 
В экономическом направлении необходимо проводить эффек-

тивную антикризисную политику, а также совершенствовать поли-
тику замещение товаров, для дальнейшего развития российского 
государства и его экономике. Основу этого направления лежит 
поддержка малого и среднего предпринимательства, а также фер-
мерства, которая заинтересована в экономической стабильности в 
стране. Так же необходимо осуществлять поддержку межрегио-
нальной интеграции, что способствует снижению напряжения по 
линии центр – регион [3]. 

Таким образом в настоящее время перед государством стоит 
непростая задача — это укрепить и продолжить развивать 
наше государство, не допустив его распада. Поэтому перед 
ним стоит задача выбора стратегии стабилизации государства 
и нейтрализации потенциала сепаратизма, а также противодей-
ствие западным угрозам, что не раз подчеркивал Президент РФ 
Путин В. В. 
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На сегодняшний день нельзя отрицать особый интерес государства в сфере 

правовой защиты прав и законных интересов детей. Так, кроме органов социаль-

ной защиты и опеки и попечительства, осуществляющих «работу на местах», 

функционал которых преимущественно направлен на оценку воспитания и со-

держания детей в надлежащих условиях и, соответственно в виду их отсутствия 

на ограничение/лишение родительских прав, особо следует выделить институт 

Уполномоченного по правам ребенка, сущностью функционирования которого 

является защита несовершеннолетних на высшем, государственном уровне, и под 

контролем главы государства. В данной статье проведен анализ правопримени-

тельной деятельности детского омбудсмена как ключевой фигуры в системе за-

щиты прав и законных интересов детей.  

Ключевые слова: Уполномоченный по прав ребенка, детский омбудсмен, 

права ребенка, несовершеннолетний, защита прав. 

To date, it is impossible to deny the special interest of the State in the field of legal 

protection of the rights and legitimate interests of children. So, in addition to the social 

protection and guardianship and guardianship agencies that carry out "field work", the 

functionality of which is mainly aimed at assessing the upbringing and maintenance of 

children in appropriate conditions and, accordingly, in view of their absence, re-

striction/deprivation of parental rights, the institution of the Commissioner for Chil-

dren's Rights, the essence of whose functioning is the protection of minors, should be 

highlighted at the highest, state level, and under the control of the Head of State. This 

article analyzes the law enforcement activities of the children's Ombudsman as a key 

figure in the system of protecting the rights and legitimate interests of children. 

Keywords: Commissioner for the Rights of the Child, children's Ombudsman, 

rights of the child, minor, protection of rights. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации – 

это должность, в полномочия которой входит защита и отстаива-
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ние прав детей. Особенностью института детского омбудсмена 
является его независимость от подчинения государственным орга-
нам и должностным лицам. Эта независимость позволяет ему вы-
ступать в качестве беспристрастного посредника между государ-
ством и населением, и выполнять свои обязанности, не опасаясь 
репрессий или давления со стороны правительства [1, с. 172]. 

27 декабря 2018 года был принят Федеральный закон № 501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федера-
ции», который сыграл важную роль в закреплении и урегулирова-
нии социально-правового статуса детского омбудсмена [2].  

Ст. 2 указанного закона определяет сферу деятельности Упол-
номоченного. В частности, в рамках защиты и обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетних детский омбудсмен за-
нимается восстановлением прав и интересов детей, улучшением 
законодательства, развитием международного сотрудничества и 
совершенствованием методов защиты детей. Его деятельность до-
полняет существующие средства защиты, при этом не заменяет 
государственные органы и не меняет их полномочий. 

Учитывая тот факт, что перечень законных прав детей доста-
точно объемный, и все они в той или иной мере нарушаются, рас-
смотрим на примере конкретных ситуаций и предпринимаемым по 
ним действиям Уполномоченным по правам ребенка, механизмы 
защиты прав несовершеннолетних.  

Особо необходимо отметить, что на деятельность детского 
омбудсмена оказывает влияние складывающая геополитическая 
обстановка в стране и в мире. В частности, в работу добавились 
функции по защите прав и законных интересов тех детей, которые 
проживают на территориях, где ведутся непосредственно боевые 
действия, и тех несовершеннолетних и их семей, которые прибыли 
на территорию России в связи с началом СВО. Таким детям и их 
семьям оказывалась вся необходимая, и что не маловажно, срочная 
помощь: оперативно решались вопросы с размещением, оказанием 
медицинской и психологической помощью, обеспечением сред-
ствами первой необходимости и т.д.   

Мария Львова-Белова, находящиеся  в должности Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребён-
ка, лично выезжала на территории ДНР И ЛНР, с целью защиты 
прав находящихся там детей, в том числе и для оказания им гума-
нитарной помощи.  

С началом СВО и возникшими миграционными процессами 
наиболее остро встал вопрос о нарушениях прав детей на граждан-
ство и свободу перемещения.  

К примеру, в адрес Уполномоченного по правам ребенка стало 
поступать большое число обращений, с просьбами получения 
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гражданства детей, которые временно находились на территории 
Российской Федерации, или прибыли на постоянное место жи-
тельства, но при этом являлись гражданами ДНР, ЛНР или Украи-
ны, и которые остались сиротами или без попечения родителей. В 
целях защиты права ребенка на гражданство, детским омбудсме-
ном, было внесено предложение, которое впоследствии и поддер-
жал Президент РФ, о введение для данных категорий детей систе-
мы получения гражданства в упрощенном порядке [3]. 

В целом можно отметить, что большинство законодательных 
механизмов в области миграции достаточно хорошо функциони-
руют и защищают права несовершеннолетних, а участие Уполно-
моченного помогает решить сложные случаи с учетом интересов 
государства и семьи. 

Наиболее распространенным механизмом в сфере защиты 
нарушаемых прав детей, является реагирование на поступающие в 
адрес Уполномоченного по правам детей обращения, и с каждым 
годом их становится все больше.  

Каждое обращение анализируется, и, соответственно, прини-
маются необходимые меры.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка  поступают обра-
щения в части нарушения прав детей на жизнь. Например, в 2022 
году в своем обращении, мама мальчика описала проблему суще-
ствующих заброшенных зданий и сооружений, которые могут 
представлять серьезную опасность для здоровья и жизни несовер-
шеннолетних. В частности, сын обратившейся, гуляя по ветхому 
жилью, не имевшей должного защитного ограждения по перимет-
ру, упал в подвал с высоты более 5 метров, в результате чего стал 
инвалидом. Здесь важно указать, что до того, как было подано об-
ращение в адрес Уполномоченного по правам ребенка, отец маль-
чика обращался в правоохранительные органы, однако это не име-
ло никакого результата [4]. И только после обращения детского 
омбудсмена в прокуратуру права ребенка были восстановлены, 
была назначена компенсация причиненного вреда, а в отношении 
виновных лиц возбуждено уголовное дело по статье халатность.  

Данный пример иллюстрирует важность института Уполномо-
ченного по правам ребенка и его иерархию в системе защиты прав 
несовершеннолетних.  

В связи с чем, можно отметить, что омбудсмен не заменяет ни-
какие государственные органы власти, и изначально, по посту-
пившему к нему обращению идет проверка, предшествовали ли 
ему какие-либо заявления в иные государственные органы защиты 
прав и законных интересов, и если да, то какая работа уполномо-
ченными органами была проведена в их отношении.  

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет и судебную 
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защиту жилищных прав детей. Так, например, в одном из дел бы-
ло установлено, что бывшим супругом заявительницы был взят 
потребительский кредит, под залог квартиры, а денежные сред-
ства были потрачены им на собственные нужды. В результате 
образовавшейся задолженности банк забирает квартиру в счет 
залога.  Однако квартира заявительницы была приобретена в за-
конном браке с использованием средств материнского капитала, 
и по закону дети должны были быть участниками долевой соб-
ственности, но бывший супруг заключил договор залога недви-
жимости без согласия заявительницы и несовершеннолетних де-
тей. В результате чего Суд отказал женщине с детьми в правах на 
спорную квартиру, но решение было отменено на апелляционном 
уровне [4].  

Законодательством Российской Федерации гарантировано 
право на социальное обеспечение. Однако, не смотря на консти-
туционное закрепление, и данное право нарушается. Так, Упол-
номоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Льво-
ва-Белова получила обращение от многодетной матери прожива-
ющей в Республике Мордовия об отказе органа социальной за-
щиты населения в назначении семье субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в связи с «превышением 
среднедушевого дохода семьи». 

По итогам анализа поступившего обращения, было выяснено, 
что отказ был неправомерным, и осуществлен с учетом нарушения 
применения норм права. В частности, органом социальной защиты 
неверно был произведен расчет среднедушевого дохода, а также 
был выбран неправильный период его исчисления в целом. В итоге 
социальная выплата была назначена, а директору органа соцзащи-
ты было вынесено представление.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Уполномочен-
ным по правам ребенка ведется огромная работа по защите прав 
детей. В механизме защиты прав несовершеннолетних он обладает 
такими полномочиями, как: 

1) инициирование рассмотрения Конституционным судом РФ 
случаев нарушения прав ребенка, посредством обращения в госу-
дарственные органы с мотивированным предложением; 

2) внесение предложений об изменении законодательства, в це-
лях соблюдения прав детей; 

3) внесение предложений о признании правовых актов, содер-
жащих положения, нарушающие права детей, недействительными; 

4) обращение в суд в качестве административного истца и уча-
стие в судебном разбирательстве по собственной инициативе по 
гражданским делам; 

5) направление предложения об устранении государственными 
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органами нарушений прав несовершеннолетних, в том числе и о 
привлечении должностных лиц к ответственности.  

За последние годы не только увеличился «фронт работы» дет-
ского омбудсмена, но и были расширены его права и возможности, 
в том числе и процессуального характера, что в целом способству-
ет расширению применяемых методов и механизмов по защите 
прав и законных интересов детей.  

Однако не смотря на это все еще остается немало проблем, не 
позволяющих Уполномоченному по правам детей в полной мере 
осуществлять свои полномочия. В частности, основным препят-
ствием зачастую выступает недостаточное финансирование. Учи-
тывая важность данного института, данную проблему необходимо 
решать, в том числе посредством увеличения выделения бюджет-
ных средств. Однако хотелось бы уточнить, что возможно преду-
смотреть именно адресное направление денежных средств, для 
решения определенных задач детского омбудсмена. 
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В статье проводится анализ понятия «договор социального найма». Раскры-

ваются правомочия нанимателя. Обоснована необходимость внесения изменений 

в п. 1 ст. 60 Жилищного кодекса РФ. Раскрываются права на нанимателя на обмен 

жилого помещения, право на замену и право на приватизацию. 

Ключевые слова: жилое помещение, договор социального найма, нани-

матель, наймодатель, право на обмен, право на замену, право на приватиза-

цию. 

 

The article analyzes the concept of “social tenancy agreement”. The powers of the 

employer are revealed. The need to amend clause 1 of Art. 60 of the Housing Code of 

the Russian Federation. The rights of the tenant to exchange residential premises, the 

right to replacement and the right to privatization are revealed. 

Keywords: residential premises, social tenancy agreement, tenant, lessor, right to 

exchange, right to replacement, right to privatization. 

 
Российская Федерация как социальное государство предо-

ставляет своим гражданам ряд гарантий, позволяющих им реа-
лизовать право на достойный уровень жизни, среди которых 
отдельное внимание следует уделить праву на жилище, закреп-
ленное в статье 40 Конституции РФ [1]. 

Жилищные права могут быть реализованы различными сред-
ствами. Государство предусматривает различные механизмы: от 
самостоятельного приобретения жилого помещения, ипотечного 
кредитования, в том числе с государственной поддержкой, до 
безвозмездного предоставления жилых помещений отдельным 
категориям граждан. Так, безвозмездно жилое помещение 
предоставляется детям-сиротам, оставшимся без попечения ро-
дителей и лицам из их числа. Малоимущие граждане РФ, при-
знанные малоимущими вправе получить жилое помещение на 
основании договора социального найма. Для временного реше-
ния жилищного вопроса на правовом уровне закреплен статус 
социальных наемных домов.  

Таким образом, можно говорить о разнообразии форм удовлетво-
рения гражданами потребности в жилье.  

В рамках данной работы отдельное внимание будет уделено осо-
бенностям реализации вещных прав нанимателя по договору соци-
ального найма и их закреплению в нормах жилищного законодатель-
ства. 
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Так согласно статье 60 ЖК РФ жилое помещение в социальный 
найм предоставляется гражданам для владения и пользования [2].  

Однако, данными правомочиями не исчерпываются все права 
нанимателей, т.к. в пределах, установленных законом, у таких лиц 
возникает также право распоряжения. Таким образом, указанная 
статья не отражает, например, такое правомочие нанимателя по 
договору социального найма как право на обмен жилого помеще-
ния. 

Статья 72 ЖК РФ регулирует отношения в сфере обмена жи-
лыми помещениями. Для реализации указанного правомочия 
должно быть соблюдено одновременно несколько условий.  

Во-первых, обмен допускается только жилыми помещениями, 
имеющими идентичный правовой статус, т.е. принадлежащие 
гражданам на основании договора социального найма.  

Во-вторых, для обмена необходимо получение согласия наймо-
дателя, при этом, если обмениваемые жилые помещения находятся 
в собственности разных субъектов, то получить согласие необхо-
димо от каждого наймодателя. Согласие должно быть получено в 
письменной форме. Письменное согласие на обмен должно быть 
получено также от всех членов семьи, в том числе и временно от-
сутствующих. 

При наличии в составе семьи недееспособных или несовершен-
нолетних для совершения сделки требуется согласование ее с ор-
ганами опеки и попечительства. Данное требование обосновано 
необходимостью установления факта соблюдения прав указанных 
лиц, а также правомерности действий нанимателя (ч. 4 статья 72 
ЖК РФ) [2]. 

Реализовать право на обмен жилыми помещениями возможно 
независимо от их территориального нахождения в границах РФ, 
т.е. как в одном населенном пункте, так и в разных регионах. Дан-
ное правомочие реализуется в рамках конституционного принципа 
социального государства, гарантирующего свободу передвижения 
и места жительства (статья 27 Конституции РФ) [1]. 

Потребовать обмен жилого помещения вправе также члены се-
мьи нанимателя. Однако, если они не достигнут соглашения, то 
обмен возможен только в судебном порядке. Такая ситуация чаще 
всего возникает при прекращении брачных отношений, когда су-
пруги не могу далее проживать совместно и в то же время не при-
ходят к компромиссу о вариантах обмена. Суд, разрешая вопрос о 
предмете спора будет учитывать не только интересы сторон, но и, 
например, такое обстоятельство, как с кем останется проживать 
ребенок и т.п. 

Договор обмена оформляется в простой письменной форме и 
предоставляется каждому из наймодателей (если они разные), ко-
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торые должны в течении 10 рабочих дней дать письменный ответ о 
согласии об обмене или об отказе. При получении согласия 
наймодателя прежние договоры социального найма расторгаются 
и перезаключаются с новыми нанимателями, указанными в дого-
воре обмена жилых помещений.  

Собственник жилого помещения вправе отказать нанимателю в 
реализации его права на обмен, если будут выявлены обстоятель-
ства, установленные в статье 73 ЖК РФ. Перечень таких основа-
ний законодатель установил, как исчерпывающий. Среди них 
можно выделить такие как наличие предъявленного иска о рас-
торжении договора социального найма, признание жилого поме-
щения непригодным для проживания и т.п. 

Причиной отказа также может стать несоответствие жилой 
площади обмениваемого помещения учетной норме на каждое 
вселяемое лицо, что, соответственно, может повлечь в будущем 
обращение таких граждан в качестве признания их нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что наниматель 
наделяется определенными распорядительными правами в отно-
шении социального жилья, хотя и у с некоторыми процедурными 
особенностями. Поэтому дефиниция договора социального найма, 
закреплённая статье 60 ЖК РФ, требует иного содержательного 
наполнения. 

Нанимателю по договору социального найма предоставляется 
право требования от собственника заменить принадлежащее ему 
жилое помещение на другое. Право на замену следует отграничи-
вать от права на обмен жилыми помещениями. Право на замену 
отлично от права на обмен как по целеполаганию нанимателя, так 
и по правовым последствиям. Хотя между данными правомочиями 
есть ряд тождественных процедурных элементов.  

Так, как и при обмене жилыми помещениями, наниматель для 
осуществления замены социального жилья должен подать заявле-
ние наймодателю, а также предоставить письменное согласие на 
осуществление такой замены всех членов семьи, в том числе и 
временно отсутствующих. 

Право на замену не следует расценивать как способ улучшения 
жилищных условий, т.е. граждане, проживающие в жилом поме-
щении, в котором учетная норма на одного члена семьи ниже, чем 
установлено в данном муниципальном образовании, не вправе 
требовать от наймодателя предоставления жилого помещения 
большей площади в рамках реализации гарантированного ЖК 
РПФ права на замену. 

Как правило, право на замену означает предоставление жилого 
помещения меньшего по площади ранее занимаемого. Однако, в 
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данном случае также не допускается нарушать требование о норме 
предоставления на одного вселяемого члена семьи. Соответствен-
но, заменяемое жилое помещение должно по площади соответ-
ствовать установленной норме предоставления. Наймодатель обя-
зан в течении трех месяцев осуществить такую замену (статья 81 
ЖК РФ).  

Еще одним вещным правом является право нанимателя на сда-
чу своего социального жилья в поднаем. Порядок совершения ука-
занных действий регламентируется статьей 76 ЖК РФ. 

В поднаем может быть передано как часть помещения, так и все 
помещение, при условии, что сам наниматель временно выезжает 
из такого жилого помещения.  

Разрешая нанимателю совершение таких распорядительных 
действий, законодатель установил определенные условия и огра-
ничения для передачи такого социального жилья нанимателем 
иному лицу.  

В данном случает также, как и выше рассмотренных ситуациях 
необходимо письменное согласие всех членов семьи, и собствен-
ника такого социального жилья. 

В получении разрешения от собственника о сдаче социального 
жилья в поднайм может быть отказано также в случае нарушения 
правила об учетной норме. 

Таким образом, при осуществлении передачи жилого помеще-
ния в поднайм наниматель реализует право распоряжения, хотя и с 
установленными ограничениями, отличающими такое правомочие 
нанимателя от правомочия распоряжения собственника. Это поз-
воляет опять же констатировать факт предоставления нанимателю 
права распоряжения, не указанного в п. 1 ст.60 ЖК РФ. 

Наниматель по договору социального найма вправе приобрести 
такое помещение в собственность посредством приватизации.  

Естественно, исходя из концепции и понимания права распоря-
жения, закрепленного в российской цивилистике, приватизацию 
нельзя в полном значении смысла данного юридического факта 
отнести к распорядительным правам нанимателя по договору со-
циального найма. 

Однако, право на приватизацию входит в перечень правомочий 
нанимателя и членов его семьи, соответственно именно их воле-
изъявление позволяют инициировать изменение правового статуса 
жилого помещения посредством передачи его из государственной 
(муниципальной) в частную собственность. 

Таким образом, в широком понимании можно сказать, что в 
распорядительные права нанимателя по договору социального 
найма, в контексте инициирования изменения правового статуса 
жилого помещения, включается также право на приватизацию. 
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Подводя итог, следует констатировать что п 1. ст. 60 ЖК РФ 
требует корректировки с учетом тех правомочий, которые жилищ-
ное законодательство предоставляет нанимателю жилого помеще-
ния по договору социального найма.  

Конечно, право распоряжения в рассматриваемом контексте 
нельзя рассматривать как распорядительные права собственника и 
приравнивать к ним, однако, наниматель все же наделяется правом 
распоряжения, принадлежащем ему жилым помещением с соблю-
дением установленных законом пределов. В данном случае можно 
говорить об ограниченным вещном праве распоряжения нанимате-
ля по договору социального найма. 

Исходя из проведенного анализа, норму статьи 60 ЖК РФ необ-
ходимо изложить следующим образом: «По договору социального 
найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого по-
мещения государственного жилищного фонда или муниципально-
го жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный 
государственный орган или уполномоченный орган местного са-
моуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обя-
зуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое 
помещение во владение, в пользование и в распоряжение, с огра-
ничениями установленными жилищным законодательством, для 
проживания в нем на условиях, установленных настоящим Кодек-
сом». 
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В настоящее время институты уголовной ответственности и наказания требу-

ют особого внимания по отношению к несовершеннолетним. В настоящее время 

уголовная политика направлена на ее гуманизацию, поэтому активно обсуждает-

ся судьба уголовного законодательства. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, по-

ниженный возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Данная статья 

содержит закрытый перечень общественно-опасных деяний, которые довольно 

часто совершаются несовершеннолетними. Институт наказания в отношении 

несовершеннолетних сегодня представляет важный интерес и возможно нуждает-

ся в его совершенствовании.   

Ключевые слова: личность, государство, преступные деяния  несовершенно-

летнего, возрастные особенности несовершеннолетних, виды наказаний несовер-

шеннолетним, возложенные обязанности, испытательный срок. 

 

Currently, the institutions of criminal responsibility and punishment require special 

attention in relation to minors. Currently, criminal policy is aimed at its humanization, 

so the fate of criminal legislation is being actively discussed. In accordance with Part 2 

of Article 20 of the Criminal Code of the Russian Federation, the reduced age of crimi-

nal responsibility begins at the age of 14. This article contains a closed list of socially 

dangerous acts that are quite often committed by minors. The institution of juvenile 

punishment is of great interest today and may need to be improved.  

Keywords: personality, state, criminal acts of a minor, age characteristics of mi-

nors, types of punishments for minors, assigned duties, probation period. 

 
Государство на протяжении многих веков стремилось искоре-

нить преступность, но достичь этой цели невозможно пока суще-
ствует человечество со своими пороками. Поэтому перед ним 
была поставлена несколько иная цель, а именно: «минимизиро-
вать преступную деятельность».  Для достижения этой цели по-
явился Уголовный кодекс, в котором указано «какие действия 
или бездействия подпадают под понятие преступление», а также 
«что следует за преступными деяниями, какие неблагоприятные 
последствия, то есть какая установлена за это уголовная ответ-
ственность» [1].  

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года впервые 
выделил в отдельный раздел нормы, касающиеся преступности 
несовершеннолетних, а именно Р. 5 «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». В Уголовном законе имеются и иные спе-
циальные нормы, например, ст. 20, которая говорит о возрастном 
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пороге наступления уголовной ответственности. По отношению к 
несовершеннолетним они имеют приоритет над общими. 

В работе с несовершеннолетними  лицами применяется не 
только уголовный (УК РФ) и уголовно-процессуальный закон 
(УПК РФ), но также и положения международно-правовых актов, 
которые имеют приоритет над национальным законодательством, 
в случае если они были ратифицированы и не противоречат Кон-
ституции РФ.  

Учитывая психофизиологические особенности несовершенно-
летних лиц, а также из соображений гуманности сокращены сроки 
погашения судимости, отсутствуют некоторые виды наказаний, 
применяемые к ним, установлены дополнительные виды освобож-
дения от наказания. При рассмотрении таких преступлений всегда 
имеется смягчающее вину обстоятельство, а именно несовершен-
нолетие субъекта, в соответствии со ст. 61 УК РФ. 

При отправлении правосудия в отношении несовершеннолет-
них требуется индивидуальный подход к каждому субъекту пре-
ступления. Необходимо особенно тщательно учитывать личност-
ные особенности, а мера воздействия должна быть соизмерима с 
совершенным деянием. Наказание необходимо назначать мини-
мальное, а по возможности заменять воспитательными мерами. 
Хотя УК РФ и говорит о воспитательной функции наказания, 
практика показывает обратное. Несовершеннолетние лица, попав-
шие в исправительные учреждения, вынуждены находиться в кри-
минальном обществе, таким образом они автоматически впитыва-
ют преступную культуру. Задача органов и конкретных лиц, осу-
ществляющих правосудие, максимально оградить подростков от 
преступного коллектива [2].  

Таким образом при решении вопроса об уголовной ответствен-
ности следует руководствоваться как российским законодатель-
ством, так и ратифицированным международным. 

Несмотря на то, что уголовное законодательство не выделяет 
какой-либо специфики назначения наказания несовершеннолет-
ним, к несовершеннолетним правонарушителям по возможности 
применяются самые мягкие виды наказания. Так к делинквентам, 
не достигшим совершеннолетия, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УК 
РФ может применяться только 6 видов наказаний, а это: штраф; 
лишение права заниматься определенной деятельностью; обяза-
тельные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 
лишение свободы на определенный срок. 

Несовершеннолетним в качестве как основного, так и дополни-
тельного вида наказания могут применяться штрафные санкции в 
независимости от наличия или отсутствия собственного заработка.  

Размер штрафа варьируется от 1 000 рублей до 50 000 рублей 
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(как мы видим, нижний предел штрафных санкций в сравнении с 
общими нормами ниже в пять раз, а верхний ниже в сто раз) или в 
размере заработной платы или иного дохода за период от двух 
недель до шести месяцев (тогда как в общей норме от двух недель 
до пяти лет). При необходимости может предоставляться рассроч-
ка, но не более чем на пять лет. Второй вид наказания, применяе-
мый к несовершеннолетним «лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью». Условия назначения такого наказания ни-
чем не отличаются от общих норм по общему правилу, поскольку 
в ст. 88 УК РФ такое понятие не выделяется и не поясняется, соот-
ветственно, при назначении такого наказания суд обращается не к 
специальной статье, так как ее и нет, а к общей. Назначается как 
основной вид наказания от одного года до пяти лет, в качестве до-
полнительного наказания на срок от шести месяцев до трех лет. 

Обязательные работы, назначаемые несовершеннолетним, за-
ключаются в выполнении посильных для данной категории лиц 
работ в свободное от учебы или работы время. Законодатель ак-
центирует внимание на том, что работы должны быть именно по-
сильными, тогда как для остальной категории граждан такого не 
предусмотрено. Обязательные работы выполняются безвозмездно, 
оплате не подлежат, считаются общественно полезным трудом. 
Назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов. Время, 
отведенное на выполнение работ, ограничено. Лица в возрасте от 
четырнадцати до пятнадцати лет в день могут отрабатывать не бо-
лее двух часов в день, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 
лет не более трех часов в день, а достигшие возраста шестнадцати 
лет отбывают наказание в виде обязательных работ на общих ос-
нованиях, не свыше четырех часов. Исправительные работы 
назначаются преступникам, имеющим место работы, а также не 
имеющим основного места работы. Как гласит ч. 4 ст. 88 УК РФ 
«исправительные работы назначаются на срок до одного года», 
нижний предел не обозначен. На первый взгляд можно сделать 
вывод, что нижнего предела не существует, но это не так, ведь ст. 
88 является специальной статьей, а если есть специальная статья, 
значит есть и общая. Так ст. 50 УК РФ, предусматривает нижний и 
верхний предел для исправительных работ (два месяца - два года). 
Соответственно минимальный срок, назначаемый подростку, бу-
дет составлять два месяца. Из заработной платы осужденного про-
изводятся удержания в размере от 5% до 20%, размер удержания 
устанавливается самостоятельно судьей, выносящим решение по 
уголовному делу. Если осужденный работает в нескольких органи-
зациях, то удержание производится только из заработной платы по 
основному месту работы за каждый отработанный месяц.  

Ограничение свободы, как вид наказания, не связан с изоляцией 
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субъекта преступления от общества. Несовершеннолетний нахо-
дится на воле, но в отношении него имеются ограничения по вре-
мяпрепровождению. Суд в своем решении может указать как одно 
ограничение, так несколько, т. е. их совокупность. Ограничения 
выражаются в непосещении мест проведения массовых мероприя-
тий, в нахождении в установленное время по постоянному месту 
жительства, а также в отсутствии возможности выезжать за преде-
лы своего муниципального образования и др. Любое ограничение 
может быть снято с согласия специализированного органа. Также 
указанные ограничения могут дополняться и сокращаться на про-
тяжении всего времени отбывания наказания. 

Для несовершеннолетних, ограничение свободы назначается 
сроком до двух лет. В качестве основного вида наказания назнача-
ется от двух месяцев, в качестве дополнительного от шести меся-
цев. Обязательным условием является явка осужденного на посто-
янной основе в специализированные органы по месту жительства 
для регистрации, с периодичностью от одного до четырех раз в 
месяц.  

Рассмотренные нами виды наказаний, предусмотренные для 
несовершеннолетних преступников (штраф, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, обязательные и исправи-
тельные работы и ограничение свободы) не связаны с изоляцией 
субъекта преступления от общества. Единственное наказание, 
применяемое к указанной категории лиц, при котором следует 
изоляция от общества, то есть помещение в специализированное 
учреждение закрытого типа выступает лишение свободы на опре-
деленной срок. 

Несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, совер-
шившим преступления небольшой тяжести, средней тяжести, а 
также тяжкие преступления срок лишения свободы не может пре-
вышать шести лет. Несовершеннолетним, осуждаемым к лишению 
свободы, в возрасте до шестнадцати лет, совершивших преступле-
ние особой тяжести и лицам в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет, совершившим преступления небольшой и средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, срок наказания не 
может превышать десяти лет. Лишение свободы не назначается 
несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тя-
жести впервые, а в возрасте до шестнадцати лет и за преступления 
средней тяжести, совершенные впервые. 

Такой вид наказания как лишение свободы несовершеннолет-
ними отбывается в воспитательных колониях. Следует отметить, 
что актуальные вопросы, касающиеся особенностей назначения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы  несовершеннолет-
ними существуют до сегодняшнего времени. Выявилась острая 
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необходимость исправления несовершеннолетних осужденных 
лиц на территории мест отбывания наказания.  На протяжении до-
вольно долгого времени воспитательная работа и воздействие на 
несовершеннолетних осужденных лиц не были узаконены и обяза-
тельны в России [3]. В связи с этим большинство осужденных лиц 
после отбытия наказания, если даже и не совершали преступных 
деяний, то оставались людьми с низким уровнем умственного и 
физического развития.  

В последние годы в России, системе воспитательной работы с 
несовершеннолетними уделяется особое внимание. К вопросу вос-
питания несовершеннолетних на данный момент подходят более 
серьезно и подробно, в связи с этим создаются специальные пси-
хологические службы и специальные уполномоченные на то орга-
ны по организации и контроля самого процесса осуществления 
воспитательной работы и воздействия на несовершеннолетних 
осужденных лиц. 

В отношении несовершеннолетних может применяться услов-
ное осуждение. До сих пор ученые считают, что институт услов-
ного осуждения нуждается в совершенствовании. Большинство 
ученых считают, что основная цель условного осуждения – это 
исправление осужденных. Несомненно в ряде случаев при назна-
чении этой меры учитывается возрастная специфика и другие 
обстоятельства. На условно осужденного могут возлагаться неко-
торые обязанности, например, не посещать массовые мероприя-
тия, не ходить в бары и клубы и другие. Лицо, которому назначе-
но наказание в виде условного осуждения, должно доказать свое 
исправление путем надлежащего исполнения всех возложенных 
на него дополнительных обязанностей.  Возложенные обязанно-
сти в течении всего испытательного срока могут дополняться или 
отменяться в зависимости от поведения осужденного. Суд также 
может продлить испытательный срок или отменить условное 
осуждение. 
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Правоохранительные органы всегда играли и играют ключевую 

роль в обеспечении национальной безопасности государства в си-
лу своих прямых обязанностей. Но сегодняшняя ситуация в мире 
заставило РФ пересмотреть стратегию национальной безопасности 
России и в новой редакции 2021 года государство теперь ставит 
поддержание внутреннего единства на первое место в повестке дня 
национальной безопасности.   

Центральной особенностью стратегии является ее ориентация 
на саму Россию: ее демографию, политическую стабильность и 
суверенитет, национальное согласие и гармонию, экономическое 
развитие на основе новых технологий, защиту окружающей среды 
и адаптацию к изменению климата, и - последнее, но не менее 
важное-духовный и нравственный климат в стране [1]. 
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По сути, в России формируется концепт новой государственной 
идеологии, основанной на вековой норме российской культуры 
безопасности о сохранении бдительности в отношении западных 
военных угроз и внутреннего инспирированного или посеянного 
Западом инакомыслия, оппозиции и раскола. В частности, к ним 
относятся приоритет духовного над материальным, защита чело-
веческой жизни, прав и свобод человека, семьи, творчества, слу-
жения Отечеству, морали и этики, гуманизма, милосердия, спра-
ведливости, взаимопомощи, коллективизма, исторического един-
ства народов России и преемственность истории и нашей Роди-
ны». В конечном итоге данные идеи воплотились в жизнь в указе 
президента об «Основах государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [2]. 

В сегодняшних реалиях следует смириться с тем фактом, что 
РФ придется жить в условиях международных санкций, а органам 
государственной власти, в первую очередь правоохранительному 
блоку предстоит обеспечить национальную безопасность страны. 
Функциональные возможности в сфере административной дея-
тельности как основополагающей системе координат за счет ад-
министративных решать вопросы государственного управления. В 
силу меняющихся внешнеполитических условий, РФ будет карди-
нально жестко реагировать на нарушения в сфере обеспечения 
национальной безопасности в плоть до уголовного наказания.  

Федеральная служба войск национальной гвардии выполняет 
ряд ключевых функций в архитектуре безопасности Российской 
Федерации. К ним относятся борьба с внутренними угрозами, ан-
титеррористические операции и защита стратегических объектов.  

Во-первых, большинство функций, возложенных на Росгвар-
дию, уже были возложены на МВД и его органы, но в условиях 
внешнеполитической и внутриполитической напряженности обу-
словило создание Росгвардии которая напрямую подчиняются 
Президенту РФ.  

Согласно ФЗ от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» [3]. Войска националь-
ной гвардии Российской Федерации являются государственной 
военной организацией, предназначенной для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Однако, вполне вероятно, что указ был подписан специально 
для закрепления в законе одного важнейшего пункта: «По реше-
нию Президента Российской Федерации тактические соединения и 
воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, другие 
воинские формирования и органы могут быть переданы в опера-
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тивное подчинение командующего округом для выполнения задач, 
возложенных на войска Национальной гвардии» [3]. 

Возможность того, что Внутренние войска в определенных си-
туациях могут быть подчинены Министерству обороны, существо-
вала как в советское, так и в постсоветское время. В конце концов, 
внешний враг может иметь превосходство над регулярными Рос-
сийскими Вооруженными силами; для борьбы с ним нужно спо-
собность сосредоточить все военные или военизированные фор-
мирования страны.  

Во всех крупных военных учениях последних лет участвовали 
подразделения Внутренних войск, подчиненные армейскому ко-
мандованию, и эта традиция продолжилась после создания Рос-
сийской национальной гвардии. Действительно, такое подчинение 
подразумевает, что государство определило определенную подуш-
ку национальной безопасности, где внутренние угрозы намного 
опаснее внешних угроз. 

В статье Юрия Балуевского, бывшего начальника Генераль-
ного штаба и нынешнего советника главнокомандующего 
Росгвардией, от 26 мая 2017 г. довольно откровенно отмечает-
ся: «Создание Национальной гвардии является ответом на 
угрозу, исходящую от методов так называемого ненасиль-
ственного сопротивления» [4].  

На войска национальной гвардии возлагается выполнение 
множества важных для государства задач. 

– участие в охране общественного порядка;  
– участие в борьбе с терроризмом;  
– участие в обеспечении режимов чрезвычайного и военного 

положения; 
– участие в обеспечении режимов чрезвычайного и военного 

положения; 
– участие в территориальной обороне Российской Федерации 

[3]. 
На сегодняшний день войска Национальной Гвардии пред-

ставляет триаду силовых подразделений, состоящих из регуляр-
ных войск, специальных подразделений быстрого реагирования 
(СОБР), и мобильные отряды особого назначения (ОМОН) в до-
полнение к поддержке подразделения из местной полиции и 
российских военных. Стандартные силы Росгвардии обладают 
возможностями, сопоставимыми с подразделениями военной 
полиции, и отвечают за охрану государственных объектов и 
грузов, оказание помощи пограничным органам, предотвраще-
ние незаконного оборота оружия и работу в сфере обществен-
ной безопасности СОБР и ОМОН - специализированные под-
разделения Росгвардии. Подразделения СОБР специализируют-
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ся на борьбе с терроризмом, организованной преступностью и ве-
дении боевых действий в городах [5]. 

Для того, чтобы на практике не было пробелов, существуют 
учения, в рамках которых происходит взаимодействие структур-
ных подразделений войск Национальной Гвардии. Так, например в 
ходе учений «Заслон-2021» Росгвардия продемонстрировала 
обычные военные возможности наравне с обычными российскими 
мотострелковыми подразделениями в ходе четырех крупных уче-
ний в Центральном, Южном и Приволжском федеральных окру-
гах. Большинство отдельных учений в Заслоне-2021 были мало-
масштабными и в основном были сосредоточены на внутренних 
сценариях, таких как обнаружение и нейтрализация небольших 
групп противника в зданиях, спасение заложников и борьба со 
стихийными бедствиями и техногенными. Однако четыре цен-
тральных учения в заранее объявленных округах были заметно 
масштабнее и сложнее. Пресс-служба Росгвардии сообщила, что в 
учениях 29 июля в Южном федеральном округе было задействова-
но 4000 военнослужащих, а в трех других учениях были задей-
ствованы все подразделения Росгвардии в Центральном или При-
волжском округах. В ходе этих учений Росгвардия продемонстри-
ровала возможности, сопоставимые с передовыми российскими 
военными подразделениями, используя артиллерию, винтокрылые 
самолеты, системы противовоздушной обороны, поддержку бес-
пилотных летательных аппаратов и системы радиоэлектронной 
борьбы в обычных боевых действиях [5]. 

Таким, образом, Войска национальной гвардии Российской фе-
дерации выполняю прямую функцию в обеспечении национальной 
безопасности. Данная структура имеет в себе ключевые полномо-
чия по обеспечению национальной безопасности государства, 
именно Войска Национальной Гвардии участвовали в большин-
стве контртеррористических операциях, в урегулировании вопро-
сов не санкционированных митингов и других протестных прояв-
лений. Все эти категории дают нам с уверенностью говорить, что 
Войска Национальной Гвардии направляют свою деятельность на 
обеспечение национальной безопасности государства, где инсти-
тут главы государства в РФ является ключевым элементом в коор-
динации, взаимодействии, всех органов государственной власти. 
Следует отметить, что ключевые правоохранительные органы 
имеют прямое подчинение президенту, таким образом у главы 
государства есть весь комплекс рычагов управления в большей 
степени замкнутые на себе. 
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История становления социальной защиты лиц с ограниченными 
возможностями в России характеризуется сложными этапами, 
начиная от безразличия к их судьбам, заканчивая принятием и осо-
знанием необходимости интегрировать инвалидов в общество с 
учетом их индивидуальных способностей. Стойкое нарушение 
функций организма приводит к непригодности человека к соци-
альной жизни, мешает участию в деятельности общества и внесе-
нию в нее своего вклада, а также к необходимости помощи и под-
держки социума.  

На ранних этапах разработки социальной политики преимуще-
ственно рассматривалась медицинская помощь, после добавилась 
материальная поддержка и социальная защита. В последние деся-
тилетия международное общество стремится к интеграции инва-
лидов в общественную жизнь. Человек с ограниченными возмож-
ностями должен быть активным субъектом социальной жизни, 
следовательно, необходимо создать максимально комфортные 
условия для его интеграции. 

Достаточно острой проблемой российского государства являет-
ся детская инвалидность, поэтому она занимает одно из важней-
ших мест социальной политике нашего государства. Ведь именно, 
дети-инвалиды наиболее подвержены социальным рискам: наблю-
даются проблемы с материальным обеспечением, проблема полу-
чения образования из-за нераспространенности инклюзивного об-
разования, социальной интеграции из-за затруднений в сфере вне-
школьной деятельности и ряд других проблем, что указывает на 
необходимость осуществления социальной политики, направлен-
ной на социальную защиту детей-инвалидов и предупреждение 
негативных социальных изменений. Качественное регулирование 
вопроса детей-инвалидов должно представлять собой полноцен-
ную теоретическую и практическую базу, не оставляющую пробе-
лов и непротиворечащую самой себе. Законодатель дал исчерпы-
вающее определение «инвалид», но понятие «инвалидности» в це-
лом отсутствует в букве закона, но его отсутствие не мешает осу-
ществлению социальной политики. Действующее законодатель-
ство предусмотрело порядок установления инвалидности, закре-
пило гарантию оказания социальной помощи, материальной под-
держки и программы по обустройству социальных объектов для 
доступности их инвалидам. Однако, как выделяется, основной 
проблемой права социального обеспечения остается отсутствие 
единого кодифицированного нормативного правового акта. 

Количество детей-инвалидов на сегодняшний день по стране 
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составляет 722 тысячи человек. Численность инвалидов, не-
смотря на достижения современной медицины и улучшения 
проводимых мероприятий по профилактике ряда заболеваний, 
не только не уменьшается, но и непрерывно растет. Рост чис-
ленности инвалидов можно объяснить наследственными фор-
мами заболеваний, сложной беременностью, повлекшей за со-
бой повреждение плода.  

Указанные причины являются наиболее ярким примером ме-
дико–биологических причин наступления инвалидности, одна-
ко, наравне с ними выступают и несчастные случаи, и травмы, в 
том числе родовые. Формирование патологий можно вовремя 
предупредить, что происходит не так часто из–за нерегулярно-
сти медицинских осмотров, что тоже является примером меди-
ко–биологических причин инвалидности 

Социальные реформы последних лет внесли существенные 
коррективы в правовое регулирование данной сферы, сформи-
ровали новые направления, 

приоритеты и цели. В результате этого появились и новые 
виды социальной 

защиты, сформировалась иная система государственных ор-
ганов, значительно 

отличающаяся от действовавшей в этой области ранее. Для 
поддержки детей-инвалидов на территории Российской Федера-
ции предусмотрен целый комплекс мер. Это материальная под-
держка, которая выражается в выплате пенсии ребенку-
инвалиду, набор социальных услуг, поддержка, выражающаяся 
в выдаче технических средств реабилитации, в случае нуждае-
мости, социализация ребенка в общество и ряд других мер.   

Главными акцентами социальной защиты детей-инвалидов 
является комплексность, полнота и доступность реальных и ре-
зультативных мер, а не формальных мер реабилитации, компен-
сирующих «выпадающие» способности и сохраняющие у детей 
возможность и желание жить.  

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи, 
имеющие детей-инвалидов это объем и качество предоставляе-
мых медицинских услуг, их своевременность, профилактика за-
болеваний. Поэтому важным вопросом является необходимость 
на достаточном уровне повысить финансирование системы 
здравоохранения, чтобы дети с ограниченными возможностями 
здоровья могли получать высококвалифицированную медицин-
скую помощь, необходимые лекарственные препараты.  

Проблема с лекарственным обеспечением детей-инвалидов 
стоит очень остро. Часто, родители вынуждены приобретать ле-
карственные препараты за свой счет, так как рецепты на бес-
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платные лекарства, при их отсутствии в аптеках, ставятся на от-
сроченное обеспечение. И ребенок-инвалид может не получать 
это лекарство на протяжении нескольких месяцев. 

К аспектам многоэтапного процесса реабилитации входят и 
технические 

средства реабилитации инвалидов. Законодатель закрепля-
ет, что к техническим средствам относятся устройства, кото-
рые используются для главной цели реабилитации – для ком-
пенсации или для устранения стойких ограничений жизнедея-
тельности. В список указанных устройств можно отнести спе-
циальные средства для ухода и самообслуживания, для ориен-
тирования, обучения и передвижения, протезные изделия. При 
реализации реабилитационных или абилитационных мер 
должна соблюдаться непрерывность, своевременность, ком-
плексность и последовательность для достижения максимально 
возможного положительного результата для здоровья ребенка, 
с чем не редко на практике возникает ряд определенных про-
блем. 

Одним из важных аспектов является финансовая поддержка 
семей, имеющих детей-инвалидов. Степень тяжести заболева-
ния ребенка не позволяет оставить его одного на попечение 
няни, таких сложных детей не всегда берут в детский сад и ро-
дитель, фактически, оказывается заложником ситуации. В та-
ких случаях поддержка государства является неоспоримым  
преимуществом. Как правило полноценно осуществлять тру-
довую деятельность может только один из родителей, след-
ствием чего является признание семьи малообеспеченной. 
Поддержка со стороны государства является определенной 
«подушкой безопасности», льготы и выплаты, положенные де-
тям-инвалидам, семьям имеющих таких детей позволяют ста-
билизировать финансовое положение. Для повышения уровня 
жизни таких семей, государству, необходимо увеличить размер 
выплат, сделать их едиными во всех субъектах государства. 

Достаточно актуальным вопросом является получение обра-
зования детьми с ограниченными возможностями. В свою оче-
редь, государство предоставляет комплекс гарантий, что спо-
собствует осуществлению ими прав на получение образования 
наравне с другими гражданами, развитию индивидуальных 
способностей детей-инвалидов, интеграцию их в общество, 
адаптацию и социализацию.  

Государство гарантирует получение детьми инвалидами 
бесплатного образования на всех уровнях, начиная от до-
школьного и заканчивая высшем образованием. Обучение ин-
валидов осуществляются в соответствии с адаптированными 
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образовательными программами и индивидуальными програм-
мами реабилитации, абилитации инвалидов [1].  

Обязанностью образовательной организации является обес-
печение инвалидов и их родителей, законных представителей, 
информацией по вопросам получения образования, порядке, 
форме его предоставления, оказывают психолого-
педагогическую поддержку при получении детьми-инвалидами 
образования, в том числе при получении общего образования 
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. 
Создаются необходимые условия для получения образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации основных общеобразовательных программ, в ко-
торых созданы специальные условия для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивают возможность предоставление ребенку-инвалиду 
услуги тьютера. 

При отсутствии возможности обучения ребенка-инвалида в 
образовательном учреждении у родителей, законных представи-
телей есть возможность организации обучения по основным об-
разовательным программам на дому. Для этого необходимо об-
ратится в соответствующие образовательное учреждение с 
письменным заявлением и заключением медицинской организа-
ции, выданное в порядке и на условиях, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим выработку и реализацию государственной политики, и 
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

Однако, получение надомного образования, лишает детей-
инвалидов возможности контактировать с другими детьми, что 
приводит к проблеме социализации и интеграции их в обще-
ство. Важным аспектом является часто неприспособленная ин-
фраструктура учебного заведения, отсутствие пандусов, поруч-
ней, лифтов, а также специально оборудованных аудиторий, где 
могли бы обучатся дети-инвалиды. В связи с чем, реализация 
программы доступная среда для лиц с ограниченными возмож-
ностями, должна являться первостепенной задачей социальной 
политики государства. 

В последние годы в Российской Федерации сделано многое 
для детей- 

инвалидов и их интеграции в общество. Однако, еще больше 
необходимо 

сделать. Отметим, что объем предоставляемых региональных 
выплат зависит от субъектов РФ. При этом в разных регионах 
РФ определены свои критерии нуждаемости и соответствующие 
им региональные выплаты. Несмотря на региональную под-
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держку, размер выплат очень мал, чтобы обеспечить достойное 
содержание ребенка-инвалида. 

Статус неработающего лица, осуществляющего уход, огра-
ничивает семьи с детьми-инвалидами, так как устройство ро-
дителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, неза-
медлительно повлечет за собой снятия как части федеральных, 
так и региональных выплат. Вместе с тем региональная под-
держка является перспективной, с точки зрения выплат целе-
вого характера. 

Различное экономическое положение субъектов РФ, децен-
трализованность правового регулирования социального обес-
печения, ставит детей-инвалидов в неравные условия, что не 
совсем соответствует гарантиям, провозглашенным в Консти-
туции РФ. Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка и др. При этом, в сложившейся си-
туации и дети-инвалиды, и семьи с детьми-инвалидами напря-
мую зависят от региона, в котором проживают, а также сильно 
зависят от законов, принимаемых на региональном уровне[2]. 

Эти условия требуют корректировки правового регулирова-
ния, которая бы усилила значимость и повысила уровень за-
щищенности таких граждан. 

Социальной защиты детей инвалидов, конечно, еще далека 
от совершенства в полном объеме. Большинство нормативных 
правовых актов, на практике, затрудняет реализацию права на 
социальную поддержку, создает предпосылки для его наруше-
ния, во многих случаях делает невозможным обеспечение за-
щиты гарантированного права.  

Проблемы социальной поддержки для детей- инвалидов не 
отстают, а двигаются дальше и дальше, тем самым выдвигаясь 
на передний план, осуществляя целый комплекс мероприятий 
для помощи и облегчения жизнедеятельности детей с ограни-
ченными возможностями, что способствует проведению ак-
тивного реформирования в данной области. 
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В статье производится отграничение жилищных кооперативов, жилищно-

строительных кооперативов от жилищно-накопительных кооперативов. Прово-

дится анализ правового статуса членов жилищных кооперативов. Определено, 

что правовой статус членов жилищных кооперативов зависит выплаты паевого 

взноса. Определяются вещные права членов семьи члена жилищного кооперати-

ва. 
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The article distinguishes housing cooperatives, housing-construction cooperatives 

from housing-savings cooperatives. An analysis of the legal status of members of hous-

ing cooperatives is carried out. It has been determined that the legal status of members 

of housing cooperatives depends on the payment of the share contribution. The property 

rights of family members of a member of a housing cooperative are determined. 

Keywords: residential premises, housing cooperative, housing construction cooper-

ative, member of the cooperative, housing rights. 
 
Жилищные кооперативы в своем становлении и развитии, 

как организационно-правовой формы удовлетворения их члена-
ми потребности в жилье, преодолели достаточно тернистый 
путь от командно–административного и распределительного 
регулирования до признания частных интересов собственности 
[1, С. 458]. 

Современное законодательство предусматривает различные 
способы решения жилищного вопроса. Но жилищная кооперация, 
к сожалению, не входит в число популярных средств удовлетворе-
ния жилищной потребности. Хотя, следует отметить, что такое 
отношение явно незаслуженно. Используя возможности, правовые 
гарантии и ресурсы жилищной кооперации, граждане могут при-
обрести, реконструировать или построить жилье по себестоимо-
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сти, исключив из цепочки застройщиков, которые как коммерче-
ские организации изначально имеют цель получения прибыли.  

Деятельность жилищных (ЖК) и жилищно-строительных 
(ЖСК) кооперативов регламентируется нормами п. 5 ст. 50 и п. 3 
ст. 123.2, п.4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 110–134 Жилищного кодекса Российской Федерации [2, 3]. 

ЖК, ЖСК следует отличать по правовому статусу от жилищно-
накопительных кооперативов. ЖНК, в отличии от ЖК и ЖСК, 
позволяя реализовывать гражданам право на удовлетворение по-
требности в жилье, не связывает членов ЖНК жилищными право-
отношениями, ограничиваясь лишь отношениями гражданско-
правового характера. 

Деятельность ЖНК регламентируется отдельным федеральным 
законом и подлежит контролю, осуществляемому в сфере финан-
совых рынков. Таким образом, привлекая средства, ЖНК приобре-
тают или участвуют в строительстве жилья с целью дальнейшей 
его передачи члену кооператива, выплатившему в полном объеме 
паевой взнос, при этом жилые помещения могут находится в раз-
личных МКД, т.е. члены кооператива в последующем не связаны 
отношениями по управлению одним домом [4].  

Таким образом, отношения в сфере создания, деятельности и 
установления правового статуса ЖНК не будут являться предме-
том исследования в данной работе. 

Участие в общем собрании и принятие решения о создании ко-
оператива в качестве учредителя, либо подача заявления о вступ-
ление в кооператив в последующем и внесение паевого взноса яв-
ляется основанием возникновения правоотношений между членом 
и ЖК, ЖСК, а также получения жилого помещения. Стоимость 
паевого взноса определяет размер приобретаемого жилого поме-
щения. 

Фактическое владение и пользование кооперативной квартирой 
у члена кооператива, как правило, возникает до момента полной 
выплаты паевого взноса, т.к. после введения МКД в эксплуатацию 
они заселяются в такой дом. 

Право распоряжения предоставляется после выплаты такого 
взноса, т.е. с момента, когда право собственности от кооператива 
переходит к его членам. 

Соответственно, правовой статус члена кооператива различает-
ся в зависимости был ли выплачен полностью паевой взнос или не 
был выплачен. 

Необходимо отметить, что паевой взнос представляет собой 
имущество (как правило, в денежном эквиваленте), равное выкуп-
ной стоимости жилого помещения, которое в последующем будет 
предоставлено каждому конкретному члену кооператива.  
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Если паевой взнос не выплачен в полном объеме и происходит 
выбытие члена из кооператива (добровольное, принудительное), 
то такое лицо не приобретает право собственности на кооператив-
ное жилье и ему выплачивается внесенная часть паевого взноса. 
Если паевой взнос выплачен в полном объеме, то лицо, являясь 
собственником, сохраняет право на жилое помещение. 

Право на пай, и его полная выплата опосредует возникновение 
права собственности на жилое помещение ЖК, ЖСК. Если лицо не 
является совладельцем пая, то, оно, соответственно, может реали-
зовывать только такие правомочия как право владения и пользова-
ния. 

Члены семьи участника жилищного кооператива, которые про-
живают с ним в данном жилом помещении, приобретают равные 
права по пользованию жильем, если иной порядок не установлен 
соглашением между ними. Таким образом, права членов семьи 
производны от прав члена кооператива. 

Члены семьи, которые имеют право на долю в пае, могут по-
требовать разделить жилое помещение. Однако, данное правило 
применимо только в тех случаях, когда есть физическая возмож-
ность предоставить каждой стороне изолированное помещение, 
например, осуществить перепланировку. Ранее действовавший 
Жилищный кодекс РСФСР предусматривал возможность раздела 
кооперативной квартиры только между бывшими супругами. Дей-
ствующее законодательство расширил перечень лиц, имеющих 
право на раздел пая. К ним также относятся супруг, члены семьи 
пайщика, имеющие право на долю в паенакоплении, юридические 
лица, имеющие право на паенакопление. 

В жилое помещение ЖК, ЖСК могут быть вселены временные 
жильцы. Порядок вселения зависит также от того выплачен паевой 
взнос или нет. В первом случае член кооператива самостоятельно 
принимает решение о вселении временных жильцов, во втором, на 
вселение требуется уведомить правление кооператива. Временные 
жильцы не приобретают самостоятельного права пользования жи-
лым помещением, ответственность за их действия несет член ко-
оператива, владелец паевого взноса. 

Член кооператива вправе осуществлять права наймодателя в 
отношении кооперативной квартиры в случае полной выплаты па-
евого взноса самостоятельно и с согласия кооператива, при отсут-
ствии полной оплаты. 

Если в многоквартирном доме освобождается жилое помеще-
ние в связи с выбытием члена кооператива, то сама организация 
может выступать в качестве наймодателя данного помещения. Од-
нако данное правомочие ограничено сроком, принятием нового 
члена кооператива, вселяющегося в данное жилое помещение. 
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Определяя правовой статус члена кооператива необходимо 
учитывать, что право собственности на жилое помещение возни-
кает у такого лица с момента полной выплаты паевого взноса, а не 
совершения регистрационных действий. 

Часть 1 ст. 130 Жилищного кодекса РФ устанавливает перечень 
оснований прекращения членства в жилищном кооперативе. Таки-
ми основаниям являются: добровольный выход члена из коопера-
тива путем подачи заявления в правление организации; исключе-
ние из кооператива; смерть члена кооператива или ликвидация 
юридического лица. 

В случае исключения члена из кооператива при условии непол-
ной выплаты паевого взноса, ему обязаны выплатить внесенную на 
дату исключения сумму. Сроки выплаты регламентируются уста-
вом кооператива, но не могут превышать два месяца со дня приня-
тия жилищным кооперативом соответствующего решения (ст. 133 
ЖК РФ). 

Особое внимание следует уделить вопросу прекращения член-
ства в кооперативе в связи со смертью гражданина. В данном слу-
чае возникают наследственные правоотношения. В наследствен-
ную массу может входить как само жилое помещение, если член 
кооператива полностью выплатил паевой взнос, так и паенакопле-
ние, если член не успел стать собственником данного жилого по-
мещения. 

В случае смерти члена кооператива после выплаты паевого 
взноса в наследственную массу будет включаться квартира даже в 
случае, если право на такое жилье лицо не успело зарегистриро-
вать до смерти, т.е. для признания права собственности достаточно 
только полной выплаты паевого взноса. 

 В случае, когда умерший член кооператива выплатил только 
часть пая, то в наследственную массу включается только упла-
ченная часть такого пая. При этом, по общему правилу, только 
один наследник может быть принят в члены кооператива взамен 
умершего. Данное правило продиктовано тем, что количество 
квартир и количество членов в жилищном кооперативе должно 
совпадать.  

Допускается принятие в члены кооператива нескольких 
наследников при условии возможности выделения изолирован-
ного помещения каждому из них. В случае наследования пая 
необходимо учитывать правила о преимущественном праве 
вступления в жилищный кооператив, общие правила наследова-
ния о недостойных наследниках и об обязательной доли в 
наследстве. 

В случае, если наследников несколько, то данная ситуация 
должна быть регламентирована в уставе организации.  
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Таким образом, в Жилищном кодексе РФ данный вопрос не за-
крепляется. В указанном случае следует внести изменения в Жи-
лищный кодекс РФ и закрепить положения о порядке, способах и 
сроках выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, 
причитающихся им сумм. К таким, в частности, могут быть отне-
сены наследники, не достигшие 16 лет, которые в соответствии с 
требованиями законодательства не могут быть приняты в члены 
кооператива из-за возрастного ценза. 

В соответствии с ч. 4 ст. 130 ЖК РФ прием в члены кооперати-
ва в данных случаях решается общим собранием членов коопера-
тива с соблюдением процедуры, установленной ст. 121 ЖК РФ для 
приема в члены кооператива.  

В случае прекращения членства бывший член кооператива и 
члены его семьи обязаны освободить жилое помещение, а при от-
сутствии добровольного волеизъявления такие лица подлежат вы-
селению в судебном порядке. 

В заключении следует резюмировать, что статус члена ЖК или 
ЖСК меняется в зависимости от внесения паевого взноса в полном 
объеме. 

До выплаты паевого взноса членом кооператива приобретает 
ограниченное вещное право на жилое помещение. И только после 
его выплаты наделяется статусом собственника. В отношении чле-
нов семьи следует сказать, что такие лица могут обладать только 
ограниченным вещным правом в рамках владения и пользования 
жилым помещением, если у них не возникает право на пай, напри-
мер, как совместно нажитое имущество супругов или в рамках 
наследования. 
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В статье дан анализ института процессуальной ответственности свидетеля в 
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Процессуальная ответственность свидетеля является необходи-

мым элементом его правового (процессуального) статуса в россий-
ском уголовном судопроизводстве, в качестве гарантий реализа-
ции процессуальных обязанностей свидетеля, как иного участника 
уголовного судопроизводства, российское законодательство 
предусматривает не только процессуальные и иные санкции, важ-
ную роль играют своевременное уведомление свидетеля о возло-
жении на него законом процессуальной обязанности, процессуаль-
ной ответственности за ее нарушение, создание условий для вы-
полнения процессуальных обязанностей.  

К последним можно отнести, например, предусмотренное ст. 
170 ТК РФ освобождение свидетеля от выполнения трудовой обя-
занности в период участия в следственном действии, на которое он 
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был вызван повесткой следователя (дознавателя), указанная нами 
выше возможность свидетеля возместить расходы, которые он по-
нес в связи с участием в следственных действиях [1, с. 13]. 

УПК РФ предусматривает возложение на свидетеля следующих 
видов его ответственности за невыполнение им его процессуаль-
ных обязанностей:1) привод свидетеля, т. е. принудительное до-
ставление свидетеля к следователю или дознавателю, без уважи-
тельных причин не явившегося добровольно; 2) денежное взыска-
ние к свидетелю за невыполнение процессуальных обязанностей 
на досудебных стадиях судопроизводства; 3) меры воздействия к 
свидетелю, применяемые председательствующим за нарушение им 
порядка судебного разбирательства: а) предупреждение свидетеля 
о недопустимости конкретного поведения (действий, бездействия); 
б) удаление свидетеля из зала судебного заседания; в) денежное 
взыскание. 

Рассмотрим данные виды процессуальной ответственности 
свидетеля. 

1. Привод как вид процессуальной ответственности свидетеля 
является определенной мерой процессуального принуждения, 
применяемой к свидетелю совершения преступления, потерпев-
шему от совершенного преступления, обвиняемому в совершении 
преступления, подозреваемому в совершении преступления в слу-
чае их неявки добровольно по вызову следователя или судьи и за-
ключающаяся в принудительном доставлении свидетеля к выше-
указанным должностным лицами [2, c. 19].  

Целью привода применительно к свидетелю совершения пре-
ступления, в первую очередь, является обеспечение его участия в 
следственных действиях, судебном заседании, но, одновременно, 
принудительный характер данной процессуальной меры, ограни-
чивающей право на свободу передвижения, позволяет рассматри-
вать привод как меру процессуальной ответственности за наруше-
ние возложенной на свидетеля обязанности добровольно явиться 
по вызову следователя или судьи.  

В научной литературе высказываются различные позиции по 
вопросу о возможности отнесения привода к мерам уголовно-
процессуальной ответственности, так, например, Н. Ю. Азаренок 
писала о том, что привод свидетеля совершения преступления 
нельзя относить к мерам процессуальной ответственности, по-
скольку он не связан с возложением на свидетеля дополнительных 
процессуальных обязанностей или с лишением его процессуаль-
ных прав [3, c. 100].  

С этими доводами мы не можем согласиться, анализ порядка 
привода показывает, что в ходе его применения на свидетеля воз-
лагаются дополнительные обязанности и права свидетеля ограни-
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чиваются: 1) он обязан предъявить документы, удостоверяющие 
его личность; 2) может быть подвергнут личному досмотру, до-
смотру вещей, находящихся при нем; 3) к нему может быть при-
менена физическая сила, спецсредства, огнестрельное оружие, ес-
ли он не согласиться добровольно проследовать с сотрудниками, 
осуществляющими привод. 

Если привод будет осуществляться в присутствии других лиц, 
например, по месту работы, учебы, то страдает и достоинство че-
ловека, поэтому нам представляется правильной позиция таких 
ученых, как Л. Г. Лифанова, Ю. С. Кочеткова, которые считают 
возможным рассматривать привод не только как меру процессу-
ального принуждения, но и как меру ответственности, обуслов-
ленную правонарушением, совершенным участником процесса [4, 
c. 59].  

А. М. Панокин также называет привод разновидностью уголов-
но-процессуальных санкций [5, c. 358], по своей сущности привод 
представляет собой кратковременное лишение свободы, осуществ-
ляемое на основании постановления следователя, судьи, определе-
ния суда.  

Механизм реализации привода регламентируется не только ст. 
113 УПК РФ, но и ведомственными актами, порядок осуществле-
ния привода свидетелей и других участников российского уголов-
ного судопроизводства сотрудниками органов внутренних дел ре-
гулируется Приказом МВД РФ от 21 июня 2003 г. № 438 [6], со-
трудниками ФССП РФ – приказом ФССП РФ от 17 декабря 2015 г. 
№ 596 [7]. 

Привод свидетелей может осуществлять лишь при их неявке без 
уважительных причин, так судебной коллегией по уголовным делам 
ВС РФ за 2018 год признано незаконным постановление судьи о при-
воде свидетеля П. в связи с тем, что с 26 октября по 8 ноября 2017 г. 
свидетель находилась в санатории, в материалах дела нет сведений, 
подтверждающих вручение ей повестки о явке в суд на 9 ноября  
2017 г., сама же она заявляла, что повестку не получала, в такой ситу-
ации, судья без достаточных оснований сделал вывод об уклонении 
ее без уважительных причин от явки[8, c. 285]. 

Ч. 6 ст. 113 УПК РФ запрещает применение привода по отно-
шению к свидетелям, не достигшим 14 лет, к свидетелям-
беременным женщинам, к свидетелям-больным лицам, не имею-
щим возможности по состоянию здоровья оставить место своего 
пребывания, что подлежит удостоверению врачом. 

2. Денежное взыскание как мера уголовно-процессуальной от-
ветственности свидетеля законодательно регулируется ст. 111 
УПК РФ, ст. 117 УПК РФ, ст. 118 УПК РФ, ч. 3 ст. 188 УПК РФ, 
ч. 1 ст. 258 УПК РФ.  
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Максимальный размер денежного взыскания за неисполнение 
свидетелем своих процессуальных обязанностей, например, за не-
явку свидетеля на допрос, составляет 2500 рублей, который может 
быть назначен только судом.  

Если неисполнение обязанностей свидетелем происходит на 
досудебных стадиях судопроизводства в соответствии с ч. 3, 4 ст. 
118 УПК РФ следователь обязан составить протокол о нарушении 
им своей обязанности, направить протокол в суд, где он будет рас-
смотрен в течение 5 суток с момента его поступления.  

На наш взгляд, важность создания надежных процессуальных га-
рантий явки свидетеля к следователю и в суд обуславливает необхо-
димость увеличения максимума размера денежного взыскания как 
меры уголовно-процессуальной ответственности участников уголов-
ного судопроизводства, в том числе и свидетелей [9, c. 141].  

Для сравнения приведем размеры денежных взысканий, кото-
рые установлены в аналогичных институтах иных процессуальных 
отраслей российского законодательства.  

Так, в ч. 8 ст. 51, 122 Кодекса административного судопроиз-
водства РФ установлен размер денежного штрафа для неявивших-
ся без уважительных причин свидетелей в размерах: 1) 5 тыс. руб. 
для свидетелей обычных граждан; 2) 10 тыс. руб. для свидетелей, 
являющихся государственным или муниципальным служащим; 3) 
30 тыс. руб. для свидетелей должностных лиц. 

В ст. 119 Арбитражно-процессуального кодекса РФ установле-
но, что за неявку свидетеля по вызову судьи без уважительных 
причин на него накладывается штраф в размере: 1) 2,5 тыс. руб. 
для обычных граждан; 2) 5 тыс. руб. для свидетелей, являющихся 
должностными лицами.  

В соответствии со ст. 128 НК РФ свидетелю, отказавшемуся 
явиться по вызову должностного лица налогового органа, установ-
лена ответственность в размере 1 тыс. рублей, при этом судебная 
правоприменительная практика исходит из того, что за каждую 
неявку свидетеля штраф может устанавливаться отдельно, если 
свидетель ранее не явившийся по повестке и привлеченный к от-
ветственности, после повторного вызова не явится вновь, это счи-
тается отягчающим обстоятельством и влечет увеличение штрафа 
в два раза за каждый последующий случай неявки свидетеля (п. 2 
ст. 112, п. 4 ст. 114 НК РФ).  

В соответствии со ст. 168 ГПК РФ штраф за неявку свидетеля – 
до 1 тыс. руб., в КоАП РФ вообще не установлен денежный штраф 
за неявку свидетеля, в частности ч. 6 ст. 25.6 КоАП Российской 
Федерации указывает, что за такое нарушение свидетель несет ад-
министративную ответственность, однако, ни в одной из статей 
КоАП РФ такая ответственность не предусмотрена.  
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Отметим в то же самое время, что правовая политика, направ-
ленная на снижение ответственности за данный вид правонаруше-
ния, проводится целенаправленно, на наш взгляд, необходимо су-
щественно усилить процессуальную ответственность за неявку 
свидетеля без уважительных причин во всех видах российского 
судопроизводства и, в первую очередь, в российской уголовном 
судопроизводстве.  

Для сравнения приведем пример процессуальных санкций за 
аналогичное нарушение, установленные в уголовно-процес-
суальном законодательстве ФРГ, параграф 51 УПК ФРГ устанав-
ливает возможность одновременного применения к такому свиде-
телю следующих санкций: 1) на него возлагается обязанность воз-
местить все расходы, которые связаны с его неявкой; 2) назначает-
ся денежное взыскание в размере от 5 до 1000 евро, а если взыс-
кать данную сумму невозможно, то – арест на срок от 1 дня до 6 
недель [10, c. 106].  

Предлагаем увеличить до 10 тыс. руб. максимальный размер 
денежного взыскания для свидетелей, не явившихся без уважи-
тельных причин по вызову следователя или судьи, при повторном 
совершении аналогичного нарушения свидетелем максимальный 
размер денежного взыскания как меры процессуальной ответ-
ственности участников российского уголовного судопроизводства 
должен быть увеличен до 20 тыс. рублей. 

3. Меры воздействия, применяемые председательствующим к 
свидетелю как участнику российского уголовного судопроизвод-
ства за нарушение порядка судебного разбирательства законода-
тельно установлены и перечислены в ч. 1 ст. 258 УПК РФ и вклю-
чают в себя: 1) предупреждение свидетеля о недопустимости кон-
кретного поведения (действий, бездействия); 2) удаление свидете-
ля из зала судебного заседания; 3) денежное взыскание. 

Следует отметить, что к нарушениям свидетелем порядка су-
дебного разбирательства, неподчинению свидетелем распоряже-
ниям председательствующего нельзя относить настойчивость в 
отстаивании своей позиции, в отстаивании своих процессуальных 
и иных прав, возражение действиям председательствующего од-
ним из предусмотренных российским уголовно-процессуальным 
законодательством способов и т. п. [11, c. 50].  

Также, по мнению судей Верховного Суда РФ, система вышеука-
занных процессуальных мер воздействия на участников российского 
уголовного судопроизводства построена так, что на первом месте 
расположено предупреждение судьи-председательствующего о недо-
пустимости определенного поведения, если свидетель не отреагирует 
на такое предупреждение, следует применять иные, более строгие 
процессуальные меры; в частности, постановление или определение о 
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применении меры воздействия на свидетеля, нарушающего порядок 
судебного заседания, выносятся в зале судебного заседания и подле-
жат занесению в протокол судебного заседания, такие решения сви-
детель и его адвокат могут обжаловать в апелляционном порядке. 
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В данной научной статье представлено исследование основных аспектов раз-

личного характера и направленности, повлиявших на формирование такого сег-

мента в российских гражданских правоотношениях как страхование. В ходе свое-

го исследования авторы работы выделяют три, постепенно сменяющих друг дру-

га этапа в историческом развитии страхового дела в Российской Федерации, ана-

лизируя каждый из них. Для развития страхового права России характерны осо-

бенности, связанные с изменениями, объективно возникающими и неизбежно 

касающимися различных процессов, проходящих внутри нашего государства, 

таких, например, как смена вида государственного устройства, использование 

разных политических платформ на разных этапах развития государства и т.д. Для 

понимания современного этапа развития института российского страхования, 

авторами данной научной статьи и была рассмотрена эволюция страховых право-

отношений. 

Ключевые слова: страховые правоотношения, дореволюционный период, 

советский период, современный период, эволюция российского страхования. 

 

This scientific article presents a study of the main aspects of various nature and ori-

entation that influenced the formation of such a segment in Russian civil law relations 

as insurance. In the course of their research, the authors identify three stages in the his-

torical development of the insurance business in the Russian Federation, gradually re-

placing each other, analyzing each of them. The development of insurance law in Rus-

sia is characterized by features associated with changes that objectively arise and inevi-

tably relate to various processes taking place within our state, such as, for example, a 

change in the type of government, the use of different political platforms at different 

stages of state development, etc. To understand the current stage of development of the 

institute of Russian insurance, the authors of this scientific article and the evolution of 

insurance legal relations was considered. 

Keywords: insurance legal relations, pre-revolutionary period, Soviet period, mod-

ern period, evolution of Russian insurance. 

 
Историю возникновения и развития страховых правоотношений 

в России можно вполне закономерно разделить на три этапа, кото-
рые по совокупности характерных черт совпадают с тремя круп-
ными этапами исторического развития нашего государства: 

– дореволюционный (до 1918 г.); 
– советский (1918 – начало 1990-х гг.); 
– современный (с начала 1990-х гг.). [1, с. 150] 
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Многие авторы, занимающиеся вопросами историографии 
страхования, вполне справедливо считают, что его зарождение 
произошло в нашей стране только во второй половине XVIII в. 
Первая страховая компания под названием «Рижское общество 
взаимного страхования от пожаров» было создано в Российской 
Империи в Риге лишь в 1765 г. 

В 1781 г. императрицей Екатериной Великой был разработан 
«Устав купеческого водоходства», содержащий первые систематизи-
рованные правовые нормы, посвященные страхованию рисков на мо-
ре. Через несколько лет после этого, в 1786 г., формируется государ-
ственное страхование в виде «страховой экспедиции» при государ-
ственном заемном банке, а еще позже – в виде «страховой конторы» 
при нем же. Государство в этот период всячески пыталось сделать 
страхование собственной прерогативой и даже запрещало поданным 
пользоваться услугами иностранных страховщиков. Но данные по-
пытки государственного регулирования страховых правоотношений 
не увенчались большим успехом и данные учреждения в последую-
щим были закрыты, не профункционировав и двадцати лет. В самом 
конце XVIII в. были созданы такие компании как «Ассекуранц-
Контора» и «Фейер-Кадастр», которые также специализировались на 
коллективном страховании от огня. [2, с. 99] 

Устав нового страхового общества получил название «Рос-
сия», был рассмотрен государственным советом и 20 марта 1881 
г. представлен на утверждение Александру III. Капитал 4 млн. 
руб. был поделен на 16 тыс. именных акций достоинством 250 
руб., причем соответствующий параграф устава гласил, что ак-
ции распределяются между учредителями и приглашенными 
ими к участью лицами по взаимному соглашению. В 1887 г. 
«Россия» приступила к страхованию транспортов и грузов и уже 
1893 г. обогнала 6 отечественных компаний, занимавшихся этим 
видом страхования, собрав более 1 млн. руб. премий. 

Но, не смотря на всяческие попытки со стороны государства 
наладить бесперебойное функционирование собственного стра-
хового рынка, подавляющее большинство российских предпри-
нимателей по-прежнему продолжало прибегать в данной обла-
сти общественных отношений к помощи иностранных страхо-
вых агентов, доля которых на отечественном рынке к концу XIX 
в. оставалась весьма значительный – 24,4 %. 

Серьезным испытанием в сфере российского страхования стали 
накрывшие нашу страну политические катаклизмы в лице Первой 
мировой войны и последовавшие за ней две революции 1917 г., а 
также Гражданская война, фактически чуть меньше чем за десять 
лет уничтожившие сложившийся и вполне эффективно функцио-
нировавший институт. [3, с. 67] 
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С началом советского периода в стране практически полностью 
была уничтожена денежная система, сложившаяся в государстве в 
имперский период, что естественно, оставило свой отпечаток и на 
институте страхования – он фактически утратил свое былое значе-
ние и в последующем был и вовсе упразднен декретом СНК от 18 
декабря 1920 г. Однако, с переходом страны на рельсы НЭПа стра-
хование вновь возродилось и было объявлено государственной 
монополией посредством издания первого декрета об имуще-
ственном страховании (Госстрах). 

К концу 20-х гг. на смену рыночной экономики приходит пла-
новая, одним из основных признаков которой являлась непосред-
ственная директива государства, выражающаяся в концентрации 
финансовых ресурсов в «одних руках» и централизованном их 
распределении во всех сферах экономики. Такой поворот в разви-
тии экономических отношений, приведший к тотальному контро-
лю и управлению всеми сферами народного хозяйства страны, 
стал идти в разрез с существовавшим институтом страхования то-
го периода, что в конечном итоге привело в 1931 г. к ликвидации 
обязательного и добровольного имущественного страхования, за-
крепленного за государственными предприятиями и учреждения-
ми. 

Кроме тотального административного регулирования и плано-
вости в развитии экономики страны, советский период функцио-
нирования института страхования был характерен тем, что основ-
ным видом страхования было не имущественное, а медицинское и 
социальное, которое к 1970 г. затронуло не только такие обще-
ственные классы, как служащие и рабочие, но и распространилось 
и на работников колхозов. 

Несмотря на то, что советские граждане с охотой несли свои 
личные сбережения в страховые кассы, самой большой «головной 
болью» для Росгосстраха была гиперинфляция, которая своим по-
явлением спровоцировала снятие государственного контроля над 
формированием ценовой политики в стране. Основным страховым 
продуктом организации было страхование жизни, однако инфля-
ция в одночасье свела к минимуму финансовую ценность этих 
страховых полисов. И этот негативный опыт до сих пор оставляет-
ся одной из основополагающих причин стойкого недоверия отече-
ственных потребителей ко многим видам добровольного страхова-
ния. 

В самом конце советского периода развития страховых отно-
шений в нашей стране появляются новые субъекты хозяйственной 
деятельности, такие как акционерные общества и общества с огра-
ниченной ответственность, а также кооперативы, получившие свое 
соответствующее законодательное регулирование посредством 
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принятия соответствующих федеральных законов. Кроме того, 
были приняты Основы гражданского законодательства и осу-
ществлены необходимые меры, основная цель реализации которых 
была направлена на проведение демонополизации народного хо-
зяйства нашей страны.  

По мнению некоторых ученых-правоведов, Основы регламен-
тировали преимущество добровольного страхования в страховом 
сегменте страны, ввели отказ от монополистической деятельности 
государства в сфере страхования и обозначили обязательное госу-
дарственное страхование как вид страховой деятельности, кото-
рую могли осуществлять исключительно государственное страхо-
вые организации. Все это в совокупности ознаменовало переход от 
планового регулирования страховых отношений к рыночному эта-
пу развития института страхования. 

В 1992 г. в качестве правопреемника Росстраха на страховом 
рынке страны появляется новый субъект – Российская государ-
ственная страховая компания – ныне ПАО СК «Росгосстрах», а 
также множество других частнопрактикующих страховых компа-
ний. 

Кроме того, в начале 90-х гг. в развитии страхового дела страны 
возникает совершенно новое правовое и экономическое явление, 
которого ранее не было и которое было позаимствовано нами из-за 
рубежа, а именно создание так называемых «кэптивных» страхо-
вых компаний, основная суть хозяйственной деятельности кото-
рых сводилась к тому, что они являлись дочерними структурами, 
полностью принадлежавшими материнской компании, в большин-
стве случаев специализируясь на страховании имущественных 
рисков именно материнской компании. В настоящее время такими 
кэптивными страховщиками являются, например, АО «СОГАЗ» 
(кэптив Газпрома), «ЖАСО» (кэптив РЖД). [1, с. 153] 

Рыночный период характеризуется еще одной весьма актуаль-
ной чертой развития страховых отношений в нашем государстве. 
Так, по сравнению с другими периодами (дореволюционным и со-
ветским) именно в современный этап происходит интенсивное, а 
иногда и весьма чрезмерное осуществление нормативно-правового 
регулирования страховой деятельности, например, внесение соот-
ветствующих норм права во вторую часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации и выделение страхования в один из веду-
щих гражданско-правовых договоров. 

Современный период развития страховых отношения отличает-
ся еще и тем, что на смену традиционным видам страхования 
(имущественному и личному) приходят новые страховые продук-
ты и новые методы и технологии непосредственного ведения стра-
ховой деятельности, например, страхование рисков лиц, являю-
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щихся членами органов управления компании, страхование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, страхование рисков 
причинения вреда жизни и здоровью человека, а также окружаю-
щей среде различными видами хозяйственной деятельности, 
наиболее вредоносными и опасными для данных субъектов и объ-
ектов. 

Более того, не стоит на месте и процесс непосредственного за-
ключения договоров страхования. Так, на смену оформления стра-
ховых отношений по классической схеме, т.е. посредством заклю-
чения страховых полисов на бумажных носителях, приходят их 
инновационные цифровые аналоги. Также создано и весьма эф-
фективно работает на практике информирование страховщика о 
наступлении страхового случая и его дальнейшее оформление пу-
тем онлайн-оповещения. 

В тоже время XXI в. не обошел страховую отрасль и негатив-
ными явлениями различного генезиса и направления последствий. 
В первую очередь это касается мошенничества в сфере страхова-
ния, бум которого произошел именно в этот период. Для защиты 
прав и законных интересов добросовестных страховщиков и стра-
хователей, со стороны законодателя были осуществлены соответ-
ствующие меры, направленные на предотвращение дальнейшего 
распространения и реализации подобных незаконных действий на 
практике путем введения поправок в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в виде правовой нормы ст. 159.5 «Мошенничество 
в сфере страхования». 

Так же серьезным ударом для развития российского страхового 
рынка, да и не только российского, стала пандемия коронавируса, 
в результате которой наблюдалось значительное снижение дело-
вой активности во всех сферах хозяйственной деятельности как на 
национальном, так и на международном уровне, что, соответ-
ственно, привело к снижению размера как прогнозируемых, так и 
собираемых на практике страховых премий участниками страхо-
вого рынка. 

Тем не менее, мы приходим к выводу, что современный рынок 
отечественного страхования отличается весьма высоким уровнем 
цифровизации и имеет на своем вооружении весьма специфиче-
ские способы ведения хозяйственной деятельности, даже на уда-
ленном расстоянии. Несмотря на все глобальные проблемы и вы-
зовы, с которыми отрасль страхования столкнулась и продолжает 
сталкиваться и по сей день, можно констатировать, что у нее есть 
кардинальный опыт осуществления рыночного регулирования, 
наличие новейших страховых технологий и дистанционного ин-
струментария непосредственного осуществления страховой дея-
тельности, а также весьма квалифицированный административно-
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командный ресурс, позволяющий делать это на практике. В связи с 
этим можно однозначно сказать, что отрасль страхования с опти-
мизмом смотрит в будущее, имея все возможности обретения но-
вого импульса в своем развитии. 
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В статье рассматриваются дополнительные основания расторжения трудового 

договора с дистанционными работниками и их особенности. Особенности заклю-

чаются в том, что прогулом при дистанционной работе считается невыход на 

связь более двух рабочих дней подряд без уважительных причин, а также измене-

ние местности выполнения трудовой функции, если невозможно продолжать ди-

станционную работу на прежних условиях. Особенностями расторжения трудово-

го договора по соглашению сторон и по инициативе работника является возмож-

ность его судебного оспаривания по причине принуждения к увольнению. Даже 

уволившись по собственному желанию, работник может оспорить увольнение и 

суды встают на сторону работника.  

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовой договор, расторже-
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ние трудового договора, дистанционная работа, прогул, увольнение, специальные 

основания увольнения.  

 

The article discusses additional grounds for termination of an employment contract 

with remote workers and their features. The specifics are that absenteeism in remote 

work is considered to be absenteeism for more than two consecutive working days 

without valid reasons, as well as a change in the location of the work function, if it is 

impossible to continue remote work on the same terms. The peculiarities of termination 

of an employment contract by agreement of the parties and on the initiative of an em-

ployee is the possibility of its judicial challenge due to coercion to dismissal. Even if an 

employee resigns of his own accord, he can challenge the dismissal and the courts side 

with the employee. 

Keywords: labor legislation, employment contract, termination of an employment 

contract, remote work, absenteeism, dismissal, special grounds for dismissal. 
 
Трудовое законодательство Российской Федерации подробно 

регламентирует все случаи и особенности расторжения трудового 
договора. Однако, современные реалии требуют уточнения осо-
бенностей расторжения трудовых договоров с отдельными катего-
риями работников, например, тех, кто работает дистанционно 
(удаленно).   

Пандемия новой коронавирусной инфекции, начавшаяся в Рос-
сии в 2020 году привела к необходимости массового перевода ра-
ботников в дистанционный формат, то есть удаленно, без посеще-
ния места работы. И, хотя выполнение трудовых обязанностей ди-
станционно было предусмотрено трудовым законодательством, 
потребовалось значительное дополнение имеющихся норм.  После 
окончания пандемии удаленный формат работы сохранил право на 
существование [1; с.253]. По итогам исследования «ЛевадаЦен-
тра» формат дистанционной работы сохраняют на сегодняшний 
день 45 % работодателей. В связи с этим возникает необходимость 
регулирования процессов приема и увольнения дистанционных 
работников. И если с приемом на работу дистанционных работни-
ков все достаточно понятно (разрешено использование социаль-
ных сетей для пересылки документов и др.), то с увольнением воз-
никает масса вопросов.  

Увольнение дистанционных работников возможно по общим 
основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса РФ 
(по инициативе работодателя, по собственному желанию и по со-
глашению сторон) и по специальным основаниям статьи 312.8 в 
связи с невыходом на связь и переездом, повлекшим невозмож-
ность работать.  

Одним из частых оснований расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя является прогул, совершенный ра-
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ботником. Однако, в отношении дистанционных работников будет 
проблематично и фактически невозможно уволить их за прогул, в 
связи с тем, что посещения работника в течение рабочего времени 
для осуществления работодателем контроля рабочего процесса 
запрещено и противоречит положениям трудового законодатель-
ства  [2]. Кроме того, в трудовом договоре может быть предусмот-
рена возможность выбора работником любого времени суток для 
выполнения трудовых функций, без ограничения временными 
рамками. Причем, выполнение работы не ограничивается также 
местом проживания работника. Он может самостоятельно выби-
рать место выполнения работы, перемещаться в пространстве во 
время выполнения трудовых обязанностей, менять населенные 
пункты, города, регионы и даже страны, если трудовым договором 
не установлено конкретное место выполнения должностных обя-
занностей. Обязательным условием является определение порядка 
общения с работодателем, сроков предоставления информации о 
выполненной работе, время контакта с руководителем, участия в 
видеоконференциях и др. Невыход на связь в течении 4 –х часов 
подряд также не является основанием увольнения такого работни-
ка. Причиной невыхода могут быть низкая скорость интернета, 
перебои со связью, отключение корпоративных сетей, медленная 
загрузка файлов и другие, не зависящие от работника обстоятель-
ства. Для расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя необходим невыход на связь более двух рабочих дней под-
ряд без указания уважительной причины. Документом – основани-
ем для увольнения в этом случае является докладная записка руко-
водителя с приложенной распечаткой переписки из электронной 
почты или мессенджеров, подтверждающей отсутствие реакции 
работника на вопросы и задания. Увольнению должна предше-
ствовать процедура уведомления работника и истребование от не-
го объяснений.  Сообщить работнику о его увольнении в этом слу-
чае можно любыми способами, принятым в организации для пере-
писки: по электронной почте, в мессенджер, обычным письмом 
или с курьером. Дополнительно можно отправить на телефон со-
трудника смс с просьбой проверить почту и мессенджер. Это 
необходимо, чтобы доказать, что работодатель предпринял все ме-
ры для выяснения причин невыхода сотрудника на связь. Срок 
предоставления объяснений должен быть разумным и составлять, 
к примеру, два рабочих дня. Чаще всего уважительными причина-
ми невыхода на связь признают заболевание самого работника, его 
ребенка (детей) или другого члена семьи; предоставление отпуска, 
который был согласован с руководителем, но не оформлен надле-
жащим образом; невозвращение из отпуска в связи с отсутствием 
билетов или прекращением авиасообщения со страной нахожде-
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ния; задержка заработной платы на срок более 15 дней, незакон-
ный арест и другое. 

Если же трудовым договором будет предусмотрено конкретное 
рабочее место, то работник не вправе покидать его в течении ра-
бочего времени и подтверждающим документом в этом случае бу-
дет отчет об установлении геолокации нахождения работника. От-
чет об установлении геолокации нахождения работника может 
быть принят также судом в качестве доказательства при возникно-
вении трудового спора [3].   

В случаях, когда работник при изменении местности выполне-
ния трудовой функции не может продолжать дистанционную ра-
боту на прежних условиях, трудовой договор с ним расторгается. 

Для документов, связанных с расторжением трудового договора 
применяются повышенные требования к виду электронной подпи-
си. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об увольне-
нии он направляется работнику по почте заказным письмом с уве-
домлением оформленную надлежащим образом копию на бумаж-
ном носителе. 

В судебной практике все чаще появляются дела о восстановле-
нии на прежней работе, в связи с тем, что работника «принудили» 
уволиться.  Суды всё чаще считают, что работника принудили 
уволиться, даже если он сам подал заявление на увольнение. Суды 
восстанавливают на работе работника, который уволился по соб-
ственному желанию, даже в случаях, если работодатель не выяс-
нил причины его увольнения и не разъяснил, как отозвать заявле-
ние. 

В Трудовом кодексе РФ нет определения принуждения к 
увольнению, но в судебной практике и даже Уголовном кодексе 
РФ, такие действия работодателя характеризуются психологиче-
ским давлением на работника [4]. Часто от таких действий со сто-
роны начальства страдают пенсионеры и беременные. Цель рабо-
тодателя, когда работника фактически заставляют написать заяв-
ление об уходе, заключается в том, чтобы прекратить трудовые 
отношения. Это происходит, если сотрудник не устроил началь-
ство, как вариант, часто уходил на больничный или нужно освобо-
дить должность. Иногда такой метод используют, если сотрудник 
совершил проступок, например, прогул, а работодателю легче за-
ставить его уволиться по собственному желанию, чем заниматься 
оформлением документов для увольнения по своей инициативе. 

Таким образом в доктрине появляется новый термин «принуж-
дение к увольнению». Доказывать отсутствие понуждения должен, 
конечно, работодатель. О принуждении могут свидетельствовать 
следующие обстоятельства: увольнение было произведено в спеш-
ке, работник не доработал до конца дня и увольнение произведено 
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в день подписания соглашения, у работника не было возможности 
все обдумать и обсудить решение с семьей.  Решение о призна-
нии принуждали ли сотрудника уволиться, или он добровольно 
написал заявление, а потом решил вернуться в штат, выносит суд. 
Трудовая инспекция также рассматривает жалобы о принуждении 
к увольнению. Если при проверке инспектор находит нарушения, 
то на работодателя накладывается штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП на 
сумму от 30 000 до 50 000 руб. Но в большинстве случаев инспек-
тор ГИТ советует обратиться в суд, чтобы доказать принуждение к 
увольнению.  

На основе анализа судебной практики по решениям споров из-
за принуждения к увольнению, можно выделить основные призна-
ки такого поведения работодателя:  

– создание невыносимых условий для работы: насмешки, 
оскорбления со стороны начальника и коллег;  

– препятствие для выполнения рабочих задач (например, анну-
лирование пропуска);  

– отказ предоставить гарантии, на которые работник имеет пра-
во (например, отпуск без сохранения заработной платы до 14 дней 
пенсионерам);  

– шантаж или обещания уволить за проступок, что в дальней-
шем помешает ему найти работу; 

– уменьшение выплат (например, невыплата или уменьшение 
премий под надуманным предлогом).  

– отсутствие разъяснений последствий увольнения и возможно-
сти отозвать заявление (например, если сотрудница одна воспиты-
вает малолетнего ребёнка и пока не нашла другую работу). 

Документом, который может «подстраховать» работодателя в 
возникших подобных ситуациях является уведомление о возмож-
ности отозвать заявление на увольнение. Документ поможет под-
страховаться на случай, если работник подал заявление на уволь-
нение по собственному желанию. Уведомление подтверждает, что 
работодатель ознакомил сотрудника с правом отозвать заявление 
на увольнение, пытались выяснить причины, по которым специа-
лист решил уйти, и пытались его удержать. В нем, как правило, 
содержится предложение о поддержке сотрудника, в случае если 
возник конфликт на рабочем месте с другими сотрудниками и 
предложение помощи в разрешении конфликта. Содержится так 
же предупреждение о потере источника дохода, что может ска-
заться на качестве жизни, ухудшении возможностей содержания 
иждивенцев и исполнения кредитных обязательств.    

В последние пару лет суды все чаще признают принуждением к 
увольнению не только расторжение договора по инициативе ра-
ботника, но и увольнение по соглашению сторон. Одна из возмож-
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ностей обезопасить процедуру - заключать отдельное соглашение, 
где прописывать все нюансы: от взаимного намерения прекратить 
трудовые отношения до гарантий сотруднику и прав работодателя. 

Таким образом, особенности расторжения трудового договора с 
дистанционными работниками заключаются в том, что дополни-
тельными основаниями расторжения являются прогул, которым 
при дистанционной работе считается невыход на связь более двух 
рабочих дней подряд без уважительных причин, а также измене-
ние местности выполнения трудовой функции, если невозможно 
продолжать дистанционную работу на прежних условиях. Особен-
ностями расторжения трудового договора по соглашению сторон и 
по инициативе работника является возможность его судебного 
оспаривания по причине принуждения к увольнению. Даже уво-
лившись по собственному желанию, работник может оспорить 
увольнение и суды встают на сторону работника. 
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В статье обосновывается значение института семьи, важность сохранения 

традиционных семейных ценностей, определяются направления государственной 

политики в сфере защиты семьи. Раскрываются формы, способы и меры защиты 

семейных прав и интересов. Отграничиваются меры защиты и меры ответствен-

ности в сфере семейных правоотношений. Приводится позиция высших судов в 

отношении защиты семейных прав. 

Ключевые слова: семейные права, семейные правоотношения, семейное за-

конодательство, юридический факт, способы защиты, меры ответственности. 

 

The article substantiates the importance of the institution of the family, the im-

portance of preserving traditional family values, and defines the directions of state poli-

cy in the field of family protection. The forms, methods and measures of protection of 

family rights and interests are revealed. Measures of protection and measures of re-

sponsibility in the field of family relations are being delimited. The position of the 

higher courts regarding the protection of family rights is given. 

Keywords: family rights, family legal relations, family legislation, legal fact, 

methods of protection, measures of responsibility. 
 
Указом Президента РФ от 22.11.2023 № 875 «О проведении в 

Российской Федерации Года семьи» 2024 год объявлен годом се-
мьи. Такое решение принято с целью защиты семейных ценностей, 
популяризации традиционных семейных институтов, признания 
семьи на государственном уровне высшим приоритетом государ-
ственной политики. 

Правительство в соответствии с поставленной задачей разработа-
ло план мероприятий, направленных на решение таких задач, как 
предоставление особого статуса многодетным матерям, совершен-
ствование мер социальной поддержки и защиты семей с детьми, об-
разовательная и просветительская работа с родителями. Указанные 
меры призваны улучшить социальное и материальное положение се-
мей с детьми, улучшить демографическую ситуацию в стране, сфор-
мировать приоритет традиционных семейных отношений. 

В данных условиях особое значение приобретает вопрос о за-
щите семейных прав, как гаранте обеспечения стабильности и уве-
ренности в будущем и своевременном решении проблем в различ-
ных сферах функционирования семьи как института общества. 

Защита семейных прав представляет собой систему мер, целью 
которых является признание и восстановление нарушенных прав, 
пресечение правонарушений в сфере семейных правоотношений, а 
также применение санкций в отношении виновных лиц [1]. 

Защита семейных прав строится на общих гражданских прин-
ципах защиты нарушенных субъективных прав, но с определенной 
спецификой, обусловленной субъектным составом правоотноше-
ний. 
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В соответствии с нормами СК РФ субъектами семейных право-
отношений выступают физические лица, связанные такими специ-
фическими юридическими фактами как родство, брак, усыновле-
ние, признание отцовства (материнства) или принудительное уста-
новление, не оспоренная презумпция отцовства и т.д. Ряд авторов 
к субъектам семейных правоотношений относит также такие орга-
ны власти как ЗАГС, органы опеки и попечительства и т.п. Одна-
ко, указанные субъекты выступают в качестве процедурных (про-
цессуальных) участников по установлению юридически значимых 
фактов в сфере семейных правоотношений, и их в полном смысле 
нельзя считать субъектами семейных отношений, т.к. они лишь 
выполняют возложенные на них законом функции в рассматрива-
емой сфере. 

Право на защиту следует рассматривать как элемент правоспо-
собности лица (п. 1 ст. 7 СК РФ). Однако, в сфере семейных пра-
воотношений право на защиту может быть реализовано лицом, 
действующим в чужом интересе. Такие действия лицо может осу-
ществлять по собственному усмотрению, а также в силу возложе-
ния такой обязанности на лицо в силу закона. В последнем случае 
такая обязанность возникает у родителей в отношении своих несо-
вершеннолетних либо совершеннолетних недееспособных детей 
(п. 1 ст. 56 СК РФ). Указанная обязанность установлена импера-
тивными нормами закона. Однако, на практике, к сожалению, воз-
никают ситуации, когда сами родители выступают в качестве 
нарушителей прав детей, например, в случае злоупотребления 
правом или невыполнения родительских обязанностей. В указан-
ной ситуации обратиться за судебной защитой ребенок может 
лишь при достижении 14 лет, а до указанного возрастного ценза 
ребенок может обратиться за защитой в органы опеки и попечи-
тельства (ст. 58, 149, 154 СК РФ). 

Защиту семейных прав вправе осуществлять также уполномочен-
ные органы власти в лице органов опеки и попечительства, прокуро-
ра, организации, в которых дети находятся на государственном обес-
печении (п. 3 ст. 147 СК РФ). Следует отметить, что участие в защите 
семейных прав указанных лиц возможно только в случаях, установ-
ленных законом. Такое условие позволяет гарантировать реализацию 
такого принципа семейного права как запрет на произвольное вмеша-
тельство кого-либо в дела семьи. Предметом защиты выступают 
субъективные права и интересы, которые опосредованы такими пра-
вами. Так, например, в интересах несовершеннолетнего супруга суд 
может санировать брак, заключенный с нарушением требования о 
возрасте (п. 2 ст. 29 СК РФ); в интересах ребенка суд может отказать 
в его истребовании от других лиц, тем самым отказав родителям в 
реализации их прав (п.1 ст. 68 СК РФ). 



 369 

В качестве форм защиты семейных правоотношений выступает 
юрисдикционная (административный и судебный способы) и не-
юрисдикционная (самозащита). 

В рамках юрисдикционной формы следует отметить, что если 
закон прямо не устанавливает, что семейно–правовой спор разре-
шается в административном порядке, то спор может быть разре-
шен в судебном порядке (п. 1 ст. 8 СК РФ). Большинство споров 
разрешается в рамках гражданского судопроизводства судами об-
щей юрисдикции. Однако, в сфере защиты семейных прав может 
быть использована защита в порядке особого производства. В ка-
честве специфики защиты семейных прав следует отметить уча-
стие органов опеки и попечительства и прокурора, которые долж-
ны быть привлечены в силу императивного требования закона (п. 2 
ст. 70, ст. 78, ст. 140 СК РФ). 

В административном способе защиты именно органы опеки и 
попечительства играют ведущую роль (п. 2 ст. 67 СК РФ). Однако 
решение такого органа не является окончательным, т.к. может 
быть обжаловано в суд. 

Неюрисдикционная форма защиты реализуется субъектами 
правоотношений самостоятельно без обращения к уполномочен-
ным органам. В данном случае мы говорим о самозащите, которая 
в рамках семейно–правовых отношений имеет достаточно широ-
кое применение. Именно самозащита позволяет оперативно реаги-
ровать на действия, нарушающие семейные права и интересы. Так, 
например, реализация принципа равенства супругов возможна по-
средством фактического осуществления определенных действий 
самих супругов. При этом следует учитывать, что реализация пра-
ва на самозащиту не должна нарушать права контрагента, т.е. не 
должно допускаться злоупотребление правом, самоуправство, 
насилие и т.д. [2]. 

В сфере защиты семейных прав особенностью является то, что 
в отношении большинства отношений законодатель не устанавли-
вает срок исковой давности, т.е. исковая давность устанавливается 
императивными нормами СК РФ (п.1 ст.9 СК РФ). такая позиция 
законодателя обусловлена тем, что семейные отношения носят 
длящийся характер и в качестве приоритетных отношений высту-
пают личные неимущественные. 

Исковая давность в рамках семейных правоотношений приме-
няется в следующих случаях: три год в отношении требований су-
пругов о разделе имущества в случае расторжения брака (п. 7 ст. 
38 СК РФ); три года в отношении требований алиментов, в случае 
если будет доказано, что предпринимались меры к их получению 
(п. 2 ст. 107 СК РФ); один год к требованию о признании брак не-
действительным в случае, если один из супругов скрыл наличие 
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венерического заболевания или ВИЧ–инфекции при вступлении в 
брак (п. 4 ст. 169 СК РФ; ст. 181 ГК РФ) [3]. 

Следует отметить, что в отличии от гражданского законода-
тельства, СК РФ не содержит перечень способов защиты семейных 
прав, закрепляя их в конкретных нормах закона, что позволяет го-
ворить о возможности применения первых, но с учетом специфики 
семейных правоотношений. При этом субъект семейных правоот-
ношений не всегда свободен в выборе способа защиты. Так право 
на общение с ребенком подлежит таким способом защиты как пре-
сечение действий, нарушающих право. 

В рамках данной работы также необходимо разграничить меры 
защиты и меры ответственности. Первые нацелены на защиту и 
применяются во всех случаях нарушения прав и интересов, вторые 
опосредуют применение к правонарушителю санкций и только за 
неправомерное поведение, которое может выражаться как в дей-
ствии, так и бездействии.  

В качестве способов защиты семейных прав можно выделить 
следующие: признание права; восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 
недействительным акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в 
натуре.  

Меры ответственности реализуются в форме возмещение убыт-
ков и взыскание неустойки; компенсация морального вреда. 

Одновременно в качестве меры защиты и меры ответственно-
сти можно охарактеризовать прекращение или изменение семей-
ного правоотношения. Так, при лишении родительских прав, для 
ребенка такие действия являются мерой защиты, а для родителей 
мерой ответственности (ст.69, 71 СК РФ). 

Субъекты семейных правоотношений вправе применять и иные 
меры защиты, если иное не установлено императивными нормами 
законодательства. 

В отношении способов защиты семейных прав сформирована 
следующая судебная практика. 

Перечень способов защиты, закрепленный в ст. 12 ГК РФ не 
является исчерпывающим [4]. Способы защиты прав сформулиро-
ванные в ст. 12 ГК РФ данной статье в общем виде и подлежат 
уточнению при выборе заинтересованным лицом конкретного спо-
соба защиты, например, при выборе такого способа защиты как 
признание права необходимо указать конкретное нарушенное пра-
во [5]. 

Использование общих гражданско-правовых способов защиты 
не должна ставится в зависимость от специальных способов [6]. 
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Заинтересованное лица вправе самостоятельно определять 
наиболее эффективный способ защиты [7]. 

При этом закон не запрещает использовать одновременно не-
сколько способов защиты [8], если императивной нормой закона 
не установлен определенный способ защиты [9]. 

Неприменение акта органа власти, противоречащего закону как 
способа защиты права осуществляется судом независимо от при-
знания такого акта недействительным [10]. 

Если истец выбрал такой способ защиты, который не позволяет 
обеспечить восстановление прав, это не может являться основани-
ем для отказав принятии иска, его возвращения либо оставления 
без движения [11]. 

Использовать такой способ защиты как признание права воз-
можно только в том случае, если само право уже существует и 
требуется только судебное подтверждение данного факта. Это зна-
чит, что иском о признании права возможно осуществить защиту 
уже возникшего права, которое оспаривается иными лицами [12].  

При этом признание права может быть обеспечено только в су-
дебном порядке [13]. 

При применении такого способа защиты как необходимо учи-
тывать, что такой способ заключается в понуждении должника 
выполнить действия, которые он должен совершить в силу связы-
вающего стороны правового обязательства [14]. 

В заключении следует резюмировать, что действующее законо-
дательство предусматривает широкий перечень мер, способов и 
форм защиты семейных прав и интересов, которые должны при-
меняться с учетом специфики семейных правоотношений и особой 
значимостью института семьи. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты информационного обеспе-

чения законотворческого процесса. Определяется содержательное наполнение 

категории «информационное обеспечение», осуществляется анализ теоретиче-

ских подходов к вопросам информационного обеспечения законотворчества и 

основных его компонентов – информационно-научный, информационно-

аналитический и информационно-технический. Каждый из них предоставляет 

парламенту необходимые информационные ресурсы для обеспечения основных 

направлений его деятельности.   

Ключевые слова: информация, система управления, законотворческий про-

цесс, информационно-аналитическая деятельность, электронный парламент 

 

The article discusses the theoretical aspects of information support of the legislative 

process. The content content of the category "information support" is determined, the 

analysis of theoretical approaches to the issues of information support for lawmaking 

and its main components – information science, information analysis and information 

technology is carried out. Each of them provides the Parliament with the necessary 

information resources to ensure the main directions of its activities. 

Keywords: information, management system, legislative process, information and 

analytical activities, electronic parliament. 

 
Одним из важнейших приоритетов развития в современном 

обществе выступает создание единой информационной среды, в 
которой каждый член социума может создавать и накапливать ин-
формацию, а также обмениваться ею с целью получения нового 
знания или реализации своих возможностей. Формирование высо-
кого уровня информатизации требует не только усилий со стороны 
самих людей, но и эффективной государственной политики, 
направленной на закрепление базовых ценностей информационно-
го общества в нормах права, и поддержку политических, экономи-
ческих и социальных институтов в реализации собственного по-
тенциала в данной сфере. Эффективность информационной поли-
тики во многом определяется демократическим потенциалом об-
щества, развитой системой социального управления и содержа-
тельным наполнением законотворчества. 

Социальное управление представляет собой «сложную динами-
ческую систему, каждый элемент которой продуцирует, передает, 
воспринимает, преобразует регулирующие воздействия таким об-
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разом, что они сливаются в конце концов в то, что нужно обще-
ству, – заданную упорядоченность общественной жизни» [1, с. 
193-194]. Указанное определение дает возможность выделить не-
сколько важных аспектов в содержании категории социального 
управления: во-первых, специальными субъектами, реализующи-
ми данную деятельность, выступают органы управления (государ-
ственные и общественные институты); во-вторых, управленческая 
деятельность реализует исполнительную, распорядительную, ко-
ординирующую и контрольную функции на основе закрепленных 
правовых норм; в-третьих, она охватывает все сферы социальной 
системы (финансово-экономическую, социально-культурную, по-
литическую и т.д.); и в четвертых, управление в социальных си-
стемах базируется на информационном обеспечении. 

В теории информации информационное обеспечение рассмат-
ривается в трех основных значениях: 

1. «как обеспеченность системы управления соответствующим 
количеством информации; 

2. как деятельность, связанная с организацией сбора, регистра-
ции, передачи, хранения, обработки и представления информации; 

3. как деятельность по формированию целенаправленного об-
щественного и индивидуального сознания субъектов обществен-
ных отношений по управлению в конкретной сфере» [1, с. 195]. 

По нашему мнению, все указанные значения раскрывают орга-
низационно-функциональные характеристики информационного 
обеспечения и его можно представить в качестве совокупности 
взаимосвязанных методов и средств, которые составляют функци-
ональную основу информационных технологий. Последние ис-
пользуются органами управления для осуществления собственной 
деятельности, так как любое решение принимается после тщатель-
ного анализа множества информации по конкретной проблемати-
ке. 

Одним из видов информационного обеспечения управленче-
ской деятельности выступает информационно-аналитическая ра-
бота. Важнейшей особенностью данной работы является осу-
ществление сбора и обработки объективных, своевременных и до-
стоверных сведений для рационального, а не эвристического, ана-
лиза. Это подтверждается и тем, что в структуре информационно-
аналитической компетентности выделяются такие компоненты, 
как мотивационно-целевой, когнитивный, деятельностный и ре-
флексивно-оценочный [2, с. 27]. 

Одним из ключевых социально-значимых видов управленче-
ской деятельности государства является законотворческая дея-
тельность. Она представляет собой сложный и многоэтапный вид 
правотворчества, направленный на разработку, принятие, измене-
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ние либо отмену нормативно-правового акта. Законотворческий 
процесс включает в себя две последовательные, тесно связанные 
друг с другом стадии – предпроектная и проектная.  

Важнейшей характеристикой предпроектной стадии законо-
творчества выступает информационное обеспечение. На данный 
момент в юридической литературе отсутствует однозначное за-
крепление данного понятия и сложилось несколько подходов к его 
определению.  

По мнению Рустамова П.А. информация играет одну из ключе-
вых ролей в развитии общества и государства, что находит отра-
жение в деятельности парламента и его служб. Научно-
информационное обеспечение рассматривается им как система 
практических средств для получения, обработки и использование 
информации, как необходимое условие подготовки качественного 
текста законопроекта для последующего его рассмотрения на пар-
ламентских слушаниях [3, с. 11-12]. 

Скурко Е.В. выделяет в системе информационно-правового 
обеспечения законотворчества два аспекта – фактический и юри-
дический. Первый включает в себя процесс получения информа-
ции с помощью как классических методов исследования, так и с 
использованием компьютерных технологий. Юридический аспект 
дает правовое обеспечение этим процессам, таким образом под-
тверждая легальность получения аналитических данных и воз-
можность их использования для обоснования принятия законопро-
екта [4, с. 152]. 

Иной, функциональный подход на вопрос об информационно-
аналитическом обеспечении законотворческого процесса предла-
гает Козлов Д.А. Ученый считает, что содержание информацион-
ного обеспечения раскрывается через призму выполняемых им 
функций – «предоставление поддержки депутатам в оценке устой-
чивости рассматриваемых законопроектов; предоставление депу-
татом важной информации о значении законопроектов и той поли-
тики, которая лежит в их основе; совершенствование навыков де-
путатов по внесению поправок в законопроекты; предоставление 
поддержки депутатам в оценке правомерности предположений, а 
так же экономических и финансовых последствий принятия зако-
нопроектов (прогнозирование последствий принятия законопроек-
тов); предоставление поддержки депутатом при выполнении ими 
своих обязательств перед электоратом; содействие законодатель-
ным органам как демократическим институтам власти по контро-
лю над политикой и деятельностью исполнительной власти» [5, с. 
34-35].  

Все вышеизложенное подчёркивает, что понятие «информаци-
онное обеспечение законотворческого процесса» многоаспектно и 
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из-за этого в юридической доктрине наблюдается его различная 
трактовка.  

По нашему мнению, информационное обеспечение – это вид 
управленческой деятельности, представляющий собой совокуп-
ность компонентов (методов, средств, ресурсов), необходимых 
парламенту для удовлетворения информационных потребностей 
при осуществлении им правотворческой задачи.  

К основным компонентам информационного обеспечения отно-
сят – информационно-научное; информационно-аналитическое и 
информационно-техническое обеспечение.  

Информационно-научное обеспечение включает в себя кон-
сультирование и экспертное сопровождение законотворческой де-
ятельности. В качестве консультантов / экспертов должны высту-
пать ученые и преподаватели, имеющие ученые степени. Все это 
должно усилить влияние юридической доктрины на принятие 
правотворческих решений и устранении правовых коллизий. Од-
нако, в нашей стране отсутствует единый нормативно-правовой 
документ, который закрепил бы юридическое консультирование 
участников законодательного процесса. В связи с этим, во-первых, 
точка зрения консультанта-аналитика, как бы она не была обще-
ственно значимой и нормативно обоснованной, остается лишь его 
мнением, а во-вторых, его деятельность остается полностью не-
оплаченной, так как работа в экспертных советах – бесплатная.    

Информационно-аналитическое обеспечение реализуется в рос-
сийском парламенте посредством предоставления обзорной ин-
формации и аналитических материалов по политическим и соци-
ально-экономическим вопросам депутатам Государственной Ду-
мы. Данный вид сопровождения законопроектов осуществляется 
такими структурными подразделениями Аппарата Государствен-
ной Думы, как Экспертно-аналитическое управление, Управление 
документационным обеспечением, Управление библиотечными 
фондами (парламентская библиотека).  

Информационно-техническое обеспечение также реализует-
ся в Государственной Думе РФ посредством специально выде-
ленного управления –Управление технологическим обеспече-
нием. Основными направлениями его деятельности являются 
технологическое обеспечение пленарных заседаний нижней 
палаты парламента (электронное голосование, конференц-
системы, звукоусиление, диктозапись); информационно-
технологическое обеспечение деятельности Аппарата Государ-
ственной Думы (индивидуальные и локальные центры обра-
ботки информации, автоматизированные системы); информа-
ционно-технологическая инфраструктура Государственной 
Думы (компьютерная сеть, локальные вычислительные сети, 
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информационно-коммуникационный центр, электронная почта, 
внутренняя система Интернет, выход в сеть Интернет).  

Последний компонент информационного обеспечения отражает 
стремления общества и государства внедрять в свою деятельность 
информационные технологии, а также развивать концепцию элек-
тронного государства. Данная концепция предполагает переход 
всех трех ветвей власти на функционирование в сфере электрон-
ных технологий и создание «электронного законотворчества», 
«электронного правительства» и «электронного правосудия». Уже 
сейчас мы можем наблюдать стремление реализовать некоторые 
его положения. Так, на прошедших выборах Президента РФ в мар-
те 2024 года в 29 регионах можно было проголосовать дистанци-
онно. Многие граждане РФ воспользовались этой возможностью. 
Естественно, были выявлены проблемы, одной из масштабных 
стал сбой платформы, не всегда справлявшейся с потоком обраще-
ний.  

Подводя итог, мы можем отметить, что информация в совре-
менном мире играет важнейшую роль в деятельности как обще-
ства, так и государства. Информационное обеспечение законо-
творческого процесса – это вид управленческой деятельности, 
представляющий собой совокупность компонентов (методов, 
средств, ресурсов), необходимых парламенту для удовлетворения 
информационных потребностей при осуществлении им правотвор-
чества. Опираясь на данное определение, мы можем утверждать, 
что информационное обеспечение выступает также важнейшим 
критерием эффективности деятельности законотворчества. Он су-
щественно влияет на характер и результаты деятельности законо-
дательной власти, стремясь улучшить его качество в целом. 
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Коррупция является экономико-правовым явлением, которое 

присуще многим государствам мира, а одним из самых распро-
страненных среди них является взяточничество. Страны, понимая, 
какую угрозу несет в себе взяточничество, последствия от его со-
вершения, стремятся разработать такую правовую базу, которая 
бы способствовала минимизации совершения преступных посяга-
тельств в данной сфере. 

Коррупция является умышленным преступным поведением, ко-
торое негативно влияет на экономический рост, общее развитие 
государств и обществ и вызывает многочисленные проблемы в 
различных сферах жизни. Коррупция в общем и взяточничество 
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частном действительно может разжигать социальные конфликты и 
подорвать доверие граждан к правительству. Поэтому крайне важ-
но бороться с коррупцией для поддержания социальной гармонии 
и целостности управления. 

Неблагоприятная обстановка, связанная с распространением 
коррупции и взяточничества в различной сфере жизни общества и 
государства, провоцирует необходимость анализа и совершенство-
вания современного уголовного законодательства России.  

В связи с этим в уголовном законодательстве возникает множе-
ство вопросов относительно места и роли коррупции в контексте 
взяточничества, квалификации данного состава преступления, а 
также его роли среди других уголовных преступлений коррупци-
онной направленности. Следует повториться, что взяточничество 
является бичом любого современного общества, поскольку оно не 
только дискредитирует государственную власть, государственную 
власть субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, но низводит традиционные устои общества.  

Хотелось бы сделать акцент на то, что тема распространения 
взяточничества в современном обществе, а также привлечения к 
уголовной ответственности за совершение взяточничества в лю-
бом его проявлении является актуальной на сегодняшний день, 
многие исследования посвящаются данной проблематике, таких 
авторов как таких как Д. М. Абдусаламова, И. С. Амиантова,  
Д. А. Ахметшин, С. А. Баринов, Л. Р. Бердиева, В. В. Богданов,  
И. А. Бурмистров, Е. И. Вакулина, С. Н. Веснина, М. М. Гитинова, 
Д. В. Гончаров, М. А. Гутиева, А. О. Данилов, А. В. Денисова,  
О. Г. Донская (Кавелина), К. Е. Епишина, О. В. Ермакова,  
С. В. Замалеева, Д. Р. Злобина, Ж. Е. Зырянова, Н. В. Карпенко,  
Р. М. Касумов, Е. В. Кашкина, Т. В. Кондрашова, О. И. Лепешки-
на, М. А. Лукьянов, Е. Ю. Маренкова, О. Б. Мартемьянов,  
А. О. Миронов, В. В. Моисеев, К. В. Ображиев, Я. С. Порфирьева, 
Ю. Д. Пчелкина, А. И. Рарог, С. В. Савина, В. В. Сверчков,  
С. А. Ступина, С. Ф. Типцова, Е. А. Усачева, Э. Ю. Чуклина,  
В. С. Шадрикова, Э. С. Шендрикова, Е. Ю. Шлыкова и других. 

Взяточничество это один из видов коррупционной преступно-
сти. Государство, создавая механизм борьбы с ним, создает, со-
вершенствует, изменяет уголовный закон, как основу для противо-
действия данному негативному явлению.  

Кроме того, анализ данных статистики в целом позволяет отме-
тить ряд негативных тенденций взяточничества. Так, за 2023 год 
зарегистрировано 13 867 преступлений коррупционной направ-
ленности, связанных со взяточничеством (12 383 – в 2022 году), в 
том числе получение взятки – 3 988 (3 429 – в 2022 году), дача 
взятки – 3 174 (2 491 – в 2022 году), посредничество во взяточни-
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честве – 1 297 (875 – в 2022 году), мелкое взяточничество – 5 408 
(5 435 – в 2022 году), т. е. снижение произошло лишь по одному 
показателю – мелкое взяточничество, по остальным – существен-
ный рост. И такая ситуация сохраняется уже на протяжении не-
скольких лет, если рассматривать статистику за 2021, 2020 год и 
т.д. [1]. 

Проявления взяточничества приводят к снижению эффективно-
сти деятельности институтов государства, тормозят социально-
экономическое развитие страны, снижают доверие к государ-
ственному сектору, т.е. являются угрозой общественному порядку 
и стабильности в обществе, препятствуют развитию государства и 
общества. Для преодоления этих негативных проявлений законо-
дательно закреплены различные формы вовлечения гражданского 
общества в деятельность по противодействию взяточничеству. 

Термином взяточничества охватываются составы дачи и полу-
чения взятки, мелкое взяточничества и посредничество во взяточ-
ничестве [2, С. 47].  

Непосредственный объект взяточничества хорошо отражен в 
преамбуле Постановления по делам о взяточничестве. В соответ-
ствии с ней взяточничество «посягает на основы государственной 
власти, нарушает нормальную управленческую деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает 
их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них 
представление о возможности удовлетворения личных и коллек-
тивных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономическое развитие». 

Не вызывает сомнений, что непосредственный объект должен 
располагаться в плоскости видового и родового. Указанные выше 
лица не осуществляют непосредственно государственную власть и 
не находятся на государственной или муниципальной службе, они 
работают в коммерческих организациях, но в общественном со-
знании их трудовая деятельность соотносится с деятельностью 
государства, с осуществлением ими своих функций в экономиче-
ской сфере.  

Получение денежных средств или иного имущества, например, 
каким-либо членом правления публичного акционерного общества 
с большой долей государственного участия (ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Газпром» и др.) всегда воспринималось в обыденном созна-
нии как взятка. Общественная опасность подобных действий с 
учетом вреда, который может быть причинен не только самой 
компании, но и обществу, и государству, способна превысить об-
щественную опасность получения взятки лицами, занимающими 
государственные должности Российской Федерации. 

Объект взятки позволяет отграничить ее получение от непре-
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ступных действий (например, получения должностным лицом по-
дарка) и разграничить получение взятки со схожими преступлени-
ями (например, с подкупом работника контрактной службы, кон-
трактного управляющего, члена комиссии по осуществлению за-
купок (ст. 200.5 УК РФ), коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ), 
посредничеством в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), мел-
ким коммерческим подкупом (ст. 204.2 УК РФ), провокацией взят-
ки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд (ст. 304 УК РФ) [3, С.85]. 

Предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бума-
гами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг 
имущественного характера и предоставление имущественных 
прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера 
судам следует понимать предоставление должностному лицу в ка-
честве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобож-
дение его от имущественных обязательств (например, предостав-
ление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование 
им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических пу-
тевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 
в частности автотранспорта, для его временного использования, 
исполнение обязательств перед другими лицами) [4, С. 25]. 

В тех случаях, когда предметом взятки являются имуществен-
ные права, у должностного лица, получившего такое незаконное 
вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требо-
вать от должника исполнения в свою пользу имущественных обя-
зательств, получать доходы от использования бездокументарных 
ценных бумаг или цифровых прав и др. 

Переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги 
имущественного характера или предоставленные имущественные 
права должны получить денежную оценку на основании представ-
ленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости 
с учетом заключения специалиста или эксперта [5, С. 93]. 

В заключении можно сказать, что исследование проблем уго-
ловной ответственности за взяточничество в теоретико-
методологическом плане крайне важно не только для развития 
юридической науки, но и для совершенствования практической 
деятельности органов внутренних дел по борьбе с коррупцией и 
привития навыков антикоррупционного поведения граждан. 
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Российская Федерация провозгласила себя социальным государством, в связи 

с этим в стране было сформировано правовое регулирование социальной сферы, 

которое постоянно обновляется. В данной статье рассматриваются основные 

направления государственной политики в сфере защиты инвалидов. Законодатели 

стремятся к тому, чтобы граждане, с ограниченными возможностями полноценно 

чувствовали себя в современном обществе. Для них во всех зданиях сооружены 

пандусы, делаются надписи выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

выплачиваются пенсии, ежемесячные денежные выплаты, предоставляется набор 

социальных услуг, выплачивается компенсационные выплаты, например за ЖКХ 

и другое. 
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ция общества, инклюзивное образование, Федеральный реестр инвалидов, инди-

видуальная программа реабилитации абилитационные и реабилитационные ме-

роприятия. 

 

The Russian Federation has declared itself a social state, and in this regard, the le-

gal regulation of the social sphere has been formed in the country, which is constantly 

being updated. This article discusses the main directions of state policy in the field of 

disability protection. Legislators strive to ensure that citizens with disabilities fully feel 

themselves in modern society. Ramps have been built for them in all buildings, inscrip-

tions are made in relief-dotted Braille, pensions are paid, monthly cash payments are 

provided, a set of social services is provided, compensation payments are paid, for ex-

ample, for housing and communal services and more. 

Keywords: social policy, social support, disability of society, inclusive education, 

Federal Register of Persons with Disabilities, individual rehabilitation program, habili-

tation and rehabilitation measures. 

 
История становления социальной защиты инвалидов в России 

характеризуется сложными этапами, начиная от безразличия к их 
судьбам, заканчивая принятием и осознанием необходимости ин-
тегрировать инвалидов в общество с учетом их индивидуальных 
способностей. 

Инвалиды вне зависимости от группы и дети-инвалиды наибо-
лее подвержены социальным рискам: наблюдаются проблемы с 
материальным обеспечением, трудоустройством, для детей-
инвалидов, актуальными проблемами были и остаются проблема 
получения образования из-за нераспространенности инклюзивного 
образования, проблемы социальной интеграции из-за затруднений 
в сфере внешкольной деятельности.  

Названные выше проблемы и социальные риски указывают на 
необходимость осуществления социальной политики, направлен-
ной на социальную защиту инвалидов и предупреждение негатив-
ных социальных изменений. 

Последние социальные реформы внесли серьезные коррективы 
в правовое регулирование в этой сфере, определили новые направ-
ления, приоритеты и цели. В результате появились новые виды 
социальной защиты, сформировалась система государственных 
институтов. 

Приоритет государственной социальной политики в отношении 
инвалидов в России основывается на необходимости их реабили-
тации и интеграции в общество, то есть достижения оптимального 
уровня жизнедеятельности инвалида, реализации потенциальных 
способностей и возможностей личности.  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»  определяет государ-
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ственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации, целью которой является обеспечение ин-
валидам равных с другими гражданами возможностей в реализа-
ции гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а 
также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Россий-
ской Федерации.[1] 

Государственная социальная политика также направлена на до-
стижение социальной справедливости и согласование интересов 
различных социальных групп. Она предусматривает создание рав-
ных возможностей для всех членов общества, обеспечение соци-
ального равенства и борьбу с неравенством. 

Основные задачи государственной социальной политики вклю-
чают: 

1. Обеспечение социальной защиты и поддержки наиболее уяз-
вимых групп населения, таких как пожилые люди, инвалиды, бедные 
и безработные. 

2. Создание условий для развития человеческого капитала, 
направленного на образование, здравоохранение, культуру и спорт. 

3. Поддержка семей и детей, включая программы материальной 
помощи, образовательные и медицинские услуги, детские сады и 
школы. 

4. Регулирование рынка труда, включая создание рабочих мест, 
обеспечение социальных гарантий и защиты трудовых прав. 

5. Разрешен допуск на объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом. 

6. Развитие социальной инфраструктуры, дублирование необхо-
димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика и т.д 

Конечной целью государственной социальной политики является 
создание благоприятных условий для развития общества, обеспече-
ние стабильности и благосостояния его членов, а также обеспечение 
социальной справедливости.  

В современном обществе вопрос социальной защиты инвалидов 
является одной из главных задач государства. Государственная 
политика в области социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации направлена на обеспечение равных возможностей, 
улучшение жизненного уровня и интеграцию этой категории 
граждан в общество. [2,с.168] 
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Гражданам с ограниченными возможностями не только трудно 
социализироваться, но и необходимо поддерживать свое здоровье с 
помощью лекарственных средств. В данном направлении государство 
поддержало  инвалидов  разрешив им на законодательном уровне 
приобретать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты (ЖНВЛП) по закупочной цене установленной производи-
телем лекарственных препаратов.[3] 

Государство стремится создать условия, которые позволяют инва-
лидам реализовывать свои возможности и таланты наравне с осталь-
ными гражданами. Для достижения этой цели принимаются законы, 
программы и меры, направленные на улучшение жизни инвалидов. 
Разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и соци-
альной поддержки, которые учитывают физическое состояние инва-
лида, его профессиональные навыки и возможности для трудо-
устройства. Кроме того организовываются разнообразные центры 
помощи таким категориям граждан. В данных учреждениях лица с 
ограниченными возможностями могут воспользоваться широким пе-
речнем реабилитационных программ (схема 1). 

  

Схема 1: Основные реабилитационные направления  
в Центрах социальной интеграции инвалидов. 
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Рассмотрим еще одно направление государственной политики в 
исследуемой сфере – финансовую поддержку. Данный вид госполи-
тики включает выплаты пособий и компенсаций, которые позволяют 
инвалидам покрыть все необходимые расходы на медицинское об-
служивание, реабилитацию, лечение и адаптацию к среде обитания. 
По законодательству России лица с ограниченными возможностями 
имеют право на получение пенсии по инвалидность. В нашей стране 
некоторые категории инвалидов могут получать две пенсии: страхо-
вую по старости и по инвалидности. Это инвалиды, которые получи-
ли увечье в период ведения военных действий, а также родители-
инвалиды, чьи дети погибли или скончались от полученных ранений 
в период прохождения военной службы по призыву. 

Одной из особенностей государственной политики в области со-
циальной защиты инвалидов является содействие их социальной ин-
теграции и создание условий для полноценного участия в обществен-
ной жизни. Это достигается через разработку программ поддержки, 
направленных на социально-экономическую реабилитацию инвали-
дов, создание рабочих мест с учетом их потребностей, а также стиму-
лирование работодателей к приему лиц с ограниченными возможно-
стями. 

Таким образом, государственная политика в сфере защиты ин-
валидов направлена на обеспечение доступности инфраструктуры 
данным категория граждан. Таким лицам предоставляются разно-
образные социальные услуги, льготы, компенсации, набор соци-
альных услуг. Для организации безбарьерной среды, внедряются 
специальные транспортные средства вводится инклюзивное обра-
зование, которое учитывает особенности инвалидов. 
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В данной научной статье представлено исследования основных аспектов  

российского и французского законодательства, повлиявших на институт да-

рения. В ходе своего исследования автор изучает и сравнивает современное 

российское законодательство с законодательством советского периода, а так-

же анализирует французское законодательство в основных вопросах, касаю-

щихся института дарения. Для понимания современного этапа развития ин-

ститута дарения, автором данной научной статьи была рассмотрена эволюция 

договора дарения. 

Ключевые слова: дарение, дореволюционный период, советский период , 

современный период, французское законодательство. 

 

This scientific article presents research on the main aspects of Russian and 

French legislation that influenced the institution of donation. In the course of his  

research, the author studies and compares modern Russian legislation with the legisla-

tion of the Soviet period, as well as analyzes French legislation in the main issues relat-

ed to the institution of donation. In order to understand the current stage of develop-

ment of the institute of donation, the author of this scientific article considered the evo-

lution of the donation agreement. 

Keywords: donation, pre-revolutionary period, Soviet period, modern period, 

French legislation. 
 
Договор дарения – это безвозмездный двухсторонний дого-

вор, который пользуется большой популярностью среди граж-
дан нашей страны наравне с договором купли-продажи. Воз-
можно, данный договор даже популярнее купли-продажи, т.к. 
безвозмездная передача имущества между близкими родствен-
никами, которая к тому же не устанавливает сроков владения 
имуществом для освобождения от налога на передаваемое в дар 
имущество, если совершена между близкими родственниками, 
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очень популярна, и с ней сталкивается хоть раз в своей жизни 
практически любой гражданин нашей страны.  

В данный момент институт дарения регулируется прежде всего 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 
г. (далее – ГК РФ). Договор дарения в соответствии с действую-
щим законодательством составляется в письменной форме в слу-
чаях, если:  

– стоимость имущества превышает 3.000 руб.;  
– отчуждается недвижимое имущество; 
– предмет договора переходит в собственность одаряемого по-

сле заключения договора. 
Договор дарения недвижимого имущества подлежит обязатель-

ной государственной регистрации, а договоры дарения доли не-
движимого имущества или если собственником имущества являет-
ся несовершеннолетний гражданин, дополнительно подлежат обя-
зательному нотариальному удостоверению. Так же стоит отметить, 
что дарение (безвозмездное передача имущества) между коммер-
ческими организациями по действующему российскому законода-
тельству запрещено.  

Помимо ГК РФ этот вид отчуждения недвижимого имущества 
регламентируют и другие нормы российского законодательства. 
Например, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. (далее – СК РФ) устанавливает, что имущество, приобре-
тенное в браке, считается совместным нажитым имуществом су-
пругов и может быть подарено только с согласия одного из супру-
гов. Также Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК 
РФ) устанавливает налог на имущество, переданное в дар, если 
дарение произошло не между близкими родственниками, в размере 
13 %. 

Как мы видим, законодатель закрепил обязательное удостове-
рение нотариусом договоров, когда сторонами являются наиболее 
уязвимые участники гражданских правоотношений: несовершен-
нолетние дети и дарители доли в праве на общедолевое имуще-
ство.  

При заключении же договора дарения в простой письменной 
форме отсутствует правовая экспертиза совершаемого действия, а 
также не известно, разъяснялись ли правовые последствия сторо-
нам сделки. Одна из сторон может согласиться на заключение до-
говора под давлением третьих лиц, а также находится в заблужде-
нии относительно своих прав и законных интересов, регулируе-
мых правовыми нормами действующего законодательства. При 
заключении договора дарения в нотариальной конторе нотариус 
обязан проверить подлинность документов, законность совершае-
мого действия, оценить дееспособность сторон, разъяснить участ-
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никам права и обязанности, а также правовые последствия, выте-
кающие из данного договора. Граждане могут обратиться к нота-
риусу для совершения договора дарения и в тех в случаях, когда 
нотариальная форма заключения данного договора не является 
обязательной в силу императивных норм. Однако зачастую они 
либо не знают о такой возможности ввиду того, что плохо разби-
раются в действующем законодательстве, либо сознательно не 
прибегают к такому виду удостоверения гражданско-правового 
договора, пытаясь экономить свои деньги, тем самым рискуя 
столкнуться с нарушением своих прав и законных интересов. 

Для того чтобы, лучше понять историю института дарения, 
необходимо вернуться в прошлое и рассмотреть процесс регули-
рования данного института в законодательстве нашей страны и в 
системе законодательства зарубежных стран на примере Франции.  

В советском законодательстве четкое и детальное регулирова-
ние процесса дарения появилось лишь в Гражданском кодексе 
РСФСР от 11 июня 1964 г. (далее – ГК РСФСР). Ч. 1 ГК РСФСР 
отнесла данный договор к двухсторонним сделкам, хотя до этого в 
правовой среде шли споры о том, считать ли данный договор 
двухсторонним, так, например, Б.Б. Черепахин в своих работах 
предлагал отнести дарение к односторонним юридическим сдел-
кам. Он считал, что только воля дарителя призывает к жизни дан-
ный договор. Мы же считаем данный подход нежизнеспособным, 
по крайней мере сейчас, т.к. помимо наличия воли дарителя пода-
рить, должна быть встречная воля одаряемого принять имущество 
в дар. Призвать к жизни данный договор может и воля одаряемого 
получить какое-то имущество в дар.  

Впервые же понятие «дарение» в советском законодательстве 
появилось в Гражданском кодексе РСФСР от 31 октября 1922 г. 
Этот процесс в данном своде нормативно-правовых актов почти не 
регулировался и касался его, можно сказать, вскользь. Историки 
связывают это с тем, что данный кодекс принимался во времена 
военного коммунизма и отмечают нелюбовь коммунистов к само-
му институту дарения, к частной собственности вообще и к ее пе-
реходу из рук одних граждан к другим. Так, например, ст. 138 вы-
шеуказанного кодифицированного нормативно-правового акта 
гласила, что безвозмездная уступка на сумму больше 10.000 руб. 
золотом недействительна. 

Конечно, такой популярный процесс как дарения не мог воз-
никнуть лишь при советской власти, институт дарения был изве-
стен еще до Февральской революции 1917 г. Практика дарения 
имеет древние корни в российской истории и находится в основе 
достаточно многих традиций и обычаев нашей страны.  

В Своде Законов Российской Империи (далее – Свод Законов) 
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дарению отводится целая глава, хотя и тогда сам процесс дарения 
был объектом споров между исследователями права. Правоведы 
той поры относили договор дарения к односторонним актам.  

Ст. 967 Свода Законов не содержит определений договора да-
рения. В ней лишь сказано: «благоприобретенное имущество, как 
движимое, так и недвижимое владелец может подарить свободно, 
а родовое же имение дарить родственникам или чужеродным, ми-
мо ближайших наследников запрещается» [1, с. 147]. Таким обра-
зом, перед нами пример наглядного ограничения дарения, свой-
ственного для настоящего времени. В настоящем законодательстве 
этот пример соотносится с тем же запретом дарения между ком-
мерческими организациями и с дарением имущества, нажитого 
супругами в браке, совершаемого, только с согласия одного из су-
пругов, а также с более жесткими условиями к договору дарения 
имущества, находящихся в долевой собственности или в собствен-
ности несовершеннолетних, т.к. к таким сделкам предъявляется 
требование об их обязательном удостоверении у нотариуса. По-
мимо этого, к сделкам с участием несовершеннолетних и недее-
способных, ограниченно недееспособных применяется правило, 
что они могут быть совершенны только тогда, когда получено раз-
решение органов опеки и попечительства. Примечательно, что со-
временное позиционирование договора дарения имеет сходные 
черты с договором дарения, установленным вышеуказанным до-
кументом, т.к. в примечании к данной статье можно прочитать: 
«дарение – это добровольное и безвозмездное обогащение состоя-
ния иного лица за счет уменьшения собственного состояния». Как 
мы видим, уже тогда к дарению применялось правило о его без-
возмездности, тем самым разграничивалось дарение и другие воз-
мездные сделки, такие как купля-продажа, мена, аренда и т.д. Так 
же применяется правило о его добровольности. Что сейчас, что 
более ста лет назад дарение запрещено совершать под чьим-то 
давлением, влиянием и никто не может быть принужден к совер-
шению данного действия. Помимо вышесказанного, необходимо 
отметить, что правоведы той поры, с осторожностью относились к 
этой безвозмездной сделке, т.к. считали, что она может стать при-
крытием для другой сделки, такой, например, как купля-продажа, 
т.е. быть притворной сделкой. Сразу бросается в глаза эволюция 
этих страхов в запрете на мнимые и притворные сделки в дей-
ствующем российском законодательстве.  

Теперь стоит обратиться к институту дарения в законодатель-
стве зарубежных государств. Изучение института дарения Фран-
ции интересно, потому что Французская Республика приняла 
позднеримскую концепцию дарения. Французский гражданский 
кодекс (Кодекс Наполеона), являющийся фундаментальным пра-
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вовым актом, кодифицирующим гражданское законодательство 
Франции, сделавший огромный толчок в развитии права во Фран-
ции и во многих других странах, относит договор дарения в раздел 
«О дарениях между живыми и о завещаниях».  

Как мы видим уже в 1810 г. французское законодательство раз-
деляло дарение и завещание, а ст. 931 Гражданского кодекса 
Франции устанавливает обязательные условия к совершению до-
говора дарения: «все акты, устанавливающие дарение между жи-
выми, должны быть совершены перед нотариусами в обычной 
форме». Это схоже с действующим законодательством Российской 
Федерации, в части с наличием обязательной договорной формы 
для договоров дарения имущества свыше 3.000 руб., недвижимого 
имущества и т.д., так и отличается, т.к. дарение все же может быть 
совершенно в редких случаях устно, во Франции же это исключе-
но. 

Нужно остановиться на нотариальном удостоверении договора 
дарения. Как мы видим, законодательство Франции предъявляет 
требование к договору дарения, в виде его обязательного удосто-
верения нотариусом как одно из требований ко всем заключенным 
договорам дарения, считая все-таки достаточно опасным институт 
дарения и требующим пристального внимания, каким его считали 
и правоведы в дореволюционной России. В современной же Рос-
сии обязательное удостоверение договора дарения у нотариуса 
существует только при возникновении определенных обстоятель-
ств. В этом договор дарения во французском законодательстве 
значительно лучше защищен от злоупотребления правами дарите-
ля и одаряемого, потому что полностью исключает совершение 
притворной сделки, что является проблемой действующего рос-
сийского законодательства. 

Из схожего в законодательствах обоих стран так же можно вы-
делить, что субъектами договора дарения являются все субъекты 
гражданского права, но с исключением лиц, которые могут зло-
употреблять своими полномочиями. Это момент отражен в рос-
сийском законодательстве запретом на дарение между коммерче-
скими лицами и ограничением на подарки для должностных лиц. 

В российском праве выделяют только дарение и два его подви-
да: пожертвование и обещание дарения. Французские же правове-
ды выделяют помимо договора пожертвования и много других: 
дарение между супругами, дарение несовершеннолетним детям, 
прижизненное дарение наследственного имущества нисходящим 
родственникам. Данные виды дарения возможны и в России, про-
сто они не вынесены в отдельные категории дарения и остаются в 
рамках обычного дарения. Так, например, дарение между супру-
гами возможно, но требует обязательного обращения к нотариусу 



 392 

для определения раздельного владения имуществом посредством 
нотариального удостоверения брачного договора или соглашения 
о разделе имущества с последующим совершением договора даре-
ния. 

Институт пожертвования, близкий к институту дарения, в рос-
сийском и французском праве схожи. Цель пожертвования – об-
щеполезная и субъектный состав ограничен. Одаряемыми могут 
быть только те лица, которые указаны в законе. И в России, и во 
Франции – это некоммерческие организации, преследующие об-
щеполезные цели [2, с. 23]. 

Права и обязанности сторон договора дарения в ГК РФ и в ФГК 
идентичны. Даритель обязан дар передать, а одаряемый либо при-
нимает его, либо отказывается. 

По общему правилу, договор дарения не может быть отменен и 
возвращен в первоначальное состояние. Но в действующих Граж-
данских кодексах Российской Федерации и Франции имеются ос-
нования, из-за которых договор может быть отменен. Такими ос-
нованиями в российском законодательстве могут быть: покушение 
на жизнь дарителя или членов его семьи, угроза безвозвратной 
утраты подаренной вещи со стороны одаряемого, а также право 
дарителя отменить дарение, если он переживет одаряемого. Во 
Франции же отмена договора дарения заключается в том, что ода-
ряемый обязан возвратить подаренную вещь либо в натуре, либо 
возместить всю сумму данной вещи [3, с. 57]. 

Законодательство двух стран различно в части дарения под 
условием. Если французское законодательство предполагает нали-
чие условий, неисполнение которых может помешать одаряемому 
приобрести право на вещь, ГК РФ прямо указывает, что при нали-
чии встречной передачи вещи или права либо встречного обяза-
тельства договор не признается дарением. Здесь применяется пра-
вила о недействительности мнимой и притворной сделки. 

Институт дарения не находится в состоянии стагнации, это до-
статочно быстро развивающийся и меняющийся институт. Невоз-
можно сказать в какой из стран договор дарения лучше регулиру-
ется законодательством, во-первых, везде есть свои плюсы и ми-
нусы, во-вторых, как уже было сказано, это изменяющийся инсти-
тут, находящийся в постоянном движении, на который влияют 
разные аспекты нашего общества, как можно увидеть на примере 
истории развития данного договора в нашей стране.  

Законодательству необходимо взять лучшее из опыта зарубеж-
ных стран, в первую очередь, для защиты прав наших граждан. 
Так, нужно вести разъяснительную работу с гражданами особенно 
старшего поколения, разъяснять им правовые последствия догово-
ра дарения, т.к. зачастую пожилые люди не до конца понимают 
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суть договора и путают его с завещанием. Считаем это негативным 
последствием советского периода, где частная собственность фак-
тически была упразднена. Кроме того, необходимо выработать 
четкую практику относительно дарения под условием, ведь не-
смотря на то, что законодатель четко говорит нам, что дарение под 
условием невозможно и это является притворной сделкой, есть 
противоречие в том, что, например, право пользоваться недвижи-
мым имуществом считается специфическим условием и не влечет 
отмену дарения. Считаем наличие права пользования как раз-таки 
встречным обязательством, которое ни в коем случае не может 
быть включено в договор дарения.  

При государственной регистрации договоров дарения, состав-
ленных в простой письменной форме, проверяются только доку-
менты по их наличию, регистраторы действуют весьма формально, 
могут не проверяться ни воля сторон, ни их дееспособность и 
адекватность.  

Для решения последней проблемы возможно стоит внести из-
менения в действующее законодательство и сделать договоры да-
рения, прежде всего, недвижимого имущества, обязательными для 
нотариального удостоверения, хотя бы, когда стороны договора 
дарения являются не близкими родственниками и не членами се-
мьи. 
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В данной научной статье представлено исследования основных юридических 

рисков, которые могут возникнуть на практике при отчуждении недвижимого 

имущества посредством заключения таких гражданско-правовых договоров как 

купля-продажа и дарение. Автор работы подробно рассматривает примеры пред-

полагаемых последствий при заключении сделки с тем или иным риском, а также 

предлагает способы разрешения подобных рисковых ситуаций. 

Ключевые слова: дарение, купли-продажа, риски, нотариус. 

 

This scientific article presents research on the main legal risks that may arise in 

practice when alienating real estate through the conclusion of such civil law contracts 

as purchase and sale and donation. The author of the work examines in detail examples 

of the expected consequences when concluding a transaction with a particular risk, and 

also suggests ways to resolve such risky situations. 

Keywords: donation, purchase and sale, risks, notary. 
 

В действующем законодательстве и в судебной практике дого-
воры купли-продажи, дарения, мены и т.д., при которых одно лицо 
передает право собственности на недвижимое имущество, т.е. 
квартиру, жилой дом, земельный участок, комнату, часть жилого 
дома, долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, квартиру или жилой дом, принято называть отчуждением 
недвижимости. 

Под отчуждением имущества принято понимать распоряди-
тельную сделку, по которой происходит перенесение права соб-
ственности от одного лица к другому лицу, при этом предметом 
таких сделок всегда является субъективное право, не сам предмет, 
а право собственности на него. 

Фактически процесс отчуждения недвижимого имущества 
можно разделить на два этапа. Первый этап - это заключение са-
мого договора о переходе прав на недвижимое имущество. Второй 
этап - его государственная регистрация, которая для всех догово-
ров, связанных с процессом перехода права собственности на не-
движимое имущество, является обязательной.  

Более интересным для нас является первый этап, поскольку 
именно он имеет вариативность. 

Сделки связанные с отчуждением имущества всегда должны 
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быть заключены в письменной форме, что регламентируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 
г. (далее – ГК РФ). Но форма договора может быть разной: простая 
письменная или нотариальное удостоверение. Последнее является 
обязательным только для сделок, связанных с отчуждением доли в 
праве на недвижимое имущество, находящемся в общедолевой 
собственности или когда собственником права на недвижимое 
имущество является несовершеннолетний гражданин. 

Поскольку нотариат уполномочен государством осуществлять 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариальных действий от имени Российской 
Федерации, именно нотариусы среди всех субъектов, оказываю-
щих квалифицированную юридическую помощь, приобрели 
наиболее весомый и реальный опыт в сфере оборота недвижимо-
сти. 

Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуще-
ством выступает гарантией законности сделки, а также в целом 
обеспечивает стабильность гражданского оборота в государстве, 
поскольку нотариус обязан: 

- разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими 
проекта сделки; 

- проверить, соответствует ли содержание договора действи-
тельным намерениям сторон; 

- проверить, не противоречит ли договор требованиям закона; 
- проверить, имеют ли обратившиеся граждане полномочия на 

совершение такой сделки. 
Важным является то, что нотариусу вменено в обязанность пре-

дупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, 
с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть ис-
пользована им во вред.  

Кроме того, нотариус несет полную имущественную ответ-
ственность за совершаемые нотариальные действия, что, без-
условно является еще одной гарантий защищенности сделки с та-
ким важным материальным ресурсом как недвижимость. 

За последние годы выявились следующие риски для приобрета-
телей недвижимости, которые имеют место при заключении сде-
лок с недвижимостью: 

1) явно заниженная цена продаваемой недвижимости (целью 
часто является желание уйти от уплаты налогов, если недвижи-
мость находится в собственности менее 3 лет в случае оформления 
наследства и менее 5 лет по договору купли-продажи) - этот риск 
связан с тем, что такая сделка может быть притворной (т.е. в дей-
ствительности прикрывается иная цена), а значит ничтожной или 
продавец, планирует обратиться в суд для признания себя банкро-
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том или имеется риск обращения в суд его кредиторов (согласно 
ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сделка, совер-
шенная должником в течение одного года до принятия заявления о 
признании банкротом или после принятия указанного заявления, 
может быть признана арбитражным судом недействительной при 
неравноценном встречном исполнении обязательств другой сторо-
ной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) 
иные условия существенно в худшую для должника сторону отли-
чаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозритель-
ная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств 
будет признаваться, в частности, любая передача имущества или 
иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость передан-
ного должником имущества или осуществленного им иного ис-
полнения обязательств существенно превышает стоимость полу-
ченного встречного исполнения обязательств, определенную с 
учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения 
обязательств). При этом покупателю необходимо понимать, что в 
случае признания договора недействительным, истребовать де-
нежную сумму в большем размере, чем это указано в договоре, 
будет весьма затруднительно и предъявление суду расписок о по-
лучении больших сумм будет служить доказательством, что сделка 
является притворной. 

2) лица, не являющиеся друг другу родственниками, заключают 
договор дарения недвижимости, такая сделка может быть при-
творной (т.е. в действительности прикрывается иная сделка – куп-
ля-продажа), а значит ничтожной. Обычно это делается, когда 
продается доля в праве общей собственности, и чтобы не предла-
гать долю совладельцам, имеющим преимущественное право по-
купки по ст. 250 ГК РФ. 

3) на приобретение отчуждаемого жилого помещения исполь-
зовались средства материнского (семейного) капитала, при этом не 
исполнены обязательства по заключению соглашения об опреде-
лении долей в праве общей собственности всем детям и супругу 
владельца сертификата. Объект может быть приобретен на роди-
телей либо на одного из родителей, особенно сложно определить, 
что были использованы средства материнского капитала, когда 
жилое помещение приобретается с кредитными средствами. 

4) при покупке жилья или иной недвижимости, на вторичном 
рынке, а также в случае получения недвижимого имущества в дар, 
особое внимание необходимо уделить вопросу: состоял ли прода-
вец в браке на момент приобретения недвижимости и на основа-
нии чего возникло право собственности. В случае, если имущество 
приобреталось собственником в браке по сделкам купли-продажи; 
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ренты; пожизненного содержания с иждивением; мены; уступки 
права требования, а супруг собственника умер, то, до заключе-
ния сделки, должны быть оформлены наследственные права. 
Поскольку в момент смерти право совместной собственности 
прекратилось и возникло право общей долевой собственности 
наследников и пережившего супруга. Это в том числе, касается 
тех случаев, когда брак был расторгнут. Распространяется дан-
ное правило не только на собственность лица, но и на доли в 
праве общей долевой собственности. Правило не применяется 
на случаи изменения режима имущества супругов брачным до-
говором или при заключении соглашения о разделе имущества. 
Для заключения данного соглашения или брачного договора 
необходимо обраться к нотариусу, т.к. эти соглашения требуют 
обязательного удостоверения у нотариуса.  

5) если продается или передается в дар недвижимость, кото-
рая была приобретена собственником в период брака по сделкам 
купли-продажи; ренты; пожизненного содержания с иждивени-
ем; мены; уступки права требования, необходимо получить но-
тариально удостоверенное согласие другого супруга, в том чис-
ле, если брак уже расторгнут, поскольку такая сделка является 
оспоримой, при этом срок оспаривания законом точно не огра-
ничен – в течение года с момента, когда второй супруг узнал 
или должен был узнать о нарушении права. Могут оспорить 
данную сделку и наследники умершего собственника, например, 
переживший супруг, может попытаться признать такой договор 
недействительным, когда обратился к нотариусу за получением 
наследства после умершей супруги и узнал, что, например, 
квартира, которая должна была перейти ему в собственность по 
наследству, уже подарена или продана супругой при ее жизни. 

6) риск отсутствия в ЕГРН сведения о лицах, находящихся 
под опекой, имеющих право пользоваться жилым помещением 
(согласно п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, 
путем заключения договора купли- продажи, дарения и т.д., в 
котором проживают находящиеся под опекой или попечитель-
ством члены семьи собственника данного жилого помещения 
либо оставшиеся без родительского попечения несовершенно-
летние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки 
и попечительства), если при этом затрагиваются права или 
охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с 
согласия органа опеки и попечительства). 

Как мы видим любое отчуждение недвижимого имущество 
имеет целый ряд рисков. Как при заключении договора дарения, 
так и при заключении купли-продажи есть шансы, что права 
граждан могут быть нарушены. Стоит отметь и тот факт, что 
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могут быть оспорены права третьих лиц на полученное по дого-
вору купли-продажи, дарении и т.д. недвижимое имущество да-
же в том случае, когда они являются добросовестными покупа-
телями и сделка, связанная с отчуждением недвижимости, за-
ключена в полном соответствии с действующем законодатель-
ством. 

При этом видятся следующие способы преодоления указан-
ных рисков: 

1. Не приобретать недвижимость по заниженной цене и у 
продавцов, которые имеют задолженность, примерно равную 
500.000 руб. (проверить можно через сайт ФССП); 

2. Осуществить проверку продавца на портале ФЕДРЕСУРС 
на наличие или отсутствие производства по делу о банкротстве; 

3. Попросить продавца представить справку из Социального 
фонда России об использовании средств материнского (семей-
ного) капитала; 

4. Попросить продавца предоставить согласие на сделку су-
пруга (бывшего супруга); 

5. Даже если супруг является единственным наследником по-
сле умершего супруга, попросить его оформить наследственные 
права, во избежание появления иных наследников и восстанов-
ления их наследственных прав. 

6. Попросить продавца представить архивные сведения (до-
мовую книгу) о лицах, зарегистрированных в жилом помеще-
нии. 

Для улучшения сложившейся ситуации на рынке недвижимо-
го имущества считаем необходимым ведением разъяснительной 
деятельности с гражданами, что бы стороны сделки были осве-
домлены о своих правах и рисках, которые могут возникнуть в 
момент приобретения недвижимости или после заключения до-
говора.  

Действенным способом регулирования ранка недвижимости 
на наш взгляд так же является изменение законодательства и 
принятие обязательной формы нотариального удостоверения 
договоров, связанных с недвижимым имуществом. Как уже бы-
ло сказано выше, нотариусы являются наиболее опытными 
субъектом на рынке недвижимого имущества, тем более их дея-
тельность жестко регламентирована государством. Обязатель-
ная нотариальная форма поможет избежать многих рисков, свя-
занных с отчуждением недвижимого имуществ, и быть уверен-
ным, что права сторон сделки будут соблюдены. 
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Актуальное и современное состояние российской правой системы свидетель-

ствует об актуальности и дискуссионности вопроса о юридической стороне воз-

никновения обязательств по страховому обеспечению лиц, которые получили 

профессиональное заболевание. Одной из таких конфликтных ситуаций является 

причинение вреда здоровья работнику в виде профессионального заболевания. 

При ведение трудовой деятельности нередко возникают такие ситуации, когда 

работник, ежедневно выполняя свои профессиональные обязанности, получает 

острое или хроническое заболевание. Это негативно сказывается на его ежеднев-

ной жизнедеятельности и трудоспособности. 

Ключевые слова: страховое обеспечение, профессиональное заболевание, 

работник, трудоспособность. 

 

The current and current state of the Russian legal system testifies to the relevance 

and discussion of the issue of the legal side of the emergence of insurance obligations 

for persons who have received an occupational disease. One of such conflict situations 

is causing harm to an employee's health in the form of an occupational disease. When 

conducting work, situations often arise when an employee, performing his professional 

duties on a daily basis, receives an acute or chronic illness. This has a negative effect on 

his daily life and ability to work. 

Keywords: insurance coverage, occupational disease, employee, ability to work. 
 
Страховое обеспечение – это достаточно прочный и устояв-

шийся институт социальной политики Российский Федерации, он 
берет свое начало еще со второй половины XIX века. Основной 
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исторической вехой в развитии данного института стало сверже-
ние царской власти и переход к первым зачаткам социализма, ко-
гда права и достижения трудящихся выходили на первостепенный 
план. Защита интересов прав трудового класса имела высокое зна-
чение, буржуазия отходила на второстепенный, так как страна 
нуждалась в трудовых ресурсах, а те, в свою очередь, нуждались в 
защите и социальной помощи. 

Власть была заинтересована в сильных, молодых и здоровых 
людях, и именно тогда стал активно развиваться институт соци-
ального обеспечения лиц, получивших профессиональное заболе-
вание, ведь здоровье – является основополагающим фактором 
поддержания жизни каждого человека и его основным трудовым 
ресурсом. 

Так, по мнению Н. А. Волгина, современное общество и госу-
дарство ставит перед собой цель сохранения, поддержания, улуч-
шения здоровья, повышая тем самым качество жизни населения в 
целом, обеспечивая каждого трудящегося гражданина социальной 
защитой в случае профессионального заболевания или причинён-
ного вреда на рабочем месте [1, С. 294.].  

На сегодняшний момент здоровью и трудовым отношениям 
уделяется большое внимание, для работников создаются благо-
приятные условия труда, соблюдаются режим работы и перерывов, 
создаются графики отпусков для отдыха работника. Трудовые ко-
миссии и другие государственные органы тщательно следят за со-
блюдением трудового законодательства и за соблюдение норм 
труда, проводят регулярные проверки, изучают отчетность и со-
стояние рабочих мест. Но в то же время, случаются такие ситуа-
ции, при которых работник получает профессиональное заболева-
ние или какие-либо травмы, связанных с исполнением профессио-
нальных обязанностей. 

Для того что охарактеризовать правовой институт социального 
обсечения лиц, получивших профессиональное заболевание, 
прежде дадим определение понятия профессионального заболева-
ния.  

Так, по мнению А. В. Малько, профессиональное заболевание, в 
отличии от любого другого, обладает отличительными чертами, в 
частности, что данное заболевание произошло в следствии выпол-
нения рабочих обязанностей в определенных условиях, которое 
носит хронический характер [2, С. 113.].  

Согласно ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» –профессиональное заболевание – хроническое или острое 
заболевание застрахованного, являющееся результатом воздей-
ствия на него вредного (вредных) производственного (производ-
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ственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стой-
кую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его 
смерть[3].  

Как считает Международная организация труда, профессио-
нальное заболевание – это заболевание, развивающееся в резуль-
тате воздействия факторов риска, обусловленных трудовой дея-
тельностью.  

Обычно такое заболевание распространяется не на одного субъ-
екта трудовой деятельности, а на группу лиц, находящихся в оди-
наковых условиях. Например, люди, работающие в условиях с вы-
соким содержанием в воздухе канцерогенных веществ, чаще стра-
дают заболеваниями дыхательных путей, а медсестры, работая с 
инструментами, имеют высокий риск заразиться какими-либо ин-
фекционными заболеваниями.  

При этом, закон обязывает работодателя страховать сотрудни-
ков, и при наступлении страхового случая, Социальный фонд Рос-
сии выплачивает компенсацию. К страховому случаю в данном 
случае относят профессиональное заболевание или вред, получен-
ный при несчастном случае на производстве.  

Также, работодатель обязан обеспечить сотрудникам условия, в 
котором значительно снижается риск развития профессионального 
заболевания и несчастных случаев, проводить регулярные провер-
ки рабочих мест, а также принимать профилактические меры. 

Профессиональные заболевания (отравления) – заболевания 
(отравления), обусловленные воздействием производственных 
вредных и опасных факторов в процессе трудовой деятельности на 
организм работника. 

Многие авторы приравнивают профессиональнее заболевания и 
вред, причиненный работнику на производстве как единой право-
вой единице, так как законодательство имеет единую характери-
стику и субъективны состав. 

Все критерии определяются путем судебно-медицинской экс-
пертизы и соответствующего заключения, в случае судебного раз-
бирательства, и медицинского заключения без участия суда. Ме-
дицинская организация, проводящая экспертизу, должна быть ли-
цензирована, только такой документ с заключением может иметь 
юридическую силу. 

Перечислим наиболее распространенные виды профессиональ-
ных заболеваний, которые относятся к страховым случаям: 

– различного рода отравления на производстве канцерогенными 
и химическими вещества, которые вызывают острую аллергиче-
скую реакцию, а также затрагивают дыхательную и лимфатиче-
скую системы, вызывают заболевания кожных покровов, задевают 
органы почек, печени, мочевыводящих путей; 
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– заболевания, которые вызваны воздействием различных аэро-
золей в промышленных масштабах, в большей степени воздей-
ствуют на дыхательные органы, и также вызывающие различные 
аллергические реакции; 

– заболевания, которые возникли в следствии производственно-
го шума, вибраций, часто возникают у людей, регулярно находя-
щихся в условиях повышенного шума и вибрации, у них ухудша-
ется слух, развивается полинейропатия; 

– заболевания, развивающие от ионного излучения, это различ-
ные ожоги и так называемая симптомы лучевой болезни, часто та-
кие люди страдают от опухолевых заболеваний, болезни щитовид-
ной железы; 

– заболевания, развивающиеся на фоне сильных физических 
нагрузок и высоким напряжением со стороны каких-либо отдель-
ных органов, например, смещение органов, разрывы связок и су-
хожилий, смещение позвонков в позвоночнике и т. д.; 

– заболевания, вызванные воздействием биологических факто-
ров, например при работе в лабораториях или медицинских учре-
ждениях имеется высокий риск заболевания инфекционными за-
болеваниями, или паразитарными.  

Определив профессиональное заболевание, остановимся по-
дробнее на вопросах страхового обеспечения. Так, страховым 
обеспечением считаются определенные денежные выплаты, кото-
рые обязан выплатить страхователь застрахованному лицу, по-
страдавшему в ходе выполнения своих профессиональных обязан-
ностей, при установленном и зафиксированном страховом случае в 
законном порядке. 

Все критерии определяются путем судебно-медицинской экс-
пертизы и соответствующего заключения, в случае судебного раз-
бирательства, и медицинского заключения без участия суда. Ме-
дицинская организация, проводящая экспертизу, должна быть ли-
цензирована, только такой документ с заключением может иметь 
юридическую силу. 

Перечислим наиболее распространенные виды профессиональ-
ных заболеваний, которые относятся к страховым случаям: 

– различного рода отравления на производстве канцерогенными 
и химическими вещества, которые вызывают острую аллергиче-
скую реакцию, а также затрагивают дыхательную и лимфатиче-
скую системы, вызывают заболевания кожных покровов, задевают 
органы почек, печени, мочевыводящих путей; 

– заболевания, которые вызваны воздействием различных аэро-
золей в промышленных масштабах, в большей степени воздей-
ствуют на дыхательные органы, и также вызывающие различные 
аллергические реакции; 
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– заболевания, которые возникли в следствии производственного 
шума, вибраций, часто возникают у людей, регулярно находящихся в 
условиях повышенного шума и вибрации, у них ухудшается слух, 
развивается полинейропатия; 

– заболевания, развивающие от ионного излучения, это различные 
ожоги и так называемая симптомы лучевой болезни, часто такие лю-
ди страдают от опухолевых заболеваний, болезни щитовидной желе-
зы; 

– заболевания, развивающиеся на фоне сильных физических 
нагрузок и высоким напряжением со стороны каких-либо отдельных 
органов, например, смещение органов, разрывы связок и сухожилий, 
смещение позвонков в позвоночнике и т. д.; 

– заболевания, вызванные воздействием биологических факторов, 
например при работе в лабораториях или медицинских учреждениях 
имеется высокий риск заболевания инфекционными заболеваниями, 
или паразитарными.  

При этом, отметим, что наиболее частыми и распространенными 
видами профессиональных заболеваний на территории Республики 
Мордовия считаются: 

– тугоухость, которая возникает в заводских условиях, где шум 
оборудования и рабочих установок превышает обычные нормы для 
человека, допустимый уровень шума считается не более 25 дБА; 

– туберкулез, который развивается чаще в условиях медицинских 
учреждений, при непосредственном и частом контактировании с за-
болевшими пациентами, основной источник профессионального за-
болевании установлен в Саранском туберкулезном диспансере; 

– бронхит, силикоз – эти заболевания обусловлены частым нахож-
дениям в пространстве, насыщенным пылью, которая содержит вы-
сокую концентрацию вредных веществ; 

– вирусным заболеваниям также наиболее подвержены сотрудни-
ки медицинских учреждений при непосредственном контакте с паци-
ентом или его биоматериалами.  

Это обусловлено значительным количеством производственных и 
промышленных предприятий с высоким уровнем шума и концентра-
ции вредных веществ в воздухе, а также, большое количество меди-
цинских учреждений, которые непосредственно работают и контак-
тируют с больными, что в конечном итоге приводит к заболеванию 
самих медицинских работников или работников, находящихся в по-
стоянном контакте с больными или с их биологическими материала-
ми в лабораторных условиях. 

Максимальный размер единовременной страховой выплаты с 1 
февраля 2024 года – 141 480 руб.  В случае смерти работника его 
родственникам должны выплатить 1 миллион рублей. Если после 
стразового случая, возникшего в следствии профессионального 
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заболевания, работник серьезно утратил свою работоспособность 
и не может работать, он имеет право на ежемесячное пособие.  

Конкретный размер выплаты зависит от степени утраты работ-
ником трудоспособности, которую устанавливает учреждение ме-
дико-социальной экспертизы. Максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты с 1 февраля 2024 года – 101 288,68 рублей за 
полный календарный месяц [4]. 

Кроме того, работодатель вправе за собственный счет выпла-
тить пострадавшему сотруднику дополнительные средства на реа-
билитацию, если они указаны в коллективном договоре или трудо-
вом договоре. 

Прежде чем работнику назначат страховые выплаты единовре-
менного или ежемесячного характера, он должен первоначально 
заявить о факте наступления профессионального заболевания и 
пройди медико-социальную экспертизу. Данная экспертиза прово-
дится на основании заключения врача, которое он делает его после 
прохождения медицинского обследования в лицензированном ме-
дицинском учреждении.  
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Несоршеннолетние лица зачастую склоны к совершению тех 

или иных правонарушений, объясняя это протестом на то, что 
им не нравится, они хотят, чтобы их услышали и заметили. Не 
исключается и пропаганда «подражания» кому-либо, чтобы за-
крепиться в обществе или группе, чтобы тебя считали «за свое-
го».  

Ввиду юридической безграмотности, они не до конца осо-
знают всю серьезность своих деяний и поступков. Среди них 
есть немногие, кто читал или где-то слышал, что за мелкие про-
ступки нет такой большой серьезности и ответственности, ведь 
им нет 18 лет, а значит закон будет к ним более лоялен. Однако , 
помимо обычных правонарушений, подростки могут быть со-
вершать куда более серьезные правонарушения, что дело дохо-
дит до уголовной ответственности.  

Административная ответственность представляет собой бо-
лее меньшую степень общественной опасности. Однако, если 
разъяснять подросткам, что это сказывается на их будущем, 
особенно тех, кто хочет связать свою жизнь со службой в орга-
нах государственной власти, возможно таких правонарушений 
было бы меньше. Как показывает практика, большинство несо-
вершеннолетних после получения основного общего образова-
ния или факультетов подготовки среднего профессионального 
образования зачастую хотят и имеют желание работать в госу-
дарственных органах. В этом случае на их судьбу влияет их 
прошлое и ранее совершенный ими выбор. Раскаяние или ис-
креннее сожаление в этом аспекте не является юридически зна-
чимым действием. 

 За административные правонарушения привлекаются к от-
ветственности лица, достигшие на момент совершения правона-
рушения 16 лет. При установлении времени наступления ответ-
ственности важен именно день совершения правонарушения. 
Если несовершеннолетний совершает противоправные действия 
на день наступления своего 16-летия, его не могут привлечь к 
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ответственности. А вот совершенные правонарушения на сле-
дующий день уже считаются противоправными, и подросток 
понесет за них наказание. 

Отмечу, что за административные правонарушения, совер-
шенные в возрасте от 14 до 16 лет подростками, всю ответ-
ственность за них берут на себя родители, законные представи-
тели и (или опекуны, попечители). 

Большую работу в этом направлении делают комиссии по 
делам несовершеннолетних. Именно на них возложена обязан-
ность привлечения к ответственности, рассмотрения дела, кон-
троля за посещением учебного заведения или исправительного 
центра. Комиссия собирает весь необходимый материал, знако-
мит с ним участников, предоставляет доказательства вины несо-
вершеннолетнего. Есть случаи, когда на учет ставят всю семью. 
Когда родители воспитывают ненадлежащим образом ребенка, 
нестабильная обстановка в семье, родители выпивают и не 
справляются со своими обязанностями. Их так же могут при-
влечь к ответственности. 

Кодекс об административных правонарушениях (далее - Ко-
АП), разъясняет, что административные правонарушения – это 
противоправные деяния, совершаемые физическим и (или) юри-
дическим лицом, за которые следует наступление администра-
тивной ответственности. [1] 

Самыми распространенными административными правона-
рушениями, совершаемыми подростками являются:  

– незаконный оборот наркотиков и (или) их употребление без 
назначения рецепта врача; 

– мелкое хулиганство;  
– проезд в общественном транспорте без билета; 
– управление транспортным средством в состоянии алко-

гольного опьянения и (или) управление транспортным сред-
ством без соответствующих документов; 

– занятие проституцией;  
– распитие спиртных напитков и (или) появление в обще-

ственных местах в состоянии алкогольного опьянения.  
Как уже отмечалось выше, здесь важен возраст наступления 

административной ответственности. Если правонарушения со-
вершены до наступления 16 лет, ответственность за них несут 
родители, а именно получают предупреждение или платят 
штраф. С 16 лет несовершеннолетние самостоятельно несут 
наказание так же виде предупреждения или выплаты штрафа (если 
средств у подростков не хватает, соответственно штраф оплачива-
ют родители). Рассмотрим немного подробнее каждый вид право-
нарушений.  
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Несовершеннолетние, как и взрослые имеют свои потребности, 
и зачастую им может не хватать средств на их удовлетворение, 
тогда они идут на самые «простые» как им кажется способы зара-
ботка. Начинают зарабатывать на продаже наркотических средств, 
делать закладки. Подростков очень легко заманить, предложив им 
заработать «легких денег», и не задумываясь о последствиях они с 
легкостью соглашаются. Так же начинают распространять и при-
влекать к этой затее своих сверстников. Но есть такие группы 
несовершеннолетних, которые употребляют наркотические веще-
ства, чтобы расслабиться, забыться, погрузиться головой в иной 
мир, точнее уйти от реальности. Бывает так, что они, доверившись 
взрослым людям, попадают на их крючок и сами того не осознавая 
становится соучастниками. На самом деле все эти процессы очень 
сложно отследить, потому что в таком возрасте они стараются 
скрывать все свои действия от взрослых. [2] 

Проявляя себя, несовершеннолетние прибегают к тактике 
оскорблений, брани, нецензурных высказываний. Особенно это 
можно проследить в общественных местах и общественных транс-
портах. Прослушивание музыки на большой громкости, толкание 
взрослых, оскорбление, повышение голоса на пожилых людей. Се-
годня, многие исследователи и специалисты отмечают влияние на 
подростков криминального сериала «Слово пацана». Несовершен-
нолетние начинают подражать главным героям сериала, вести себя 
как они, творить что хотят и думать, что могут избежать наказа-
ния, если просто убегут с места правонарушения. Для них это 
азарт. Однако, сериальная романтика далека от правовой реально-
сти. сейчас.  

Административное правонарушение как проезд без билета в 
общественном транспорте достаточно распространен. Но и 
здесь есть свои нюансы. Если несовершеннолетний забыл про-
ездной или деньги на оплату проезда, ни кондуктор, ни води-
тель не имеют права высадить ребенка до его пункта следова-
ния. Фактически подросток подвергается опасности, оказавшись 
в незнакомом месте и без понимания того, как добраться до до-
ма. Административная ответственность в виде штрафа в таком 
случае ляжет на кондуктора или водителя. Такая норма приме-
нима только к детям, которые едут без сопровождения взрос-
лых, и она действует уже с далекого 2021 года. Опять же, штраф 
как мера наказания не применяется к несовершеннолетним, не 
достигшим возраста 16 лет.  

При квалификации правонарушений, связанных с управлении 
транспортным средством несовершеннолетним без документов 
имеют место быть некоторые факторы. Взяли ли подростки транс-
портное средство без разрешения родителей, взяли покататься или 
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же родители сами разрешили воспользоваться им. Какой бы фак-
тор не был здесь учтен, ответственность в этом случае накладыва-
ется на родителей или законных представителей. Несовершенно-
летние 16-летнего возраста получают своё наказание за правона-
рушение, так же его ставят на учет в комиссию по делам несовер-
шеннолетних. 

Занятие проституцией, как и оборот наркотиков, преследует те 
же самые цели, иметь легкий заработок и не зависеть от родите-
лей. Это только внешний фактор, если капнуть немного глубже, 
несовершеннолетние, решившиеся на это добровольно проживают 
психологические проблемы, имеют детские травмы. В силу своей 
неосознанности, незнания, не понимают, что это такое и какие по-
следствия бывают после такого правонарушения.  

И самый распространенный вид правонарушений, на мой 
взгляд, распитие спиртных напитков в общественных местах и по-
явление в состоянии алкогольного опьянения. Собираясь неболь-
шими компаниями, подросткам хочется как-то разнообразить свой 
досуг. Они находят способы приобретения спиртного (просят 
купить ребят чуть постарше или покупают в самых непримет-
ных ларьках, выносят из дома). Стоит отметить, что всё это де-
лается с целью показать себя с взрослой стороны, что они не 
отличаются от своих сверстников постарше. Однако, не зная 
меры, возможных аллергических реакций организма на спирт-
ное, несовершеннолетние попадают с отправлением в больницу, 
передозировкой. И таких случаев много. [4] 

Распространенными формами наказания за административ-
ные правонарушения являются предупреждение и штраф. Если 
несовершеннолетний совершил административное правонару-
шение в первый раз, и никто не пострадал, для него ответствен-
ность ограничивается предупреждением. Штраф за каждое пра-
вонарушение отличается суммой. Минимальный размер штрафа 
100 рублей, а вот максимальный размер в 15 000 тысяч рублей 
предусмотрен за управление транспортным средством без соот-
ветствующих документов. 

Иные меры наказания включают в себя обязательные работы. 
Их назначает судья. Несовершеннолетние выполняют такие ра-
боты в свободное от учебы время и не более четырех часов в 
день. Обычно исправительные работы включают в себя что-то 
простое, например, уборка территории, придомовых террито-
рий, высадка деревьев и озеленение. Если находясь на спортив-
ном мероприятии, несовершеннолетний нарушает правила по-
ведения в общественных местах, будучи зрителем, его, могут 
привлечь к административной ответственности, а  судья нало-
жить запрет на посещение спортивных мероприятий. Конфиска-
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ция орудия совершения преступления возможна в случае, если 
это орудие принадлежит ему на праве собственности, а в таком 
возрасте ему могут принадлежать мопед и легкий мотоцикл, то-
гда закон не запрещает суду конфискацию такого орудия. [5] 

Таким образом, делая вывод из вышесказанного, мы прихо-
дим, к тому, что самым важным фактором привлечения к ад-
министративной ответственности является возраст. До дости-
жения возраста 16-ти лет, ответственность за своих детей 
несут родители, а вот уже с 16-ти лет, они сами должны думать 
и осознавать свои действия. Конечно, в таких случаях, следует 
проводить профилактические работы, беседы, разъяснять, что 
приемлемо, а что противоречит законодательству Российской 
Федерации. Что закон предусматривает меры наказания даже 
за самые мелкие проступки и виновные в любом случае будут 
наказаны.  

В работе рассмотрены лишь    самые распространенные ад-
министративные правонарушения среди несовершеннолетних. 
Особое внимание следует обратить на такие правонарушения 
как распитие спиртных напитков в общественных местах и 
мелкое нарушение (оскорбление, нецензурная брань, ненорма-
тивная лексика), одним словом, нужно знать, или хотя бы 
иметь представление о правилах поведения в общественных 
местах.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в подрост-
ковой среде появляются новые виды административных право-
нарушений. На наш взгляд назрела необходимость усиления мер 
ответственности за совершение административных правонару-
шений. 
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На сегодняшний день безусловно ключевую роль в борьбе с 

коррупцией в России играют правоохранительные органы в силу 
их прямых обязанностей. Но как показывает практика этого недо-
статочно и сегодня при борьбе с коррупцией большую роль игра-
ют применяемые информационные инструменты. Так, в апреле 
2022 года Президент РФ подписал Указ, о внедрении в работу та-
кой информационной системе, как «Посейдон» необходимой для 
борьбы с коррупционерами. Обязанности по координации работы 
данной системы возложены на администрацию президента, Феде-
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ральная служба охраны отвечает за работу оператора системы и 
оказывать всяческую помощь в использовании стал Минтруд. 

Суть работы заключается в следующем. Все данные, которые в 
рамках борьбы с коррупцией предоставляют чиновники, будут ак-
кумулироваться в данной информационной системе. Заносить ин-
формацию будут все государственные структуры - от регионов РФ 
до Банка России. После получения информации «Посейдон» про-
ведёт её анализ, при необходимости создавая запросы в различные 
органы и взаимодействуя с другими информационными системами 
[1].   

На внедрения информационного инструмента, призванного по-
мочь выявлять нарушения, связанные с коррупцией на любом 
уровне, принято достаточное количество эффективных мер, 
направленных на борьбу с коррупцией. В совокупности эти шаги 
позволяют организовывать работу с конкретной целью, вовремя 
реагировать и отгораживать нормальное общество от тех, кто под-
вержен коррупции. Так, по словам председателя СК РФ Алек-
сандра Бастрыкина, за 9 месяцев 2022 г. к уголовной ответствен-
ности за нарушения, касающиеся коррупции были привлечены 
около 9,1 тысячи граждан. Данный показатель составляет практи-
чески же столько же, сколько за весь прошлый год, что говорит о 
слаженной и результативной работе всех ведомств. 

Любопытно, что из всех нарушителей пальму первенства забра-
ли представители правоохранительных органов - 1,4 тысячи чело-
век, Министерство обороны на втором месте - 679 человек. Далее 
идут служащие органов местного самоуправления - 420 человек, 
работники системы образования - 356 человек и система здраво-
охранения - 259 человек [2].   

В процессе выполнения Национального плана борьбы с кор-
рупцией на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента 
РФ № 478 и впервые охватившего период более трёх лет, один за 
другим осуществляются мероприятия, которые разбиты по 16 ос-
новным направлениям. Большая часть задач направлена на ис-
правление имеющихся правовых пробелов, которые были обнару-
жены во время правоприменительной практики последних лет. 
Некоторые из них касаются конкретных правовых механизмов. 
Например, расширение источников данных и получения к ним до-
ступа в целях повышения продуктивности проверок, направлен-
ных на борьбу с коррупцией. Кратко рассмотрим каждое направ-
ление: 

- Антикоррупционные стандарты. Предполагает внедрение мер 
направленных на развитие запретов, обязанностей и ограничений 
связанных с борьбой с коррупцией. Часть мер касается организа-
ции предложений о правовой координации определенных стандар-
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тов, например: если глава сельского поселения на непостоянной 
основе совмещает свою должность с должностью в органе местно-
го самоуправления, данная ситуация будет требовать ограничения, 
необходимость для кандидата на атамана Всероссийского казачье-
го общества представлять декларацию о расходах и доходах и т. д. 
[3].   

Другая часть спланированных мер связана с анализом действу-
ющих законов и правоприменительной практики по направлениям, 
охватывающим больший масштаб, например, условия на получе-
ние подарков. 

– Конфликт интересов. Предполагает осуществление общего 
анализа, затрагивающего весь институт «конфликта интересов» в 
целях борьбы с коррупцией. К примеру, в рамках данного направ-
ления поднимается вопрос о том, чтобы в обязанности непосред-
ственных руководителей служащих входило принятие всех необ-
ходимых мер для устранения или урегулирования конфликта ин-
тересов у подопечного. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос совершенствования 
структур, за которыми закреплен контроль расходования бюджет-
ных средств. Необходимо выявлять в зародыше и пресекать сразу 
же личную заинтересованность тех, кто бесчестно использует 
бюджетные средства, тем самым исключая зарождающийся кон-
фликт интересов [2].  

– Антикоррупционные проверки. Данное направление подразу-
мевает предложения по развитию имеющегося порядка реализации 
проверок деклараций о доходах и расходах на достоверность и 
полноту, следования ограничениям и запретам, и ликвидацию не-
которых правовых пробелов, к примеру касающихся организации 
проверок при смене места работы служащим. 

Также в рамках данного направления запланирована разработка 
методических рекомендаций по вопросам проведения проверок, 
направленных на борьбу с коррупцией.  

– Дисциплинарная ответственность. Следующее направление в 
Национальном плане противодействия коррупции как раз связано 
с  одним из видов юридической ответственности и содержит зада-
чи направленные, к примеру, на разработку порядка привлечения к 
ответственности ВРИО глав субъектов РФ при несоблюдении ан-
тикоррупционных стандартов и улучшения эффективности при 
использовании механизмов увольнения в связи с потерей доверия 
за счет установленных на время ограничений на возможность 
устроиться работать в организации РФ [2]. 

По сообщениям Генерального прокурора РФ за последние не-
полные два года, по требованиям прокуроров, уволена почти ты-
сяча служащих разного уровня в связи с утратой доверия, вслед-
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ствие нарушения правил и запретов, направленных на борьбу с 
коррупцией.  

За 9 месяцев 2022 года лишились своей должности 340 человек. 
Как уточнил Генеральный прокурор, к одним из самых грубых 
нарушений относится замалчивание фактов о своих доходах, рас-
ходах и имуществе. Причём многие чиновники заранее уходят по 
собственному желанию, в целях избегания увольнения по такому 
основанию [4].  

– Уголовная и административная ответственность. В пределах 
этого направления запланировано проведение анализа различных 
практик. Например, выплаты причиненного вреда от нарушений, 
связанных с коррупцией. 

Отдельного внимания заслуживает развитие системы уголовно-
го преследования за коммерческий подкуп. Предлагается рассмот-
реть вопрос по устранению несоответствий между наказаниями за 
содействие в коррупционных действиях и обещанием (предложе-
нием) содействия.  

В качестве примера подойдет распространенная ситуация, ко-
гда человек, обращается к вероятному коррупционеру, а тот отка-
зывается от взятки и отсылает обратившегося к третьему лицу, не 
имеющего никакого отношения к тому самому коррупционеру. В 
связи с чем предложение в Национальном плане актуально как ни-
когда. 

По статистике информационно - аналитического центра МВД 
РФ с января по ноябрь 2022 года было зафиксировано 33170 пре-
ступлений связанных с коррупцией. Из них с коммерческим под-
купом - 1173 преступления, с мелким коммерческим - 277 [5]. 

 Очень хорошо показывает себя такой правовой механизм борь-
бы с коррупцией на федеральном уровне, как покрытие коррупци-
онерами причиненного вреда. Из доклада Генпрокурора РФ Крас-
нова, за девять месяцев 2022 года ущерб от преступлений, связан-
ных с коррупцией, составил 37 миллиардов рублей. Арестовано и 
взыскано - 62,2 миллиарда рублей, в добровольном порядке полу-
чено 3,5 миллиарда. Как видно из озвученных цифр ущерб, нане-
сенный взяточниками впервые за несколько лет ниже стоимости 
арестованного и изъятого имущества, что говорит о эффективно-
сти работы данного направления Национального плана [6]. 

– Противодействие коррупции в закупочной деятельности. Ак-
тивно продолжается борьба с откатами при государственных и му-
ниципальных закупках. В соответствие с Национальным планом с 
2021 г. у заказчика появляется обязанность включать в контракт 
условия, в соответствие с которыми нарушения, связанные с кор-
рупцией допущены не будут. К примеру — коммерческий подкуп. 
А для служащих, участвующих в процессе закупочной деятельно-
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сти - ежегодно предоставлять сведения о лицах, которые способны 
влиять на других. 

– Антикоррупционная экспертиза. Данным направлением пред-
полагается проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
актов и необходимость организации обучения для лиц, которые 
занимаются данной экспертизой в соответствие со своими долж-
ностными полномочиями. 

– Образование и просвещение. Данное направление содержит 
ряд задач направленных на проведение различных мероприятий с 
целью с целью обучения и предоставления дополнительной ин-
формации по вопросам борьбы с коррупцией. В рамках плана 
Национальной безопасности такими мероприятиями являются 
Всероссийский форум противоборства с коррупцией организаций 
финансово - экономической сферы, научно — практическая кон-
ференция «Борьба с коррупционными явлениями в учреждениях 
науки и организациях образования» и т. д. 

Более того, для всех органов и организаций поставлена задача 
по обеспечению обучения служащих на тему противоборства с 
коррупцией. В первую очередь это касается должностных лиц за-
нимающихся государственными закупками и представителей от-
делов по борьбе с коррупцией. Причём данное обучение касается и 
тех, кто впервые поступает на гражданскую или муниципальную 
службу. Итоговые отчёты о проведенной работе представляются в 
адрес Министерства труда и социальной защиты РФ для внесения 
в итоговый доклад. 

Таким, образом, в Российской Федерации коррупция слишком 
глубоко пустила корни в устройство государства и принятие но-
вых законов, пусть даже самых жестких, не позволит изменить 
существующую ситуацию. Чтобы изменить ситуацию в положи-
тельную сторону, необходима не просто общая идеология в 
стране, максимально понятная и близкая большинству, но и кате-
горическое выполнение следующих принципов:     

– на всех уровнях власти нет неприкасаемых лиц; 
– неминуемость наказания; 
– перед законом абсолютно все равны. 
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В систему уголовных наказаний УК РФ обязательные работы введены с 2005 

года и считаются сравнительно новым видом наказания. Законодательство два-

жды вводило отлагательную норму по поводу назначения и применения наказа-

ния в виде обязательных работ. Исправительные работы были введены еще в Со-

ветское время, но к вопросам их назначения и исполнения в уголовном законода-

тельстве было несколько изменений.  
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Compulsory work has been introduced into the criminal punishment system of the 

Criminal Code of the Russian Federation since 2005 and is considered a relatively new 
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rectional labor was introduced back in Soviet times, but there were several changes to 

the issues of their appointment and execution in criminal legislation. 
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Многовековой опыт в сфере борьбы с преступностью достаточ-
но наглядно продемонстрировал нам, что изменение санкций в 
сторону усиления и неоправданно широкое применение такой ка-
рательной меры как лишение свободы не может беспрепятственно 
подвести нас к желаемой цели- постепенному сокращению уровня 
преступности. Уголовный закон преодолевая противоречия и пер-
спективы постоянно находится в поиске сложных задач практиче-
ского и теоретического характера среди которых не последнее ме-
сто отводится наказаниям, не связанным с лишением свободы.  

В настоящее время обязательные работы в системе уголовных 
наказаний занимают достойное место, так как они, по мнению 
Кузнецова А.П., составляют альтернативу лишению свободы. Вы-
шеназванный автор считает, что благодаря этому наказанию сни-
жается уровень уголовно-правовой репрессии и этот вид наказания 
относится менее затратному виду наказания[1].  Свои корни обяза-
тельные работы берут со времен дореволюционной России. Они 
назначаются в качестве только основного вида наказания в случа-
ях, предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК РФ 
(ст. 49 УК РФ), или в порядке назначения более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено законом (ст.64 УК РФ). Ст. 49 УК РФ пре-
терпела неоднократные изменения, например, часть 3 ст. 49 УК 
РФ, которая предусматривала замену рассматриваемого наказания 
менялась трижды, подвергались изменениям и пределы обязатель-
ных работ (с 200 до 480 часов).  

С точки зрения Кузнецова С.П. имплементация обязательных 
работ в уголовно правовую систему связано с определенными 
трудностями, например,  с отсрочкой применения федеральных 
законов.  

В настоящее время такие работы устанавливаются на срок от 60 
до 480 часов и отбываются не свыше четырех часов в день, а для 
несовершеннолетних - от 40 до 160 часов и отбываются ими не 
свыше двух часов в день - для лиц в возрасте до 15 лет, не свыше 
трех часов в день - для лиц в возрасте от 15 до 16 лет. Это бес-
платные работы, которые не требует высокой квалификации.   

По Республике Мордовия доля обязательных работ неуклонно 
растет и в настоящее время составляет - 4,2% от всех видов нака-
заний. Среднесписочная численность осужденных к обязательным 
работам, по сравнению с предыдущими двумя годами также уве-
личилась и составила - в 2021 году - 148 чел, в 2022 году - 155 чел., 
в 2023 году - 160 чел.). Уровень привлечения к труду осуждённых 
к обязательным работам на протяжении трех лет составляет 100%. 
В большинстве случаев обязательные работы в Республике Мор-
довия отбываются в городских домоуправлениях и администраци-
ях сельских поселений муниципальных районов Республики, а 



 417 

также в некоторых муниципальных районах и в частных предпри-
ятиях (ООО, ОАО, ЗАО).  

Анализируя информацию территориальных органов УИС мож-
но сказать, что осужденные к обязательным работам трудоисполь-
зованы на неквалифицированных работах: в организациях по бла-
гоустройству территорий населенных пунктов, охране окружаю-
щей среды, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальных службах, подсобных хозяйствах детских домов, больни-
цах и тому подобных объектах. 

В случае отказа органа местного самоуправления в определе-
нии объектов для исполнения обязательных работ, уголовно-
исполнительная инспекция сообщает о случившемся в прокурату-
ру района для принятия мер в порядке надзора по факту наруше-
ния (ст. 49 УК РФ). В целях реализации исполнения приговора, 
уголовно-исполнительная инспекция обязана своевременно за-
прашивать в органе местного самоуправления объекты, на кото-
рых могут исполняться обязательные, работы и виды работ, необ-
ходимых на этих объектах. Списки таких предприятий и организа-
ций периодически обновляются. После постановки осужденного 
на учет ему под роспись разъясняется порядок и условий отбыва-
ния наказания. Исходя из обязанностей осужденного, определен-
ных действующим Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации, он обязан соблюдать трудовую дисциплину, а за 
нарушения общественного порядка или норм поведения в обще-
стве - несет ответственность на общих основаниях.  

Таким образом, контроль поведения осужденных есть, по сути, 
контроль поведения осужденного непосредственно во время вы-
полнения обязательных работ, и осуществляется такой контроль 
через администрацию предприятия, где обязательные работы от-
бываются. Необходимо точно учитывать количество отработанных 
часов. Органы местного самоуправления в этой ситуации осу-
ществляют только контрольные функции. При заключении дого-
воров с конкретными предприятиями орган службы занятости 
должен их согласовывать в уголовно-исполнительной инспекции и 
органе местного самоуправления. В случае не нахождения осуж-
денного в течение месяца, он объявляется в розыск.  

Данное мероприятие осуществляет уголовный розыск УФСИН 
России по Республике Мордовия. При обнаружении скрывшегося 
осужденного он задерживается на срок до 48 часов и при необхо-
димости данный срок продлевается судом до 30 суток. В отноше-
нии категории осужденных, уклоняющихся от отбывания наказа-
ния, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд мате-
риал с представлением о замене обязательных работ другим видом 
наказания.  



 418 

Согласно ч. 3 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 
такими видами наказания могут быть принудительные работы и 
лишение свободы. При этом время, в течение которого осужден-
ный отбывал обязательные работы, учитывается при определении 
срока принудительных работ или лишения свободы из расчета 
один день принудительных работ или лишения свободы за 8 часов 
обязательных работ. Принудительные работы считается довольно 
новым наказанием, введены они в УК РФ в 2011 г., но практика 
его применения началась только в 2017 г. При применении нового 
вида наказания суды встретились с определенными трудностями, 
которые затрудняли назначение принудительных работ. Одной из 
них является  применение принудительных работ в связи с поло-
жениями ст. 10 УК РФ. 

 Сегодня создаются все условия для применения данного нака-
зания.  На территории исправительного центра существует опре-
делённый внутренний распорядок и правила. Лица, отбывающие 
наказание в таких местах находятся под наблюдением и обязаны 
подчиняться правилам, действующим на территории соответству-
ющего исправительного центра. Если возникают какие-либо сроч-
ные безотлагательные социальные или семейные вопросы компе-
тентный орган исправительного центра вправе позволить осуж-
денному покинуть место отбывания наказания не срок не более 5 
суток. Данный срок начинает исчисляться со дня, когда осужден-
ный встал на учёт и осуществил регистрацию по месту пребыва-
ния. Обратимся к статистической отчетности за период 2021-2023 
гг. филиала по Рузаевскому муниципальному району уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Мор-
довия. Всего  к обязательным  работам за 2021 год отбыло 17 
осужденных, из них 1 осужденному наказание заменили, за 2022 -
10 осужденных, в 2023 году - 15 осужденных. Замена обязатель-
ных работ иным видом наказания последние два года не применя-
лась. 

Согласно ч. 3 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 
при злостном уклонении осужденного от отбывания обязательных 
работ они заменяются принудительными работами или лишением 
свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбы-
вал обязательные работы, учитывается при определении срока 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы из расчета 
один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за 
восемь часов обязательных работ. 

Следующим видом наказания, не связанным с лишением свобо-
ды, но связанным с трудовой деятельностью осужденного, явля-
ются исправительные работы. Согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ (в ред. 
Закона № 420-ФЗ) осужденный, имеющий основное место работы, 
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отбывает исправительные работы по основному месту работы, а не 
имеющий такового - в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Данное 
наказание может назначаться на срок от двух месяцев до двух лет, 
как работающим осужденным так и неработающим. Исправитель-
ные работы считаются более мягким видом наказания по сравне-
нию с такими видами наказания как штраф и лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью[2]. При явке для постановки на учет в уголовно-
исполнительную инспекцию осужденным заполняется анкета, в 
которой отражается вся информация о нем.  

Также проводится процедура дактилоскопии. С осужденного 
берутся копии личных документов (паспорт, ИНН, военный би-
лет), так же запрашиваются характеристики на него с места работы 
и по месту жительства. Вся данная документация хранится в лич-
ном деле осужденного. Для определения его психологическо–
эмоционального состояния осужденный проходит психологиче-
скую диагностику в виде тестирования, результаты которого от-
правляются психологу ФСИН для обработки. По результатам про-
веденного тестирования выдается заключение, в котором отмеча-
ются личностные характеристики осужденного, склонность его к 
совершению преступления, степень опасности для общества. 

Осужденному запрещается увольняться по собственному жела-
нию без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Разре-
шение на увольнение выдается при наличии уважительных при-
чин. 

Как показывает статистика, за последние три года наблюдается 
стойкая тенденция к снижению применения данного вида наказа-
ния так было осуждено: в 2021 - 34799, 2022 - 32702, 2023 - 30554 
человек. Такой тенденции на наш взгляд, способствует возмож-
ность выбора у суда назначить другие наказания, да и карательная 
сущность данного наказания практически не выражается. Однако, 
обладая рядом карательных свойств минимального характера дан-
ное наказание осуществляется без какой-либо изоляции от обще-
ства. Осужденный проживает дома, имеющий основную работу, 
работает на прежнем месте работы, не имеющий постоянного ме-
ста работы, на другом избранном уголовно-исполнительной ин-
спекцией месте, при этом удерживается от 5 до 20% его заработка.  

Как показывает практика, проблем при исполнении данного 
наказания не возникает. Если осужденный не работает, то он тру-
доустраивается уголовно-исполнительной инспекцией. Отпуск у 
осужденного 18 рабочих дней. Имеющиеся в Трудовом законода-
тельстве иные виды отпусков при необходимости могут предо-
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ставляться. Осужденный должен отработать количество рабочих 
дней, которые соответствуют назначенному сроку. В срок наказа-
ния засчитывается только то время, когда осужденный работал и, 
ему выплачивалась заработная плата. Ранее действующее законо-
дательство позволяло засчитывать в срок наказания время болезни. 
Однако проведенное учеными исследование показало, что многие 
осужденные пользовались своими знакомствами с медицинскими 
работниками и оформляли больничные листы.  

Таким образом фактически не отбывая наказание. В настоящее 
время такая возможность ликвидирована, а вместе с ней и корруп-
ционная составляющая в таких действиях. Это стало бессмыслен-
но так как срок наказания не уменьшиться. Поэтому фактический 
срок наказания может превышать установленный приговором. Ин-
спектор должен осуществлять контроль за правильностью удержа-
ний денежных средств и фактически отработанных дней. У орга-
низаций запрашиваются расчеты по удержаниям и копии табеля 
рабочего времени. Практикой выработаны различные формы и ме-
тоды взаимодействия инспекции и администрацией организации 
где работают осужденные.  

Контроль трудоемкости исполнения данного наказания значи-
тельно ниже, чем при обязательных работах. В случае неявки 
осужденного по вызову или на регистрацию без уважительных 
причин инспекция принимает решение о его приводе, о чем выно-
сит постановление. Обратимся к статистической отчетности ис-
полнения исправительных работ за период 2019-2023 гг. филиала 
по Рузаевскому муниципальному району уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Мор-
довия.  

Всего исправительных работ за 2019 год отбыло 56 осужден-
ных, из них 17 осужденным наказание заменили, за 2020 - 44 
осужденных, из них - 8-м данное наказание заменили, в 2018 году - 
48 осужденных, из них 7-м наказание в виде исправительных ра-
бот было заменено иным видом наказания [3]. 
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