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последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецензии хранятся в 
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рецензий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении 
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напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
1. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста навливается по 

согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с момента поступления рукописи 
к рецензенту. 

2. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из номеров журнала 
принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо главным редактором журнала. 
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в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором (авторами) замечаний 

рецензента, с последующим направлением на повторное рецензирование тому же рецензенту (при 
рекомендации сокращения или переработки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за 
счет чего должна быть сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил замечания 
рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публикации рукописи с направлением 
автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия требованиям, 
предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная коллегия Журнала имеет право 
направить рукопись на рецензирование другому рецензенту либо направить автору (авторам) 
мотивированный отказ в публикации рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 
4. Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с планом работы 

редакции, с учетом необходимости формирования различных ру брик в каждом номере журнала и 
обеспечения финансирования выпуска журнала.
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Коррупция негативно сказывается на раз-
витии любого государства и противоре-

чит интересам общественного прогресса. Термин 
в переводе с латинского языка «corruptio» – под-
куп, продажность – социальное явление, которое 
зародилось в глубокой древности и дошло до 
наших дней во всех странах мира. Ещё Шарль 
Луи де Монтескье говорил: «что опыт веков дока-
зывает склонность всякого человека, обладаю-
щего властью, злоупотреблять ею» [1, c. 325]. 

В нашей стране начало исследованиям сущ-
ности антикоррупционной политики положено в 
работах таких правоведов, как К.С. Аксаков, М.А. 
Бакунин, H.A. Бердяев, Н.Я. Данилевский, В. О. 
Ключевский, Е.Б. Пашуканис, Л.И. Петражицкий, 
B.C. Соловьев, М.М. Сперанский, В.Г. Щеглов и 
др. На такое болезненное явление государствен-
ной службы не могли не обратить внимание в 
истории России. Очень показательна цитата 
философа Николая Бердяева: «Взятка – самая 
действенная, покрывающая всё сполна – русская 
конституция на все времена» [2, c.183].

Изучается данная проблематика и на уровне 
современных диссертационных исследований. 
Коррупция является одним из предметов трудов 
– А.В. Бирюкова, Е.И. Гайнутдиновой, М.Н. Кула-
ковой, О.В. Кулигина, Е.В. Марьиной Л.З. Мача-
ладзе, Е.А. Музалевской и др. Чрезмерное вни-
мание к этой теме, особенный «тренд» на корруп-
ционные исследования увеличили количество 
разработок в этой сфере, но многие из них оказа-
лись невостребованными правовой практикой. 
Можно предположить, что главная причина 
такого положения – огромная степень актуально-
сти, но только в медийном, а не научном про-
странстве. 

О коррупции в России стали рассуждать, 
начиная с IX-X веков, когда в нашей стране заро-
дился институт «кормления». Кормление – это 
система управления, при которой наделенные 
властью получали вознаграждение за свои дей-
ствия от управляемого населения [3, c.45]. Специ-
фика этого порядка заключалась в том, что 
сборы, взимавшиеся с народа, не шли в казну 
государства, а передавались лицам, которые 
получали территорию в корм. Рождение этого 
обычая относится к княжеско-дружинным отно-
шениям. Так возникло взяточничество. Офици-
альное упразднение системы кормления в 1556 
году не повлекло за собой его полной ликвида-
ции.

Среди правителей России, которые рато-
вали за жёсткую и системную антикоррупцион-
ную политику в стране, выделим Петра I. В 1713, 
1714 и 1724 гг. было издано три царских указа «О 
воспрещении взяток и посулов» [4]. За это проти-
воправное деяние предусматривалась смертная 
казнь. Цитата от 23 августа 1713г. является дока-

зательством: «Для предотвращения впредь 
подобных явлений велю как взявших деньги, так 
и давших положить на плаху, и от плахи подняв, 
бить кнутом без пощады и сослать на каторги в 
Азов с женами и детьми и объявить во все города, 
села и волости: кто сделает это впредь, тому быть 
в смертной казни без пощады» [2, c.183]. 

Однако несмотря на решительные действия 
Петра I, эта борьба оказалась непродуктивной. 
В.О. Ключевский констатировал, что при Петре I 
казнокрадство и взяточничество достигли разме-
ров, каких «не было прежде – разве только после» 
[5, c.180].

Ещё одним этапом антикоррупционной 
оппозиции в России стало проведение императо-
ром Александром II земской и судебной реформ, 
итогом которых явилось сокращение количества 
коррупционных проявлений со стороны чиновни-
ков. В подтверждение государственной антикор-
рупционной политики в анализируемый историче-
ский период, процитируем русского историка 
С.С. Ольденбурга: «Случаи, когда к злоупотре-
блениям оказывались причастны министры или 
другие представители власти, были редчайшими 
сенсационными исключениями» [6, c. 15]. Такая 
ситуация продержалась до начала XXв. 

Далее всё стремительно ухудшилось, а к 
концу правления в России императора Николая II 
коррупция вновь стала процветать. Современные 
исследователи видят причины коррупции той 
эпохи в увеличении числа чиновников, их низком 
профессиональном уровне, несовершенстве 
систем управления, поверхностности реформ, 
отсутствия системы предупреждения коррупции 
[7, c.6].

Государственную антикоррупционную поли-
тику формировали и большевики. Декрет Совета 
народных комиссаров «О взяточничестве» был 
принят 8 мая 1918г. Этот правовой документ уста-
навливал уголовную ответственность за дачу 
взятки. Анализируя составляющую антикорруп-
ционной политики молодого Советского государ-
ства, нужно учесть, что в июне 1922 г. вступил в 
силу Уголовный кодекс РСФСР, нормы которого 
значительно ужесточили неизбежность ответа за 
взяточничество.

В конце 1930-х гг. в СССР возникла острая 
необходимость создания органа по борьбе с пре-
ступлениями по экономической безопасности 
государства.  16 марта 1937г. по Приказу Народ-
ного комиссариата внутренних дел № 0018 был 
организован отдел по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности и спекуляцией 
(сокращенно – ОБХСС). Одной из ключевых задач 
ОБХСС всегда оставалась борьба с коррупцией.

В 60-х гг. XXв. был поддержан Указ президи-
ума Верховного Совета СССР «Об усилении уго-
ловной ответственности за взяточничество». В 
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80-е гг. антикоррупционная политика также про-
водилась правовыми действиями. Так, в 1986г. 
приняли Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР, по результатам которого внесли измене-
ния в ст. 173 Уголовного кодекса РСФСР.  За 
взятку в особо крупном размере должностным 
лицом, а также лицом, ранее судимым за взяточ-
ничество, применялась смертная казнь. 

Антикоррупционная политика Советского 
союза отличалась тем, что термин «коррупция» 
появился лишь в конце 80-х годов. Вместо него 
использовали такие понятия «взяточничество» и 
«злоупотребление служебным положением» во 
всех нормативных актах правоохранительных 
органов. После того как Союз Советских Социа-
листических Республик распался, в Российской 
Федерации сформировались совершенно новые 
системы социально-экономических и политиче-
ских отношений. 

Резюмируя ретроспективный взгляд на 
историю данного вопроса, можно прийти к 
выводу, что результативность антикоррупцион-
ной политики государства в любом случае зави-
сит от социально-экономической ситуации в 
стране, а также от воли руководителя страны.

Сегодня в нашей стране принято значитель-
ное количество нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции. В наши дни 
Россия в числе первых подписала Конвенцию 
ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а 
ратифицировала 8 марта 2006 года (№ 40-ФЗ) 
[11]. Следует особо отметить, что 9 декабря объ-
явлен Международный день борьбы с корруп-
цией. Ещё одним наиболее заметным шагом стало 
издание Указа Президента Российской Федера-
ции от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» [8].

Но самое важное, что можно отметить, у 
нас существует стратегия противодействия кор-
рупции и есть тактики достижения стратегиче-
ских целей — Национальный план на 2021–2024 
гг., который утвержден Президентом России Ука-
зом № 478 от 16 августа 2021г.[9], учитывая 
насущные для этого периода проблемы совер-
шенствования законодательства и правоприме-
нительной практики. В документе установлены 16 
направлений антикоррупционной деятельности. 
Затрагиваются такие вопросы как, работа с кон-
фликтами интересов и их предотвращение, регу-

лирование ответственности за несоблюдение 
антикоррупционных стандартов, применение 
законов административного и уголовного воздей-
ствия и др.

В 2022г. Генеральный прокурор Российской 
Федерации Игорь Краснов приводит информаци-
онному агентству «ТАСС» следующие статистиче-
ские данные: «В 2018–2020гг. количество таких 
преступлений в России было в пределах 30 тыс. в 
год, в 2021г. более 35 тыс. В 2022 году ситуация 
сохранилась. При этом увеличилось и количество 
осужденных за совершение данного вида престу-
плений — только за первое полугодие 2022 года 
уже состоялись обвинительные приговоры в 
отношении 5,7 тыс. лиц» [10].

Считается, что самые коррумпированные 
территории — крупные города, прибрежные и 
приграничные территории, порты. Сферы здра-
воохранения, образования, правоохранительные, 
налоговые и таможенные службы тоже призна-
ются наиболее взяткоемкими.

 Например, с введением ЕГЭ оказался в 
лидерах по числу нарушений Северо-Кавказский 
федеральный округ. По итогам 2007г. выпускники 
республик Северного Кавказа получили большой 
процент высоких баллов за многие предметы. 
Кризис, связанный с массовой утечкой экзамена-
ционных вариантов на этой территории, при-
шелся на 2013–2014 гг. Такие данные приводила 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки. Оказалось, что созданный экза-
мен, в том числе, и для борьбы с коррупцией, на 
деле способствовал ее распространению.

В ряде субъектов Российской Федерации 
принимаются региональные законы. Например, 
закон о противодействии коррупции в Челябин-
ской области (в редакции от 01.08.2023 г. № 873-
ЗО), который направлен против преступлений 
коррупционной направленности: получение и 
дача взятки, присвоение и растрата, коммерче-
ский подкуп, злоуполтребление полномочиями и 
служебным положением. 

Путь регионами и страной в целом пройден 
значительный. Хотя всё-таки в историческом 
масштабе это относительно. Многое предстоит 
решить в этом вопросе, т.к. официальная госу-
дарственная доктрина однозначно ещё будет 
совершенствоваться.
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Современный мир - это пространство 
стремительно распространяющейся 

информации. А определенный способ подачи 
информации, в свою очередь, представляет 
собой один из важнейших путей воздействия на 
сознание человека. Одним из важнейших аспек-
тов, связанных с распространением экстре-
мизма, является информационная сторона про-
тиводействия ему. 

Современное информационное простран-
ство перенасыщено информацией о жестокости, 
насилии, ксенофобии, расизме и прочих негатив-
ных антисоциальных явлениях не только внутри 
государств, но и за их пределами [1]. 

В настоящее время в мире продолжает дей-
ствовать широкая сеть различных экстремист-
ских организаций, давно преодолевших сложив-
шиеся  между государствами границы и охватив-
ших миллионы людей по всему миру [2]. 

Стремясь разрушить социальные и культур-
ные связи, приверженцы экстремистских идео-
логий умело обостряют внимание на незначи-
тельных различиях, создавая, таким образом, 
фундамент для будущего противостояния и разо-
бщения в обществе. 

Даже внутри какой-либо общности, объеди-
ненной, например, единой религией – идеологи 
экстремизма способны разделить верующих 
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людей, исходя из малейших различий в толкова-
нии тех или иных религиозных текстов, выполне-
нии и соблюдений отдельных обрядов [3]

Сложившаяся обстановка предъявляет к 
деятельности органов внутренних дел повышен-
ные требования и диктует необходимость посто-
янного изучения и анализа современных тенден-
ций распространения идеологии экстремистской 
направленности в молодежной среде для после-
дующей выработки адекватных технологий и спо-
собов борьбы с этой угрозой. 

Основными мерами, которые предпринима-
ются подразделениями органов внутренних дел 
России по борьбе с экстремистской деятельно-
стью, использующей достижения в сфере высо-
ких технологий, являются: постоянный монито-
ринг сети Интернет на наличие сайтов [4], содер-
жащих экстремистские материалы, анализ соци-
альных сетей, форумов и иных площадок общения 
граждан РФ на предмет пропаганды на них идей 
экстремистской направленности, попыток оправ-
дания экстремистских действий для последую-
щего направления запросов в Роскомнадзор с 
целью ограничения доступа к подобным ресур-
сам на территории Российской Федерации. 

Методики, используемые экстремистскими 
организациями с целью вовлечения в свои ряды 
новых рекрутов, постоянно совершенствуются. 
Они берут на вооружение современные техноло-
гии, позволяющие осуществлять дистанционную 
вербовку и управление, привлекать финансиро-
вание с самых разных уголков нашей планеты [5].  

Сотрудники органов внутренних дел должны 
постоянно совершенствовать и расширять свой 
инструментарий по противодействию угрозам 
экстремистского характера, а также оказывать 
посильную помощь и поддержку образователь-
ным организациям, общественным объедине-
ниям, семьям и конкретным учащимся, которые 
могут стать или уже стали объектом влияния иде-
ологов экстремизма. 

Наличие ярко выраженной идеологической 
составляющей является одной из отличительных 
черт современного экстремизма и терроризма, 
что и позволяет данным явлениям активно разви-
ваться в российском обществе, а также сохра-
нять устойчивость к применяемым мерам проти-
водействия. 

Несмотря на пристальное внимание к заяв-
ленной проблематике со стороны государства, 
интенсификация распространения экстремист-
ской и террористической идеологии среди насе-
ления в настоящее время имеет целый ряд объек-
тивных причин, начиная от кризисных социаль-
но-экономических обстоятельств и заканчивая 
эффективностью антироссийской пропаганды, 
проводимой со стороны многих зарубежных госу-
дарств.

Пристальное внимание также уделяется и 
проблемам распространения экстремистской и 
террористической идеологии, однако данные 
аспекты, как правило, рассматриваются в рамках 
общего теоретико-правового осмысления и не 
учитывают всего многообразия факторов, влияю-
щих на динамику развития, идеологических 
составляющих экстремизма и терроризма. 

В связи с вышеизложенным в рамках пред-
ставленного исследования видится необходимым 
сконцентрировать внимание на особенностях 
идеологической трансформации экстремизма и 
терроризма в современных условиях. 

Для того, чтобы эффективно оказывать 
противодействие идеологии терроризма, необхо-
димо нейтрализовать основные компоненты 
«этики терроризма», для этого целесообразно: 

 y направить усилие на разрушение мотиваци-
онных установок приверженцев террори-
стической тактики; 

 y обратить внимание на формирование поло-
жительного имиджа носителей власти, 
страны и т.п.; 

 y организовать «контроль» над СМИ (этиче-
ская, правовая цензура); 

 y учитывать индивидуальные, групповые, 
этно-национальные, религиозные, половоз-
растные особенности распространителей и 
приверженцев идеологии терроризма.
На появление экстремистских, террористи-

ческих установок, как правило, оказывают влия-
ние ряд причин: 

 y кризисное состояние социальной среды;
 y социально-экономический, политический 

кризисы, резкая трансформация обще-
ственных устоев, кардинальная модерниза-
ция и т.п.;  

 y состояние войны или угроза войны, которое 
сопровождается массовой деформацией 
общественного сознания, возникновению 
феномена «военного психоза»; 

 y кризис духовно-нравственных или религи-
озных установок; системный кризис, охва-
тывающий все сферы общественной жизни 
[3]. 
Индустриальные державы, опираясь на 

свой мощный экономический потенциал, навязы-
вают аграрным (слаборазвитым) странам кабаль-
ные условия торговли путем завышения цен на 
промышленную продукцию. 

Это порождает обратную реакцию - про-
тест, несогласие людей в слаборазвитых странах 
с диктатом сильных индустриальных держав. 
Отсутствие демократических механизмом разре-
шения противоречия на международной арене - 
благоприятная почва для развития международ-
ного экстремизма и терроризма.
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НАРУШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ

АННОТАЦИЯ. Препятствование деятельности адвокатов может стать уголовно наказуемым. 
Сейчас за это нет вообще никакой ответственности, а количество нарушений огромно и продолжа-
ет расти. Адвокатов просто не пускают к задержанным, пока из них за закрытыми дверями выбива-
ются показания и признания. Часто защитника, пытающегося пробиться к клиенту, насильно выки-
дывают из отделения полиции, а затем возбуждают против него же уголовное дело. Возмущенное 
адвокатское сообщество обратилось в Госдуму и совместно с депутатами работает над поправка-
ми в Уголовный кодекс, призванными защитить право адвокатов беспрепятственно защищать 
граждан.
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OBSTRUCTION OF ADVOCACY AND VIOLATION OF PROFESSIONAL 
RIGHTS OF LAWYERS

 ANNOTATION. Obstructing the activities of lawyers may become a criminal offense. Now there is 
no responsibility at all for this, and the number of violations is huge and continues to grow. Lawyers are 
simply not allowed to see detainees while testimony and confessions are extracted from them behind 
closed doors. Often, a defender trying to get to a client is forcibly thrown out of the police station, and 
then a criminal case is initiated against him. The outraged legal community appealed to the State Duma 
and, together with deputies, is working on amendments to the Criminal Code designed to protect the right 
of lawyers to freely defend citizens.

KEY WORDS: lawyer, protection of the rights of a lawyer, defense lawyer. 

Совет Федеральной палаты адвокатов 
России распространил заявление, в 

котором настаивает на введении уголовной ответ-
ственности за воспрепятствование законной дея-
тельности адвокатов. В свою очередь, в Ассоциа-
ции юристов России предложили создать рабо-
чую группу для разработки мер по защите адво-
катов. Так юридическое сообщество отреа- 
гировало на нападение на адвоката Александра 
Немова и журналистку Елену Милашину [1].

Нормативно вопрос о недопустимости вос-
препятствования адвокатской деятельности 
решён и на международном, и на национальном 
уровне. Так, из п.16 Основных положений о роли 

адвокатов (приняты Восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступлений, проходившим 
в августе 1990 года в Нью-Йорке) [2] следует, что 
адвокату должна быть обеспечена возможность 
исполнять профессиональные обязанности без 
запугивания, препятствий, беспокойства и неу-
местного вмешательства. Согласно п.1 Рекомен-
даций Комитета Министров Совета Европы о сво-
боде осуществления профессии адвоката от 25 
октября 2000 года № R (2000) [3] государ-
ствам-членам Совета Европы следует принять 
все необходимые меры в целях соблюдения, 
защиты и продвижения свободы осуществления 
профессии адвоката при отсутствии дискримина-

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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ции и неправомерного вмешательства со сто-
роны государственных органов или обществен-
ности, в частности, в свете соответствующих 
положений Европейской конвенции о правах 
человека. Ст.18 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ гласит, 
что вмешательство в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с действующим 
законодательством, либо препятствование этой 
деятельности каким бы то ни было образом, 
запрещаются.

Оригинальный способ устранения неудоб-
ного адвоката от участия в процессе подчас 
используется в судах, когда адвокат занимает 
активную защитительную позицию, входя в 
острый процессуальный конфликт не только к 
государственным обвинителем, но и судом, пре-
пятствующим стороне защите в постановке «неу-
добных» вопросов свидетелям обвинения или 
критике доказательств обвинения, их допустимо-
сти или достоверности. В качестве обоснования 
подобных отстранений адвокатов от участия в 
деле суды ссылаются на ч.2 ст.258 УПК РФ [4], 
согласно которой «при неподчинении обвинителя 
или защитника распоряжениям председатель-
ствующего слушание уголовного дела по опреде-
лению или постановлению суда может быть отло-
жено, если не представляется возможным без 
ущерба для уголовного дела заменить данное 
лицо другим».

По данным мониторинга Федеральной 
палаты адвокатов, в 2007 году зафиксировано 13 
фактов причинения вреда здоровью адвокатов в 
связи с выполнением ими профессиональных 
обязанностей. И это только юридически доказан-
ные факты. Эксперты признают, что равенство (в 
том числе и по вопросу обеспечения безопасно-
сти) сторон всех участников судебного процесса, 
де-юре закрепленное законодательством, – в 
реальности часто только слова. Ведь, как пока-
зывают общественно значимые дела последних 
лет, адвокаты сталкиваются с серьезным давле-
нием со стороны следствия, спецслужб, неуста-
новленных лиц, криминалитета.

В арсенале множество способов воздей-
ствия: избиение, убийство, инициирование уго-
ловных дел... Последнее, например, было опро-
бовано на Михаиле Трепашкине (бывшем сотруд-
нике ФСБ, адвокате в деле о взрывах домов в 
Москве), Викторе Паршуткине (защитнике главы 
образовательного фонда «Интерньюс» Мананы 
Асламазян), Борисе Кузнецове (в 2007 году эми-
грировавшем в США, обвиненном спецслужбами 
в разглашении гостайны после передачи им в суд 
данных о «преступных действиях» сотрудников 
ФСБ). Адвокату Станиславу Маркелову не раз 

приходилось сталкиваться с различными фор-
мами воздействия. В 2004 году он сам стал жерт-
вой бритоголовых, нанятых кем-то, кому при-
шлась не по нраву его гражданская и професси-
ональная позиция. Нападение произошло вече-
ром в метро по дороге домой. Адвоката избили и 
выкрали документы, оставив нетронутыми часы и 
бумажник. Спустя два часа Станислав пришел в 
сознание, добрался домой, куда была вызвана 
«скорая». Врачи зафиксировали сильнейшее 
сотрясение мозга. «В отделении МВД на метро-
политене заявление о преступлении сначала при-
нимать отказались. Устроили цирк, – вспоминает 
адвокат. — Сотрудники милиции уверяли меня, 
что ни в какой больнице я не был, несмотря на то 
что я пришел со справкой, заверенной медиками. 
После настойчивых жалоб мое заявление было 
принято. Но в результате дело было приоста-
новлено. Формально за розыском обвиняемого. 
Я абсолютно уверен, что нападение на меня было 
связано с моей профессиональной деятельно-
стью и теми делами, которыми я тогда занимался. 
Это показывали и фразы нападающих. Они, когда 
начинали избивать, сказали: «Довыступался, это 
тебе за дело». Что важно: после того избиения 
обнаружилась пропажа документов (оригиналов). 
В тот день у меня с собой были материалы по 
нескольким громким делам. По «Норд-Осту», по 
делу «Кадета» (офицера Нижневартовского РОВД 
Сергея Лапина, угрожавшего в 2004 году обозре-
вателю «Новой» Анне Политковской, которая не 
раз писала о причастности Лапина к похищениям 
и внесудебным расправам в Чечне. – Прим. ред.). 
Были и бумаги по делу полковника ГРУ Буданова 
(Маркелов представлял интересы семьи погиб-
шей Эльзы Кунгаевой. – Прим. ред.). В деле Буда-
нова, например, была масса угроз. Но когда 
работаешь, на них не обращаешь внимания» [5].

Между тем в России с 2005 года действует 
закон, который дает право на защиту свидетелям, 
потерпевшим и иным участникам процесса, к 
коим относятся и адвокаты. Скептики не питают 
иллюзий относительно эффективности данной 
гос программы из-за недостатка финансирова-
ния и уровня коррумпированности самой 
системы. Но есть эксперты, полагающие, что 
именно этот закон можно воспринимать как спо-
соб защиты от произвола и давления на обще-
ственных защитников.

Вывод 
Участников уголовного судопроизводства 

необходимо прекратить делить на «своих и 
чужих», «важных и неважных». Каждый является 
существенным звеном в механизме под назва-
нием «правосудие», а любое вмешательство в 
деятельность того или иного участника несет 
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одинаковый по значимости вред и нарушает 
баланс системы судопроизводства, интересов 
общества и государства.

С учетом изложенного в настоящее время 
достаточно внести изменения в ст. 294 УК РФ, 
дополнив ее положением об ответственности за 

вмешательство в какой бы то ни было форме в 
законную деятельность адвоката в целях воспре-
пятствования осуществлению его профессио-
нальных полномочий, предусмотренных законо-
дательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре.
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В настоящее время в мире продолжает 
действовать широкая сеть различных 

экстремистских организаций, давно преодолев-
ших сложившиеся между государствами границы 
и охвативших миллионы людей по всему миру [1]. 
В Российской Федерации совершается доста-
точно большое количество преступлений экстре-
мистского и террористического характера. По 
данным МВД России в 2022 году было года заре-
гистрировано 2233 преступления террористиче-
ского характера и 1566 преступлений экстре-
мистской направленности, а в 2023 году – 2382 
преступления террористического характера и 
1340 преступлений экстремистской направлен-
ности [2]. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию 
сокращения преступного поведения экстремист-
ского характера, представленная статистика 

наглядно демонстрирует масштабное распро-
странение противоправных идей и взглядов соот-
ветствующей направленности среди российского 
населения.  

В последние годы наблюдается стабильное 
увеличение количества преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере компью-
терной информации, и качественное изменение 
их характеристик. Только за первые два месяца 
текущего года зарегистрировано 115,4 тыс. таких 
преступлений, основная масса которых совер-
шена с использованием или применением сети 
«Интернет» (92 537 случаев) и средств мобильной 
связи (52 879 случаев). Также в преступных целях 
используются расчетные (пластиковые) карты, 
компьютерная техника, программные средства и 
фиктивные электронные платежи [3].

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Удельный вес рассматриваемых преступле-
ний в общем числе зарегистрированных престу-
плений за два месяца 2024 г. уже превысил пока-
затели прошлого года (37,3 %). Примечательно, 
что три региона Северо-Кавказского федераль-
ного округа (Чеченская Республика, Республика 
Дагестан и Республика Ингушетия) относятся к 
регионам с наименьшим удельным весом таких 
преступлений (8,9 %, 10 % и 20,7 % соответ-
ственно), но при этом в Республике Северной 
Осетии-Алании и Чеченской Республике раскры-
ваемость таких преступлений находится на срав-
нительно низком уровне [4].

В научной литературе существует множе-
ство определений преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, или как их еще именуют кибер-
преступлений. 

Рассматриваемый вид преступности харак-
теризуется определенными признаками, позволя-
ющими выделить их в основной массе преступле-
ний и учесть при определении основных направ-
лений профилактики. К их числу относят приме-
нение современных цифровых технологий: 
вредоносных и хакерских программ [4], VPN-сер-
висов, поддельных web-сайтов, аппаратных 
устройств, сетевых ресурсов, социальной инже-
нерии и т.д.; а также отсутствие географической 
привязки места преступления, местонахождения 
преступника и жертвы.

Кроме того, именно в начале 2000-х начался 
процесс цифровизации и информатизации рос-
сийского общества. Увеличивался охват сетью 
Интернет территории России, а в регионах стали 
появляться компании-провайдеры, предлагав-
шие услуги высокоскоростного Интернет-соеди-
нения. Тогда же началось бурное развитие соци-
альных сетей, ставших не только удобными пло-
щадками для повседневного общения граждан, 
но и благодатной почвой для активной пропаган-
дистской работы экстремистских организаций. 

В современном мире информационные тех-
нологии кардинально изменили нашу жизнь. 
Интернет, мобильная связь, многочисленные гад-
жеты используются большим количеством людей 
для того, чтобы оптимизировать свою деятель-
ность, облегчить передачу информации и упро-
стить проведение различных операций, на кото-
рые прежде уходило значительно больше вре-
мени. 

Однако у данного прогресса есть и обрат-
ная сторона, которая создает благодатную почву 
для деятельности мошенников, использующих 
новые способы хищения денежных средств у 
доверчивых граждан.

Основными мерами, которые предпринима-
ются подразделениями органов внутренних дел 
России по борьбе с экстремистской деятельно-
стью, использующей достижения в сфере высо-

ких технологий, являются: постоянный монито-
ринг сети Интернет на наличие сайтов, содержа-
щих экстремистские материалы, анализ социаль-
ных сетей, форумов и иных площадок общения 
граждан РФ на предмет пропаганды на них идей 
экстремистской направленности, попыток оправ-
дания экстремистских действий для последую-
щего направления запросов в Роскомнадзор с 
целью ограничения доступа к подобным ресур-
сам на территории Российской Федерации. 

Пристальное внимание также уделяется и 
проблемам распространения экстремистской и 
террористической идеологии, однако данные 
аспекты, как правило, рассматриваются в рамках 
общего теоретико-правового осмысления и не 
учитывают всего многообразия факторов, влияю-
щих на динамику развития, идеологических 
составляющих экстремизма и терроризма. 

В связи с вышеизложенным в рамках пред-
ставленного исследования видится необходимым 
сконцентрировать внимание на особенностях 
идеологической трансформации экстремизма и 
терроризма в условиях проведения специальной 
военной операции, через призму которых целе-
сообразно оценивать эффективность действую-
щих механизмов борьбы с указанными явлени-
ями, выявлять существующие проблемы и опре-
делять наиболее перспективные способы их 
решения с учетом современных внутригосудар-
ственных и международных реалий. 

С точки зрения Е.Ю. Журавлевой, ведущую 
роль в новом обществе играет информацион-
но-коммуникационная инфраструктура. Это 
основанные на передовых электронных техноло-
гиях глобальные компьютерные информацион-
ные сети, телевидение, радио, телефония, в том 
числе, и мобильная, космические и телекоммуни-
кационные каналы обмена, производства и рас-
пространения информации, организованные 
системно-сетевым образом. 

Предполагается, что организационно-техно-
логической составляющей движения к информа-
ционному обществу является глобальная инфор-
мационная компьютерная сеть Интернет. И 
несмотря на очевидный позитивный тренд, 
наблюдающийся в течение последних десятиле-
тий, стоит обратить внимание и на ряд возникаю-
щих проблем [5]. 

Применительно к условиям современного 
российского общества необходимо обратить 
внимание на возникшие благоприятные условия 
для развития деструктивных явлений в информа-
ционно-коммуникационной сфере. 

Информационные технологии не корректно 
воспринимать как угрозу общественному 
порядку, так как они представляют собой элемент 
технического прогресса, а не регресса. Однако 
общество должно адаптироваться к происходя-
щим изменениям и научиться адекватно реагиро-
вать на них.
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Анализ и обобщение имеющегося поло-
жительного опыта в области противо-

действия идеологиям экстремизма и терроризма 
в сети Интернет показывает, что для того, чтобы 
эффективно предупреждать его влияние на наи-
более подверженные категории людей, в первую 
очередь молодежь, необходимо создание и функ-
ционирование на постоянной основе доступного 
и популярного для подрастающего поколения 
Интернет-контента, который обеспечивал бы воз-
можность ведения откровенного онлайн-диалога 
в понятной и привычной для молодых людей 
манере.

Нормативно-правовая база в области про-
тиводействия терроризму и экстремизму в гло-
бальном информационном пространстве на дан-
ный момент является эффективным инструмен-
том в борьбе с вышеуказанными явлениями, 
но вместе с тем, возникает комплекс юридиче-
ских и технических проблем, которые требуют 
решения.

К способам защиты социальных сетей от 
несанкционированного доступа следует отнести 
следующие: верификация всех страниц социаль-
ной сети, штрафование пользователей социаль-
ных сетей за призывы к экстремистским дей-
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ствиям, запрет на пользование социальными 
сетями определённых категорий осуждённых [1]. 

Необходимо отметить, что органы государ-
ственной власти уделяют большое внимание про-
блемам обеспечения технического противодей-
ствия экстремизму в глобальном информацион-
ном пространстве.

Одним из важных направлений работы по 
защите информационного пространства от пре-
ступной деятельности экстремистских организа-
ций является противодействие хакерам, которые 
привлекаются экстремистами для совершения 
атак на автоматизированные системы управле-
ния государств и информационно-телекоммуни-
кационные сети [2].   

Как отметили в Национальном координаци-
онном центре по компьютерным инцидентам, в 
связи со сложившейся геополитической обста-
новкой в настоящее время существуют большой 
риск компьютерных атак на российские инфор-
мационные ресурсы, в том числе на объекты кри-
тической информационной инфраструктуры. 

Наиболее важное место среди субъектов 
обеспечения информационной безопасности 
отводится государству, поскольку именно оно 
владеет всем спектром средств, необходимых 
для обеспечения национальной безопасности 
в информационной сфере [3].  

Защита национальных интересов России от 
угроз как внешнего, так и внутреннего характера 
в информационной области является основным 
направлением деятельности государства по обе-
спечению информационной безопасности.

Основополагающей частью в системе про-
тиводействия идеологии экстремизма и терро-
ризма в глобальном информационном простран-
стве должна стать информационно-пропаган-
дистская работа, осуществляемая как государ-
ственными службами, так и иными организациями 
в сети Интернет [4].  

Профилактическая деятельность, осущест-
вляемая в целях формирования антитеррористи-
ческого и антиэкстремистского сознания населе-
ния, должна основываться на принципах посто-
янства, систематичности, комплексности. 

К профилактической работе необходимо 
привлекать практических работников, занимаю-
щихся проблемами противодействия данным 
противоправным явлениям, научных деятелей, 
психологов, педагогов, студентов высших учеб-
ных заведений, общественных экспертов и пред-
ставителей организаций [5].

В современных условиях противостояния с 
Западом отмечены следующие установки Рос-
сийской Федерации по вопросам международ-
ного сотрудничества в борьбе с терроризмом:

- необходимость опоры антитеррористиче-
ского сотрудничества на выработанную между-
народно-правовую базу, признание ведущей роли 
государств и их компетентных органов в борьбе с 
терроризмом; 

- недопустимость использования данной 
проблематики, как и самих террористических 
группировок, в качестве инструмента геополи-
тики и вмешательства во внутренние дела, деста-
билизации «неугодных» Западу режимов.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается вопрос внедрения экспериментальных 
правовых режимов в сфере цифровых инноваций на промышленных предприятиях. Применение 
этого инструмента позволит оперативнее внедрять практику применения цифровых технологий в 
сферах и процессах, где ранее требовался исключительно труд человека. В статье рассматривает-
ся возможность внедрения экспериментального правового режима в целях реализации проекта по 
внедрению интеллектуальных систем сбора и анализа промышленных данных на крупных произ-
водственных предприятиях. Однако для эффективного внедрения экспериментальных правовых 
режимов необходимо учитывать имеющиеся проблемы.
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ANNOTATION. This article discusses the issue of introducing experimental legal regimes in the field 
of digital innovation in industrial enterprises. The use of this tool will make it possible to more quickly in-
troduce the practice of using digital technologies in areas and processes where previously only human 
labor was required. The article considers the possibility of introducing an experimental legal regime in 
order to implement a project to introduce intelligent systems for collecting and analyzing industrial data 
at large production enterprises. However, for the effective implementation of experimental legal regimes, 
it is necessary to take into account the existing problems.

KEY WORDS: experimental legal regimes, industry, digital innovation, industrial enterprises, intelli-
gent systems, legal regulation.

В последнее десятилетие в нашей стране 
стремительными темпами происходит 

процесс цифровизации всех экономических 
отраслей, в том числе промышленной сферы. На 
многих производственных предприятиях активно 
внедряются инновационные разработки. Это 
провоцирует преобразования в разных системах 
контроля над деятельностью организаций и, в 
первую очередь, в правовой. 

Для юридического контроля промышлен-
ных организаций, использующих технологиче-
ские новшества, Министерство экономического 
развития разработало Федеральный закон от 
31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» [1] (далее – Федераль-
ный закон), заработавший в 2021 г.

Под экспериментальным правовым режи-
мом в сфере информационной модернизации 
(далее – экспериментальный правовой режим или 
ЭПР) понимается использование в отношении 
представителей указанного режима в течение 
определенного периода времени особых спосо-
бов регулирования по направлениям разработки, 
тестирования и введения в оборот цифровых 
инноваций. ЭПР охватывает множество областей. 
Среди них: 

1) медицина (применение методов телемеди-
цины, сбора и обработки сведений о здоро-
вье и диагнозах пациентов, использование 
искусственного интеллекта для совершен-
ствования диагностики и выявления 
серьезных заболеваний на ранних стадиях, 
для генетического анализа и разработки 
персонализированных схем лечения паци-
ентов); 

2) фармацевтика (автоматизация процессов 
фармацевтической деятельности, способ-
ствующая совершенствованию качества 
лекарств и сокращению расходов на про-
изводство, создание нанопрепаратов);

3) транспортная сфера (разработка проектов, 
изготовление и эксплуатация современных 
транспортных средств, высокоавтоматизи-
рованного транспорта, беспилотных воз-
душных судов, обучение и проверка знаний 
их операторов, оказание актуальных логис- 

тических услуг, организация качественного 
транспортного сервиса); 

4) сельское хозяйство (внедрение методов, 
позволяющих управлять факторами, влия-
ющими на рост растений и, соответственно, 
увеличивать урожайность, повышающих 
уровень животноводческой деятельности 
благодаря возможности отслеживать 
состояние здоровья животных, контроли-
ровать их питание и условия содержания);   

5) финансовый рынок (развитие электронной 
коммерции, цифровых банковских услуг, 
появление множества инновационных 
финансовых продуктов: мессенджеров в 
банках, мобильных платежей, открытого 
банкинга (API), системы подписок на банд-
ковские продукты, расширение инвестиро-
вания взамен сберегательных счетов и 
вкладов);  

6) Интернет-торговля (продажа товаров и пре-
доставление услуг в онлайн); 

7) строительство и архитектура (модерниза-
ция областей архитектурно-строительного 
проектирования, реконструкции сооруже-
ний, капремонта, применение инновацион-
ных методов при эксплуатации и сносе 
построек);

8) правительственные органы (цифровизация 
государственных и муниципальных услуг, 
федерального надзора и контроля органов 
местного самоуправления и других функ-
ций и полномочий правительственных орга-
низаций, повышающая качество и скорость 
их работы); 

9) промышленные предприятия: заводы, 
фабрики, комбинаты, шахты, рудники и др. 
(производственные роботы, «умные» 
фабрики, цифровые двойники, технологии 
машинного обучения, помогающие облег-
чить человеческий труд, повысить эффек-
тивность работы предприятия, улучшить 
качество продукции и снизить затраты на 
производство);

10) иные направления разработки, апробации 
и внедрения цифровых инноваций, уста-
новленные Правительством Российской 
Федерации. 
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Необходимость появления данного Феде-
рального закона возникла из-за крайне быстрых 
темпов развития цифровых технологий в усло-
виях существующих ограничений их применения 
со стороны нынешнего законодательства. Чтобы 
успевать за динамичным научно-техническим 
прогрессом, властным структурам приходилось 
бы постоянно вносить корректировки в правовые 
акты, что создавало бы излишнюю перегружен-
ность государственной системы и вызывало бы 
разнообразные риски, сопряженные с недобро-
совестным отношением к послаблениям в зако-
нодательстве. 

С момента вступления в силу Федерального 
закона в России были установлены шестнадцать 
экспериментальных правовых режимов, распро-
страняющих свое действие на почти двести орга-
низаций, включая органы государственной вла-
сти и муниципалитеты [6]. 

Экспериментальные правовые режимы 
позволяют всем их представителям внедрять 
практику применения цифровых технологий в 
сферах и процессах, где ранее требовался 
исключительно труд человека. Однако динамика 
совершенствования технологий опережает раз-
витие и адаптацию законодательства к новым 
общественным отношениям. 

Контроль развития информационных техно-
логий является важной частью государственного 
регулирования в России на протяжении послед-
них лет. Для российских властей особое значение 
имеет технологический суверенитет. Данное 
понятие включает в себя способность государ-
ства обладать технологиями, являющимися кри-
тически важными для обеспечения благосостоя-
ния и конкурентоспособности отечественной 
экономики. Российское правительство большое 
внимание уделяет сохранению технологического 
суверенитета, так как он служит одним из фунда-
ментов национальной безопасности.

Оберегая технологическую независимость 
государства и поощряя развитие цифровых инно-
ваций, правительство РФ принимает различные 
законопроекты. Так, одним из эффективных 
документов, регулирующих цифровизацию рос-
сийской промышленности, является Федераль-
ный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» в чет-
вертой статье которого утверждается, что одна 
из целей промышленной политики – формирова-
ние высокотехнологичной, конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей переход эко-
номики государства от экспортно-сырьевого к 
инновационному типу развития [2].

При внедрении информационных техноло-
гий через экспериментальные правовые режимы, 
процесс формирования цифрового пространства 
и применение инноваций в России ускоряется, 

что соответствует Национальной стратегии раз-
вития цифровизации, утвержденной Президен-
том Российской Федерации [3]. 

При рассмотрении тенденции внедрения 
цифровых технологий в промышленности, наблю-
дается необходимость применения гибкости и 
оперативности в законодательном регулирова-
нии. Традиционные методы контроля часто не 
успевают за темпами технологических измене-
ний, что может замедлять внедрение инноваций в 
промышленности. Экспериментальные правовые 
режимы предоставляют временные и адаптивные 
регуляторные условия для тестирования и апро-
бации новых технологий и позволяют избежать 
необходимости внесения постоянных изменений 
в законодательство. 

Предлагается рассмотреть возможность 
внедрения экспериментального правового 
режима в целях реализации проекта по внедре-
нию интеллектуальных систем сбора и анализа 
промышленных данных на крупных производ-
ственных предприятиях. Реализация указанного 
проекта поможет ускорить внедрение инноваций 
и обойти стандартные бюрократические препят-
ствия, установленные на сегодняшний день.

Понятие «промышленные данные» впервые 
официально закрепилось в российском законо-
дательстве в рамках внесения изменений в 
«Национальную стратегию развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года» [4]. Про-
мышленные данные включают в себя информа-
цию, создаваемую и обрабатываемую в произ-
водственных и технологических процессах выпу-
ска продукции. Введение данного термина 
предполагает развитие процессов сбора, хране-
ния, обработки и передачи данных в Российской 
Федерации, а также взаимодействие с друже-
ственными странами Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

В качестве основного этапа реализации 
проекта пробного правового режима следует 
выделить инициирование эксперимента предпри-
ятием (группой предприятий) определенной 
сферы промышленности (обрабатывающая, 
перерабатывающая и т.д.). При этом субъект-ини-
циатор (инициаторы), согласно Федеральному 
закону, обязан соответствовать ряду требований: 

1) У компании должны отсутствовать недо-
имки по налогам и сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в казну 
бюджетной системы Российской Федера-
ции.

2) Предприятие, зарегистрированное в каче-
стве юридического лица, не имеет права 
находиться в процессе реорганизации или 
ликвидации. В отношении него не должно 
быть возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве).
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3) Субъекту-инициатору запрещено являться 
иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, 
чьим местом регистрации служат государ-
ства или территории, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов 
РФ перечень стран и территориальных 
объектов, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные терри-
тории, то есть государства с низким нало-
гообложением) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в общей сумме составляет 
пятьдесят и более процентов.

4) У компании-инициатора, являющейся юри-
дическим лицом, единоличным исполни-
тельным органом, членом коллегиального 
исполнительного органа или совета дирек-
торов (наблюдательного совета) не должно 
быть судимости. 

5) От предприятия требуется соответствие 
правилам экспериментального правового 
режима, которые сам инициатор предла-
гает установить в программе эксперимен-
тального правового режима. 

Если компания (либо группа компаний) 
практикует экспериментальный режим в юриди-
ческих отношениях, то она имеет право беспре-
пятственно внедрять различные интеллектуаль-
ные системы, снабженные датчиками и про-
граммным обеспечением для сбора данных о 
состоянии оборудования, промышленных про-
цессах, качестве производимой продукции. 
Предприятие обязуют проводить тестирование и 
пробные запуски на пилотных производственных 
площадках с целью анализа эффективности и 
безопасности применения инновационных техно-
логий.

По мнению экспертов Центра технологий 
государственного управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 
при проведении эксперимента в области право-
вых отношений каждая компания обязана оцени-
вать его результативность не только по итогам 
реализации режима, но и на этапе принятия 
решения о его введении (предварительный ана-
лиз) и в процессе реализации (текущая оценка). В 
случае прогнозирования и выявления проблем на 
указанных этапах эксперимент может быть 
досрочно прекращен.

Данные, собранные с производственного 
оборудования, передаются в централизованную 
систему для проведения аналитической работы, 

которая помогает оптимизировать рабочий про-
цесс, повысить качество продуктов и сократить 
расходы. В рамках «пилотного» правового 
режима организации должны предоставлять 
регулярные отчеты о ходе работы и результатах 
проекта в Министерство экономического разви-
тия и Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации. Своевременная отчет-
ность повышает прозрачность проведения экспе-
римента и увеличивает уровень вовлеченности 
государственных органов. Результатом подобных 
проектов является выработка постоянных норма-
тивных и технических норм и правил, способству-
ющих более эффективной работе с промышлен-
ными данными (реальными и датасетами) как со 
стороны частного сектора, так и со стороны госу-
дарственных органов. В случае успешной работы 
программного обеспечения, у компании-разра-
ботчика появляется возможность масштабирова-
ния своей системы на другие предприятия, что 
повышает технологический суверенитет государ-
ства.

Экспериментальный правовой режим, регу-
лирующий данный проект, временно избавляет 
участников от выполнения некоторых требова-
ний, установленных действующим законодатель-
ством. Это включает в себя:

упрощение процедур согласования мон-
тажа и эксплуатации новых систем;

 y освобождение от обязательных сертифика-
ций для новых технологий на период испы-
таний;

 y внедрение особых регуляторных требова-
ний, адаптированных к специфике проекта.

 y Общественно полезными результатами экс-
перимента можно считать:

 y эффективность производственной деятель-
ности: использование систем сбора и ана-
лиза данных помогает в значительной сте-
пени улучшить управление рабочими про-
цессами, повысить производительность и 
снизить затраты;

 y сокращение простоев: мониторинг состоя-
ния оборудования в реальном времени 
позволяет прогнозировать и предотвратить 
возможные поломки, что увеличивает 
период бесперебойной работы и снижает 
количество простоев;

 y развитие цифровой экономики: проект спо-
собствует распространению ультрасовре-
менных технологий и организации новых 
рабочих мест в высокотехнологичной 
сфере.
Однако стоит сказать и о проблемах, кото-

рые выделяют ученые при применении экспери-
ментальных правовых режимов.

Так, юрист О.А. Тарасенко утверждает, что 
некоторые положения Федерального закона спо-
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собны понижать эффективность работы экспе-
риментальных правовых режимов. В связи с 
этим, аналитик заостряет внимание на следую-
щих проблемах:

1) Установление административного порядка 
рассмотрения инициативного предложения 
может выступать причиной запуска корруп-
ционных процессов при подаче предложе-
ния несколькими компаниями.

2) В рассматриваемом Федеральном законе 
отсутствуют положения о проведении пери-
одического мониторинга эксперименталь-
ного правового режима, когда этап реали-
зации данного режима имеет безусловную 
роль при внесении изменений в действую-
щее правовое регулирование.

3) В программе ЭПР имеется возможность 
установления субъектом эксперименталь-
ного правового режима страхования граж-
данской ответственности за причинение 
вреда. Наличие указанного положения 
может спровоцировать беспорядочный 
выбор норм, подлежащих применению в 
индивидуальном случае [5].

Следует отметить и тот факт, что в данный 
момент в области обмена промышленными дан-
ными среди компаний отсутствует четкое законо-
дательное регулирование. Результаты введения 
пробного правового режима позволят разрабо-
тать действенные нормы, которые можно внести 
как в уже существующие правовые акты, так и в 
новые законодательные документы. Например, в 

настоящий момент в разработке находится кон-
цепция закона, определяющего порядок сбора, 
хранения и использования промышленных дан-
ных [7].

Пример ведения схем сбора и анализа 
информации демонстрирует, как эксперимен-
тальные правовые режимы могут способствовать 
ускоренному и повсеместному внедрению инно-
вационных технологий. Подобные проекты помо-
гают не только проверять и адаптировать новые 
разработки и методы, но и формировать мощную 
фундаментальную базу для постоянных регуля-
торных изменений, способствующих развитию 
цифровой экономики и промышленности в Рос-
сии.

Подводя итоги, отметим, что разработка и 
введение экспериментальных правовых режимов 
на промышленных предприятиях, активно вне-
дряющих информационные технологии, – под-
вижный и творческий процесс, с одной стороны, 
требующий постоянных доработок и устранений 
недостатков, а, с другой стороны, позволяющий 
идти в ногу со временем, улавливать малейшие 
преобразования в области современных право-
вых отношений, сопряженных с интенсивным 
освоением цифрового пространства. Таким обра-
зом, примеры внедрения пилотных правовых 
режимов на российских предприятиях доказали, 
что современная промышленность способна раз-
виваться только в тесной взаимосвязи с прогрес-
сивными преобразованиями юридической 
сферы.   
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ПОШЛИНЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБОСОБЛЕННЫХ СПОРОВ  

В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются правоприменительные проблемы и вопросы, возни-
кающие при применении норм о государственной пошлине при рассмотрении обособленных спо-
ров в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) с учётом новых разъяснений Верховного суда 
Российской Федерации в мае 2024 года. Данные разъяснения, фактически, установили необходи-
мость уплаты государственной пошлины по обширной категории обособленных споров, при рас-
смотрении которых ранее судебная практика исходила из отсутствия необходимости ей уплаты. С 
учётом специфики большинства обособленных споров возникает большое количество вопросов 
относительно размера государственной пошлины и её распределения (в качестве судебных расхо-
дов) по результатам рассмотрения обособленных споров. В рамках настоящей статьи формулиру-
ются некоторые из указанных вопросов и предлагаются ответы на них.
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ANNOTATION. The article deals with law enforcement problems and issues arising from the appli-
cation of the rules on state duty in the consideration of separated disputes in the framework of insolvency 
(bankruptcy) cases, taking into account the new explanations of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration in May 2024. These explanations, in fact, established the need to pay a state duty for an extensive 
category of separated disputes, which were exempt from state duty in former judicial practice. Taking into 
account the specifics of most separated disputes, a large number of questions arise regarding the amount 
and apportionment of the state duty in the form of court costs following the consideration of separated 
disputes. Within the framework of this article, some of these questions are formulated and answers are 
offered.
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В Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС 

РФ) № 1 за 2024 год, утвержденном Президиумом 
ВС РФ 29 мая 2024 года (далее – Обзор) содер-
жатся разъяснения по вопросу порядка уплаты 
государственной пошлины в делах о банкротстве, 
которые, фактически, закрепляют необходимость 
уплаты государственной пошлины при возбужде-
нии обособленных споров.

Как отмечает С.Л. Сергеева, институт несо-
стоятельности (банкротства) в отечественной 

юриспруденции является комплексным, включа-
ющим в себя нормы различных отраслей права 
[1].

Дела о банкротстве являются специфич-
ными, в связи с чем при рассмотрении данной 
категории дел может быть большое количество 
вопросов, связанных с размером и порядком 
уплаты государственной пошлины. Так, данная 
специфика выражается в том, что споры, рассма-
триваемые в делах о банкротстве, заметно отли-
чаются от стандартных гражданско-правовых 
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споров. В то время как в рамках стандартного 
спора сторонами выступают истец и ответчик, 
которые являются процессуальными оппонен-
тами по поводу предмета исковых требований, в 
дела о банкротстве вовлекается большое количе-
ство лиц, имеющих как противоположные, так и 
тождественные интересы в рамках процедуры. 
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее 
– НК РФ), в свою очередь, не регламентирует раз-
мер государственной пошлины, уплачиваемой в 
делах о банкротстве, в связи с чем разъяснения 
Обзора приобретают особенную актуальность.

Следует учитывать и то, что в контексте 
процессов, связанных с уплатой государствен-
ной пошлины, возникает необходимость в чётком 
понимании и применении соответствующих норм 
законодательства. По общему правилу, важно 
учитывать, что размер государственной пошлины 
может зависеть от различных факторов, таких 
как характер иска, стоимость иска, вид судеб-
ного разбирательства и другие обстоятельства. 
Важность рассматриваемого вопроса связана с 
тем, что уплата пошлины в правильном размере 
предотвратит оставление заявления в деле о бан-
кротстве без движения.

Так, в соответствии с разъяснениями ВС 
РФ, по требованиям о привлечении к субсидиар-
ной ответственности госпошлина оплачивается 
по правилам пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ. Другими 
словами, при подаче таких заявлений государ-
ственная пошлина уплачивается исходя из суммы 
предъявленных в рамках обособленного спора 
требований.

В случаях, если расчёты с кредиторами 
окончены, мероприятия конкурсного производ-
ства завершены и, соответственно, является воз-
можным точно определить размер субсидиарной 
ответственности при подаче заявления, то про-
блем не возникает, и государственная пошлина 
оплачивается исходя их такого размера. Вместе с 
тем, определяя размер ответственности юриди-
ческого лица-должника в процессе банкротства 
и его контролирующих лиц, нужно чётко опреде-
лить последовательность и правила привлечения 
этих субъектов к ответственности [2].

Также, наиболее распространены случаи, 
когда такое заявление подается до окончания 
мероприятий конкурсного производства, и точ-
ный размер заявленной ответственности на 
момент подачи заявления определить невоз-
можно.

В данной ситуации определить размер 
госпошлины ни арбитражному управляющему, ни 
суду невозможно, поскольку заранее неизвестно 
какой размер субсидиарной ответственности 
будет установлен. Так, к моменту окончания 
мероприятий конкурсного производства и завер-
шения расчётов с кредиторами в конкурсную 

массу может поступить обнаруженное конкурс-
ным управляющим имущество, или, например, 
поступить денежные средства в результате оспа-
ривания сделок.

В качестве выхода из данной ситуации мыс-
лима уплата госпошлины исходя из размера 
непогашенных требований на момент подачи 
заявления. Чтобы подтвердить этот размер, кон-
курсный управляющий может приложить к заяв-
лению реестр требований кредиторов, где 
должны быть указаны соответствующие требова-
ния кредиторов. Следует учитывать и то, что к 
моменту подачи заявления в конкурсной массе 
могут иметься денежные средства, подлежащие 
выплате кредиторам должника, но не быть осно-
ваний для произведения расчётов с кредиторами. 
В таком случае наиболее справедливым было бы 
определять размер непогашенных требований с 
учётом вычета суммы денежных средств, имею-
щихся в конкурсной массе.

Однако, вполне вероятно, что в период 
между подачей заявления и до определения раз-
мера субсидиарной ответственности будет про-
изведено частичное погашение требований кре-
диторов.

Ситуация, при которой государственная 
пошлина уплачивается исходя из заявленных 
требований (размера требований кредиторов), 
предположим, в сумме 1000 рублей, а впослед-
ствии лицо привлекается к субсидиарной ответ-
ственности на сумму 500 рублей, и с ответчика 
взыскивается государственная пошлина в пользу 
конкурсной массы как исходя из первоначально 
заявленных требований (1000 рублей), кажется 
несправедливой. В таком случае получается, что 
ответчик должен будет возместить конкурсной 
массе расходы, которые она бы, имев возмож-
ность заранее определить размер ответственно-
сти, не понесла.

Решением данной проблемы, как представ-
ляется, является возможность, частичного воз-
врата в конкурсную массу госпошлины на осно-
вании пп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, т.е. как излишне 
уплаченной. Соответственно, в таком случае раз-
мер возвращаемой госпошлины должен быть 
определен исходя из суммы погашенных в проце-
дуре требований.

Далее, при подаче требования об истребо-
вании имущества или об обязании передать иму-
щество, государственная пошлина уплачивается 
в аналогичном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК 
РФ). В данном случае подразумевается, по всей 
видимости, что государственная пошлина упла-
чивается исходя из цены имущества.

 Данное разъяснение обзора, как представ-
ляется, является не совсем удачным, поскольку 
возлагает на арбитражного управляющего обя-
занность до подачи заявления провести оценку 
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имущества, которое у него отсутствует в распо-
ряжении. Соответственно, в таком случае у зая-
вителя нет возможности определить его рыноч-
ную стоимость, поскольку после получения иму-
щества может быть установлено, что данное иму-
щество повреждено, имеет существенные 
недостатки, или его эксплуатация невозможна 
или затруднительна. В случае подачи заявления в 
рамках дела о банкротстве юридического лица, 
оплата исходя из данных бухгалтерской отчетно-
сти о стоимости имущества, также существенно 
может отличаться от реальной рыночной цены 
имущества, поскольку между составлением бух-
галтерской отчетности, по которой определяется 
стоимость имущества, и проведением оценки, 
может пройти значительное время.

Так, может сложиться ситуация, в которой 
при подаче заявления стоимость имущества была 
определена в одном размере, а после проведе-
ния оценки – в другом. При этом может сложиться 
и такая ситуация, когда реальная стоимость 
после рассмотрения обособленного спора оказа-
лась выше оценочной, и арбитражный суд может 
это установить исходя из сведений, содержа-
щихся в отчете арбитражного управляющего, 
который должен содержать, в том числе, сведе-
ния о находящемся в конкурсной массе имуще-
стве и стоимости его реализации на торгах. 
Однако, в данном случае у суда отсутствует зако-
нодательно закрепленный процессуальный меха-
низм для взыскания в доход федерального бюд-
жета недоплаченной государственной пошлины.

Таким образом, поскольку при подаче ука-
занного выше заявления заранее невозможно 
определить стоимость истребуемого имущества, 
данный вид заявлений, как представляется, сле-
довало бы отнести к категории заявлений неиму-
щественного характера (пп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК 
РФ), как это сделано применительно к виндикаци-
онным искам, в рамках которых истребуется 
определенное имущество, которое также имеет 
стоимость. Представляется, что проблема в дан-
ном случае возникает в связи, как отмечает В.В. 
Ярков, трудностью понимания категории «требо-
вания неимущественного характера» [3].

Если исходить из того, что размер государ-
ственной пошлины должен быть поставлен в 
зависимость от сложности спора и понесенных 
судом издержек по его рассмотрению, то вывод 
относительно необходимости квалификации 
заявления об истребовании имущества должника 
как заявления имущественного характера, подле-
жащего оценке, также представлялся бы оши-
бочным, поскольку данная категория споров не 
является в большинстве своём сложной, 
поскольку подразумевает отсутствие спора о 
праве на имущество. В данном случае заявление 

подается лишь в связи с неисполнением руково-
дителем должника законодательно установлен-
ной обязанности. Следует отметить и то, что на 
несложность данной категории споров указывает 
то, что законодатель в п. 2 ст. 126 Закона о бан-
кротстве относит данную категорию споров к 
спорам, разрешаемым в порядке п. 2 ст. 60 
Закона о банкротстве. То есть данная категория 
споров, по общему правилу, рассматривается без 
проведения судебного заседания и вызова лиц, 
участвующих в деле, и по результатам рассмо-
трения судом выносится лишь резолютивная 
часть определения.

Как указано в Обзоре, при подаче требова-
ний, подтвержденных судебным актом, 
госпошлина не подлежит уплате.

Указанное объясняется, во-первых, тем, что 
заявитель освобожден от обязанности доказыва-
ния обстоятельств, установленных данным судеб-
ном актом на основании статьи 69 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - АПК РФ), и, во-вторых, тем, что заявите-
лем уже понесены расходы по уплате пошлины 
при рассмотрении иска к должнику. Соответ-
ственно, возложение на заявителя обязанности 
повторно уплачивать государственную пошлину 
являлось бы несправедливым, поскольку при 
наличии судебного акта о взыскании с должника 
задолженности можно сделать вывод о том, что 
заявителем уже предприняты до предъявления 
требования процессуальные действия, направ-
ленные на разрешение материального-правового 
спора.

Представляется, что следует допускать 
освобождение кредитора от уплаты пошлины и 
при наличии исполнительной надписи нотариуса 
в силу ч. 5 ст. 69 АПК РФ. Так, применительно к 
наличию неотмененной исполнительной надписи 
нотариуса можно выдвинуть аналогичные сооб-
ражения относительно несправедливости 
повторной уплаты государственной пошлины.

Обзор № 1 за 2024 год содержит разъясне-
ние относительно того, что при рассмотрении 
процессуальных ходатайств и заявлений, связан-
ных с движением дела о банкротстве, государ-
ственная пошлина уплате не подлежит.

При применении данных разъяснений воз-
никает вопрос относительно разграничения обо-
собленных споров на связанные, и не связанные 
с движением дела. Разумеется, связанными с 
движением дела являются вопросы относительно 
введения, продления и завершения процедуры 
банкротства. Вместе с тем мыслимы и другие 
вопросы, без которых процедура банкротства не 
может продолжаться.

Так, данный вопрос возникает, например, 
применительно к заявлениям об исключении тре-
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бований из реестра требований кредиторов, 
которые можно отнести как к связанным с дви-
жением дела, так и не связанным. Фактически, 
наличие в реестре неправомерного требования, 
подлежащего исключению, влечёт за собой 
невозможность распределения конкурсной 
массы и завершения процедуры.

Как представляется, к данной категории 
споров следует относить и заявления об отстра-
нении арбитражного управляющего, имеющие 
характер бесспорных (в связи с дисквалифика-
цией или исключением из саморегулируемой 
организации), несмотря на указание в Обзоре № 
1 за 2024 год на необходимость уплаты пошлины 
при подаче таких заявлений. Так, при отстране-
нии в связи с дисквалификацией заявитель дол-
жен представить лишь вступившую в законную 
силу судебный акт о дисквалификации управляю-
щего, а само заявление рассматривается без 
проведения судебного заседания на следующий 
день после поступления (или в этот же день), в 
связи с чем в данном случае трудно говорить о 
разрешении судом какого-либо материаль-
но-правового требования.

Таким образом, при применении норм НК 
РФ с учётом разъяснений Обзора № 1 за 2024 год 
возникает большое количество вопросов.

Следует учитывать и то, что, «процедура 
банкротства представляет собой механизм, вов-
лекающий в себя огромное количество субъек-
тов, обладающих эгоистичными интересами» [4], 
и что «конечной целью дела о банкротстве явля-
ется сбалансированное и справедливое урегули-
рование конфликта (столкновения) интересов» 
[5].

Соответственно, сбалансированное и спра-
ведливое урегулирование конфликта (столкнове-
ния) интересов невозможно без правильного 
определения размера и порядка уплаты 
госпошлины при подаче заявлений, направлен-
ных на такое урегулирование.

Обобщая вышеизложенное следует отме-
тить, что постановка на ответы на указанные 
вопросы должна строиться исходя из целей и 
существа законодательного регулирования отно-
шений банкротства, и учитывать баланс процес-
суальных прав и возможностей лиц, участвующих 
в деле о банкротстве.
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Введение
В рамках юридической практики участие 

адвоката в судебном процессе является ключе-
вым аспектом его профессиональной деятельно-

сти. Эффективность защиты интересов довери-
теля во многом обусловлена ораторскими навы-
ками адвоката, особенно при выступлении в 
судебных прениях. Как отмечают исследователи, 
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грамотно построенная и искусно произнесенная 
речь, основанная на глубоком знании законода-
тельства и приемов судебного красноречия, спо-
собна оказать существенное влияние на ход 
судебного разбирательства [4].

Современные специалисты в области юри-
спруденции отмечают недостаточный уровень 
ораторского мастерства практикующих юристов 
как одну из актуальных проблем, негативно влия-
ющую на эффективность уголовного и граждан-
ского судопроизводства, а также на реализацию 
гарантий прав человека в судебной системе. В 
связи с этим возникает потребность в разработке 
практических рекомендаций по созданию эффек-
тивных судебных выступлений и применению 
различных риторических приемов в конкретных 
ситуациях. Особую актуальность данная про-
блема приобретает в контексте гражданского 
судопроизводства, поскольку исследования в 
области судебной риторики преимущественно 
сосредоточены на анализе выступлений по уго-
ловным делам [5].

Основная часть
В рамках настоящего исследования был 

проведен анализ судебных выступлений видного 
московского адвоката М.М. Ярмуш, специализи-
рующейся, помимо прочего, на гражданских 
делах. Выбор объекта исследования обусловлен 
высокой результативностью данного юриста в 
судебных процессах, что подтверждается много-
летней успешной практикой и признанного авто-
ритета в профессиональном сообществе. Данные 
речи опубликованы на официальном сайте юри-
ста [1]. 

Исследование подтвердило соответствие 
анализируемых выступлений общепринятым 
стандартам юридической риторики в граждан-
ском судопроизводстве, характеризующимся 
лаконичностью, ясностью изложения и деловым 
стилем, при минимальном использовании излиш-
них ораторских приемов.

Структурный анализ выявил четкую органи-
зацию речей с выделением трех ключевых компо-
зиционных элементов: вступления, основной 
части и заключения. Особое внимание было уде-
лено изучению вступительной части выступле-
ний, которая отличается краткостью и целена-
правленностью. В ряде случаев вступление огра-
ничивалось формальным обращением к суду, в 
других - включало краткое изложение текущего 
состояния дела или четкую формулировку пози-
ции оратора.

В ходе анализа научной литературы выяв-
лены ключевые структурные элементы основной 
части выступления адвоката в гражданском про-
цессе. Согласно консенсусу исследователей, 
данный раздел речи должен включать изложение 
согласованной с доверителем правовой позиции, 

анализ и оценку исследованных судом доказа-
тельств, определение доказанных и недоказан-
ных обстоятельств дела, а также квалификацию 
правоотношений сторон с указанием примени-
мых норм права.

Е.Д. Арустамян предлагает более детализи-
рованную структуру, включающую определение 
исходной позиции, обоснование фактических 
обстоятельств, систематизацию и оценку доказа-
тельств, идентификацию применимых правовых 
норм, предложения по разрешению дела и выне-
сению частного определения [2].

А.Х. Кагирова дополняет данный перечень 
элементом личностной характеристики сторон и 
анализом причин возникновения спора [6]. А.А. 
Власов аргументирует важность включения 
информации о личности истца и ответчика, под-
черкивая, что в большинстве гражданских дел, 
вытекающих из межличностных отношений, такая 
характеристика способствует установлению 
истины и не должна игнорироваться судом [3].

В рамках анализа ораторского искусства 
М.М. Ярмуш выявлено, что структурирование 
основной части выступлений осуществляется 
адвокатом с высокой степенью продуманности. 
Применяемые оратором авторские ремарки слу-
жат эффективным инструментом для оптимиза-
ции восприятия речи аудиторией, способствуя 
логическому прослеживанию аргументации и, как 
следствие, повышению убедительности высту-
пления. Конкретная композиция структурных 
элементов детерминируется спецификой рассма-
триваемого дела.

В контексте судебного разбирательства по 
вопросу определения порядка общения ребенка 
с отдельно проживающим родителем, адвокат 
придерживается следующей последовательно-
сти: критический анализ позиции ответчика, 
характеристика личностных качеств сторон, 
оценка взаимоотношений в семье. Аргументация 
базируется на релевантных постановлениях Вер-
ховного Суда РФ. Завершается выступление обо-
снованием предлагаемого решения по графику 
общения и финансовым обязательствам.

Структура выступления по делу о взыска-
нии неосновательного обогащения отличается 
лаконичностью. Адвокат М.М. Ярмуш концентри-
руется на изложении фактических обстоятельств, 
анализе доказательной базы и правовом обосно-
вании позиции истца. Наличие однозначных пря-
мых доказательств (договоры, расписки) позво-
ляет сократить время аргументации. Заключи-
тельным этапом выступления является формули-
ровка предложения по разрешению дела с 
опорой на релевантные правовые нормы.

В контексте анализа композиционной струк-
туры судебных выступлений особый интерес 
представляет речь по делу о признании брака 
недействительным и отмене дарения денежных 
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средств. Основная часть данного выступления 
характеризуется интеграцией изложения факти-
ческих обстоятельств с дифференцированной 
характеристикой личностей сторон процесса. 
Подобная стратегия представления информации 
служит не только для установления истины, но и 
выступает в качестве ключевого аргумента в 
пользу удовлетворения исковых требований. 
Последующий анализ доказательственной базы 
сопровождается экспликацией и российских 
правовых норм, что обеспечивает комплексное 
правовое обоснование позиции. Заключитель-
ным элементом основной части является форму-
лировка конкретного предложения по разреше-
нию дела.

В речи, посвященной защите чести и досто-
инства, наблюдается иная структурная организа-
ция. Инициальный этап основной части включает 
изложение фактических обстоятельств с инте-
грированным разъяснением мотивов подачи иска 
и анализом доказательственного материала. 
Последующий сегмент выступления фокусиру-
ется на правовом обосновании искового требо-
вания, включающем не только указание на при-
менимые нормы права, но и их интерпретацию в 
контексте соответствующих постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ. Особого внимания 
заслуживает многократная репрезентация пред-
ложения о разрешении дела, представленная в 
различных вербальных формулировках. Подоб-
ная тактика направлена на усиление воздействия 
на суд и акцентирование внимания на ключевых 
аспектах требований истца.

В научном дискурсе структура заключи-
тельной части судебных выступлений адвокатов 
характеризуется лаконичностью и функциональ-
ной направленностью. Типично она состоит из 
краткого обращения к суду с просьбой удовлет-
ворить исковые требования, зачастую с исполь-
зованием инклюзивного местоимения «мы», под-
черкивающего единство позиции адвоката и 
доверителя.

Эффективность адвокатской аргументации 
в судебном процессе базируется на комплексном 
применении логических и эмоциональных 
средств убеждения. Логическая составляющая 
включает апелляцию к нормативно-правовым 
актам, постановлениям высших судебных инстан-
ций, а также разнообразным фактическим дока-
зательствам. Тщательный анализ материалов 
дела позволяет адвокату формировать убеди-
тельную аргументационную базу.

При этом эффективность выступления 
повышается за счет психолого-риторических 
приемов, направленных на эмоциональное воз-
действие на аудиторию. Несмотря на требование 
краткости в гражданском процессе, умелое соче-
тание рациональных и эмоциональных аргумен-
тов способствует усилению убедительности речи 
адвоката.

В анализируемых судебных выступлениях 
М.М. Ярмуш наблюдается ограниченное исполь-
зование собственно риторических аргументов. 
Однако адвокат активно применяет разнообраз-
ные средства выразительности в качестве аргу-
ментативного приема.

Доминирующим тропом в речах М.М. Ярмуш 
выступает эпитет, обладающий значительным 
эмоциональным потенциалом. Например, эпитет 
«чудовищно» в сочетании с иронией создает 
мощный эффект воздействия. Особенно эффек-
тивно применение контрастных эпитетов для 
характеристики участников процесса, что спо-
собствует формированию определенного отно-
шения у судей.

Мастерское использование эпитетов, как в 
примере с «чуткой судейской совестью», демон-
стрирует способность оратора оказывать убе-
ждающее воздействие посредством уместного 
комплимента.

Различные виды повторов также являются 
важным инструментом речевого воздействия в 
выступлениях М.М. Ярмуш. Анафора, расширен-
ный и варьируемый повторы, повторы частиц, 
союзов и однокоренных слов усиливают аргумен-
тацию и акцентируют внимание на ключевых 
аспектах дела.

Анализ судебных выступлений М.М. Ярмуш 
демонстрирует систематическое применение 
повторов как эффективного риторического при-
ема. Данный стилистический элемент служит 
инструментом детализации, развития и акцентуа-
ции ключевых аспектов аргументации, способ-
ствуя усилению убедительности речи и оказывая 
влияние на судебное решение.

Особо показательным является использо-
вание вариативного повтора ключевых фраз, 
таких как «интересы детей», что позволяет ора-
тору фокусировать внимание аудитории на прио-
ритетных аспектах дела. Подобная техника 
демонстрирует стратегический подход к структу-
рированию аргументации, где ключевые тезисы 
вводятся в начале выступления и усиливаются в 
его заключительной части.

Арсенал выразительных средств в речах 
М.М. Ярмуш также включает инверсию, вопро-
сно-ответные конструкции, метафоры и гипер-
болы. Однако интенсивность их применения 
варьируется в зависимости от специфики рас-
сматриваемого дела. В частности, в делах, затра-
гивающих межличностные отношения или 
вопросы чести и достоинства, наблюдается более 
активное использование средств выразительно-
сти. Напротив, в делах, касающихся исключи-
тельно финансовых аспектов, риторический 
инструментарий применяется более сдержанно, 
что обусловлено превалированием документаль-
ных доказательств.
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Заключение
Проведенное исследование судебных 

выступлений М.М. Ярмуш позволяет сделать ряд 
значимых выводов о структуре и стилистике ее 
ораторского искусства в контексте гражданского 
судопроизводства.

Во-первых, анализ показал, что речи адво-
ката характеризуются четкой трехчастной струк-
турой, включающей вступление, основную часть 
и заключение. Особо стоит отметить лаконич-
ность и целенаправленность вступлений, кото-
рые эффективно настраивают аудиторию на вос-
приятие последующей аргументации.

Во-вторых, выявлено мастерское владение 
различными риторическими приемами, в частно-
сти, вариативным повтором ключевых фраз, 
инверсией, вопросно-ответными конструкциями, 
метафорами и гиперболами. Применение этих 
средств варьируется в зависимости от специ-
фики рассматриваемого дела, демонстрируя гиб-
кий подход оратора к выбору выразительных 
средств.

В-третьих, исследование подтвердило стра-
тегический подход М.М. Ярмуш к структурирова-
нию аргументации. Ключевые тезисы вводятся в 

начале выступления и усиливаются в его заклю-
чительной части, что способствует эффектив-
ному воздействию на аудиторию.

В-четвертых, анализ показал, что компози-
ция основной части выступлений тщательно про-
думана и адаптируется к особенностям конкрет-
ного дела. Использование авторских ремарок 
оптимизирует восприятие речи и повышает ее 
убедительность.

Наконец, исследование продемонстриро-
вало, что М.М. Ярмуш умело интегрирует изложе-
ние фактических обстоятельств с характеристи-
кой личностей сторон процесса, анализом дока-
зательств и экспликацией релевантных правовых 
норм, что обеспечивает комплексное и убеди-
тельное обоснование правовой позиции.

Таким образом, проведенный анализ под-
тверждает высокий уровень ораторского мастер-
ства М.М. Ярмуш, проявляющийся в продуман-
ной структуре выступлений, умелом использова-
нии риторических приемов и эффективной аргу-
ментации. Эти качества существенно 
способствуют убедительности ее судебных речей 
и, как следствие, успешности в отстаивании инте-
ресов доверителей.
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Актуальность исследования проблем 
реализации принципа уважения чести и 

достоинства личности в уголовном судопроиз-
водстве обусловлена рядом факторов, имеющих 
как теоретическое, так и практическое значение. 
В современном обществе, где права и свободы 
человека занимают центральное место, обеспе-
чение уважения чести и достоинства личности 
является фундаментальным требованием право-
судия. В уголовном судопроизводстве этот прин-
цип приобретает особое значение, поскольку 
процессуальные действия и решения могут суще-
ственно влиять на судьбы людей.

Одним из ключевых аспектов актуальности 
данной темы является необходимость обеспече-

ния справедливого и гуманного обращения с 
участниками уголовного процесса. В условиях, 
когда государственные органы наделены широ-
кими полномочиями, существует риск злоупотре-
бления властью и нарушения прав личности. Поэ-
тому важно разработать и внедрить эффектив-
ные механизмы защиты чести и достоинства на 
всех стадиях уголовного судопроизводства — от 
предварительного расследования до исполнения 
приговора.

Кроме того, исследование данной проблемы 
актуально в контексте международных обяза-
тельств государства. Современные стандарты 
прав человека, закрепленные в международных 
договорах и соглашениях, требуют от националь-
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ных систем правосудия строгого соблюдения 
принципа уважения человеческого достоинства. 
Это влечет за собой необходимость адаптации 
национального законодательства и практики к 
международным нормам, что требует глубокого 
анализа и пересмотра существующих процедур и 
институтов.

Научное изучение проблем реализации 
этого принципа способствует не только повыше-
нию теоретического уровня понимания, но и 
имеет практическое значение для реформирова-
ния уголовного правосудия. Исследование позво-
ляет выявить недостатки и пробелы в действую-
щем законодательстве и правоприменительной 
практике, что является основой для выработки 
рекомендаций по их устранению.

Таким образом, актуальность исследования 
проблем реализации принципа уважения чести и 
достоинства личности в уголовном судопроиз-
водстве заключается в необходимости обеспече-
ния правовой защищенности личности, соблюде-
ния международных стандартов и улучшения 
национальной системы уголовного правосудия. 
Это исследование играет важную роль в про-
цессе гуманизации уголовного судопроизводства 
и способствует укреплению доверия общества к 
правосудию [4].

Принцип уважения чести и достоинства 
личности в уголовном судопроизводстве носит 
универсальный характер. Это означает, что все 
участники уголовного процесса имеют право на 
уважение чести и достоинства в одинаковой сте-
пени независимо от того, какое процессуальное 
положение они занимают и какими личностными 
характеристиками обладают (например, наличие 
судимости, психическое расстройство и др.). 

Содержание принципа уважения чести и 
достоинства личности, который установлен в ст. 9 
УПК РФ включает в себя ряд определенных 
запретов:  запрет на осуществление действий и 
принятие решений, которые унижают честь участ-
ника уголовного судопроизводства;  запрет на 
обращение с участником уголовного судопроиз-
водства таким образом, которое может привести 
к унижению его человеческого достоинства либо 
к созданию опасности для его жизни и здоровья; 
запрет применять в отношении участников уго-
ловного судопроизводства насилие, пытки, дру-
гое жестокое или унижающее достоинство чело-
века обращение. 

Данный конституционный принцип, а также 
его практическое применение имеют особенное 
значение в уголовном процессе, поскольку 
именно в этой отрасли права осуществляется ряд 
определённых процессуальных действий, кото-
рые направлены на ограничение прав и свобод 
человека и гражданина. Однако, несмотря на это, 
принцип уважения чести и достоинства личности 
на современном этапе развития правовой 

системы всё ещё не регламентирован в полной 
мере, что, в свою очередь, приводит к достаточно 
значительному количеству случаев его наруше-
ния на практике. 

В связи с такой неполной разработкой рас-
сматриваемого принципа возникает ряд вопро-
сов: Что понимает законодатель под понятиями 
«честь» и «достоинство» в контексте применения 
данного принципа в уголовно-процессуальной 
отрасли права?  Какие действия и решения могут 
привести к унижению чести участника уголовного 
процесса?  Что подразумевается под такими 
понятиями как «насилие», «пытки», «другое 
жестокое или унижающее человеческое достоин-
ство обращение»? 

Для начала определимся, что представляют 
из себя такие понятия как «честь» и «достоин-
ство», поскольку, несмотря на их достаточно 
широкое применение в различных норматив-
но-правовых актах, законодатель до сих пор не 
закрепил соответствующие дефиниции в рамках 
правового поля. 

В Толковом словаре В.И. Даля «честь» пред-
ставляет собой «внутреннее нравственное досто-
инство человека, доблесть, честность, благород-
ство души и чистую совесть» [1]. С.И. Ожегов под 
«честью» понимает такие моральные качества, 
присущие человеку, которые достойны уважения 
и гордости, его доброе имя и незапятнанную 
репутацию. Тем самым, честь – это оценка лично-
сти обществом со стороны его моральных, нрав-
ственных, духовных и культурных качеств (внеш-
няя оценка). 

Под «достоинством» в словаре С.И. Оже-
гова понимается «совокупность высоких мораль-
ных качеств, а также уважение этих качеств в 
самом себе». Тем самым, достоинство – это 
оценка самим лицом всех качеств и способно-
стей, которыми оно обладает, ощущение своей 
значимости и ценности, определение себя как 
целостной личности (внутренняя оценка) [2]. 

Химичева Г.П. под уважением чести и досто-
инства в правовом контексте понимает «консти-
туционную обязанность всех государственных 
органов, общественных организаций, должност-
ных лиц и граждан, которая основана на призна-
нии гражданина личностью и служит охране этих 
моральных прав». 

В связи с вышесказанным предполагается 
правильным и разумным разработать определе-
ния понятий «честь» и «достоинство» примени-
тельно к уголовно-процессуальной отрасли 
права, раскрыв при этом их существенные пра-
вовые и нравственные признаки. Для выполнения 
этой задачи можно воспользоваться толковыми 
словарями В.И. Даля и С.И. Ожегова, а также 
большой советской энциклопедией и большой 
российской энциклопедией. Также необходимо 
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будет установить данные дефиниции на законо-
дательном уровне, что придаст им правовой 
характер [3]. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство запрещает осуществлять действия и прини-
мать решения, которые унижают честь участника 
уголовного судопроизводства. Данное положе-
ние особенно относиться к суду, прокурору, сле-
дователю, дознавателю, органу дознания, так как 
чаще всего именно они реализуют и принимают 
процессуальные действия и решения, направлен-
ные на ограничение прав и свобод личности. В 
некоторых случаях названные субъекты выходят 
за рамки дозволенного законом и наносят иным 
участникам уголовного судопроизводства (обви-
няемый, подсудимый, свидетели и т.д.) мораль-
ный и нравственный вред в виде унижения чести 
и человеческого достоинства.

Прокуратура Ненецкого автономного 
округа, говоря о данном принципе, на своём офи-
циальном сайте приводит пример действий, уни-
жающих честь участника уголовного судопроиз-
водства. В частности, следователю (суду) запре-
щается проводить следственный эксперимент с 
участием обвиняемого (подсудимого) и потерпев-
шей по делу о половом преступлении для выявле-
ния механизма совершения такого уголовно-на-
казуемого деяния, так как это унижает честь и 
достоинство потерпевшей, а также создает опас-
ность для её здоровья. 

Однако, несмотря на это, необходимо отме-
тить, что в уголовно-процессуальном законода-
тельстве нет какого-либо перечня решений и дей-
ствий, унижающих честь участников уголовного 
судопроизводства. Такой пробел отрицательным 
образом влияет на качество реализации прин-
ципа уважения чести и достоинства личности в 
следственной и судебной практике [4]. 

Для решения этой проблемы законодателю 
предлагается составить перечень определённых 
действий и решений, которые могут привести к 
унижению чести и достоинства участника уголов-
ного судопроизводства. Но этот список не дол-
жен быть исчерпывающим, чтобы в дальнейшем 
имелась возможность внесения в него дополне-
ний или каких-либо изменений в необходимых 
случаях [5]. 

Далее рассмотрим вопрос об определении 
таких терминов как «насилие», «пытки», «другое 
жестокое или унижающее человеческое достоин-
ство обращение». 

Из названных понятий наиболее полно и 
исчерпывающе разработано понятие «пытки», 
которое закреплено в определенных норматив-
но-правовых актах, а именно в ч. 1 ст. 1 Конвен-
ции ООН против пыток [6] и в примечании к ст. 
286 Уголовного кодекса Российской Федерации 
[7]. Что касается понятия «насилие», то законода-
тель не даёт каких-либо его трактовок примени-
тельно к уголовному судопроизводству. 

Однако, в судебной практике установлены 
случаи нарушения ст. 9 УПК РФ в части примене-
ния насилия и пыток. Например, зафиксирован 
случай применения следователем насилия и 
пыток по отношению к свидетелям (надевание 
противогаза и перекрытие доступа воздуха, нане-
сение ударов в жизненно важные органы и т.д.). 
Такие серьёзные нарушения не только принципа 
уважения чести и достоинства личности, но и уго-
ловного и уголовно-процессуального законода-
тельства в целом не являются редким исключе-
нием. Необходимо помнить, что соблюдение 
принципа уважения чести и достоинства лично-
сти является общеправовым требованием, то 
есть он является обязательным для всех участни-
ков уголовного процесса, в том числе и для долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
в рамках деятельности следственных, судебных и 
иных органов правопорядка. 

Далее обратимся к постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, где под 
унижающим достоинство (честь) обращением 
понимается «такое обращение, которое вызывает 
у лица чувство страха, тревоги и собственной 
неполноценности». Данное разъяснение не 
совсем применительно к действительности. Ведь 
каждый человек в силу своей природы, темпера-
мента, психоэмоционального состояния может 
испытывать страх, тревогу и иные чувства из-за 
различных раздражителей. Например, люди, у 
которых преобладает меланхоличный тип темпе-
рамента, характеризуются низкой эмоциональ-
ной устойчивостью, повышенной чувствительно-
стью нервной системы. Они легко ранимы, часто 
испытывают тревогу по различным поводам, 
пугаются конфликтов в общении. Так, для одной 
личности какое-нибудь обращение может пока-
заться вполне нормальным и не вызвать у него 
беспокойства, дискомфорта. Другого же чело-
века, напротив, такое обращение может напугать, 
потревожить, независимо от того преследовало 
ли оно такую цель или нет [8]. 

Для разрешения этого вопроса также пред-
лагается утвердить понятия «насилие», «пытки», 
«другое жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение» в определенном право-
вом акте или в соответствующем постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, раскрыв содержание этих понятий более 
подробно применительно к уголовно-процессу-
альной отрасли права [9]. Для разработки данных 
дефиниций предлагается обратиться к большой 
советской энциклопедии и большой российской 
энциклопедии, а также к Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 
от 10 декабря 1984 года. 

Подводя итоги, следует отметить, что Кон-
ституционный Суд Российской Федерации разъ-
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яснил в своем постановлении, что обеспечение 
достоинства личности осуществляется посред-
ством того, что лицо во взаимоотношениях с 
государством выступает в качестве равноправ-
ного субъекта, который имеет возможность осу-
ществлять защиту своих прав любыми законными 
способами и спорить с государством в лице его 
органов. Тем самым на правовом уровне закре-
пляется возможность личности осуществлять 
защиту своей чести и достоинства всеми спосо-
бами, не запрещёнными законом. Таким образом, 

принцип уважения чести и достоинства личности 
в уголовном судопроизводстве играет немало-
важную роль. Но, несмотря на это, в настоящее 
время в его правовой регламентации имеются 
пробелы, которые далеко не благоприятным 
образом сказываются на реализации данного 
принципа. Тем не менее эти пробелы можно 
устранить, что в свою очередь приведет к упро-
щению применения принципа уважения чести и 
достоинства личности, повышению его эффек-
тивности в уголовном судопроизводстве.
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Органы внутренних дел играют ключевую 
роль в обеспечении общественного 

порядка и общественной безопасности, выступая 
в качестве основного института, ответственного 
за защиту прав и свобод граждан, поддержание 
закона и порядка, а также предотвращение пре-
ступных деяний. В условиях современного обще-
ства, где уровень вызовов безопасности неу-
клонно растет, а социальные и экономические 
факторы создают дополнительные напряженно-
сти, роль правоохранительных органов стано-
вится еще более значимой и многогранной [2].

Общественный порядок подразумевает 
установление норматики поведения, основанной 
на уважении к закону и соблюдении прав граж-
дан. Полиция, как гаранты этих норм, осущест-
вляет профилактическую деятельность, направ-
ленную на минимизацию правонарушений и 
создание ощущения безопасности у граждан. 
Благодаря регулярному взаимодействию с обще-
ством, полицейские формируют доверие и 
сотрудничество, что в свою очередь способ-
ствует более эффективной борьбе с преступно-
стью.

Общественная безопасность охватывает не 
только предотвращение криминальных проявле-
ний, но и готовность к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации, такие как стихийные бедствия, 
террористические угрозы и массовые беспо-
рядки [1]. В этом контексте полиция должна быть 
готова к быстрому и адекватному реагированию, 
используя всевозможные ресурсы и механизмы 
взаимодействия с другими государственными и 
частными структурами.

Кроме того, современная полиция также 
обязана учитывать изменения в обществе и обе-
спечивать защиту прав и свобод всех граждан, 
включая уязвимые группы населения. Это тре-
бует от сотрудников полиции высокой степени 
профессионализма, непрерывного обучения и 
осознания своих моральных и этических обяза-
тельств.

В современном мире, где уровень угрозы 
безопасности значительно возрос, задача 
сотрудников полиции выходит за рамки традици-
онных функций. Эффективное выполнение слу-
жебных обязанностей требует от них не только 
физической подготовки и специальных знаний, 
но и высокого уровня тактической грамотности. 
Тактическая подготовка становится необходимым 
элементом подготовки полицейских, обеспечива-
ющим их готовность к быстрому и адекватному 
реагированию в различных ситуациях, будь то 
стычки с преступниками, управление массовыми 
беспорядками или работа в чрезвычайных усло-
виях.

Значимость тактической подготовки сложно 
переоценить. Она включает в себя развитие 
навыков анализа оперативной обстановки, уме-
ние принимать решения в условиях неопределен-
ности и стресса, а также поддержку командной 
работы, что крайне важно для успеха выполнения 
задач. В условиях, когда каждое мгновение 
может иметь критическое значение, высокое 
моральное состояние, уверенность в своих силах 
и готовность к любым вызовам являются основ-
ными факторами, определяющими успех дея-
тельности органов внутренних дел.

Тактическая подготовка является неотъем-
лемой частью обучения сотрудников полиции, 
особенно когда речь идет об огневой подготовке. 
Эффективное владение огнестрельным оружием 
требует не только теоретических знаний, но и 
практических навыков, которые можно развить 
через тактические подходы.

Тактическая подготовка также включает в 
себя аспекты, связанные с психологическим 
состоянием полицейского, обеспечивая уверен-
ность в своих действиях и готовность к принятию 
сложных решений. Умение работать в команде и 
взаимодействовать с коллегами в условиях высо-
кого стресса — еще одна важная составляющая, 
которая способствует эффективному реагирова-
нию на угрозы.

Можно выделить, с учетом современных 
реалий следующие основные направления дея-
тельности в данном направлении, а именно:

1. Ситуационно-ориентированное обучение.  
Сотрудники полиции должны быть готовы к 

различным сценариям, которые могут возникнуть 
в реальных ситуациях. Тактическая подготовка 
помогает развить навыки анализа ситуации и 
принятия быстрых и обоснованных решений.

2. Командная работа.  
Умение работать в команде критически 

важно в экстремальных ситуациях. Тактические 
тренировки способствуют улучшению взаимо-
действия между членами группы, что повышает 
общую эффективность операций.

3. Физическая подготовка.  
Тактическая подготовка включает в себя 

элементы физической тренировки, что суще-
ственно влияет на общую работоспособность и 
способность сотрудников действовать в напря-
жённых условиях.

При этом необходимо отметить и основные 
проблемные аспекты такой деятельности, к кото-
рым можно отнести:

1. Недостаток ресурсов.  
Некоторые подразделения сталкиваются с 

недостатком финансирования, что ограничивает 
количество учебных тренировок и качество обо-
рудования.
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2. Сопротивление изменениям.  
Некоторые сотрудники могут быть против 

внедрения новых методов обучения и тактики. 
Это может быть связано с привычкой к устарев-
шим методам работы.

3. Нехватка квалифицированных инструкто-
ров.  

Для организации качественной тактической 
подготовки необходимы опытные и квалифициро-
ванные инструктора, что является проблемой в 
некоторых регионах.

Следует также подчеркнуть, какие пути 
решения возникающих проблем, а именно: 

1. Увеличение финансирования.  
Необходимо привлекать больше средств на 

обучение и технику, что позволит улучшить каче-
ство подготовки.

2. Внедрение современных технологий.  
Использование симуляторов и виртуальной 

реальности может помочь в перемещении к более 
современным и эффективным методам обучения.

3. Обучение инструкторов. 
Повышение квалификации существующих 

инструкторов и привлечение новых специалистов 

для обучения помогут значительно улучшить про-
цесс подготовки.

Таким образом, тактическая подготовка 
играет ключевую роль в обучении огневой подго-
товке сотрудников полиции. Преодоление суще-
ствующих проблем с помощью системного под-
хода и внедрения современных решений позво-
лит повысить уровень подготовки и готовности 
сотрудников к выполнению задач, в том числе в 
ситуациях возможного применения огнестрель-
ного оружия и специальных средств. 

Тактическая подготовка сотрудников поли-
ции не только повышает их профессиональную 
компетентность, но и способствует повышению 
общей безопасности общества, укрепляя дове-
рие граждан к правоохранительным органам и 
обеспечивая стабильность в стране [3].

Эффективная тактическая подготовка при-
менения огнестрельного оружия и специальных 
средств служит не только средством повышения 
боеспособности полицейских, но и гарантией 
безопасности общества в целом, укрепляя дове-
рие граждан к правоохранительным органам и 
обеспечивая стабильность правопорядка.
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Изменения, вносимые в Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) Федеральным законом от 29.05.2024 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статью 223 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 107-ФЗ), имеют своей целью, в том числе, 
изменение порядка рассмотрения требований 
кредиторов в сторону его упрощения.

Несмотря на то, что, как отмечается в лите-
ратуре, требование в деле о банкротстве по 
своей правовой природе аналогично исковому 
требованию [1], большинство требований в делах 
о банкротстве физических лиц не сопровожда-

ются каким-либо спором, поскольку основыва-
ются на кредитных обязательствах: судом в дан-
ном случае проверяется лишь факт заключения 
кредитного договора, и факт исполнения обяза-
тельств кредитором по данному кредитному 
договору.

Тем не менее, как указывает Ю.Д. Подоль-
ский, такие споры играют важную роль в деле о 
банкротстве, поскольку они определяют объём 
подтверждённых обязательств должника, кото-
рые должны быть удовлетворены по итогам рас-
смотрения дела [2].

Как отмечается в литературе, изучение того, 
как институт банкротства развивался и как 
совершенствовалось законодательство в этой 
области, показывает, что изменения в подходах, 
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лежащих в основе законодательного регулирова-
ния, в первую очередь определяются направле-
нием социальной и экономической политики 
государства на конкретном этапе развития [3].

Как представляется, изменения, вносимые 
Законом № 107-ФЗ предопределены значитель-
ным изменением количественного соотношения 
требований кредиторов, являющихся бесспор-
ными, и требований, по которым могут иметься 
возражения. Как известно начиная с 2015 года 
значительно возросло количество дел о банкрот-
стве физических лиц, подавляющее число кото-
рых можно отнести к категории «потребитель-
ского банкротства», т.е. банкротства физических 
лиц по их собственному заявлению, при наличии 
кредитных обязательств, и при отсутствии како-
го-либо имущества подлежащего реализации. 
Данные факторы обуславливают то, что, во-пер-
вых, требования кредиторов в данных делах 
трудно или невозможно оспаривать, поскольку 
они подтверждаются безусловными доказатель-
ствами (кредитными договорами), и, во-вторых, 
то, что целесообразность такого оспаривания, 
ввиду отсутствия имущества, является минималь-
ной.

«Связь между участниками злоупотребле-
ния – это сопутствующее условие для любого 
вида или формы недобросовестного поведения» 
[4]. Данное обстоятельство дополнительно обу-
славливает повышенное внимание к вопросу про-
цессуального порядка рассмотрения требований 
кредиторов.

Так, изменения, вносимые Законом № 107-
ФЗ предполагают рассмотрение требований кре-
диторов к должнику, по общему правилу, без про-
ведения судебного заседания и вызова лиц, уча-
ствующих в деле.

Нормы ст. 71 и 100 Закона о банкротстве 
редакции Закона № 107-ФЗ не содержат правил 
относительно принятия требований к производ-
ству. 

Буквальное содержание указанных норм не 
свидетельствует о необходимости вынесения 
отдельного судебного акта о принятии требова-
ния к производству. С другой стороны, мыслима и 
возможность вынесения такого судебного акта, и 
дальнейшее рассмотрение требования по исте-
чении срока. 

В пользу отсутствия необходимости выне-
сения определения о принятии к производству 
можно выдвинуть аргументы в виде отсутствия 
такой законодательно закрепленной процессу-
альной обязанности арбитражного суда и изве-
щения всех заинтересованных в возражении лиц 
путём публикации соответствующих сведений о 
поступлении требования в Картотеке арбитраж-
ных дел.

Против такого подхода можно выдвинуть 
следующие, более убедительные аргументы: 

во-первых, суд должен разрешить вопрос 
относительно наличия оснований для оставления 
требования без движения, для его возвращения 
или отказа в принятии, в связи с чем возникает 
необходимость в оформлении соответствующего 
процессуального решения суда;

во-вторых, опубликование акта о принятии 
требования к производству позволит всем заин-
тересованным лицам твердо установить размер 
заявленной ко включению задолженности и срок 
представления возражений, который хоть и явля-
ется объективным, то есть устанавливается в 
зависимости от даты поступления требования 
(или даты публикации), а не от усмотрения суда, 
тем не менее, при указании на него в судебном 
акте, привносит в рассмотрение дела больше 
правовой определенности;

в-третьих, опубликование отдельного судеб-
ного акта о принятии требования к производству 
позволит осуществить его направление в адрес 
финансового управляющего, должника и креди-
торов, и, соответственно, уменьшить круг потен-
циальных возражений, которые могут быть заяв-
лены в порядке п. 8 ст. 71 и п. 8 ст. 100 Закона о 
банкротстве, 

Таким образом, вынесение отдельного 
судебного акта о принятии требования к произ-
водству и его рассмотрении без проведения 
судебного заседания является более предпочти-
тельным и целесообразным.

Положения ст. 71 и 100 Закона о банкрот-
стве в новой редакции содержат также указание 
на необходимость подачи требования в электрон-
ном виде.

В связи с указанным возникает вопрос 
относительно возможности или невозможности 
направления такого требования на бумажном 
носителе, а также вопрос относительно процес-
суальных действий суда при направлении требо-
вания в ином виде.

В силу абзаца 1 части 1 статьи 125 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ), исковое заявление 
может быть подано как в электронном виде, так и 
на бумажном носителе. Данное правило пред-
ставляет собой требование к форме искового 
заявления [5]. Соответственно, правила ст. 71 и 
100 Закона о банкротстве можно охарактеризо-
вать в качестве специального требования к 
форме подаваемого заявления.

Процессуальное законодательство не 
содержит специальных правил относительно 
последствий несоблюдения формы подаваемого 
искового заявления. Законодательство о бан-
кротстве аналогично не содержит таких правил 
применительно к подаваемым требованиям и 
заявлениям в рамках дела о банкротстве. 

По общему правилу, нарушение ст. 125 АПК 
РФ при подаче искового заявления влечет за 
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собой его оставление без движения (ч. 1 ст. 128 
АПК РФ). С учётом отсутствия таких правил в 
Законе о банкротстве, на основании ст. 223 АПК 
РФ в рассматриваемом случае также подлежат 
применению правила ч. 1 ст. 128 АПК РФ.

Следовательно, поступившее в суд требо-
вание на бумажном носителе должно быть 
оставлено без движения как поданное с наруше-
нием правил, предъявляемых к форме требова-
ния.

При этом, с учётом задач судопроизводства 
(ст. 2 АПК РФ), при применении вышеуказанного 
правила следует учитывать материальное поло-
жение и иные обстоятельства, связанные с лич-
ностью заявителя, и влияющие на его возмож-
ность направить требование в суд в электронном 
виде.

Следующий вопрос возникает при примене-
нии абз. 3 п. 2 ст. 71 и абз. 3 п. 3 ст. 100 Закона о 
банкротстве, в соответствии с которыми по 
результатам рассмотрения требования выно-
сится определение путём подписания резолютив-
ной части о включении или об отказе во включе-
нии требований.

Относительно прекращения производства 
по требованию, или относительно оставления его 
без рассмотрения, в данных нормах указаний на 
возможность не содержится.

Безусловно, данную норму нельзя толко-
вать в том понимании, что суд не может оставить 
требование без рассмотрения или прекратить 
производство по его рассмотрению, в том числе 
в связи с отказом кредитора от требования. 

Другой вопрос, можно ли данную норму 
толковать в том понимании, что суд не может 
принять ни одно из указанных процессуальных 
решений путём вынесения определения в виде 
резолютивной части и в данном случае необхо-
димо назначать судебное заседание и выносить 
на обсуждение сторон соответствующий вопрос, 
или же её необходимо толковать расширительно 
и допускать соответствующую возможность и 
при вынесении определения путём подписания 
резолютивной части?

С одной стороны, некоторые из потенциаль-
ных оснований для оставления требования без 
рассмотрения и прекращения производства по 
требованию не свидетельствуют о необходимо-
сти рассмотрения соответствующих вопросов в 
судебном заседании, в том числе такое основа-
ние как отказ заявителя от требования.

С другой стороны, некоторые из оснований, 
с учётом необходимости соблюдения процессу-
альных прав заявителя, следовало бы выносить 
на обсуждение сторон. Например, вопрос о пре-
кращении производства по заявлению по основа-
нию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 
Квалифицировав поступившее требование как не 

подлежащее рассмотрению в судах, арбитраж-
ному суду целесообразнее выносить данный 
вопрос на обсуждение сторон, в целях выяснения 
мнения лиц, участвующих в деле, и предотвраще-
ния вынесения незаконного судебного акта.

При этом, относительно применения вто-
рого из указанных подходов следует возразить, 
что коль скоро суду предоставлена возможность 
полностью отказать в удовлетворении требова-
ния без проведения судебного заседания и заслу-
шивания сторон по существу, то логично и предо-
ставить суду возможность принятия менее небла-
гоприятных процессуальных решений (в том 
смысле, что заявитель в результате их принятия 
вправе или повторно обратиться с идентичным 
заявлением, или обратиться с заявлением, в 
котором будет изменен предмет или основание 
заявленных требований) для заявителя.

Таким образом, как представляется, опре-
деление о прекращении производства по заявле-
нию или оставление его без рассмотрения воз-
можно и при рассмотрении требования без про-
ведения судебного заседания. 

Следующий вопрос возникает при примене-
нии абз. 1 п. 1 ст. 71 и абз. 1 п. 3 ст. 100 Закона о 
банкротстве в части исчисления срока для предъ-
явления возражений, и, соответственно, срока, 
по истечении которого судом должно быть рас-
смотрено требование, в случае оставления дан-
ного требования без движения и его последую-
щего принятия к производству.

Так, в случае наличия в требовании опреде-
ленных недостатков (например, отсутствие дока-
зательств его направления в адрес лиц, участву-
ющих в деле, или отсутствие доказательств 
уплаты государственной пошлины при необходи-
мости её уплаты), оно подлежит оставлению без 
движения.

Если предположить, что обстоятельства, 
послужившие основанием для оставления заяв-
ления без движения, будут устранены в течении 
двух-трёх недель, что является разумным сро-
ком, то определение о принятии его к производ-
ству будет вынесено в дату, приближающуюся к 
дате истечения срока для заявления возражений.

В ситуации, когда срок оставления требова-
ния без движения был продлён, вопрос о приня-
тии может разрешаться и по истечении вышеука-
занных сроков – например, если требование было 
оставлено без движения в течение полутора 
месяцев при сроке предъявления возражений в 
тридцать календарных дней.

В связи с указанным, мыслимо три подхода 
к разрешению данной ситуации: 1) исчисление 
указанных сроков так, как они установлены зако-
ном; 2) исчисление указанных сроков исходя из 
даты устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления требования без дви-
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жения; 3) исчисление указанных сроков исходя из 
даты вынесения определения о принятии требо-
вания к производству. 

Первый из указанных подходов представля-
ется неверным, поскольку в таком случае арби-
тражный управляющий и иные кредиторы будут 
лишены достаточного количества времени для 
подготовки и предъявления возражений. Конечно, 
можно возразить и указать, что данные лица 
могли их подготавливать и предъявлять в период 
оставления требования без движения. Однако, 
такая позиция, в ситуации неопределенности 
процессуального статуса требования (а именно 
будет оно возвращено или принято к производ-
ству), приводила бы к возложению на арбитраж-
ного управляющего и иных кредиторов необосно-
ванных процессуальных обязанностей, что вряд 
ли отвечает целям процессуального законода-
тельства. В данном случае были бы возможны и 
злоупотребления со стороны заявителей требо-
ваний, которые специально уменьшали бы срок 
для предъявления возражений путём подачи тре-
бования с нарушением формы и содержания, или 
при представлении неполного комплекта доку-
ментов.

Второй и третий подход, в свою очередь, 
дают арбитражному управляющему и иным кре-
диторам достаточное время для заявлений воз-

ражений. При этом, в данном случае невозможно 
говорить о нарушении прав заявителя, поскольку 
по его вине и увеличивается срок рассмотрения 
его требования, и он несёт соответствующие 
риски (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Следует отметить, что в целом срок рассмо-
трения требования в данном случае не будет зна-
чительно увеличен, что не приведет к существен-
ному затягиванию процедуры банкротства в 
целом.

При этом, логичнее использовать второй 
подход (исчисление срока со дня устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления требования без движения) по анало-
гии с абз. 1 п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве, в 
соответствии с которым срок заявления возра-
жений исчисляется со дня предъявления возра-
жений.

Таким образом, при применении положений 
статей 16, 71 и 100 Закона о банкротстве в редак-
ции Закона № 107-ФЗ возникает значительное 
количество вопросов, связанных с порядком 
рассмотрения требований кредиторов, ответы на 
которые, выработанные наукой и судебной прак-
тикой будут иметь существенное значение с точки 
зрения баланса процессуальных возможностей и 
прав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 
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Огневая подготовка является одним из 
ключевых компонентов профессио-

нального обучения сотрудников полиции. В усло-
виях современного общества, охарактеризован-
ного ростом преступности и террористической 
активности, высокие требования предъявляются 
не только к физической подготовке, но и к высо-
кому уровню профессиональной квалификации, 
особенно в области обращения с огнестрельным 
оружием. 

Несмотря на достигнутые улучшения в обла-
сти огневой подготовки, существует множество 
проблем и вызовов, которые необходимо учиты-
вать. Важно отметить, что требования к сотруд-
никам органов внутренних дел систематически 
повышаются, что связано не только с изменени-
ями в виде угроз, но и с развитием технологий, 
которые меняют подходы к правопорядку. В 
связи с этим актуализируется необходимость 
дальнейшего совершенствования методов обуче-
ния и тренировки [2].

В ходе занятий по огневой подготовке 
сотрудников полиции акцент должен делаться не 

только на техническом аспекте обращения с ору-
жием, но и на психологической устойчивости 
сотрудников, их способности действовать в 
стрессовых условиях и обеспечивать безопас-
ность как свою, так и граждан [3]. Это предпола-
гает необходимость интеграции различных 
направлений в программу огневой подготовки, 
включая физическую подготовку, тактические 
навыки и умение работать в команде.

Роль огневой подготовки в системе профес-
сионального обучения сотрудников полиции 
невозможно переоценить. Она не только форми-
рует необходимые навыки обращения с оружием, 
но и помогает в развитии критического мышле-
ния, способности к быстрой адаптации в меняю-
щихся условиях. Важно красноречиво осозна-
вать, что качественное обучение в этой области 
может существенно повысить уровень безопас-
ности общества в целом и доверия граждан к 
правоохранительным органам [1].

Данная статья будет посвящена анализу 
основных направлений развития огневой подго-
товки, выявлению существующих проблемных 
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аспектов и предложению возможных решений. 
Эти вопросы требуют глубокого осмысления и 
активного обсуждения, как на уровне органов 
внутренних дел, так и в рамках широкой обще-
ственности, заинтересованной в безопасности и 
правопорядке.

С учетом динамично изменяющейся конфи-
гурации современного социума, можно выделить 
основные направления развития огневой подго-
товки:

1. Совершенствование методов обучения: 
Важно внедрять современные методики и техно-
логии, направленные на эффективность обуче-
ния сотрудников. Это может включать использо-
вание интерактивных симуляторов, виртуальной 
реальности и других высокотехнологичных реше-
ний [4].

2. Индивидуализация обучения: Учитывая 
вариации в физических и психологических каче-
ствах сотрудников, обучение должно быть 
адаптировано под каждого человека. Персонали-
зированный подход поможет учесть индивиду-
альные особенности, что повысит эффектив-
ность тренировок.

3. Психологическая подготовка: В условиях 
стресса возможности правильного реагирования 
на угрозы напрямую зависят от психологической 
устойчивости. Включение элементов психологи-
ческой подготовки, таких как тренинги по управ-
лению эмоциями, в систему огневой подготовки, 
способствует формированию устойчивости к 
стрессовым ситуациям.

4. Обмен опытом и международное сотруд-
ничество: Изучение международного опыта и 
внедрение лучших практик, а также обмен инфор-
мацией с коллегами из других стран позволяет 
совершенствовать программы по огневой подго-
товке.

Также необходимо заострить внимание на 
проблемных аспектах образовательного про-
цесса в организациях системы Министерства 
внутренних дел, в том числе касаемо направле-
ния обучения в рамках дисциплины огневой под-
готовки. К таким можно отнести:

1. Недостаточное материально-техническое 
обеспечение: По-прежнему некоторые подразде-
ления и образовательные учреждения органов 
внутренних дел периодически могут испытывать 
нехватку современных тренажеров, оружия и 
патронов, что значительно ограничивает возмож-
ности для качественного обучения.

2. Отсутствие единой методологии: Непо-
следовательность в методиках огневой подго-
товки может приводить к тому, что навыки, полу-
ченные на одном этапе обучения, не будут доста-
точными или актуальными для реальных ситуа-
ций.

3. Проблемы с мотивацией: Сотрудники 
полиции могут быть недостаточно мотивированы 
к обучению. Эти проблемы могут быть связаны 
как с профессиональной деформацией, так и с 
другими аспектами, в том числе личностного 
характера [5].

4. Отсутствие оценки эффективности: На 
данный момент не существует четких критериев 
для оценки качества огневой подготовки, что 
затрудняет понимание того, насколько успешно 
сотрудники овладевают необходимыми навы-
ками.

Способы решения проблем:
1. Создание образовательной инфраструк-

туры: Необходимо вкладывать средства в улуч-
шение материально-технической базы, предо-
ставляя доступ к современным тренажерам, раз-
личным симуляторам и оружию.

2. Разработка единой методологии обуче-
ния: Создание стандартов и требований к огне-
вой подготовке, которые будут действовать во 
всех подразделениях и образовательных учреж-
дениях органов внутренних дел.

3. Пробуждение мотивации: Внедрение 
систем поощрения и награждения для сотрудни-
ков, активно участвующих в подготовке и созда-
ние перспектив карьерного роста.

4. Оценка и мониторинг результатов: Введе-
ние системы оценки и мониторинга уровня подго-
товки сотрудников, что позволит своевременно 
вносить коррективы и улучшать процесс обуче-
ния.

Заключение. В заключение, следует под-
черкнуть, что огневая подготовка сотрудников 
полиции - это многогранный и динамичный про-
цесс, который требует постоянного внимания и 
адаптации к современным вызовам. На протяже-
нии исследования были выделены ключевые 
аспекты, подтверждающие значимость каче-
ственного обучения в области обращения с огне-
стрельным оружием для сотрудников правоохра-
нительных органов.

Во-первых, надежное владение оружием — 
это не только обязанность, но и необходимость в 
условиях многогранной угрозы, которой подвер-
жено общество. Эффективное обучение поли-
цейских может напрямую снизить уровень пре-
ступности и обеспечить более безопасную среду 
для граждан. Основными компонентами успеш-
ной огневой подготовки являются как теоретиче-
ские знания, так и практические навыки, что в 
свою очередь способствует формированию уве-
ренности у сотрудников в своих действиях.

Во-вторых, важным выводом является 
необходимость интеграции психологической под-
готовки в систематические курсы обучения. 
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Стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются 
сотрудники полиции, требуют не только техниче-
ского мастерства, но и высокой степени эмоцио-
нальной устойчивости. Исследования показы-
вают, что сотрудники, прошедшие курсы психоло-
гической подготовки, способны быстрее и адек-
ватнее реагировать на угрожающие обстоя- 
тельства, что снижает риск неблагоприятных 
исходов, как для самих полицейских, так и для 
граждан.

В-третьих, необходима постоянная актуали-
зация программ обучения с учетом новых техно-
логий и методов ведения боевых действий. Раз-
витие инновационного оборудования и специаль-
ной техники открывает новые горизонты для 

повышения эффективности работы правоохра-
нительных органов. Без соответствующего обу-
чения и подготовки внедрение таких технологий 
может стать неэффективным или даже опасным.

Наконец, ключевым аспектом успешной 
огневой подготовки является взаимное сотрудни-
чество между правоохранительными органами и 
обществом. Открытое взаимодействие, обмен 
опытом и информацией способствуют созданию 
доверительных отношений, что в свою очередь 
укрепляет законность, защищенность и порядок 
в обществе. Граждане должны понимать, какие 
меры принимаются для их безопасности, и как их 
сотрудничество может способствовать этому 
процессу.
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После мобилизационных мероприятий 
2022 года, выявивших ряд проблем в 

ведении воинского учета, многие организации 
ожидают усиления контроля и более тщательных 
проверок со стороны надзорных органов. В соот-
ветствии с п. 33 Положения о воинском учете 
(постановление Правительства РФ от 27.11.2006 
№ 719), проверки могут проводить:

– центральные органы военного управле-
ния, штабы военных округов и военкоматы субъ-
ектов. Они могут проверять организации в рам-
ках комплексных проверок подчиненных военко-
матов. Руководство организации уведомляют о 
проверке за пять рабочих дней;

– военкоматы и органы местного самоу-
правления (МСУ). В организациях с числом 

сотрудников более 500 человек ежегодно прово-
дятся проверки, а если сотрудников меньше – раз 
в три года. Эти мероприятия планируются зара-
нее, и уведомления о проверке направляются до 
31 декабря года, предшествующего проверке [1].

Во время проверки контролирующие органы 
оценивают работу организации в сфере воин-
ского учета, качество ведения документации и 
актуализацию данных о военнообязанных сотруд-
никах. Оцениваются следующие аспекты:

– учет всех военнообязанных сотрудников и 
призывников; – организация и качество веде- 
ния учета; – достоверность данных в учетных кар-
точках сотрудников; – содействие работодателя  
в выполнении сотрудниками обязанностей по 
воинскому учету.
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Проверку проводят по алгоритму, который 
указан в порядке из Приложения № 1 к «Методи-
ческим рекомендациям по ведению воинского 
учета в организациях».

Шаг 1. Оценка организации воинского 
учета.

На этом этапе проверяется, насколько 
работодатель соблюдает следующие требования:

– организация воинского учета в соответ-
ствии с законодательством о воинской обязанно-
сти и службе;

– разработка и ведение необходимой доку-
ментации;

– выполнение как минимум 70% запланиро-
ванных мероприятий в области воинского учета;

– проведение ежегодной сверки с военко-
матом.

Если все требования выполнены, организа-
ция получает оценку «удовлетворительно». В про-
тивном случае выставляется оценка «неудовлет-
ворительно» [2].

Шаг 2. Проверка карточек по форме № 10.
На этом этапе анализируется ведение кар-

точек сотрудников, подлежащих воинскому учету. 
Оцениваются наличие:

– нарушений при ведении и хранении карто-
чек;

– несоответствия сведений в карточках и 
данных воинского учета сотрудников.

Результаты проверки:
– отсутствие нарушений — оценка «отлично»;
– наличие нарушений до 5% карточек — 

оценка «хорошо»;
– нарушения в 5–10% карточек — оценка 

«удовлетворительно».
Если требования не выполнены, результат 

будет «неудовлетворительно».
Шаг 3. Выставление финальной оценки.
Финальная оценка ведения воинского учета 

организации зависит от результатов предыдущих 
этапов проверки: 

– если на первом этапе выставлена оценка 
«удовлетворительно», а на втором – «отлично», то 
итоговая оценка будет «отлично»; 

– если на первом этапе оценка «удовлетво-
рительно», а на втором – «хорошо», то итоговая 
оценка будет «хорошо»;

– если на обоих этапах оценка «удовлетво-
рительно», итоговая оценка останется на уровне 
«удовлетворительно».

В остальных случаях организация получит 
неудовлетворительную оценку за ведение воин-
ского учета [3].

Шаг 4. Документирование результатов про-
верки.

Результаты фиксируются в следующих 
документах:

Журнал проверок по форме из Приложения 
№ 29 к Инструкции, утвержденной приказом 
Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700. Этот 
журнал должен быть зарегистрирован, пронуме-
рован, прошнурован и заверен подписью руково-
дителя организации.

Акт проверки, составляемый по ее резуль-
татам. В журнале делается отметка о наличии 
акта, а хранить оба документа требуется мини-
мум пять лет.

При выявлении нарушений организация и 
ответственные лица могут быть привлечены к 
административной ответственности. Рассмотрим 
статистику за последние годы:

В 2021 году было рассмотрено 14 дел о 
нарушениях в области воинского учета. Из них 9 
человек (64%) были наказаны, один был оправ-
дан (7%), а оставшиеся получили штрафы, сред-
ний размер которых составил 26 000 рублей.

В 2022 году было рассмотрено 4 дела, и 
50% нарушителей были наказаны, но штрафы не 
применялись.

В 2023 году было рассмотрено 18 дел, из 
которых 6 человек подверглись штрафам, что 
составляет 33% от общего числа. Средний штраф 
увеличился до 45 000 рублей [4].

Эти данные демонстрируют, что количество 
правонарушений и суммы штрафов варьируются 
по годам, но общий тренд показывает ужесточе-
ние проверок и увеличение штрафов.

Административные штрафы в 2024 году. В 
2024 году работодатели могут быть привлечены к 
ответственности за следующие нарушения:

– непредоставление списков граждан, под-
лежащих первичной постановке на учет, в воен-
комат или орган местного самоуправления (МСУ);

– неуведомление сотрудника о полученной 
повестке или непредоставление ему возможно-
сти явиться в военкомат в указанный срок.

За данные нарушения предусмотрены 
штрафы:

– для должностных лиц от 40 000 до 50 000 
рублей;

– для организаций от 350 000 до 400 000 
рублей.

Кроме того, если сведения для ведения 
воинского учета были переданы с нарушением 
сроков или вовсе не предоставлены, штраф для 
ответственных лиц может составить до 50 000 
рублей.

Штрафы за нарушения мобилизационной 
подготовки. Помимо нарушений в области веде-
ния воинского учета, работодатели могут быть 
привлечены к ответственности за нарушения в 
мобилизационной подготовке и мобилизации. 
Штрафы за такие правонарушения будут более 
строгими:
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– для должностных лиц от 60 000 до 80 000 
рублей;

– для организаций от 400 000 до 500 000 
рублей.

Эти штрафы применяются в случаях, когда 
работодатель не обеспечил явку сотрудников, 
подлежащих мобилизации, в воинские части или 
на сборные пункты, либо не содействовал их опо-
вещению.

Проверки ведения воинского учета с каж-
дым годом становятся более строгими. Наруше-
ний выявляется все больше, а штрафы, как 
основное наказание, неуклонно растут. Ситуация 
усложняется и тем, что теперь работодатели 
могут не только нести ответственность за нару-
шения в ведении воинского учета, но и быть нака-
занными за проблемы в области мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации [5].
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Термин «демократия» (греч. dеmokratía, 
букв. «власть народа» от dеmos – народ 

и krátos – власть) прежде всего имеет значение в 
сфере политики и обозначает форму политиче-
ской организации, при котором народ признается 
в качестве основного источника власти. 

Демократия – это государственный строй, 
подразумевающий под собой вовлечение в про-
цесс управления государством, проведение госу-
дарственной политики, решение каких-то важ-
нейших вопросов и так далее именно всех соци-
альных слоев государства, во всяком случае хотя 
бы большей части граждан. Демократия как 

форма правления известна человечеству с антич-
ных времен.

Безусловно, представленный перечень не 
является исчерпывающим, в зависимости от 
политических, социально-экономических усло-
вий в стране элементы электронной демократии 
будет расширяться. 

Однако уже сейчас с уверенностью можно 
утверждать, что реализация указанных меропри-
ятий на регулярной основе является показателем 
«эффективного государства».

Как форма исторического явления, демо-
кратия возникла при разделение общества на 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА
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классы, когда появились разные формы управле-
ния и формы государства. Так, например, уже в 
Древней Греции были заложены элементы таких 
форм государства как военная диктатура, деспо-
тия, демократия, автократия и другие типы госу-
дарства. 

Формирование демократии происходило 
благодаря наличию среднезажиточных слоев 
граждан Афин, что говорило о соответствующем 
уровне развития экономики государства [1]. 

Афинская демократия, ставшая наглядным 
примером развития греческой цивилизации, яви-
лась результатом целого ряда факторов. В том 
или ином виде, демократические формы государ-
ственного правления имели место даже в период 
феодализма и коммунистического социализма. 

Так, например, еще период новгородской 
Руси была распространена прямая форма демо-
кратического правления, а важнейшие решения 
принимались на всеобщем собрании граждан 
(вече).

Наиболее распространенными признаками 
демократии являются выборность руководящих 
органов, их подотчетность населению страны, 
свобода слова, организаций, равноправие, нали-
чие и функционирование институтов граждан-
ского общества, независимые средства массо-
вой информации и т.п. 

Важными условиями демократии являются 
равноправие граждан, гарантия свободы полити-
ческих прав, выборность государственных орга-
нов, разделение ветвей власти верховенство 
закона и другие признаки правового государства 
[2]. 

Выделяются две формы демократии: 1) пря-
мая (непосредственная); 2) представительная. 

Представительная демократия – это форма 
осуществления народовластия через представи-
тельные органы и выборных должностных лиц 

различного уровня – от федерального до муници-
пального.

Современная демократия и ее основные 
институты объективно модернизируются на 
основе развития и распространения новых 
средств электронной цифровизации и коммуни-
кации [3]. 

Электронная демократия становится все 
более эффективной, помогает государственной 
власти получить обратную связь от народа по 
ключевым вопросам, что является важным, ведь 
демократия призвана учитывать интересы всех 
групп общества.

Одним из наиболее актуальных и перспек-
тивных вопросов развития демократии является 
реализация проектов электронной демократии с 
целью повышения качества ее осуществления, 
обеспечения доступности и увеличения степени 
вовлеченности населения, чему способствует 
бурное развитие цифровых технологий [4] в целом 
и сети «Интернет» в частности, содействующее 
активизации обратной связи между публичной 
властью и гражданами, позволяя властным орга-
нам корректировать свои действия, опираясь на 
общественное мнение [5].

В заключение следует отметить, что внедре-
ние и развитие электронной демократии, для 
которой характерна информационная откры-
тость, применение информационно-коммуника-
ционных технологий – основные условия разви-
тия демократичности общества, данные обстоя-
тельства привлекают граждан к активному уча-
стию в жизни страны и существуют как 
результативный способ контролирования дей-
ствий по управлению государством. 

Информационная открытость нужна как 
гражданам, так и органам исполнительной вла-
сти, потому что влечет за собой открытость всех 
действий и повышает уровень доверия населения 
к органам государственной власти.
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вой культуры позволит будущим и действующим сотрудникам органов власти не только эффектив-
но реализовывать Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2025 годы, но и «убе-
речься» от соблазнов коррупционных проявлений.
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Официальное определение понятия «кор-
рупция» на законодательном уровне 

описано в ФЗ «О противодействии коррупции»: 
«злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение этих деяний от 
имени или в интересах юридического лица».

Касаемо коррупции, как понятия, сформу-
лировать точное определение данному термину 
представляет собой сложную задачу по причине 
того, что даже у авторов нет одного общего для 

всех мнения. Таким образом, верным является 
замечание ряда авторов, в том числе и Д.П. Мило-
вановой, которая относит понятие коррупция к 
числу дискуссионных. При изучении научной 
литературы, исследуемой темы, стало понятно, 
что социально-юридическая категория корруп-
ция определяется как в широком, так и в узком 
смысле. Рассматривая определение в узком 
смысле, как это делает С.А. Федоров в своем 
исследовании вопросов противостоянии данному 
явлению, коррупция, определяется как преиму-
щественно пренебрежительное отношение долж-
ностными лицами к своим должностным обязан-
ностям для получения материального преимуще-
ства. В исследовании А.Г. Цопанова, З.А. Воло-
шина, А.П. Шевчука, также дано узкое 
истолкование смысла данной категории, она опи-
сывается, как факт «злоупотребления полномо-
чиями для извлечения выгоды, как для себя, так и 
третьих лиц» [1].
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Подытоживая проведенный анализ авто-
рами истолкований категории коррупция в ее 
узком смысле, можно выделить такую общую 
мысль: коррупция – это совокупность составов 
правонарушений, для которой характерно 
использование должностным лицом своего поло-
жения и статуса (своей должности) в корыстных 
целях, преследуя мотив: обогатиться самому

или же приобрести материальную выгоду, 
интересующую третьих лиц.  Общей чертой, на 
которую стараются делать акцент представлен-
ные выше авторы, является корыстно-направлен-
ное поведение лица, исполняющего должностные 
обязанности, в любом его проявлении: «неверно 
коррупцию сводить только к незаконному обога-
щению. 

Данное негативное явление состоит из при-
чин и условий, способствующих получению долж-
ностным лицом незаконной выгоды» 

Конкретные признаки понятия можно выде-
лить как в широком, так и в узком понимании 
определения, ниже перечислим особо значимые 
из них: 

 y это социально опасное явление; 
 y это явление, которое существует и проявля-

ющееся в абсолютно любой сфере челове-
ческой деятельности или на всех уровнях 
власти; 

 y это запрещенное явление, которое должно 
караться наказанием; 

 y это явление, которое благоприятствует 
бюрократизации органов государственной 
власти;

 y это явление, при котором используются 
полномочия по службе для поиска личной 
или сторонней выгоды из корыстных 
побуждений.
На сегодняшний день выделяют несколько 

классификаций коррупции:
 y по степени организованности коррупции: а) 

неорганизованная,
 y подразделяющаяся на повседневную, быто-

вую и низовую, б) сетевая, в
 y которой выделяют: организованную, 

системную, институциональную,
 y высшую и крупную коррупцию;
 y по субъектному составу;
 y по объекту воздействия с подразделением 

на гражданскую, деловую и
 y политическую коррупцию;
 y по территориальному охвату и др.

В отдельный тип некоторые исследователи 
выделяют бытовую коррупцию, определение 
которой не нашло отражение в связи с система-
тизацией нормативно-правовых документов. 

Так, в своей работе В.Д. Селиванова указы-
вает: первое упоминание бытовой коррупции 

было в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 гг., где этот тип корруп-
ции, ее категория, обозначена, как «коррупцион-
ные нарушения, с которыми граждане встреча-
ются наиболее часто» [2]. Условно, если опи-
раться на данное определение, можно охаракте-
ризовать этот вид коррупции, как одну из форм 
по решению вопросов и проблем повседневной 
жизни.

Наука, изучающая право, отличается от 
законодательства тем, что у нее в наличии доста-
точно много определений для понятия «бытовая 
коррупция», и большинство исследователей 
делают акцент «на специфике субъектов корруп-
ционных отношений». 

Так В.И. Васильев предлагает дифференци-
ровать «служащих государственных и муници-
пальных органов». М.М. Решетников делает 
дополнение, что «...в это явление вынужденно 
вовлекаются обычные граждане».  Л. Орленко 
соглашается со сказанным выше и подтверждает, 
что в «бытовую» коррупцию вовлечено более 
половины населения» [3].

Причины коррупции, по мнению научных 
исследователей, также различны и многооб-
разны, как и множество различных взглядов на 
определение коррупции, как понятия, так и его 
видов. Ряд ученых предлагает мнение, несущее в 
себе зерно истины: причина коррупции – в самом 
обществе.

Так, достойного внимания заслуживает мне-
ние Л.А. Назаровой, которая описывает в каче-
стве причин коррупции факторы, появляющиеся 
под влиянием человеческой психологии, что и 
приводит к формированию коррупционного 
характера поведения. Полную классификацию 
причин коррупции Л.А. Назарова подразделяет 
на две группы: в первую включены причины, кото-
рые связаны непосредственно с мышлением 
человека, с особенностями его мировосприятия, 
заключающиеся в желании иметь больше, а также 
сложившиеся традиции прибегать к незаконному 
решению проблем; во вторую входят причины 
служебного характера, включающие в себя отсут-
ствие удовлетворенности от тех денежных 
средств, которые человек получает, отсутствие 
перспектив в продвижении по карьерной лест-
нице, но наличие амбиций и желания их удовлет-
ворить, а также формальное отношение, как к 
профессиональной, так и к служебной деятель-
ности.

Другой же автор, Р.Т. Мухаев, связывает 
причины коррупции «с рентоориентированным 
поведением чиновничьего аппарата», и в каче-
стве аргументирования своего мнения, приводит 
в качестве примера преступления 2022 года, име-
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ющие коррупционную направленность и фигу-
рантами которых были в основном «сотрудники 
правоохранительных органов и системы Минобо-
роны» [4].

В работах А.В. Ковтуна прослеживается 
мысль, что коррупционные проявления происхо-
дят «не столько в экономических и политических 
неопределенностях, сколько в законодательной 
неопределенности» [5]. 

Другие же причины, такие как «низкий уро-
вень доходов населения и слабости институтов, 
политико-правовой направленности» выделяют 
О.Е. Иванова и С.О. Шумилина. Таким образом, 
существуют объективные и субъективные при-
чины проявлений коррупции, которые носят раз-
личный характер: от политических и экономиче-
ских, до социально-психологических и имеющих 
нравственный характер [6]. Данной точки зрения 
придерживается ряд авторов, занимающихся 
изучением этого вопроса. Итак, изучим подроб-
нее причины, перечисленные ранее в более под-
робной классификации:

1. Причины, несущие в себе экономический 
характер: 

 y низкая зарплата, инфляция, безработица, 
различного рода бюрократические пре-
грады, препятствующие осуществлению 
предпринимательской деятельности;

 y разделение общества на материально обе-
спеченных и не обеспеченных, где первые 
могут воспользоваться своей возможно-
стью решения проблем при помощи взяток, 
порой в больших и даже огромных суммах, 
так что у представителей различных орга-
нов власти порой не хватает силы отка-
заться от взяток (так случается особенно, 
если у самого служащего есть желание 
получить эту обещанную выгоду и имеется 
низкий уровень правосознания);

 y порой из-за наличия некачественной конку-
ренции на рынке, где служащие получают 
сверхдоходы. Существуют также и случаи, 
при которых служащие добиваются успеха 
в результате коррупционной деятельности 
(подкуп, взятки, которые они получают либо 
дают сами), а не из-за служебной.
2. Причины, несущие политический харак-

тер:
 y отсутствие «прозрачности» власти, госслу-

жащие органов государственной власти для 
простых граждан не должны находиться за 
занавесом, а должны быть ближе к народу;

 y недостаточный государственный и обще-
ственный контроль институтов граждан-
ского общества за деятельностью государ-
ственных служащих органов власти.
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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье раскрывается определение и рассматриваются ключевые 
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Средства массовой информации (СМИ) 
занимают центральное место в жизни 

современного общества, играя ключевую роль в 
формировании общественного мнения, инфор-
мировании населения и проведении различных 
видов общественных коммуникаций. 

В Российской Федерации регулирование 
отношений в сфере информации опирается на 
несколько ключевых правовых актов. Среди них 
— статьи Конституции РФ (в частности, статьи 23, 
24, 29, 44) [1], Гражданский кодекс РФ, который 
рассматривает информацию как объект граж-
данского права [2], Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
[3], Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» [4], а также другие феде-
ральные законы, направленные на защиту инфор-
мации.

Анализируя определение термина «инфор-
мация», можно заключить, что легальное опреде-

ление существенно отличается от философских, 
социологических и иных интерпретаций. Оно 
характеризуется простотой, научной нейтрально-
стью и общей формулировкой. В данном иссле-
довании будет использоваться наиболее общее 
определение термина «информация», представ-
ленное в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
149-ФЗ: информация — это любые сведения 
(сообщения, данные), независимо от формы их 
представления.

Глубокое понимание феномена средств 
массовой информации требует анализа разных 
подходов к его определению и функциональным 
характеристикам. 

Важно рассмотреть, каким образом различ-
ные дисциплины и научные школы подходили к 
понятию «средства массовой информации» и 
каким образом они интерпретировали его функ-
ции и значения.

Традиционный подход к понятию СМИ часто 
концентрируется на технических и институцио-
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нальных аспектах. В этом контексте средства 
массовой информации определяются как сово-
купность технических средств, предназначенных 
для трансляции информации широкому кругу 
лиц. Главными характеристиками СМИ в рамках 
этого подхода являются массовость аудитории, 
публичность информации и регулярность ее рас-
пространения. Классические примеры включают 
печатные издания, радио, телевидение и, в насто-
ящее время, интернет.

Традиционный подход делает акцент на 
организационных структурах, технологиях и 
каналах коммуникации. Здесь важны такие 
аспекты, как тиражи газет и журналов, покрытие 
телевизионных сетей и радиостанций, а также 
доступ к интернету. Особое внимание уделяется 
функционированию определенного набора про-
фессиональных стандартов и норм, регулирую-
щих деятельность журналистов и распространи-
телей информации [5].

Социологический подход к изучению СМИ 
акцентирует внимание на их социальные функции 
и культурное влияние. Здесь изучаются способы, 
которыми СМИ способствуют социальной инте-
грации, поддержанию социальных норм и куль-
турных ценностей, а также их роль в социальном 
контроле. Этот подход рассматривает СМИ как 
важный инструмент в создании и поддержании 
общественного порядка и стабильности [6].

Среди ключевых функций, выделяемых в 
рамках социологического подхода, можно 
назвать социализацию, информирование, раз-
влечение и корреляцию. Социализация включает 
передачу культурных норм и ценностей, что спо-
собствует формированию идентичности и социа-
лизации индивидов. Информирование обеспечи-
вает распространение актуальных новостей и 
событий, позволяя аудитории быть в курсе про-
исходящего в мире. Развлечение служит для сня-
тия стресса и поддержания эмоционального бла-
гополучия, а корреляция помогает формировать 
общественное мнение на основе интерпретации и 
анализа информации.

Критический подход к средствам массовой 
информации фокусируется на вопросах власти, 
идеологии и гегемонии. Исходя из теорий франк-
фуртской школы и других марксистских аналити-
ков, этот подход рассматривает СМИ как инстру-
менты, служащие интересам доминирующих 
социальных классов и групп. СМИ здесь рассма-
триваются не только как средства передачи 
информации, но и как механизмы, способствую-
щие сохранению социальных неравенств и под-
держанию существующего порядка.

Критический подход подчеркивает роль 
СМИ в формировании и поддержании доминиру-
ющей идеологии. Он исследует, каким образом 

СМИ участвуют в легитимации власти, распро-
странении стереотипов и управлении обществен-
ным сознанием. Особое внимание уделяется ана-
лизу контента, корпоративной концентрации в 
медийной индустрии и вопросам собственности и 
контроля над информационными ресурсами.

Культурный подход к изучению СМИ акцен-
тирует внимание на символических и семиотиче-
ских аспектах коммуникации. Этот подход рас-
сматривает средства массовой информации как 
важные агенты в процессе производства и рас-
пространения культурных значений и символов. 
Здесь внимание уделяется не только самим 
медийным продуктам, но и их восприятию ауди-
торией, а также интерпретации и переработке 
медийного контента в контексте повседневной 
жизни.

С точки зрения культурного подхода, СМИ 
представляют собой сцены, на которых разыгры-
ваются разнообразные социальные и культурные 
драмы. Они способствуют формированию иден-
тичностей, социальных ролей и коллективных 
смыслов. Ключевыми понятиями здесь являются 
дискурс, нарратив, репрезентация и аудитория.

Психологический подход к понятию СМИ 
сосредоточен на индивидуальных и групповых 
психологических реакциях на медийный контент. 
Этот подход исследует, как воспринимается и 
интерпретируется информация, передаваемая 
через СМИ, и как она влияет на поведение, вос-
приятие и эмоциональное состояние индивидов. 
Психологические исследования медиа эффектов 
включают изучение когнитивных, аффективных и 
поведенческих изменений, вызванных воздей-
ствием СМИ [7].

Одним из важных аспектов психологиче-
ского подхода является исследование медиавоз-
действий, таких как формирование установок, 
изменение мнений и поведения, а также вопросы 
медийных зависимостей и медиаэффективности. 
Этот подход также рассматривает вопросы меди-
аграмотности и критического восприятия медий-
ных сообщений.

Таким образом, средства массовой инфор-
мации становятся ключевыми источниками све-
дений, воздействуя на внутренние убеждения и 
мировоззрение людей. 

Как подчеркивает О.А. Городов, наиболее 
значимыми средствами массовой информации 
считаются:

- периодические печатные издания, такие 
как газеты, журналы, альманахи и бюллетени. 
Они имеют постоянное название, текущий номер 
и выходят в свет не реже одного раза в год;

- радиопрограммы, представляющие собой 
периодические аудиосообщения и передачи с 
постоянным названием, выходящие в радиоэфир 
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не реже одного раза в год. Эти программы явля-
ются материальными носителями в форме физи-
ческого электромагнитного поля, передающего 
аудиосообщения через сигналы определенного 
частотного спектра;

- телепрограммы, включающие периодиче-
ские аудиовизуальные сообщения и передачи с 
постоянным названием, выходящие в телеэфир 
не реже одного раза в год, которые могут быть 
государственными, частными, федеральными 
или региональными;

- видео- и кинохроникальные программы, 
которые состоят из периодических аудиовизу-
альных сообщений и материалов с постоянным 
названием, выходящих в свет не реже одного 
раза в год. Эти программы существуют на кино-
пленках или видеокассетах и других носителях, 
фиксирующих видео- и звуковые сигналы по 
определенной технологии;

- специализированные средства массовой 
информации, для которых законом установлены 
специальные правила регистрации или распро-
странения их продукции;

- интернет-издания, которые не имеют 
печатной версии и выходят только в сети. К ним 
относятся платные информационные ленты 
агентств, политические информационные сайты, 
сайты государственных и научных учреждений и 
другие [8].

Независимо от того, идет ли речь о телеви-
дении, прессе, радио или Интернете, информа-
ция из этих источников все чаще определяет 
поведение людей, зачастую направляя их 
поступки. 

Сообщения могут по-разному воздейство-
вать на разных людей, но в целом они оказывают 
влияние на большое количество людей. СМИ 
играют важную роль также в создании обще-
ственного мнения о правопорядке и функциони-
ровании правоохранительных структур и судеб-
ной системы. Они способны формировать как 
терпимость, так и нетерпимость к правонаруше-
ниям, оказывая криминогенное или, наоборот, 
профилактическое влияние на уровень насиль-
ственной преступности [9].

Через средства массовой информации реа-
лизуются важные психологические и юриди-
ко-педагогические функции, такие как:

- формирование осведомленности о граж-
данских правах и обязанностях;

- стимулирование стремления соблюдать 
установленные в обществе нормы поведения;

- создание общественного мнения о право-
охранительных органах, их достижениях и про-
блемах в противодействии преступности и право-
нарушениям, а также о поддержании законности 
и правопорядка в целом. 

И.Ф. Петров отмечает, что «специфическая 
роль средств массовой информации заключается 
в том, что они, с одной стороны, обеспечивают 
распространение социальной информации между 
всеми элементами социальной системы (реализа-
ция информационно-коммуникационных отноше-
ний происходит горизонтально), с другой, сред-
ства массовой информации способствуют 
информационному взаимодействию в рамках 
горизонтальных связей как внутри политической 
системы, так и между политической системой и 
окружающей средой. Воздействие средств мас-
совой информации сводится к побуждению реци-
пиентов к определенной деятельности и поведе-
нию осуществляемому в рамках принятых в 
обществе норм, или к таким формам социальных 
действий, которые разделяет коммуникатор» [10].

Средства массовой информации представ-
ляют собой сложное и многогранное понятие, 
требующее междисциплинарного анализа и раз-
нообразных подходов для его полного понима-
ния. Традиционные, социологические, критиче-
ские, культурные и психологические подходы 
предоставляют значительно разные, но взаимо-
дополняющие перспективы. В совокупности эти 
подходы позволяют понять не только техниче-
ские, но и социальные, культурные и психологи-
ческие измерения медийных процессов и их зна-
чимость для общества. В условиях стремитель-
ного развития технологий и новых форм медий-
ной коммуникации, такие комплексные подходы 
становятся особенно важными для анализа и 
интерпретации роли СМИ в современном мире.
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С 2015 года наблюдается рост преступле-
ний, которые совершаются дистанцион-

ным способом. Рост совершенных мошенничеств 
и кражи с карт увеличивается. Эти преступления 
различаются тем, что преступники разрабаты-
вают новые схемы, занимаются мониторингом 
социально-экономической ситуаций в стране и 
мире. Каждая схема обмана обладает способно-
стью быстро адаптироваться, в зависимости от 
актуальных вопросов в финансово-экономиче-
ской сфере. Условия реальности диктуют потреб-
ность законов уголовного права в части противо-
действия дистанционному мошенничеству и кра-
жам с карт. Определение, которое содержит ст. 
159 и 158 УК РФ сложилось еще в советские вре-
мена, однако перемена социально-экономиче-

ской ситуации в стране требует изменений дан-
ного деяния, для того чтобы учитывались взаимо-
отношения, которых раньше не было. В связи с 
принятием Федерального закона Российской 
Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ответственность за про-
тивоправные действия законодатель разграни-
чил в зависимости от той или иной области дей-
ствия (ст. 159.1 -159.6 УК РФ). 

Дистанционное мошенничество - это пре-
ступление, при котором виновный, чаще всего 
используя сеть интернет и мобильную связь, воз-
действует на сознание человека путем обмана, 
входя в доверие склоняет к передаче имущества 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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удаленным образом или передачу необходимой 
индивидуальной информации о счетах и о бан-
ковской карте. Схема совершения дистанцион-
ного мошенничества и кражи следующий. Пре-
ступник совершает действия, находясь на рас-
стоянии от жертвы, не вступая с ним в непосред-
ственный контакт, вводит в заблуждение 
потенциального потерпевшего, в дальнейшем 
похищает у него денежные средства. Хищение 
денежных средств происходит по следующему 
алгоритму: потерпевшие сами сообщают мошен-
нику конфиденциальную информацию о своем 
счете и о банковской карте, где хранятся денеж-
ные средства, потому что введены в заблуждение 
[1]. 

Преступник получает доступ к счету мобиль-
ного телефона или к банковской карте, с которой 
впоследствии похищаются деньги. Бывают слу-
чаи, когда потерпевшие, под воздействием 
обмана, сами перечисляют денежные средства. В 
данном преступлении основным предметом 
хищения являются финансы, а не какое - либо 
другое имущество, какой бы механизм соверше-
ния преступления не развивался. При дистанци-
онном мошенничестве предметом являются 
исключительно денежные средства, тогда ка при 
классическом мошенничестве, которое пред-
усмотрено ст. 159 УК РФ объектами граждан-
ского права будут чужое имущество. 

Дистанционные мошенничества можно раз-
делить на три группы: Мошенничества, совер-
шенные с использованием средств сотовой связи 
и сети Интернет. Преступники используют раз-
личные алгоритмы, они настолько разнообразны, 
что приводят к условиям при которых злоумыш-
ленник получает конфиденциальную информа-
цию о банковской карте, счете или способствуют 
перечислению самим потерпевшим денежных 
средств на используемые мошенниками расчет-
ные счета (такие как: разблокировка банковской 
карты, покупка в онлайн магазине, в случаях, 
когда размещенный на них товар только предлог 
для звонка потенциальному потерпевшему, ком-
пенсация за ранее приобретенные товары в 
интернет магазине, материальная помощь по 
социальным программам и так далее) [3]. 

Мошенничества, совершенные с использо-
ванием средств сотовой связи и непосредствен-
ного контакта с потерпевшим. Как правило, дан-
ный способ характерен при использовании пред-
лога, когда потенциальному потерпевшему сооб-
щают новость о том, что его дети попали в ДТП 
или совершили преступление и были задержаны 
сотрудниками полиции и так далее). Мошенниче-
ства, совершенные только с использованием 
интернет-ресурсов. Злоумышленник размещает 
объявление о продаже автомобиля по низкой 
цене. Потенциальный потерпевший связывается 

сам с продавцом и обговаривает условия по объ-
явлению. Соответственно, в ходе общения пре-
ступник входит в доверие и диктуют и предлагает 
выгодное предложение, при котором создают 
условия, когда потенциальный потерпевший сам 
переводит денежные средства для того чтобы он 
смог опередить других покупателей которые 
якобы стоят в очереди для приобретения по 
выгодному предложению объявления. Далее 
после получения денежных средств преступник 
просто исчезает его номер телефона уже не акти-
вен, а объявление исчезает [4]. 

Что касается хищения денежных средств с 
банковского счета или электронные денежные 
средства, использовав необходимую для хище-
ния конфиденциальную информацию владельца 
денежных средств (например, персональные дан-
ные владельца, данные банковской карты, кон-
трольную информацию и пароли), законодатель 
дополняет ч.3 ст. 158 УК пунктом «г», принимая 
Федерального закон Российской Федерации от 
23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Преступление дистанционной направленно-
сти считается оконченным с момента соверше-
ния транзакции денежных средств с банковского 
счета потерпевшего или электронных денежных 
средств, в результате которого в отношении 
потерпевшего совершаются мошеннические дей-
ствия или кража его имущества дистанционным 
способом. Местом окончания преступления явля-
ется место нахождения банка, в котором вла-
дельцем денежных средств был открыт банков-
ский счет [2].

Во всех случаях комплекс оперативно 
розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий проводимых сотрудниками ОВД практиче-
ски идентичен. Оперативное получение инфор-
мации от финансовых институтов, мобильных 
операторов и интернет - провайдеров по возбуж-
денному уголовному делу играет большую роль в 
раскрытии преступлений. Получение оператив-
но-значимой информации по данным видам пре-
ступлений практически невозможно от источни-
ков так как злоумышленники находятся в другом 
субъекте страны.  

 За последние десять лет наблюдается рост 
зарегистрированных преступлений данной кате-
горий. Ежегодно наблюдается большая регистра-
ция преступлений по кражам с банковских карт и 
дистанционных мошенничеств. Таким образом по 
данным МВД России в 2020 году зарегистриро-
вано краж с банковских карт 173 416 преступле-
ний, а в 2021 году 156 792 преступлений. Раскры-
ваемость данных преступлений составляет 16% и 
6,8% соответственно. По дистанционным мошен-
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ничествам зарегистрировано в 2020 году 210 493, 
а в 2021 году 249 249 преступлений. Раскрывае-
мость по данным преступлениям составляет 6,8% 
и 9% соответственно. 

Основной проблемой раскрытия преступле-
ний данной направленности, с которым сталкива-
ются сотрудники является низкий уровень взаи-
модействия между финансовыми институтами, 
мобильными операторами, интернет- провайде-
рами с сотрудниками ОВД в чью компетенцию 
входит раскрытие данных категорий преступле-
ний. 

В настоящее время наблюдается практика, 
что в территориальных органах внутренних дел 
создаются следственно-оперативные группы, 
состоящие из следователей и оперативников уго-
ловного розыска имеющие опыт по раскрытию и 
расследованию данных категорий преступлений. 
Данная группа занимается только расследова-
нием и раскрытием данных категорий преступле-
ний.  Из опыта раскрытия данных преступлений 
на практике установлено, что зачастую преступ-
ники продолжительное время используют або-
нентские номера и банковские карты с помощью 
которых они совершают преступления. Таким 
образом, преступник совершает мошеннические 
действия и кражи используя один и тот же або-
нентский номер, интернет- провайдер примерно 
в течений месяца. Так же играет роль и то, что по 
статистике большинство потерпевших не сразу 
обращаются в органы внутренних дел по факту 
совершения преступления, тем самым дают фору 
преступникам. При раскрытии преступлений дан-
ной направленности каждое упущенной время 
играет большую роль [5].  После регистраций 
сообщения о преступлении данной категорий 
сотрудникам необходимо провести комплекс 
мероприятий, связанных с получением следую-
щей информаций:

1. Установление принадлежности абонент-
ского номера.

2. Установления интернет- провайдера.
3. Установление принадлежности банковской 

карты.
4. Установление абонентских номеров, кото-

рые привязаны к банковской карте.
5. Местоположения базовых станций мобиль-

ной связи, в которых регистрировался або-
нентский номер.

6. Детализацию абонентского номера.
7. Установление движение денежных средств 

(транзакций) по счетам, которые использо-
вал преступник. 

8. Установление адресов установки и номера 
банкоматов, с помощью которых была про-
ведена транзакция по обналичиванию 
денежных средств.
Оперативное получение основной выше 

указанной информаций, от которой зависит рас-
крытие преступления, установления и задержа-
ния преступника зависит от сроков получения 
ответов на запросы следственных и оперативных 
органов. Данный процесс на практике занимает 
от одного месяца и больше, что приводит к 
осложнениям раскрытия данных видов престу-
плений. Для сокращения документооборота 
между финансовыми институтами, мобильными 
компаниями и органами внутренних дел необхо-
димо заключение договоров на предоставление 
всей необходимой выше указанной информаций 
в рамках уголовных дел и решений суда. Обмен 
информаций необходимо организовать через 
защищенные каналы связи с использованием 
специальных лицензионных программ между 
данными организациями в суточные сроки.    
Только с помощью такого алгоритма совместных 
действий можно решить основную проблему рас-
крываемости преступлений, совершаемых дис-
танционным способом.    

Второстепенной проблемой так же является 
бесконтрольное реализация без регистраций 
абонентских номеров по паспортным данным. 
Злоумышленники приобретают абонентские 
номера без регистраций в коммерческих точках 
реализаций мобильных аппаратов, тем самым 
пользуются услугами мобильных операторов для 
совершения мошеннических действий дистанци-
онным способом и кражами с карт денежных 
средств. Организация рейдовых мероприятий на 
пресечение бесконтрольной реализаций або-
нентских номеров может способствовать затруд-
нению злоумышленниками пользоваться незаре-
гистрированными абонентскими номерами для 
совершения преступлений. 

Профилактика дистанционных мошенни-
честв и краж с банковских карт играет большую 
роль в пресечении и предупреждений таких видов 
преступлений. Регулярные профилактические 
мероприятия с привлечением волонтеров и 
сотрудников органов местного самоуправления 
направленные на доведение до населения, осо-
бенно лицам пенсионного возраста, которые 
чаще всего являются жертвами злоумышленни-
ков совершающих данные виды преступлений, 
способствует снижению совершенных престу-
плений данной категорий.            
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Своих сторонников в социальных сетях 
активисты преступных организаций 

называют такими же воинами джихада, как и бой-
цов сирийских группировок. 

Все начинается по отработанной схеме, с 
безобидного бытового общения в чатах социаль-
ных сервисов, постепенно оно переходит в обу-
чение по религиозным вопросам, далее подопеч-
ные вступают в закрытые группы, имеющие высо-
кий уровень криптозащиты, где уже на заверша-
ющем этапе и происходит окончательная вер- 
бовка. 

После этого, с учетом личности завербован-
ного, определяется где и в каких целях можно его 
использовать. Завербованный привлекается к 
определенному виду противоправной деятельно-
сти, в том числе: идеолого-пропагандистской 
работе – для ведения которой производится 
оценка способностей новобранца генерировать 
новые идеи в русле экстремистских концепций. 

Отбор и вербовка потенциальных кандида-
тов производятся на веб-сервисах радикальной 
направленности, причем экстремистами адеп-
тами отбираются наиболее активные участники, 
которые могут грамотно и понятно излагать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения, убеждать. 

После постепенного привлечения ново- 
бранца к сотрудничеству, вербовщики исполь-
зуют «интеллектуальный крючок», заключаю-
щийся в выполнении кандидатом ряда сложных, 
но захватывающих интеллектуальных заданий. 

Решая поставленные задачи, кандидаты 
проходят проверку на пригодность и одновре-
менно учувствуют в экстремистской деятельно-
сти; ведению PR-деятельности – заключается в 
организации и исполнении различного рода 
информационных акций. К ним относятся вла-
дельцы СМИ, в том числе веб-сервисов и журна-
листы. 
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Этот блок занимается дискредитацией орга-
нов государственной власти и давлением на пра-
вительственные структуры, в том числе и со сто-
роны международных организаций. Члены дан-
ного блока также обеспечивают соответствую-
щее новостное освещение терактов. При этом 
ими формируется нужный заказчику образ экс-
тремиста, он представляется как «народный 
мститель», «борец за свободу своего народа» и 
так далее. 

За выполнение указанных функций участ-
ники данного блока не только получают щедрое 
вознаграждение, но и возможность выходить с 
эксклюзивными интервью и репортажами, повы-
шающими их рейтинг; участию в одноразовых 
акциях – данный блок вербуемых делится на 3 
подгруппы, в их числе: боевики, снабженцы и 
массовка.

Первую подгруппу формируют из лиц, спо-
собных учувствовать в 
силовых акциях. В Интернет-сервисах им опреде-
ляются конкретная задача, вероятная цель, место 
и время совершения акции. В полном составе 
группа «боевики» встречается только один раз во 
время выполнения намеченной акции.

К следующей подгруппе, называемой «снаб-
женцами» – относятся лица, которые обеспечи-
вают проведение акций экстремистского и терро-
ристического характера. Их подбор осуществля-
ется из общего массива лиц, разделяющих ради-
кальные идеи, которых впоследствии можно 
будет использовать в случае необходимости. 

В созданной базе в случае необходимости, 
всегда можно найти лицо, которое занимает 
определенную должность, проживает в нужном 
месте, имеет необходимые связи или знакомства. 
«Снабженцы», имеющие требуемые характери-
стики, обычно привлекаются «втемную», при 
этом, одних и тех же принято использовать только 
один раз. 

В подгруппу «массовка» отбираются лица, 
обеспечивающие привлечение внимания и увели-
чение общественного резонанса и масштабности 
происходящего при проведении экстремистской 
акции. Эта группа стала востребованной в связи 
с распространением так называемых «острых 
флэш-мобов», привлекающих значительное 
число лиц из числа поддерживающих экстре-
мистскую идеологию в целях организации экс-
тремистской деятельности [1].

Следующий шаг в осуществлении манипу-
ляции заключается в привлечении внимания и 
возбуждении интереса к размещенной информа-
ции, представляемой, к примеру, в виде высоко-
скоростного мозаичного видеоряда, собранного 
из эмоционально шокирующих составляющих. 
Использование данного приема приводит к 
некритическому восприятию аудиторией переда-

ваемых сообщений и позволяет значительно уси-
лить внушающий эффект влияния информации в 
ущерб ее рациональной оценке. Указанная при-
митивная, но в то же время действенная мето-
дика повсеместно используется крупнейшими 
радикально-экстремистскими, а также террори-
стическими ресурсами. 

После того, как контакт с объектом установ-
лен, в целях его закрепления активно применя-
ются специальные коммуникативные способы 
манипулятивного воздействия, включающего 
логико-психологические и организационные тех-
ники. Это может быть персональное обращение, 
которое составлено с учетом выявленных на пре-
дыдущем этапе психологических особенностей 
вербуемого. 

В его начале присутствуют открытый про-
тест и заявления сепаратистского характера, 
основанные на собственной трактовке произо-
шедших исторических и политических событий, 
затем приводится уличение правительственных 
структур [2] в «глобальной лжи» и изложение соб-
ственной версии происходящего, дискредитиру-
ющей официальную власть и, в заключение – 
представление информационного пакета, направ-
ленного на конкретные противоправные действия 
против личности и государственных структур для 
достижения «высшей справедливости». 

Помимо непосредственной вербовки на 
Интернет-ресурсах, радикальные экстремисты 
осуществляют «онлайн-рекрутинг» молодых 
людей посредством специально созданной сете-
вой «игры» «Сломай систему». Ее цель «дискре-
дитация органов государственной власти (вне-
сена в Федеральный список экстремистских 
материалов Министерства Юстиции России) [3]. 

На первом этапе «онлайн-игры» вербуемый 
просто участвует дискуссии.  После вербовочных 
бесед ему предлагают вступить в группу, затем 
«игрок» выполняет специально разработанные 
задания, пропагандирующих насилие. По итогам 
первого этапа вербуемый обязан подготовить 
отчетный видеоролик. В следующем уровне вер-
буемый представляет видеоролик, содержащий 
издевательские меры воздействия на человека. 
При этом рекрутам оплачивают каждое выпол-
ненное задание [4]. Подготовленные видеоотчеты 
о преступных действиях «играющие» размещают 
в разделе «Новости» на портале Интернет-игры, 
на котором содержатся инструкции по изготовле-
нию взрывных устройств, рекомендации по 
конспирации и другая информация. 

Не стоит забывать об использовании сети 
Интернет и ее технических возможностей для 
оказания деструктивного воздействия на актив-
ных пользователей и критически важных объек-
тов. 
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В современном информационном обществе 
для общения достаточно иметь только компьютер 
или смартфон с доступом в сеть Интернет. Этой 
возможностью и пользуются члены экстремист-
ских организаций [5].

Для экстремизма в сети Интернет харак-
терно наличие специфических особенностей: 

- виртуальный характер экстремистской 
информации, которая доступна широкому кругу 
лиц без ограничений;

- анонимность, позволяющая экстремистам 
свободно действовать в глобальном цифровом 
пространстве;

- широкие возможности для использования 
мультимедийных технологий, возможность соз-
дания экстремистского контента и легкость его 
передачи;

- сложность доказательства совершения 
экстремистских действий в сети по причине того, 
что информация хранится исключительно на обо-
рудовании экстремиста и у независимого провай-
дера;

- наличие возможности общения в формате 

онлайн, которое позволяет быстро обмениваться 

сведениями, содержащими в том числе и экстре-

мистскую информацию.

В заключение отметим, что эти особенности 

определяют необходимость решения следующих 

задач: определения собственника интернет-кон-

тента, в котором были размещены экстремист-

ские материалы [6]; идентификации пользова-

теля, разместившего информацию экстремист-

ского содержания; осуществление мер воздей-

ствия на собственника интернет-контента с целью 

удаления информации экстремистского содер-

жания. На экстремистских веб-сайтах размеща-

ется информация о политических и идеологиче-

ских целях экстремизма, биографические дан-

ные основателей и «героев», данные о наиболее 

громких акциях, жесткая критика «врагов», обзор 

текущих новостей.
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Правила оборота оружия появились одно- 
временно с появлением и распростра-

нением огнестрельного оружия. Произошло это в 
XIV в эпоху существования тогда еще Русского 
государства. Для Российской Империи было 
характерно ограничение оборота оружия в опре-
деленных местностях, а также указание на то, 
какое количество дозволялось иметь на населен-
ный пункт. Некоторые особенности существовали 
при регулировании оборота оружия в военное 
время. 

Касалось это оружия отбитого у военнослу-
жащих французской армии и растерянное ими, 
которое необходимо сдать, поскольку надобно-
сти в нем дальше не существует. 

Земская полиция наделялась полномочи-
ями изымать годное к употреблению оружие при-

носить в церкви, чтобы впоследствии свезти в 
губернский город.

Современный криминалитет можно охарак-
теризовать в качестве целостного социального 
явления, выступающего в разнообразных фор-
мах и видах, компонентом которого выступает 
преступность в сфере незаконного оборота ору-
жия. 

Незаконный оборот оружия является дея-
тельностью, связанной с поступлением, распро-
странением, применением и использованием 
оружия с нарушением действующего законода-
тельства и проявляется в совершении запрещен-
ных законом действий. 

На территории Российской Федерации чаще 
всего кражей оружия занимаются различные тер-
рористические и экстремистские организации и 
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очень редко организованные преступные группи-
ровки, в отличие от стран вропы и Запада, где все 
ровно наоборот, большая часть похищенного 
оружия попадает в руки различных бандитских 
группировок. 

Однако единственное что в это случае 
может объединять нашу страну с Европой и Запа-
дом, это то, что на такое преступление могут 
пойти только очень крупные экстремистские 
организации в нашей стране, число членов кото-
рых очень большое и у них есть все необходимые 
средства для осуществления хищения оружия, а 
в иностранных государствах на это способны 
только очень крупные бандформирования – мек-
сиканские наркокартели на Западе и Итальян-
ская мафия в Европе, что в разы сужает круг 
подозреваемых, однако добраться до «правящей 
верхушки» таких организаций очень непросто, 
даже Интерпол который обладает множеством 
информации и передовыми технологиями 
навсегда может определить главарей таких фор-
мирований, что усложняет возможность привле-
чения к ответственности.

Следует отметить и вопрос небрежного 
отношения к хранению оружия. Преступления 
заключается в том, что в результате осуществле-
ния условий, не дающих хранить оружие в долж-
ном виде, таким образом, что шанс попадания его 
в руки третьих лиц очень велик, как и шанс того 
что человек завладевший им может причинить 
вред здоровью и жизням множества людей. 

Если владелец оружия должным образом не 
позаботился о безопасном хранении своего ору-
жия, он представляет большую общественную 
опасность, и в первую очередь возникает вопрос, 
насколько тщательную проверку он прошёл 
перед получением разрешение на хранение и 
ношение огнестрельного оружия. 

Как показывает практика работы с такими 
преступлениями, оружием виновного лица, как 
правило, завладевают членов его семьи, а именно 
малолетние дети и несовершеннолетние под-
ростки и могут повредить по неосторожности как 
себя или членов семьи так и других мирных граж-
дан, в таком случае ответственность за это будет 
нести владелец оружия который как следует не 
осознавал что оружие является предметом повы-
шенной опасности и допустил ошибку, создав 
ситуацию в которой третьи лица могут практиче-
ски беспрепятственно завладеть его оружием. 

В гораздо более редких случаях, привлека-
ются к ответственности люди, которые потеряли 
своё оружие в общественном месте или оно было 
украдено из его транспортного средства или лич-
ных вещей. Безусловно, такие случаи тоже 
бывают, однако по статистике их в разы меньше. 
Чтобы понять, насколько опасным деянием явля-
ется небрежное хранение оружия, приведём 

несколько примеров на которых мы убедимся, 
что людей которые не осознают груз ответствен-
ности, лежащей на их плечах, когда они являются 
владельцем оружия.  В первую очередь хочется 
сказать, что молодежь является очень нестабиль-
ной и зависимой от окружающего мнения частью 
общества, которая не до конца сформирована 
психически и с которым остальное общество 
более старшего поколения не считается как с 
равными, в результате чего такая ситуация может 
стать почвой для появления психических откло-
нений у человека или источником злобы и нена-
висти к окружающим. 

Нередко можно наблюдать ситуацию, что 
подростки находятся в постоянном стрессе или 
депрессивном состоянии, и у них могут возник-
нуть как суицидальные мысли, так и желание ото-
мстить своим обидчикам, а когда он знает, что, 
например, у него дома имеется охотничье ружьё 
или пистолет, то он может прибегнуть к использо-
ванию его в качестве орудия самоубийства или 
свершения мести [1]. 

Еще один вид преступлений связанный с 
данным вопросом является хищение либо вымо-
гательство оружия является уголовно наказуе-
мым преступлением, и ему соответствует ст. 226 
УК РФ. 

В тексте статьи большое внимание уделя-
ется тому, кем именно было совершенно преступ-
ное деяние, и законодатель выделяет следующие 
разновидности – группой лиц по предваритель-
ному сговору или одним лицом. Говоря о хищении 
оружия, мы подразумеваем, что человек или 
группа лиц завладела оружием незаконным спо-
собом, в именно могла украсть оружие или запо-
лучить его путём вымогательства. 

Учитывая, что выше мы уже, так или иначе, 
раскрыли сущность хищения оружия, сейчас уде-
лим немного больше внимания вымогательству 
[2]. Вымогательством является требование лица 
или группы лиц передать движимое или недвижи-
мое имущество, или права на имущество путём 
угрозы жизнью или здоровью его владельца, а 
также путём угроз опорочить честь, достоинство 
и деловую репутацию владельца имущества, а 
также путём угроз его семье, родственникам и 
близким, что само по себе является преступле-
нием (ст. 163 УК РФ). 

Целью вымогателей может быть, как и само 
оружие, так и составные части взрывчатых 
устройств и химического или иного оружия мас-
сового поражения. Известны случаи, когда вымо-
гатели занимались изготовлением собственного 
оружия, для создания которого требовались 
сраставшегося части другого, уже имеющегося в 
руках у полиции или армии оружия, свободный 
оборот которых является противозаконным и 
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ведётся тщательная проверка чтобы такое ору-
жие или его составные части ни коем образе не 
могли попасть в руки кого-либо кроме полицей-
ских или военных [3]. 

Также речь может идти об оружии, которое 
было изъято из законного оборота, следственно 
для владения им необходимо иметь специальное 
разрешение [4], и целью вымогателей также 
может быть вымогательство именно самого раз-
решения на то или иное оружие. 

Безусловно, это является тяжким престу-
плением, и в теории жертвами похитителей или 
вымогателей может быть неограниченное коли-
чество людей, так как дополнено не известны 
цели преступников, и законодатель имея этот 
факт ввиду предусмотрел создание специальной 
статьи именно в уголовном законодательстве и 
именно уголовное преследование, что является 
необходимой мерой борьбы с такими обще-
ственно опасными преступлениями.
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НАПАДЕНИЕ НА АДВОКАТОВ

АННОТАЦИЯ. Статья исследует проблему нападений на адвокатов, что угрожает правосудию 
и правозащитникам. Введение охватывает актуальность проблемы, методы исследования, включая 
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национального законодательства, теоретические аспекты защиты адвокатов и меры решения про-
блемы. В заключении предложены рекомендации по укреплению нормативной базы, повышению 
профессиональной солидарности, образовательным программам и сотрудничеству с правоохра-
нительными органами для безопасности адвокатов.
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ATTACK ON LAWYERS

ANNOTATION.  The article explores the problem of attacks on lawyers, which threatens justice and 
human rights defenders. The introduction covers the relevance of the problem, research methods, includ-
ing analysis of normative documents, comparative analysis, interviews and surveys, and qualitative anal-
ysis of case studies. The main part includes an analysis of international standards and national legislation, 
theoretical aspects of the protection of lawyers and measures to address the problem. The conclusion 
offers recommendations for strengthening the regulatory framework, increasing professional solidarity, 
educational programs and cooperation with law enforcement agencies for the safety of lawyers.
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Введение
Нападения на адвокатов представляют 

собой значительную угрозу для системы право-
судия и безопасности юридических профессио-
налов. По данным Международной ассоциации 
юристов (IBA), в период с 2015 по 2020 годы было 
зафиксировано более 2000 случаев нападений на 
адвокатов по всему миру [2]. В Российской Феде-
рации проблема нападений на адвокатов также 
стоит остро, что подтверждается данными Феде-
ральной палаты адвокатов и независимыми 
исследованиями [7].

Проблема нападений на адвокатов много-
гранна и включает в себя несколько аспектов. 
Во-первых, физическая безопасность адвокатов 
находится под угрозой, что подтверждается мно-
гочисленными случаями нападений, приведших к 
травмам и даже смертям. Например, согласно 

данным Российского адвокатского бюллетеня, в 
2019 году было зарегистрировано 78 случаев 
физического насилия и угроз в отношении адво-
катов. Во-вторых, адвокаты часто сталкиваются 
с психологическим давлением и запугиванием, 
что затрудняет выполнение ими своих професси-
ональных обязанностей. Такие случаи вызывают 
серьёзное беспокойство среди адвокатского 
сообщества [8].

Правовая защита адвокатов вызывает 
серьёзные вопросы. Хотя в Российской Федера-
ции существует Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (2002 г.), обеспечивающий защиту 
адвокатов, практика показывает, что эти меры 
могут быть недостаточны. В 2019 году было про-
ведено исследование эффективности правовых 
механизмов защиты адвокатов, результаты кото-
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рого показали, что существующие меры право-
вой защиты часто не соответствуют реальным 
потребностям адвокатов в их профессиональной 
деятельности.

Актуальность данной проблемы обуслов-
лена несколькими факторами. Во-первых, безо-
пасность адвокатов напрямую связана с эффек-
тивностью правовой системы и доверием обще-
ства к правосудию. Во-вторых, нападения на 
адвокатов препятствуют осуществлению ими 
своих профессиональных обязанностей, что 
негативно сказывается на защите прав и интере-
сов граждан. В-третьих, отсутствие должной пра-
вовой защиты адвокатов может привести к их 
отказу от участия в резонансных и сложных 
делах, что в конечном итоге подрывает основы 
правового государства [1].

Методология данного исследования вклю-
чает в себя анализ нормативных документов и 
сравнительный анализ. Анализ нормативной базы 
позволил выявить международные стандарты, 
такие как Основные принципы, касающиеся роли 
адвокатов, принятые ООН в 1990 году, и нацио-
нальные законодательные акты, направленные на 
защиту адвокатов. Сравнительный анализ был 
проведен на основе данных из различных стран, 
что позволило выявить лучшие практики в обла-
сти защиты адвокатов.

Данное исследование направлено на ком-
плексное изучение проблемы нападений на адво-
катов и разработку предложений по усилению их 
защиты. Основываясь на собранных данных и 
анализе, будут предложены рекомендации по 
улучшению нормативной базы, повышению про-
фессиональной солидарности, созданию образо-
вательных программ и налаживанию эффектив-
ного сотрудничества с правоохранительными 
органами.

Основная часть
Анализ нормативной базы
Международные стандарты играют важную 

роль в обеспечении защиты адвокатов. Одним из 
ключевых документов является «Основные прин-
ципы, касающиеся роли адвокатов», принятые VIII 
Конгрессом ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями в 1990 
году [5]. Эти принципы подчеркивают важность 
независимости адвокатов и необходимость 
защиты их от запугивания, вмешательства и пре-
следования. В частности, государствам рекомен-
дуется обеспечивать адвокатам защиту от угроз, 
насилия и любой формы дискриминации в связи 
с их профессиональной деятельностью.

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.) также закрепляет 
право на справедливое судебное разбиратель-

ство, что включает в себя доступ к квалифициро-
ванной правовой помощи и защиту адвокатов. 
Статья 14 Пакта гарантирует каждому право на 
правовую защиту, подразумевая безопасность 
адвокатов, чтобы они могли беспрепятственно 
выполнять свои профессиональные обязанности 
[3].

В Российской Федерации правовая защита 
адвокатов регулируется Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (2002 г.). Закон закре-
пляет права и обязанности адвокатов, а также 
меры их защиты. В частности, статья 18 закона 
предусматривает, что адвокат имеет право на 
неприкосновенность личности, а статья 19 уста-
навливает ответственность за воспрепятствова-
ние адвокатской деятельности [8].

Тем не менее, несмотря на наличие законо-
дательной базы, на практике адвокаты часто 
сталкиваются с физическим насилием, угрозами 
и давлением. В 2019 году Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации зарегистриро-
вала 78 случаев нападений на адвокатов, что сви-
детельствует о необходимости дополнительных 
мер защиты и реализации существующих норм 
[7].

Теоретические аспекты защиты адвока-
тов

Физическая безопасность адвокатов явля-
ется ключевым аспектом их профессиональной 
деятельности. Адвокаты, занимающиеся резо-
нансными делами, часто подвергаются риску 
физического насилия. Согласно данным Между-
народной ассоциации юристов, в период с 2015 
по 2020 годы по всему миру было зафиксировано 
более 2000 случаев нападений на адвокатов.

Например, в Краснодаре в 2018 году был 
избит адвокат Михаил Беньяш, который защищал 
задержанных на протестах против повышения 
пенсионного возраста. Этот случай подчеркнул 
необходимость разработки эффективных мер 
защиты адвокатов, включая создание специали-
зированных подразделений в правоохранитель-
ных органах, которые будут оперативно реагиро-
вать на угрозы и нападения.

Психологическая защита адвокатов также 
является важным аспектом их профессиональ-
ной деятельности. Адвокаты часто сталкиваются 
с психологическим давлением и запугиванием, 
что может негативно сказаться на их работе. 
Согласно исследованию, проведенному Москов-
ским центром юридических исследований в 2018 
году, 64% опрошенных адвокатов сообщили о 
случаях психологического давления [4].

Для обеспечения психологической защиты 
адвокатов необходимо создать механизмы под-
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держки, включая профессиональные сообщества 
и организации, которые будут защищать права 
адвокатов. Важно также предоставлять адвока-
там доступ к психологической помощи и консуль-
тациям, чтобы помочь им справляться с профес-
сиональными стрессами и давлением.

Правовая защита адвокатов включает в 
себя не только формальные нормы, но и меха-
низмы их реализации. Важным аспектом явля-
ется обеспечение независимости адвокатуры и 
недопущение вмешательства в их профессио-
нальную деятельность. Несмотря на наличие 
законодательства, в практике часто возникают 
случаи, когда нормы закона не применяются 
должным образом [7].

Необходимы дополнительные меры для 
улучшения правовой защиты адвокатов. Это 
может включать создание независимых органов, 
которые будут рассматривать случаи нарушений 
прав адвокатов и принимать меры по их защите. 
Важно также обеспечить оперативное реагиро-
вание на случаи угроз и нападений на адвокатов, 
чтобы предотвратить подобные инциденты в 
будущем.

Решение проблем
Одним из ключевых шагов является укре-

пление нормативной базы. Необходимо внести 
изменения в законодательство, направленные на 
усиление ответственности за преступления про-
тив адвокатов и обеспечение их защиты. Важно 
также предусмотреть механизмы оперативного 
реагирования на угрозы и нападения.

Для этого можно рассмотреть возможность 
создания специализированных подразделений в 
правоохранительных органах, которые будут 
заниматься расследованием преступлений про-
тив адвокатов. Эти подразделения должны быть 
наделены достаточными полномочиями и ресур-
сами для оперативного реагирования на случаи 
угроз и насилия [9].

Адвокатское сообщество должно проявлять 
солидарность и оказывать поддержку своим кол-
легам. Создание профессиональных ассоциаций, 
комитетов по защите прав адвокатов и других 
объединений может способствовать повышению 
уровня безопасности и обеспечению защиты 
адвокатов [6].

Профессиональные ассоциации могут 
играть важную роль в поддержке адвокатов, 
столкнувшихся с угрозами и нападениями. Они 
могут организовывать юридическую помощь и 
консультации для своих членов, а также прово-
дить кампании по повышению осведомленности о 
проблеме нападений на адвокатов.

Эффективное сотрудничество с правоохра-
нительными органами является важным элемен-

том защиты адвокатов. Необходимо разработать 
механизмы взаимодействия, которые позволят 
адвокатам оперативно получать помощь и защиту 
в случае угроз и нападений.

Например, можно рассмотреть возмож-
ность создания специализированных подразде-
лений в правоохранительных органах, занимаю-
щихся защитой адвокатов и реагированием на 
случаи нападений. Такие подразделения могут 
обеспечивать оперативное расследование инци-
дентов и привлечение виновных к ответственно-
сти.

Для повышения безопасности адвокатов 
необходимо усилить меры контроля и надзора за 
их профессиональной деятельностью. Это может 
включать проведение регулярных проверок, 
мониторинг случаев угроз и нападений, а также 
разработку рекомендаций по улучшению безо-
пасности адвокатов.

Важно также обеспечить прозрачность и 
подотчетность правоохранительных органов в 
вопросах защиты адвокатов. Это может включать 
создание независимых комиссий и организаций, 
которые будут контролировать работу правоох-
ранительных органов и защищать права адвока-
тов.

Заключение
Проблема нападений на адвокатов пред-

ставляет собой серьёзную угрозу для системы 
правосудия и безопасности юридических про-
фессионалов. Адвокаты играют ключевую роль в 
обеспечении правовой защиты граждан, и их без-
опасность является необходимым условием для 
эффективного выполнения их профессиональ-
ных обязанностей. Международные стандарты и 
национальное законодательство, такие как 
«Основные принципы, касающиеся роли адвока-
тов» и Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», устанавливают важные нормы для защиты 
адвокатов, однако практика показывает, что эти 
меры часто недостаточны [5].

Анализ нормативной базы выявил необхо-
димость усиления правовых механизмов защиты 
адвокатов и обеспечения их независимости. 
Физическая безопасность адвокатов требует 
разработки эффективных мер для защиты от 
непосредственных угроз и нападений, включая 
создание специализированных подразделений в 
правоохранительных органах. Психологическая 
защита адвокатов также является важным аспек-
том, требующим создания механизмов под-
держки и доступа к психологической помощи.

Правовая защита адвокатов должна вклю-
чать не только формальные нормы, но и дей-
ственные механизмы их реализации. Необходимы 
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дополнительные меры для улучшения правовой 
защиты адвокатов, включая внесение изменений 
в законодательство и создание независимых 
органов для рассмотрения случаев нарушений 
прав адвокатов.

Решение проблемы нападений на адвокатов 
требует комплексного подхода, включающего 
укрепление нормативной базы, повышение про-
фессиональной солидарности и эффективное 
сотрудничество с правоохранительными орга-
нами. Усиление мер контроля и надзора за про-

фессиональной деятельностью адвокатов также 
является важным шагом для обеспечения их без-
опасности.

Таким образом, защита адвокатов является 
неотъемлемой частью правовой системы и гаран-
тией справедливого правосудия. Только совмест-
ные усилия государства, адвокатского сообще-
ства и гражданского общества могут обеспечить 
адвокатам возможность выполнять свои профес-
сиональные обязанности без страха за свою 
жизнь и здоровье.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ В ДЕЛЕ  
О БАНКРОТСТВЕ КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСОБОЙ  

ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется, как в соответствии с действующим законодательством о 
банкротстве применяются последствия недействительности сделок, которые были оспорены в деле 
о банкротстве по определённым особым основаниям. В частности, рассматривается особая право-
вая ответственность, установленная законодательством, которая применяется к контрагентам 
должника в случае оспаривания сделки в деле о банкротстве. В статье сделан вывод относительно 
отсутствия достаточного теоретического и выработанного судебной практикой обоснования спра-
ведливости действующего порядка применения последствий недействительности сделки с точки 
зрения принципов гражданско-правовой ответственности, а также с точки зрения целей законода-
тельного регулирования отношений несостоятельности (банкротства).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: несостоятельность, банкротство, оспаривание сделок, последствия не-
действительности сделок, понижение очередности.
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CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY OF THE TRANSACTION 
 IN THE BANKRUPTCY CASE AS A LIABILITY OF A SPECIAL  

LEGAL NATURE

ANNOTATION. The article examines how, in accordance with the current bankruptcy legislation, the 
consequences of the invalidity of transactions that were challenged in the bankruptcy case on certain 
special grounds are applied. In particular, the special legal liability established by the legislation is consid-
ered, which applies to the debtor’s counterparties in the event of a dispute over a transaction in a bank-
ruptcy case. The article concludes that there is a lack of sufficient theoretical and judicial practice-devel-
oped justification for the fairness of the current procedure for applying the consequences of invalidity of 
a transaction from the point of view of the principles of civil liability, as well as from the point of view of the 
objectives of legislative regulation of insolvency (bankruptcy) relations.
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Согласно пункту 3 статьи 61.6 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон), кредиторы, возвратившие в конкурсную 
массу полученное по признанной недействитель-
ной на основании п. 2 ст. 61.2 или п. 3 ст. 61.3 
Закона сделке имущество, приобретают к долж-
нику право требования в пониженной очередно-
сти (п. 4 ст. 142 Закона), при которой удовлетво-
рение требования наиболее маловероятно, хоть и 
не исключено.

Таким образом, осведомленность контра-
гента о цели должника (п. 2 ст. 61.2 Закона) или 
осведомленность о признаках неплатежеспособ-
ности или недостаточности имущества должника 

(п. 3 ст. 61.3 Закона) влечёт для него негативные 
последствия.

Как отмечает А.И. Шайдуллин, согласно 
доктрине обязательной (законной) субординации, 
требования кредитора могут быть принудительно 
понижены в очереди удовлетворения по реше-
нию правопорядка. Это происходит независимо 
от желания кредитора и может быть обусловлено 
различными политическими и правовыми причи-
нами [1].

Согласно абзацу 6 пункта 27 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2010 года № 63 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О несостоятель-
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ности (банкротстве)» (далее - Постановление 
Пленума ВАС № 63), понижение очередности вос-
становленного требования на основании п. 2 ст. 
61.6 Закона является ответственностью особой 
природы. 

Следует отметить, что в указанных разъяс-
нениях не уточняется, в чём проявляется особен-
ность ответственности контрагентов должника, с 
которыми оспорена сделка.

Как отмечал А.А. Томтосов, положения как 
Закона, так и Постановления Пленума ВАС РФ № 
63 практически не подкреплены основополагаю-
щей теоретической базой, так как на момент их 
введения в России правовая наука не обладала 
глубокими исследованиями в области конкурс-
ного оспаривания [2].

 Так, в отечественной доктрине отсутствует 
общепризнанный и устоявшийся подход к опре-
делению особенности ответственности контра-
гентов должника, с которыми оспорена сделка в 
рамках дела о банкротстве, равно как и теорети-
ческое обоснование закрепления таких особен-
ностей. 

Как представляется, суть данной особенно-
сти выражается в том, что контрагент должника 
возвращает в конкурсную массу полученное по 
сделке имущество в полном объеме, а в ответ 
получает требование пониженной очередности, 
которое будет удовлетворено с минимальной 
вероятностью. 

Фактически, получается так, что контрагент 
должника в ответ на возвращенное имущество 
получает или вообще ничего, или лишь малую 
часть того, что он передал должнику по сделке.

Так, контрагент должника мог передать по 
сделке, условно, 1000 рублей, а получить имуще-
ство от должника на 1500 рублей.

В результате применения последствий 
недействительности сделки контрагент должника 
вернёт имущество на 1500 рублей, и получит 
назад не переданное по сделке – 1000 рублей, а 
требование в пониженной очередности (п. 4 ст. 
142 Закона), благодаря которому он либо вообще 
не получит удовлетворения, либо получит, пред-
положим, 10 рублей. 

Как указывалось ранее, данные обстоятель-
ства (полный возврат имущества в конкурсную 
массу и, фактически, неполучение причитающе-
гося в порядке реституции) являются ответствен-
ностью особой природы.

Примечательно, что в указанных ранее 
разъяснениях не говорится о гражданско-право-
вой ответственности. 

Вместе с тем, гражданско-правовая ответ-
ственность, по общему правилу, применяется к 
лицам, совершившим гражданское правонару-
шение.   

Как отмечается в литературе, в доктрине 
выработан подход, в соответствии с которым 
недействительные сделки представляют собой 
противоправные действия [3].

Сообразно с этим, сделки, признанные 
недействительными по банкротным основаниям, 
также следовало бы отнести к правонарушениям. 
Поскольку институт недействительности сделок 
эксплицитно присущ именно гражданскому 
праву, данное правонарушение должно являться 
гражданско-правовым. Следовательно, ответ-
ственность за него также должна устанавли-
ваться гражданско-правовая.

Как отмечается И.Е. Кабановой, функциями 
гражданско-правовой ответственности явля-
ются, в том числе, восстановительная и компен-
сационная [4].

Если действительно рассматривать недей-
ствительность сделок как гражданско-правовую 
ответственность, то закрепленный в п. 3 ст. 61.6 
Закона порядок применения последствий недей-
ствительности сделок в делах о банкротстве явно 
не может быть охарактеризован в качестве име-
ющего функцию восстановительного и компенса-
ционного. 

 Данное обстоятельство объясняется тем, 
что, как указывалось ранее, контрагент должника 
в результате применения последствий недействи-
тельности сделок возвращает в конкурсную 
массу имущество в полном объеме, а взамен 
получает требование в пониженной очередности, 
которое, наиболее вероятно, не будет удовлетво-
рено. 

Таким образом, данный порядок, фактиче-
ски, имеет карательную и сверхкомпенсацион-
ную функцию, поскольку получается так, что кре-
диторы (посредством удовлетворения из кон-
курсной массы) обогащаются за счёт возврата в 
конкурсную массу имущества, и невозврата из 
неё денежных средств, причитающихся контра-
генту.

Вместе с тем, действующее законодатель-
ное регулирование гражданско-правовых отно-
шений не предполагает при совершении правона-
рушений возложение на виновное лицо аналогич-
ных мер ответственности, в том числе при нару-
шении обязательств.

Например, в случае причинения убытков, 
они не подлежат возмещению виновным лицом в 
размере, превышающем размер убытков. Напро-
тив, гражданское законодательство исходит из 
необходимости компенсационной функции ответ-
ственности.

Также, в результате оспаривания сделки, 
которая, например, совершена под влиянием 
обмана, виновная сторона не принуждается к 
возмещению потерпевшей стороне сверх того, 
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что было получено виновной стороной по сделке, 
и причитающихся убытков, равно как и потерпев-
шая сторона не освобождается от обязанности 
вернуть виновному полученное по сделке.

При оспаривании сделки в деле о банкрот-
стве происходит наоборот – потерпевшая сто-
рона, де-факто, освобождается от обязанности 
вернуть полученное по сделке, а виновная сто-
рона – принуждается к возврату.

В чём столь существенное отличие сделки, 
оспоренной в деле о банкротстве, от стандарт-
ного гражданского правонарушения, в доктрине, 
равно как и в судебной практике, не установлено.

Можно бы было говорить о том, что в пер-
вом случае в связи с совершением сделки долж-
ник был доведен до банкротства, вследствие чего 
исполнение им обязательств перед кредиторами 
оказалось невозможным. Но не каждая сделка, 
оспоренная по указанным выше основаниям, 
является сделкой, в результате которой насту-
пают признаки объективного банкротства – зако-
нодательство не устанавливает необходимость 
доказывания того, что совершение оспариваемой 
сделки существенным образом в негативную сто-
рону повлияло на финансовое положение долж-
ника. 

Мыслимы и такие гражданские правонару-
шения, которые гораздо более негативно влияют 
на потерпевшую сторону, но при их совершении 
право всё равно исходит из необходимости лишь 
компенсировать потери, а не наказать правона-
рушителя.

Можно предположить, что положения п. 3 
ст. 61.6 Закона обусловлены неоднократно отме-
чавшейся низкой эффективностью процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, и необходи-
мостью создания более эффективных средств 
правовой защиты интересов кредиторов. Дей-
ствительно, повышение эффективности механиз-
мов, направленных на пополнение конкурсной 
массы, является благой целью законодательного 
регулирования, но данная цель не должна осу-
ществляться за счёт привлечения к чрезмерной 
ответственности иных субъектов гражданского 
оборота, которые так или иначе участвовали в 
хозяйственной деятельности совместно с долж-
ником. 

Совершение сделок, направленных на 
вывод активов должника в преддверии его бан-
кротства, как правило, не является единственной 
причиной банкротства, в связи с чем, представ-
ляется, что закрепленный в п. 3 ст. 61.6 Закона 
порядок, фактически, перекладывает с кредито-
ров должника на его контрагентов дополнитель-
ные риски банкротства, которые выходят за пре-
делы того, за что контрагенты должника должны 
отвечать. 

Можно предположить и то, что такая ответ-
ственность устанавливается в связи с соучастием 
в выводе активов должника или преференциаль-
ном удовлетворении требования отдельного кре-
дитора. Однако, данные обстоятельства уже 
имеют своим последствием недействительность 
сделки.

Следует отметить и то, что карательная 
функция применения последствий недействи-
тельности рассматриваемого вида сделок нашла 
своё отражение с введением в Закон ст. 61.6-1, 
предусматривающей особенности применения 
последствий недействительности сделки, оспо-
ренной на основании п. 1 ст. 61.2 Закона, и пред-
метом которой является жилое помещение, явля-
ющееся для контрагента должника единственным 
жильем.

Примечательно, что данная норма устанав-
ливает особенности только для сделок, оспорен-
ных на основании п. 1 ст. 61.2 Закона, но не для 
оспоренных на основании п. 2 ст. 61.2 Закона.

Следовательно, даже если для контрагента 
должника жилое помещение является единствен-
ным жильем, и сделка с ним будет оспорена на 
основании п. 2 ст. 61.2 Закона, он всё равно будет 
вынужден возвратить данное жилое помещение в 
конкурсную массу, а взамен получить субордини-
рованное требование, которое вряд ли будет 
удовлетворено.

В данном контексте закрепленный в п. 3 ст. 
61.6 Закона порядок применения последствий 
недействительности сделки тем более представ-
ляется менее справедливым.

Как отмечается С.А. Карелиной, конечной 
целью дела о банкротстве является сбалансиро-
ванное и справедливое урегулирование кон-
фликта (столкновения) интересов [5].

Сбалансированное и справедливое урегу-
лирование конфликта (столкновения) интересов в 
деле о банкротстве не мыслимо в ситуации, когда 
один из участников правоотношений, вытекаю-
щих из несостоятельности (банкротства) может 
получать за счёт другого участника больше того, 
чем он сам потерял от действий данного участ-
ника.

Разумеется, восстановленные требования к 
должнику должны быть предметом более тща-
тельного рассмотрения, с наиболее полным рас-
крытием всех доказательств, подтверждающих 
совершенное в пользу должника предоставле-
ние.

Таким образом, результаты рассмотре- 
ния положений п. 3 ст. 61.6 Закона позволяют 
выдвинуть сомнения относительно обоснован- 
ности действующего законодательного регулиро-
вания, поскольку данные нормы подразумевают 
сверхкомпесанционную и карательную функцию 
применения последствий недействительностии 
сделки.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ  
С ДЕСТРУКТИВНЫМ ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

АННОТАЦИЯ. В современном мире актуальной является тема профилактики, охраны и укре-
пления психического здоровья. Учащаются случаи негативного информационного воздействия, на-
нося вред ментальному состоянию детей и молодежи, это влечет появление у рассматриваемой 
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Психическое здоровье каждого отдель-
ного человека оказывает значительное 

влияние на формирование «качественного» насе-
ления. Государство должно быть заинтересовано 
в уделении наибольшего внимания данному 
аспекту здоровья, выработать стратегию охраны 
психического здоровья, поскольку именно за 
счет создания благоприятных условий можно 
помочь стране улучшить показатели демографи-
ческой политики, экономики, а также повысить 
уровень социокультурного развития. Здоровое 
общество – двигатель прогресса, спокойствия и 
стабильности [1].

Развитие технологий, коррелирующее с 
интеграцией их в общество, обстановка в стране 
и мире, различного рода природные катаклизмы 
и антропогенные факторы неизбежно влекут за 
собой появление новых психических заболева-
ний и расстройств. На психику человека колос-
сальное влияние оказывают негативные обстоя-
тельства, «включая бедность, насилие, неравен-
ство и неблагоприятные социальные условия» [2]. 
При этом многие, даже ранее известные заболе-
вания, носят «скрытую» форму - остаются недиа-
гностированными, большинство отклонений от 
нормы воспринимаются как норма. Выработка 
государством определенных мер способствует 
профилактике, выявлению болезней на ранней 
стадии и своевременному реагированию на них 
(лечение и реабилитация), особенное внимание 
уделяя молодому поколению как самой уязвимой 
категории человечества.

В жизни современной молодежи, а также 
детей дошкольного и школьного возрастов, уже 
достаточно прочно закрепились информацион-
ные технологии, они стали неотъемлемой частью 
их жизни, позволяют им взаимодействовать 
между собой на расстоянии посредством мес-
сенджеров, развлечь себя с помощью игр, раз-
ного рода контента, который есть в свободном 
доступе в сети Интернет.

В 2022 году Институтом статистических 
исследований и экономики НИУ ВШЭ был прове-
ден опрос с целью изучения вопроса внедрения 
цифровых технологий в общество. Анализ опро-
шенных показал, что россияне в возрасте от 12 
до 17 лет являются активными пользователями 
онлайн-среды – уже к 12 годам 90% подростков 
обладают смартфонами, кроме того, используют 
планшеты, смарт-часы, ноутбуки и компьютеры. 
И, к сожалению, не каждый родитель способен 
отследить своего ребенка в сети [3]. Проводя 
параллель с данными международной компании 
«Лаборатории Касперского», которая занимается 
информационной безопасностью и цифровой 
приватностью, можно прийти к выводу, что 
подобные показатели среди несовершеннолет-
них значительно ниже в США (38%) и Европе 

(30%), несмотря на более позднее появление 
российских детей в Интернете в сравнении с аме-
риканскими и европейскими [4]. Таким образом, 
основная масса пользователей в сети Интернет, 
его активная целевая аудитория – молодые люди 
в возрасте от 14 до 29 лет.

Чрезмерная увлеченность молодежи циф-
ровыми медиа нередко негативно отражается на 
ментальном, эмоциональном и физическом здо-
ровье, особенно сильно затрагивается уязвимая 
категория – несовершеннолетние лица, у которых 
формируется некая интернет-зависимость, они 
как бы «выпадают» из реальной действительно-
сти, полностью погружаясь в виртуальный мир. 
Информационное пространство оказывает 
деструктивное влияние на сознание подрастаю-
щего поколения, искажает их представление о 
ценностях и ведет к появлению неверных устано-
вок. Самый «безобидный» контент в Интернете 
может значительно повредить их без того неста-
бильную психику, затормозив адекватное разви-
тие и становление личности и породив при этом 
агрессивную модель поведения.

Английские ученые провели исследование, 
касающееся заболеваний, обнаруженных у моло-
дого поколения. Выявлено, что основная масса 
подростков подвержена высокому уровню трево-
жности, а также среди них нередким явлением 
становятся депрессивные расстройства. Депар-
тамент здравоохранения Великобритании каж-
дый год также проводит исследовательскую 
работу, в ходе нее они устанавливают, что психо-
паталогией в два раза больше страдают девочки 
в диапазоне возраста 14-15 лет, чем мальчики 
аналогичной возрастной категории [5]. Кроме 
того, часто выявляют синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ), наличие бессон-
ницы, различные степени ожирения. Региональ-
ное бюро ВОЗ в своем отчете Инициативы по 
эпиднадзору за детским ожирением (COSI) отме-
тила значительный прирост детей, которые имеют 
избыточный вес [6]. Результаты исследования, 
полученные на большой выборке китайских под-
ростков, свидетельствуют о том, что стрессовые 
жизненные события, а также бессонница стано-
вятся следствием мыслей суицидальной направ-
ленности [7].

В Российской Федерации для профилактики 
суицида разработано Распоряжение Правитель-
ства РФ от 26 апреля 2021 г. N 1058-р «Об утверж-
дении комплекса мер до 2025 г. по совершен-
ствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних», в нем Правительство про-
писало четкий комплекс мероприятий, призыва-
ющий образовательные организации формиро-
вать у подростков позитивное мышление, призы-
вать их к здоровому образу жизни, оказывать 
психологическую поддержку [8].
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Всемирная организация здравоохранения в 
2021 году разработала специальный документ, 
который направлен на «содействие процветания 
подростков», в своем тексте она дает рекоменда-
цию использовать данное руководство не только 
органам и организациям, непосредственно свя-
занным с образованием и здравоохранением, но 
и самой молодежи, а также их семьям для профи-
лактики и укрепления психического здоровья [9].

На сегодняшний день наше государство 
активно предпринимает необходимые меры, 
чтобы поддерживать стабильное духовное состо-
яние населения. Особое внимание уделяется 
школьникам и студентам: в современном мире 
становится понятно, что исключительно работы 
психолога с ними недостаточно, поэтому оно 
занимается разработкой различных правовых 
документов. К их числу относятся, например, 
«Концепция развития психологической службы в 
системе образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года», утвержденная Минобр-
науки России от 19.12.2017 г., Распоряжение 
Правительства РФ от 24.06.2023 N 1667-р (вместе 
с «Комплексом мер по профилактике негативных 
социальных явлений в детской и молодежной 
среде на 2023 - 2025 годы»), также в мае 2023 
года указом Президента РФ была утверждена 

«Стратегия комплексной безопасности детей до 
2030 года» и (от 17.05.2023 г. №358), - все это 
говорит только об актуальности данной про-
блемы и о том, что государству небезразлично 
будущее, которое находится в руках подрастаю-
щего поколения.

Государство первостепенной задачей ста-
вит перед собой изоляцию детей от информации, 
которая может угрожать или причинять вред их 
здоровью, каким-либо образом затормаживать 
их развитие, а также занимается повышением 
уровня безопасности в информационной среде, 
разработкой алгоритма действий по противодей-
ствию и профилактике детских суицидов, кибер-
буллинга, террора в сети [10].

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что информационная паутина стано-
вится источником опасности для духовного раз-
вития подрастающего поколения, влечет за собой 
серьезные проблемы, которые касаются их здо-
ровья, однако государство предпринимает меры 
в области законодательного регулирования, 
выработки специальных стратегий и планов, осу-
ществляет «вмешательства» на уровне работни-
ков и ставит приоритетной задачей укрепление и 
охрану психического здоровья детей, подростков 
и молодежи.
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Современные цифровые технологии про-
никают во все сферы нашей жизни, 

меняя привычные процессы и открывая новые 
возможности. Налоговая сфера не стала исклю-
чением - в последние годы активно развивается 
цифровизация налоговых правоотношений. Циф-
ровизация налоговых правоотношений представ-
ляет собой процесс внедрения информационных 
технологий в сферу налогообложения, направ-
ленный на улучшение качества и эффективности 
налогового администрирования, а также на повы-
шение уровня прозрачности и доверия между 
налоговыми органами и налогоплательщиками.

Практическое выражение цифровизации 
налоговых правоотношений по большей части 
состоит во внедрении новых цифровых сервисов 
Федеральной налоговой службой. По данным, 
опубликованным на официальном сайт Феде-
ральной налоговой службы, по состоянию на 
2023 год функционировало более 70 онлайн сер-
висов, таких как личные кабинеты налогопла-
тельщика, государственная-онлайн регистрация 
бизнеса, электронное предоставление налоговой 
и бухгалтерской отчетности. 

Очевидно, что цифровизация налоговых 
правоотношений имеет ряд неоспоримых преи-
муществ, таких как: 

1. Упрощение налогового администрирования.
Цифровизация позволяет автоматизиро-

вать многие процессы, связанные с налогами, 
такие как учёт доходов и расходов, расчёт нало-
гов, подача деклараций и т. д. Это существенно 
упрощает работу налоговых органов и снижает 
вероятность ошибок.

Автоматизация и оптимизация множества 
рутинных операций, как на стороне налогопла-
тельщиков, так и в деятельности налоговых орга-
нов, позволяет значительно ускорить и упростить 
многие процессы - от подачи отчетности до про-
ведения камеральных проверок. Это суще-
ственно экономит временные и трудовые затраты.

2. Повышение прозрачности и открытости.
Цифровые технологии позволяют сделать 

информацию о налогах доступной и прозрачной 
для всех участников налоговых правоотношений. 
Это способствует повышению доверия к налого-
вой системе и снижению уровня коррупции. Циф-
ровые инструменты и аналитические системы 

ИННОВАЦИИ В МИРЕ
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дают возможность повысить точность и качество 
налогового контроля. Автоматизация расчетов, 
проверок и других операций снижает вероят-
ность ошибок. Использование технологий боль-
ших данных и искусственного интеллекта позво-
ляет более эффективно выявлять нарушения и 
риски, что положительно сказывается на собира-
емости налогов.

3. Улучшение налогового контроля.
Цифровизация позволяет налоговым орга-

нам контролировать исполнение налогового 
законодательства в режиме реального времени. 
Это помогает выявлять нарушения и предотвра-
щать их возникновение. Создание единых элек-
тронных баз данных, развитие личных кабинетов 
налогоплательщиков и онлайн-сервисов делает 
взаимодействие между государством и налого-
плательщиками более открытым. Это укрепляет 
доверие, снижает коррупционные риски и фор-
мирует более эффективную налоговую дисци-
плину.

4. Развитие электронных платежей.
Электронные платежи становятся всё более 

популярными благодаря удобству и безопасно-
сти. Цифровизация налоговых правоотношений 
способствует развитию электронных платежей, 
делая их доступными для всех участников.

5. Снижение административной нагрузки на 
бизнес.
Цифровизация позволяет бизнесу взаимо-

действовать с налоговыми органами через элек-
тронные каналы связи, что снижает администра-
тивную нагрузку на предприятия.

6. Улучшение качества налогового контроля.
Цифровизация позволяет налоговым орга-

нам использовать большие объёмы данных для 
анализа и выявления тенденций, что способ-
ствует улучшению качества налогового контроля.

7. Развитие электронных государственных 
услуг.

Цифровизация налоговых правоотношений 
способствует развитию электронных государ-
ственных услуг, что делает их доступными для 
всех граждан и организаций.

Однако, помимо очевидных преимуществ, 
существует и ряд проблем, таких как: 

- глобальная проблема утечек персональ-
ных данных. На сегодняшний день не существует 
достаточно эффективных методов и мер, гаран-
тирующих конфиденциальность цифровых дан-
ных. При обработке информации в электронном 
виде она уязвима для кибератак, а утечки финан-
совых данных организаций могут негативно 
повлиять на их коммерческую деятельность;

- Нехватка квалифицированных разработ-
чиков цифровых сервисов, без которых невоз-
можна реализация процессов цифровизации. 
Сколько бы ни разрабатывалось концепций циф-
ровизации, без наличия компетентных специали-
стов, способных воплощать такие концепции в 
жизнь, цифровизация останется недостижимой.

Цифровизация налоговых правоотношений 
является важным трендом, который открывает 
широкие возможности для повышения эффек-
тивности и качества налогового администриро-
вания. Внедрение цифровых технологий дает 
значимые преимущества в виде роста произво-
дительности, улучшения контроля, повышения 
прозрачности, упрощения процедур и повышения 
мобильности. Дальнейшее развитие цифровиза-
ции налоговой сферы будет способствовать 
укреплению налоговой системы и повышению ее 
вклада в социально-экономическое развитие 
страны. Современное общество развивается 
семимильными шагами и невозможно остановить 
технический прогресс. Не смотря на указанные 
выше проблемы, очевидные преимущества циф-
ровизации налоговых правоотношений переве-
шивают недостатки.
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Развитие технологий повлекло необходи-
мость значительного дополнения норма-

тивно-правовой базы для регулирования обще-
ственных отношений, связанных использованием 
искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект способен генери-
ровать результат на основе общедоступного 
набора данных исходя из запроса пользователя. 
Стало проблематично отслеживать нарушения 
авторских прав и формат использования сгене-
рированного материала. Данная проблема 
является поводом для написания настоящей 
научной статьи. 

Ключевые акты в России, регулирующие 
использование искусственного интеллекта: 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 года 
№ 123-ФЗ1;

Указ Президента Российской Федерации от 
10 октября 2019 года № 4902 (вместе с Нацио-
нальной стратегией);

1  Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 
123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необхо-
димых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных».

2  Указ Президента Российской Федерации от 10 
октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», утвердивший 
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Указ Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2024 года № 1241.

В 2024 году была дополнена Национальная 
стратегия, определяющая цели, задачи и меры 
для использования искусственного интеллекта: 
добавлены новые термины и внесены изменения 
в определение «искусственный интеллект», 
согласно которым «результаты деятельности 
искусственного интеллекта могут превосходить 
результаты интеллектуального труда чело-
века» [1]. Несмотря на это, искусственный интел-
лект не является субъектом правоотношений. 
Проблема определения принадлежности 
авторских прав на произведения, созданные 
или переработанные с использованием искус-
ственного интеллекта, особенно актуальна. Об 
этом свидетельствуют труды Близнеца И.А., Гав-
рилова Э.П., Ревинского О.В, Синельниковой 
В.Н., Морхата П.М., Сесицкого Е.П. и др. [2]. 
Исследователи предложили разные идеи, направ-
ленные на совершенствование законодательства 
в условиях цифровизации. 

Подход 1. Авторские права на результаты, 
созданные с помощью искусственного интел-
лекта, принадлежат человеку: пользователю 
системы либо разработчику. Пучков В.О. явля-
ется сторонником данного подхода, а также неко-
торые другие исследователи [3] [4]. В научных 
работах рассматривается несколько вариантов 
определения автора. Например, по мнению С. 
Петровского, принадлежность авторских прав 
может определяться договором между пользова-
телем и автором-разработчиком [5].

Верховный Суд РФ указал, что результатом 
интеллектуальной деятельности является резуль-
тат, созданный творческим трудом [6]. Творче-
ский вклад отсутствует в результатах, получен-
ных при использовании технических устройств, 
например, видеосъемка в автоматическом 
режиме. Вероятно, правообладатель системы 
искусственного интеллекта не признается авто-
ром, если конечный результат зависит от запроса 
пользователя (промпта). 

Зарубежный опыт показывает, что нужно 
детально определить ситуации, когда не возни-
кают интеллектуальные права. Так, Бюро реги-
страции авторских прав США не признало объек-
том авторских прав изображения, сгенерирован-
ные Midjourney. Однако пользователь признан 
автором расположения изображдений, текста, 
историю произведения [7].

Национальную стратегию развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года».

1  Указ Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2024 года № 124 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» и в Национальную стратегию, 
утвержденную этим Указом».

Верховный суд США в деле «Литографиче-
ская компания Берроу-Джайлз против Сарони» 
признал автором фотографии фотографа, а не 
создателя фотоаппарата. Фотоаппарат является 
только инструментом [8]. 

Однако, использование обычной техники, 
как фотоаппарата, требует значительного уча-
стия человека. Искусственный интеллект позво-
ляет вообще исключить участие человека.

Это подтверждает выделение в Националь-
ной стратегии понятия «сильный искусственный 
интеллект», который способен создавать резуль-
тат без участия человека. Законодателю пона-
добится дать критерии, которые исключат воз-
никновение авторских прав на сгенерированный 
результат.

Несмотря на то, что закон признает автор-
ство только за человеком, проблема определе-
ние автора в условиях цифровизации является 
недостаточно решенной с точки зрения законо-
дательства. Помимо этого, неоднозначно, когда 
не будут возникать авторские права на создан-
ные искусственным интеллектом результаты.

Подход 2 – авторские права могут принад-
лежать системе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект не имеет право-
субъектности. Однако, зарубежный опыт некото-
рых стран показывает, что не все так однозначно. 
Согласно решению Народного суда округа Нань-
шань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Юэ 0305 
Мин Чу №14010 Гражданское решение от 25 ноя-
бря 2019 года, искусственный интеллект был 
наделен некоторым объёмом авторских прав [9]. 

В.В. Архипова, В.Б. Наумова, А.В. Незна-
мова, и другие исследователи указывали, что 
есть возможность присвоения системам статуса 
«электронных лиц», что повлечет признания 
искусственного интеллекта субъектом права [10]. 

Проблема правосубъектности в контексте 
определения автора напрямую связана с про-
блемой определения ответственного лица за 
создание производного произведения без 
согласия автора первоначального произведе-
ния.

Есть споры, связанные с незаконным 
использованием трудов авторов системами 
искусственного интеллекта, например, конфликт 
с участием ChatGPT и Microsoft по иску о наруше-
нии авторских прав. Причина спора - незаконное 
применение публикаций The Times для обучения 
нейронных сетей. В иске указано, что статьи 
истца использовались для обучения нейронных 
сетей, которые теперь конкурируют с новостным 
изданием [11].  

Е.Н. Ирискина, Т.М. Лопатин обсуждали 
вопросы ответственности за ущерб, нанесенный 
роботами [12] [13]. По их мнению, требуется вне-
сти значительные изменения относительно ответ-
ственности за вред от действий роботов.  
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В соответствии со статьей 1229 Граждан-
ского кодекса РФ, использование произведения 
возможно с согласия правообладателя. Отсут-
ствие запрета не является согласием.  Размеще-
ние произведений в открытый доступ не означает 
возможность использования их без согласия, в 
том числе путем переработки их искусственным 
интеллектом.

Верховный Суд РФ указал, размещение в 
интернете без согласия краткого изложения тек-
ста (переработанного произведения) является 
незаконным использованием произведения 
посредством его переработки. Наличие произ-
ведения в сети «Интернет» не означает, что оно 
доступно для свободного использования [14].

Пользователи (промптеры) не задумыва-
ются о правовых последствиях использования 
нейросетей.  По причине этого, риски, связанные 
с нарушением авторских прав, должны распреде-
ляться между правообладателями систем и поль-
зователями (например, на основании договора). 
Риски, связанные именно с переработкой произ-
ведений, должны быть на правообладателе, так 
как пользователь не может отследить формат 
создания результата по его запросу. 

Большое количество произведений в сети 
«Интернет» не содержит указания автора. Если 
разрешить создавать на базе опубликованных 
«сиротских» произведений новый результат при 
условии распространения на такие результаты 
некоторых положений, перечисленных в статье 
1282 Гражданского кодекса РФ (отсутствие необ-
ходимости идентификации автора и получения 
его согласия), то это устранило бы проблему 
авторской монополии. Минусы предлагаемого 
варианта – необходимо точное определение ситу-
аций, при которых не будет распространяться 
аналогичное регулирование (например, в ситуа-
циях, когда автор использует искусственный 
интеллект для переработки собственного произ-
ведения). 

В 2024 году принят Федеральный закон от 
22.07.2024 № 190-ФЗ1. За вознаграждение станет 
доступным использование произведений без 
установленного автора на основе неисключи-
тельной лицензии. Для правообладателей 
систем искусственного интеллекта стоит 
предусмотреть возможность обязательных 
отчислений для использования опубликован-
ных данных в сети «Интернет», которые могут 
охраняться авторским правом.

Законодательство не успевает реагировать 
на стремительное развитие технологий. Необхо-
димо использование юридических приемов в 
сочетании с техническими. В качестве примера 
технического метода можно привести защиту 
контента от искусственного интеллекта, разрабо-
танную в Имперском колледже Лондона (разме-
щение в произведения ловушки скрытого текста) 
[15].

Вывод. Законодательство требует суще-
ственных доработок, которые бы:

- уточнили понятие автора результата, соз-
данного с применением искусственного интел-
лекта; 

- определили обстоятельства, при которых 
режим авторского права не будет распростра-
няться на указанные результаты;

- определили критерии, когда произведение 
будет считаться созданным только искусствен-
ным интеллектом (без участия человека);

- определили виды ответственности и слу-
чаи возникновения ответственности за перера-
ботку произведений с помощью сложных техно-
логических решений;

Автор предлагает дополнить следующим 
определением действующее гражданское зако-
нодательство:

«Результаты, созданные человеком при 
использовании систем искусственного интел-
лекта» — результаты, которые были созданы с 
использованием технологий искусственного 
интеллекта при значительном участии человека в 
процессе их создания. 

Данное определение направлено на опреде-
ление случаев, при которых возникают либо не 
возникают авторские права на произведения, 
созданные или переработанные при помощи 
искусственного интеллекта. 

Также автор предлагает дополнить четвер-
тую часть Гражданского кодекса РФ главой 
«Права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации на 
объекты, созданные или переработанные с 
помощью систем искусственного интеллекта», 
для решения вышеуказанных проблем.  

Дополнения в законодательство должны 
учитывать интересы компаний, общества и госу-
дарства, чтобы не повлечь снижение уровня раз-
вития технологий и инвестиционного климата.
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ХIХ век относят к периоду интеллектуаль-
ного взлета российской философии права [4]. В 
это время в стране полным ходом шла, начавша-
яся в конце XVIII века промышленная и науч-
но-техническая революция, назревала крестьян-
ская реформа, меняющие экономическую, соци-
альную, политическую и духовную жизнь обще-
ства [11], что в свою очередь, требовало новых 
подходов к правовому регулированию. Для реа-
лизации этой амбициозной задачи были нужны 
специалисты с юридическим образованием, про-
фессиональные правоведы, а также система их 
подготовки, которая на тот момент не отвечала 
поставленным задачам.

Первый в России юридический факультет 
был открыт еще в 1755 году Московском государ-
ственном университете по инициативе М. В. 
Ломоносова, но до начала XIX века оставался 
единственным в стране [1], преподавание велось 
в основном специалистами приглашенными из-за 
рубежа, на иностранном языке, что препятство-
вало полноценному пониманию слов лекторов, и 
представляло существенное ограничение для 
многих в возможности обучаться юриспруденции 
[5].

Постепенно недостатки сформировавшейся 
к началу XIX столетия системы юридического 
образования в России стали очевидны, в связи с 
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чем обострилась необходимость воспитания пле-
яды российских преподавателей-правоведов, 
способных сформировать отечественную фило-
софско-правовую школу, отвечающую внутрен-
ним государственным и общественным потребно-
стям своего времени.

Одним из таких представителей нового 
поколения юристов, внесшими значительный 
вклад в развитие русского правоведения, зало-
живших теоретические основы отечественной 
фундаментальной правовой науки, а так же в 
формирование теоретических, философских и 
методологических основ правовой школы Рос-
сии, стал видный отечественный юрист и фило-
соф XIX века Константин Алексеевич Неволин, с 
чьим именем связывают начало систематизации 
и разработки философии права как науки в Рос-
сии [5].

Долгое время имя этого выдающегося дея-
теля российской юридической науки было неза-
служенно забыто. На протяжении столетия, упо-
минания о нем сводились к биографическим дан-
ным в справочной литературе, преимущественно 
в контексте занимаемых государственных долж-
ностей, без обзора и анализа творческого вклада 
в развитие отечественного правоведения.

В начале XXI века интерес к трудам К. А. 
Неволина начал постепенно возрождаться. Поя-
вилось несколько диссертационных исследова-
ний его государственно-правовых теорий и под-
ходов [17, 8, 19], а так же ряд научных статей.

В настоящее время, в период преобразова-
ний и экзистенциального поиска российским 
обществом философско-идеологических ориен-
тиров для дальнейшего пути развития государ-
ства, подходы к рассмотрению права в его само-
бытном историко-философском контакте в рабо-
тах отечественных авторов XIX века, являются 
ценным источником для понимания и формиро-
вания современных философско-правовых воз-
зрении в нашей стране.

Так, А. Е. Михайлов и М. В. Михайлова обра-
щаются к творческому наследию К. А. Неволина в 
контексте поиска теоретико-методологических 
правовых основ нынешней социально-политиче-
ской реальности в условиях формирования 
нового правового порядка [7]. Авторы подчёрки-
вают актуальность для современного общества 
поднятой К. А. Неволиным еще в начале XIX века 
проблематики духовно-нравственных аспектов 
права, а так же идей преодоления права силы 
силой права с опорой на правду и справедли-
вость [6], в основе которых лежали исследования 
трудов античных философов.

Применение данного подхода К. А. Нево-
лина к совершенствованию современного отече-
ственного законодательства и правоприменения, 
авторы рассматривают как способ предупрежде-

ния развития практики применения двойных 
стандартов, манипуляции человеческим созна-
нием, искажения истории и иных негативных вли-
яний преобладания стремления к частной выгоде 
как высшей ценности [7].

К аналогичному мнению приходит М. Б. 
Молотков, обращаясь к идеям представителей 
отечественной юридической школы при анализе 
подходов к пониманию права и закона, в контек-
сте решения современных проблем правоприме-
нения [9]. Автор указывает, что К. А. Неволин в 
числе первых в российской правовой науке под-
нял вопросы соотношения этих фундаменталь-
ных понятий в своих трудах и отмечает, что под-
ходы, предложенные этим выдающимся правове-
дом в первой половине XIX века остаются акту-
альными для решения задач, стоящих перед 
юристами нынешнего столетия.

М. В. Пыльцина видит корень проблем 
современной отечественной юриспруденции в 
отсутствии проработанной теоретической пара-
дигмы законодательства, основанной на внутри-
государственных правовых реалиях. Решение 
этой проблемы она предлагает искать в истории 
отечественных правовых учений о законе, в част-
ности в трудах К. А. Неволина, с чьим именем 
связывают период расцвета идеалистической 
философии права в нашей стране [13].

М. В. Пыльцина указывает, что в понимании 
К. А. Неволина, понятия «закон» и «правда» в 
целом тождественны. Однако, сам термин 
«правда» в работах К. А. Неволина отражает пре-
жде всего добро, в то время как в понимании 
одного из его учителей – М. С. Сперанского, 
правда есть равенство и справедливость.

Автор дает высокую оценку двум классифи-
кациям законов, предложенным К. А Неволиным. 
Одна из них делит законы на определительные и 
охранительные. Первых устанавливают права и 
обязанности, а вторые охраняют уже сложивши-
еся. Вторая классификация делит законы на 
гражданские и законы союза народов, однако 
она была проработана К. А Неволиным не так 
хорошо, как первая.

При этом М. В. Пыльцина критикует пред-
ставленные выше классификации за то, что они 
во многом не исчерпывающие, а где-то – пересе-
кающиеся, однако причину возникновения этих 
недостатков видит в особенностях того времени.

М. В. Пыльцина указывает, что К. А Нево-
лина принято считать последним крупным пред-
ставителем естественно-правовой концепции в 
России первой половины XIX века [13].

Е. В. Васильева рассматривает научное 
творчество К. А. Неволина через призму обще-
ственно-политических событий первой половины 
XIX века, их влияние на становление личности 
выдающегося ученого. На основе биографиче-
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ских данных автор выделил внутренние и внеш-
ние факторы, оказавшие воздействие на форми-
рование философско-правовых воззрений вели-
кого правоведа, чьи труды трижды удостоены 
самой почётной неправительственной награды 
России того времени – Демидовской премии, а 
именно: «Энциклопедия законоведения» в 1841 
году, «История российских гражданских зако-
нов» в 1852 году, «О пятинах и погостах новгород-
ских в XVI веке» в 1854 году [2].

Ссылаясь на мнение современника, про-
фессора А. П. Бородина, Е. В. Васильева отме-
чает, что многие вопросы, затронутые в трудах К. 
А. Неволина, в научном сообществе ранее не 
поднимались. Он был, своего рода, лидером в 
развитии юридической науки того времени.

Е. В. Сенковенко в своем исследовании ука-
зывает на то, что в первой половине XIX века в 
политико-правовых взглядах российских элит 
преобладали консервативные тенденции, направ-
ленные на ограничение влияния западноевропей-
ских либеральных воззрений на философ-
ско-правовую мысль отечественных ученых, и в 
первую очередь, педагогов [16]. В обоснование 
такого вывода автор приводит слова профессора 
того времени П. Г. Редкина из лекции, прочитан-
ной в 1863 году в Санкт-Петербургском импера-
торском университете, посвященной принятию 
нового устава университетов, вводившего новую 
дисциплину – правоведение. П. Г. Редкин отме-
чал, что  начиная с 1835 года в российских уни-
верситетах изучение права было заменено изуче-
нием непосредственно законов, причем только 
российских, в том виде, в котором они были изло-
жены в Своде законов [14]. И данное обстоятель-
ство он связывал именно с консервативным кре-
ном государственной политики Николая I. 

В то же время, как отмечает Е. В. Сенко-
венко, изданный в 1837 году первый в России 
учебник по энциклопедии законоведения К. А. 
Неволина не отражал описанные выше консерва-
тивные тенденции и не ограничивал данную дис-
циплину изучением непосредственно только 
законов. Помимо непосредственно законоведче-
ских дисциплин, в нем так же нашли отражение 
общие теоретические и догматические основы, 
понятия, история и философия права [16].

В совместной работе с З. А. Саидовым, Е. В. 
Сенковенко исследует политико-правовую пози-
цию К. А. Неволина, его подходы к определению 
сущности и природы права [15]. В данном иссле-
довании авторы рассматривают доктрину этого 
выдающегося правоведа с точки зрения особен-
ностей естественного и позитивного права, ока-
завших влияние на ее формирование. Они отме-
чают, что знания, полученные К. А. Неволиным во 
время обучения в отечественных и зарубежных 
университетах оригинальным образом преломи-

лись сквозь призму практического опыта, полу-
ченного в период работы на административных 
должностях и государственной службе, что яви-
лось важным фактором формирования такой 
новой для своего времени фундаментальной дис-
циплины, как теория государства и права.

В. И. Коцюба в одной из своих статей анали-
зирует работу К. А Неволина «О пользе изучения 
философских систем» [10, 3]. Его внимание при-
влекает не только содержание данного труда, но 
и сам выбор темы, несвойственный для молодого 
ученого. Автор оценивает работу великого уче-
ного в контексте реалий середины XIX века, а так 
же выявляет общие духовно-академические уста-
новки того времени в отношении философии и 
истории, оказавшие влияние на взгляды К. А 
Неволина. При этом он отмечает, что приведен-
ное в исследуемом труде обоснование важности 
изучения истории философии не утратило своей 
актуальности по сей день [3].

Тетерятников Н. Ю. и Слобожанников О. К., 
исследуя эволюцию энциклопедии права как 
учебной дисциплины в дореволюционной России, 
а так же историю и этапы ее становления, отме-
чают, что наряду с другими выдающимися уче-
ными XIX века, работы К. А. Неволина оказали 
существенное значение на формирование и раз-
витие государственного-правовых идей отече-
ственных юристов того времени [18].

К аналогичным выводам приходит А. А. 
Лицук в работе, посвященной творческой био-
графии К. А. Неволина. С появлением этого выда-
ющегося ученого в университетской среде автор 
связывает начало «новой эпохи» в юридической 
науке того времени, которая ознаменовалась 
вытеснением  практически-догматического под-
хода к изучению права, и началом развития его 
теоретических и философских аспектов [5]. Это 
дало мощный импульс к формированию фунда-
ментальных основ отечественной философ-
ско-правовой школы и оказало существенное 
влияние на юридическое образование в России. 
Данную точку зрения разделяет В. Ю. Омель-
ченко в своей работе, посвященной изучению 
основных принципов философско-правового 
учения К. А. Невольна [12].

Проводя историческую параллель между 
тотальным господством западноевропейских 
воззрений среди отечественных правоведов 
начала XIX века и имевшим место тотальным 
копированием постулатов западного законода-
тельства, транслирующих чуждые принципы и 
ценности, в отечественные нормативные акты 
после распада СССР, повышение интереса к 
самобытным подходам к праву, его пониманию и 
изучению, разработанному К. А Неволиным пред-
ставляется особенно актуальным. 
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