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В настоящее время цифровизация является одним из главных 

трендов в различных сферах деятельности. Она позволяет уско-

рить и упростить различные процессы, повысить качество услуг  

и снизить затраты на их производство. Гражданское судопроиз-

водство не стало исключением из этой тенденции. Однако, внед-

рение цифровых технологий в судебную практику сопровождается 

рядом актуальных проблем, которые затрагивают как интересы 

граждан, так и работу самой системы юстиции. В данной статье 

мы рассмотрим основные проблемы цифровизации гражданского 

судопроизводства и возможные пути их решения.  

Цифровизация гражданского судопроизводства является од-

ним из ключевых направлений современных реформ в юридиче-

ской сфере России. Современные технологии могут значительно 

улучшить доступ граждан к правосудию, ускорить возможные 

процедуры и повысить прозрачность судебных процессов. Цифро-

визация, как правило, сопровождается рядом проблем, которые 

нуждаются в серьезном анализе и решении. В целом, цифровиза-

ция гражданского судопроизводства является важным шагом  

в развитии судебной системы России, но требует комплексного 

подхода и учета различных факторов для достижения максималь-

ной эффективности и удобства граждан. 

Многие авторы отмечают успехи цифровизации правосудия  

в системе арбитражных судов России. По нашему мнению, хотя 

система арбитражных судов и достигла значительных успехов  

в цифровизации процедур, включая использование ресурсов «Кар-

тотека арбитражных дел» и «Мой арбитр», а также создание  

системы «Электронный страж» и других сервисов, это все еще не-

достаточный уровень цифровизации. Цифровизация, в данном 

случае, наблюдается лишь от части, так как при создании данных 

сервисов не использовались инновационные технологии, а только 
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лишь создавалась и усложнялась система виртуальных баз данных. 

Несомненно, необходимо продолжать работу над разработкой  

и внедрением новых инновационных решений для совершенство-

вания электронного правосудия. 

Принятие Федерального закона № 440-ФЗ стало значимым 

шагом в сфере цифровизации правосудия, так как он внес измене-

ния в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, включая возможность исполь-

зования портала госуслуг для подачи документов в суд в элек-

тронном виде с 1 января 2022 года [2]. Распространение COVID-19 

и необходимость адаптации судебной системы к условиям панде-

мии стали одними из главных причин принятия Федерального  

закона № 440-ФЗ. В связи с ограничениями и карантином, суды 

были вынуждены перейти на удаленный формат работы, включая 

проведение заседаний в видеоконференц-формате (ВКС). Опыт 

показал, что удаленный формат работы может быть эффективным 

и удобным для всех участников процесса, поэтому законодатель-

ство было изменено в соответствии с новыми реалиями. Кроме то-

го, было закреплено использование личных средств связи для уча-

стия в судебных заседаниях в формате веб-конференций. Однако, 

порядок организации ВКС вызвал дискуссии в юридическом  

сообществе. 

Адвокаты считают, что использование Единого портала гос-

услуг для авторизации достаточно для идентификации личности, 

так как государство собирает и использует биометрические пара-

метры. Однако некоторые граждане опасаются сохранности своих 

персональных данных и не хотят использовать биометрию из-за 

возможных противоправных действий на информационные систе-

мы. Введение санкций может вызвать дефицит технических 

средств, а меры по импортозамещению в IT-сфере потребуют дол-

гого времени. Без должного технического сопровождения меры по 

улучшению дистанционного участия в судебном процессе могут не 

быть так востребованы, как ожидалось. В данном контексте важно 

отметить, что не только государство, но и банки собирают биомет-

рические данные. В этом случае граждане, вероятно, будут более 

склонны соглашаться на сбор таких данных, чтобы защитить свои 

финансовые сбережения. Можно обратиться к опыту банков, 

например, Сбер или Тинькофф, и использовать их методы обра-
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ботки биометрических данных при идентификации участников  

судебного процесса. 

Вопрос возникает в контексте возможности оплаты госпошлин 

и судебных расходов с использованием цифрового рубля в рамках 

цифровизации судопроизводства. Цифровой рубль представляет со-

бой национальное платежное средство и форму национальной валю-

ты, выпуск которой осуществляется Банком России. Как отмечено  

в докладе ЦБ РФ, с использованием цифровых рублей будет воз-

можность оплаты любых товаров, работ и услуг, а также получение 

оплаты от других организаций и физических лиц [10]. На первых 

этапах внедрения новой формы национальной валюты, с помощью 

цифрового рубля нельзя будет напрямую оплачивать госпошлины  

и судебные расходы, но это можно будет сделать косвенно – при  

помощи перевода цифровых рублей в рубли, находящиеся на счете  

в банке. Обменять цифровые рубли на рубли, хранящиеся на счете  

в банке можно будет через безналичную форму в соотношении один 

к одному. Таким образом, для оплаты судебных расходов, цифровые 

рубли нужно будет перевести на счет в банке или карту (то есть  

в безналичную форму) [9, c. 14].  

На данный момент оплата государственных пошлин и судеб-

ных расходов с использованием цифрового рубля не регулируется 

законодательно. Однако, с учетом активного стремления Россий-

ской Федерации к инновациям, это скоро станет возможным. Вве-

дение соответствующих законов и разработка технической инфра-

структуры, подходящей для использования цифровых технологий, 

будут важными шагами для защиты прав и интересов граждан  

и организаций, а также для повышения прозрачности и эффектив-

ности денежных операций. 

На наш взгляд, одной из основных составляющих процесса 

цифровизации гражданского судопроизводства является повсе-

местное, превентивное, внедрение электронного документооборо-

та. Электронный документ представляет собой цифровую форму 

информации, записанную в электронном виде, которую можно ис-

пользовать с помощью компьютера, передавать по сети связи или 

обрабатывать в информационных системах. Обычно такой доку-

мент создается с помощью компьютерных программ, содержит 

электронную цифровую подпись и сохраняется на электронном 

носителе в соответствующем формате. 
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Можно сказать, что электронная цифровая подпись играет 

важную роль в системе электронного документооборота. Она яв-

ляется аналогом рукописной подписи и используется для обеспе-

чения целостности и подлинности электронных документов путем 

постоянного контроля. Внедрение системы электронного докумен-

тооборота возможно в любой организации, независимо от ее раз-

мера и формы собственности. Она может быть применена как  

в небольших структурах, так и в организациях со сложными ин-

формационными потоками, например, в судебных учреждениях. 

Для успешной реализации такой системы требуются комплексные 

меры, включающие специальные программы, технические сред-

ства и обученный персонал. Чтобы более полно понять эту тему, 

следует также рассмотреть преимущества и недостатки электрон-

ного документооборота в общем смысле. 

Преимущества использования электронного документообо-

рота включают: 

1) создание единой базы документов, чтобы предотвратить 

дублирование и несанкционированный доступ к документам; 

2) ускорение процесса согласования и утверждения доку-

ментов, а также контроля за их исполнением; 

3) создание единого информационного пространства в орга-

низации; 

4) экономия трудовых, материальных, технических ресурсов; 

5) эффективная система отчетности и планирования; 

6) контроль над движением документа на каждом этапе до-

кументооборота и сокращение времени, затрачиваемого на созда-

ние, хранение и обработку документов.  

При переходе на использование электронного документообо-

рота могут возникнуть следующие трудности [6, c. 167]:  

1) необходимость разработки точечных законодательных 

норм (как материальных, так и процессуальных) для всестороннего 

регулирования электронного документооборота, а также обще-

ственных отношений, вытекающих из использования данных тех-

нологий;  

2) возможные бюрократические трудности с подтверждени-

ем подлинности электронных документов; 

3) проблема долгосрочного централизованного хранения 

электронных документов.  
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Электронный документооборот в гражданском судопроиз-

водстве значительно улучшит работу судебной системы Россий-

ской Федерации. Использование информационных технологий 

позволит сократить время рассмотрения дел и снизить количество 

нарушений. Граждане будут получать доступ к механизму судеб-

ной защиты прав быстрее, а работа судов общей и арбитражной 

юрисдикции станет более качественной. Электронное судопроиз-

водство включает информационно-телекоммуникационные систе-

мы и сервисы, позволяющие размещать судебные акты, осуществ-

лять электронный документооборот и принимать электронные 

заявления от граждан и организаций. Обмен электронной инфор-

мацией расширяет возможности взаимодействия между органами 

правосудия и участниками судебного процесса [4, c. 104]. 

С 1 января 2017 года арбитражные суды и федеральные суды 

общей юрисдикции внедрили новую систему подачи документов в 

электронном формате. Теперь возможно создавать электронные 

заявления, исковые заявления и жалобы, которые необходимо 

подписывать электронной цифровой подписью и отправлять через 

личный кабинет в ГАС «Правосудие». Для этого требуется учетная 

запись на портале государственных услуг или усиленная квалифи-

цированная электронная подпись [7, c. 9].  

Верховный Суд РФ провел работу по разъяснению Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ относительно использова-

ния электронного документооборота в системе судов общей и  

арбитражной юрисдикции [3]. Если граждане обратились в суд, 

информация о процессе, включая время и место судебного заседа-

ния, размещается на сайте в интернете. Доказательством размеще-

ния такой информации является отчет автоматизированной систе-

мы в интернете, а также скан официальной страницы суда, на 

которой указано о принятии дела или других процессуальных дей-

ствий. Бумажная распечатка страницы добавляется в материалы 

дела. Гражданам также доступен сервис на сайтах судов, который 

позволяет оперативно получать информацию о ходе дела, дате, 

времени и месте судебного заседания, а также о решении суда. 

Несмотря на то, что система электронного документооборота 

в судебной системе имеет свои преимущества, она также сталкива-

ется с некоторыми сложностями. Например, при отправке элек-

тронных документов необходимо идентифицировать личность от-

правителя. Для этого часто используется электронная цифровая 



8 

подпись. Таким образом, чтобы гарантировать надежность отправ-

ки электронного обращения, отправителю потребуется цифровая 

подпись. Однако до сих пор многие отправители не применяют 

цифровую подпись из-за незнания или недоверия. Эта проблема 

усугубляется сложностью законодательства о цифровой подписи  

и отсутствием единого удостоверяющего центра, где все заинтере-

сованные лица могли бы получить подпись. Некоторые положения 

ГПК РФ все еще позволяют изготавливать решение суда в элек-

тронной форме, но это не обязательное требование. Например, 

статья 130 ГПК РФ говорит о том, что судебный приказ может 

быть создан в электронном виде только по просьбе взыскателя, но 

при этом он должен быть опубликован в бумажном виде с печатью 

суда. Также статья 214 ГПК РФ указывает, что копии решения  

суда могут быть выданы уполномоченным лицам в течение пяти 

дней только с согласия участников дела или их представителей 

[11, c. 133]. 

Можно сделать вывод, что развитие электронного докумен-

тооборота в российской судебной системе является неотъемлемой 

частью успешной реформы судов России. Это поможет решить ряд 

проблем и улучшить качество и оперативность судебного процес-

са. Использование электронных технологий значительно облегчит 

доступ к правосудию и способствует осуществлению его основных 

принципов – диспозитивности, состязательности и доступности.  

В настоящее время очень важно оперативно решить вопрос техни-

ческого обеспечения электронного судопроизводства, особенного 

мировых судов. Согласно ФКЗ «О судебной системе РФ» [1], эта 

задача возложена на Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ, но ее решение затягивается. Кроме того, законодательство не 

разработало единообразную регуляторную базу для электронного 

документооборота в судах общей юрисдикции. Все это препят-

ствует формированию электронного правосудия в России и за-

трудняет реализацию гражданских прав на обращение в суд с ис-

пользованием информационных технологий. 

Важно отметить, что электронный документооборот требует 

рассмотрения вопроса об электронной цифровой подписи. Соглас-

но Закону № 63-ФЗ, электронная подпись – это информация  

в электронной форме, присоединенная или связанная с другой ин-

формацией и используемая для определения лица, подписывающе-

го информацию. Закон № 63-ФЗ устанавливает условия, при кото-
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рых электронные документы с электронной подписью признаются 

равнозначными бумажным документам с собственноручной под-

писью. 

Электронная подпись может быть простой, усиленной неква-

лифицированной или усиленной квалифицированной. Простая 

подтверждает формирование подписи определенным лицом с ис-

пользованием кодов или паролей. Усиленная неквалифицирован-

ная позволяет определить лицо, подписавшее документ, и обнару-

жить изменения после подписания. Усиленная квалифицированная 

подпись равнозначна собственноручно подписанному документу  

и хранится на флеш-карте с зашифрованной информацией. Граж-

дане могут использовать простую электронную подпись для обра-

щений в суд, а в некоторых случаях требуется усиленная квалифи-

цированная подпись. Документы могут быть поданы в суд на 

бумажном носителе или в электронном виде через официальный 

сайт суда в Интернете, согласно законодательству Российской Фе-

дерации. 

Согласно положениям ГПК РФ, применение усиленной ква-

лифицированной электронной подписи требуется при подаче ис-

кового заявления с ходатайством об обеспечении иска (ч. 4 ст. 131 

ГПК РФ), заявлениями об обеспечении иска (ч. 1 ст. 139 ГПК РФ), 

заявлениями организации или гражданина о принятии предвари-

тельных обеспечительных мер для защиты авторских и (или) 

смежных прав (ч. 1 ст. 144.1 ГПК РФ), а также ходатайствами  

о приостановлении исполнения решения суда до окончания произ-

водства в суде кассационной инстанции (ч. 1 ст. 381 ГПК РФ)  

и надзорной инстанции (ч. 1 ст. 391.5 ГПК РФ). Важно отметить, 

что суд будет принимать документы только в том случае, если 

электронная подпись принадлежит заявителю, то есть документ  

должен быть подписан именно тем лицом, которое его подает  

[5, c. 160]. 

Граждане с электронной подписью могут подавать докумен-

ты в суд онлайн, независимо от местоположения и времени. Это 

быстрее и экономичнее, чем обращение в канцелярию или отправ-

ка почтой. Документы, полученные через онлайн-сервисы и под-

писанные электронной подписью, рассматриваются быстрее. 

Гражданин может отслеживать статус и ход разбирательства. 

Главное преимущество электронной подписи – удобство использо-
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вания и защита от подделки. Это дает гарантии для участников  

судопроизводства [8, c. 152]. 

В общем, в России сталкиваются с рядом проблем при циф-

ровизации гражданского судопроизводства, которые требуют ком-

плексного подхода для их решения. Несмотря на сложности, циф-

ровизация является неизбежным процессом, который поможет 

ускорить и упростить судебные процедуры, сделать правосудие 

доступнее и защитить права граждан. Одной из основных трудно-

стей является идентификация участников судебных процессов. 

Опыт крупных банков в сборе биометрических данных может быть 

полезен для разработки эффективных методов идентификации. 

Кроме того, стоит уточнить законодательство в области электрон-

ного документооборота и использования цифрового рубля, чтобы 

избежать возможных конфликтов в судебных процессах, связан-

ных с новыми технологиями.  
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Пензенского государственного университета, 

судья в почетной отставке 

 

Характерной чертой отечественного уголовного процесса, 

присущей ему несмотря на общий вектор гуманизации уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной политики, является избы-

точное использование наиболее строгой меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

Отмечаемая системная проблема признана и Европейским 

судом по правам человека в постановлении от 10.01.2012 по делу 

«Ананьев и другие против Российской Федерации», которое не-

смотря на выход России из Совета Европы не утратило своей акту-

альности и в настоящее время. 

На этом фоне, выступающая в качестве альтернативы заклю-

чению под стражу, такая мера пресечения как домашний арест не 

получила столь широкого применения.  
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Так из сводных статистических данных о деятельности феде-

ральных судов общей юрисдикции следует, что в 2022 году судами 

удовлетворено 7407 ходатайств об избрании меры пресечения  

в виде домашнего ареста, в то время как заключение под стражу 

избрано в отношении 87687 лиц1. 

Cложившееся соотношение, когда на каждое лицо, подверг-

нутое домашнему аресту, приходится десять и более лиц заклю-

ченных под стражу остается стабильным на протяжении несколь-

ких последних лет, существенно не изменившись и в 2023 году.  

Не претендуя на подробный анализ и классификацию этапов 

исторического развития института домашнего ареста, тезисно 

остановимся на основных причинах организационного и правового 

характера, которые в ретроспективе влияли на незначительность 

его распространения. 

Представляется, что применительно к имперскому периоду 

таковыми, вплоть до судебной реформы 1864 года, выступали со-

словный характер и привилегированность данной меры пресече-

ния, предполагавшие весьма затратный порядок её исполнения, за-

ключавшийся в постоянном нахождении по месту жительства 

обвиняемого и за его счёт специального полицейского чина. При 

таких условиях, говорить о сколько-нибудь массовом её примене-

нии, разумеется, не приходится. 

После судебной реформы 1864 года и принятия Устава уго-

ловного судопроизводства, хотя и предусмотревшего домашний 

арест в качестве одной из мер пресечения, его использование прак-

тически сошло на нет. 

Как справедливо заметил П. И. Люблинский, данная мера 

пресечения совершенно упразднена и за 1898 год установлено всего 

2 случая её применения, а за 1899 ни одного [1, с. 372–373]. 

Очевидно, причины сложившейся ситуации крылись в недо-

статках правового регулирования, заключавшихся в дублировании 

содержательной сущности различных мер пресечения, а также  

в неопределенности условий и порядка применения домашнего аре-

ста (что отчасти схоже с проблемами, вставшими перед правоприме-

нителями в начале XXI века после вступления в силу УПК РФ). 

 
1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголов-

ных дел по первой инстанции». URL:   http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 

item=6120 (дата обращения: 28.08.2023). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2022/F1-svod_vse_sudy-2021.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2022/F1-svod_vse_sudy-2021.xls
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&%20item=6120
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&%20item=6120
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Несмотря на то, что первые уголовно-процессуальные кодексы 

(1922 и 1923 гг.) молодого советского государства предусматривали 

домашний арест в качестве меры пресечения и даже содержали его 

легальное определение, сформировавшийся государственный строй 

и очевидная направленность уголовно-процессуальной политики на 

применение наиболее строгой меры пресечения в виде заключения 

под стражу привели к тому, что практика его применения, как и  

в поздний имперский период, так и не сформировалась. 

Закономерным итогом сложившейся ситуации явилось ис-

ключение домашнего ареста из числа мер пресечения при приня-

тии как Основ уголовного судопроизводства Союза ССР, так  

и УПК РСФСР 1960 г. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством домашний арест является одной из мер пресе-

чения, содержащихся в главе 13 УПК РФ с момента его вступле-

ния в законную силу.  

Вместе с тем, на протяжении практически всего первого  

десятилетия действия нового уголовно-процессуального кодекса 

данная мера пресечения выглядела достаточно архаично, по мет-

кому замечанию Головко Л. В. напоминая уголовно-процессуаль-

ный стиль XIX столетия, с присущими ему отсутствием техниче-

ских коммуникаций, гужевым транспортом и обязыванием некоего 

помещика находиться под домашним арестом [2, с. 548]. 

В этой связи вплоть до 2012 года удельный вес домашнего 

ареста в общей структуре избранных судом и органами расследо-

вания мер пресечения составлял не более одного процента. 

После принятия Федерального закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ, 

изложившего ст. 107 УПК РФ в новой редакции1, обозначилось  

несколько актуальных вопросов, требующих детального анализа  

и осмысления. 

Достаточно распространенной является точка зрения о том, 

что домашний арест в прежней редакции механически разбит на 

две самостоятельные меры пресечения, предусмотренные отдель-

ными статьями (105.1 и 107) УПК РФ [3, с. 97–103]. 

 
1 Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания 

и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога 

и домашнего ареста» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 17. Ст. 2421. 
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Другие исследователи полагают, что пояснительная записка  

к законопроекту свидетельствует о том, что его инициаторы хоте-

ли сделать более справедливым порядок зачета сроков мер пресе-

чения, избираемых в отношении обвиняемых, в окончательный 

срок наказания [4, с. 53]. 

Однако представляется, что основной посыл законодателя 

при формулировании новой редакции правовой нормы заключался 

с одной стороны в усилении степени изоляции лица, которому из-

бран домашний арест, а с другой в обязательном установлении за-

претов и осуществлении контроля за обвиняемым и подозревае-

мым. Как следствие произошла замена частичной изоляции лица, 

находящегося под домашним арестом, на полную путем исключе-

ния возможности обвиняемого покидать место жительства, в том 

числе для совершения прогулок, а домашний арест по степени сво-

ей строгости фактически приблизился к заключению под стражу. 

Вместе с тем обозначенный в тексте закона подход относи-

тельно полной изоляции лица при домашнем аресте не нашел од-

нозначной поддержки в теории и правоприменительной практике. 

Например, Е. П. Харьковский и Н. В. Пальчикова, фактиче-

ски соглашаясь с законодателем, утверждают, что домашний арест 

должен гарантировать изоляцию обвиняемого с его пребыванием  

в жилище на постоянной, а не временной основе [5, с. 110–111].  

Алексеев И. М., Данильян А. С. и Данильян С. А. отмечают, 

что несмотря на отсутствие в ст.107 УПК РФ прямого запрета на 

прогулки, он вытекает из системного толкования положений ука-

занной статьи и п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ [4, с. 54]. 

В то же время А. С. Червоткин полагает, что обвиняемый, 

содержащийся под домашним арестом, должен иметь равные пра-

ва с лицом, содержащимся под стражей, поскольку это лицо в со-

ответствии с законом может совершать ежедневные прогулки про-

должительностью не менее одного часа [6, с. 30].  

Аналогичную, по сути, позицию высказывает и О. В. Качало-

ва, указавшая, что ч. 1 ст. 107 УПК РФ не содержит прямого  

запрета на прогулки, которые сами по себе не меняют сущности 

домашнего ареста, в то время как домашний арест без разрешения 

прогулок может нарушать право лица на достойное обращение  

[7, с. 9]. 

Изучение судебных решений, вынесенных по результатам рас-

смотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде домаш-



15 

него ареста, свидетельствуют о том, что многие суды руководствуясь 

общеправовыми принципами гуманизма и уважения чести и досто-

инства личности, не ограничивают права обвиняемых покидать ме-

сто постоянного проживания для кратковременной прогулки. 

Например из кассационного определения третьего кассаци-

онного суда общей юрисдикции от 11.11.2021 следует, что право 

лица, находящегося под домашним арестом, покидать жилище  

в установленный судом промежуток времени ежедневно для про-

гулки является составной частью его конституционного права на 

охрану здоровья и обусловлено требованиями законодательства  

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, а потому не может быть произвольно ограничено. 

Запрет права пользоваться ежедневной прогулкой лицу, в от-

ношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста, без учета данных о его личности, фактических обстоятель-

ств уголовного дела и представленных сторонами сведений при 

избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения, продле-

нии его срока, рассмотрении соответствующих ходатайств заинте-

ресованных лиц – недопустим, это следует из анализа положений 

ч. 7, 8 ст. 107 УПК РФ1. 

Вместе с тем, другими судами принимаются и диаметрально 

противоположные решения, основанные на буквальном толкова-

нии ст.107 УПК РФ. 

Так, постановлением Московского городского суда от 

18.12.2021 отклонена апелляционная жалоба стороны защиты на 

постановление Пресненского районного суда от 09.11.2021 о про-

длении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении С. 

Опровергая доводы жалобы в части необходимости обвиняе-

мому прогулок на свежем воздухе, суд апелляционной инстанции 

указал, что согласно положений ст. 107 УПК РФ домашний арест  

в качестве меры пресечения заключается в нахождении обвиняе-

мого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает, то есть в полной изоляции, при этом судом по ходатай-

ству обвиняемого, его защитника, законного представителя, следо-

вателя могут быть изменены лишь ранее установленные в соответ-

ствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ запреты. Разрешение прогулок лицу, 

 
1 Кассационное определение третьего кассационного суда общей 

юрисдикции от 11.11.2021 № 77-2528/2021// КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=EEC9D94D5A7377783571533D233A1A0F304A2FFA39E00C316062F43BDE72B86BE3E5148FF6DA68EC96729322C0163C8CDFA5B63ECD14bFk6K
consultantplus://offline/ref=EEC9D94D5A7377783571533D233A1A0F304A2FFA39E00C316062F43BDE72B86BE3E5148FF6DA69EC96729322C0163C8CDFA5B63ECD14bFk6K
consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA0DF0E41A337424A5F097DC10606842F375D2A1E025B6D6F3410658515F70AE58FA9B7E14B9a1X9G
consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA0DF0E41A337424A5F097DC10606842F375D2A1E628B3DFAC441349095173B046FE816216BB19a7XBG
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находящемуся под домашним арестом ст. 107 УПК РФ не преду-

смотрено1. 

Аналогичная правовая позиция приведена и в апелляционном 

постановлении Верховного Суда республики Крым от 23.01.2020 

из содержания, которого следует, что суд, вопреки доводам сторо-

ны защиты, полагает, что закон не предусматривает возможности 

выходить за пределы жилого помещения лицу, находящемуся под 

домашним арестом, для прогулок, посещения магазинов или ка-

ких-то других нужд2. 

Ещё одной новеллой принятого закона является выделение 

новой меры пресечения в виде запрета определенных действий и 

связанную с этим попытку объединить конструктивные элементы 

данной меры пресечения и домашнего ареста.  

Подобный подход объясняется необходимостью использова-

ния запретов определенных действий как дополнительных средств 

ограничения обвиняемого. Например, запрет общаться с опреде-

ленным лицами и получать почтово-телеграфные отправления 

позволяет изолировать лицо, находящееся под домашним арестом, 

от социума и усилить и упростить контроль за ним [8, с. 43–46]. 

В тоже время контроль за фактическим соблюдением данных 

запретов является достаточно проблематичным, поскольку какой-

либо правовой механизм, позволяющий пресекать возможность 

общения обвиняемого с определенными лицами или отправления 

почтово-телеграфной корреспонденции при помощи совместно 

проживающих близких родственников отсутствует. В этой связи 

исполнение запретов, по сути, поставлено в зависимость от добро-

совестного исполнения обвиняемым своих процессуальных обя-

занностей, однако презумпция подобного поведения данного лица 

представляется излишне оптимистичной.  

Отдельного и весьма серьезного исследования, выходящего 

за рамки настоящей работы, требует и вопрос порядка осуществ-

ления контроля за соблюдением обвиняемым запрета на использо-

вание информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одним из необходимых условий применения домашнего аре-

ста выступает определение места исполнения меры пресечения.  

 
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 

08.12.2021 по делу № 10-24581/2021// КонсультантПлюс.  
2Апелляционное постановление Верховного Суда республики Крым от 

23.01.2020 по делу № 3/12-207// КонсультантПлюс.  

consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA0DF0E41A337424A5F097DC10606842F375D2A1E025B6D6F3410658515F70AE58FA9B7E14B9a1X9G
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В этом смысле сложно переоценить разъяснения, содержащиеся  

в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 19.12.2013 № 411. 

Однако в разъяснениях высшей судебной инстанции не со-

держится ответа на вопрос о возможности применения домашнего 

ареста к лицам, проживающим в жилых помещениях специализи-

рованного жилищного фонда или номерах отелей, гостиниц. 

Очевидная значимость данной проблемы ярко обозначилась  

с момента начала проведения специальной военной операции  

и происходящих в этой связи миграционных процессах, связанных 

с размещением беженцев и вынужденных переселенцев, как пра-

вило, в общежитиях, загородных оздоровительных лагерях, гости-

ницах, профилакториях и санаториях. 

Полагаем, что обозначенные дискуссионные вопросы приме-

нения меры пресечения в виде домашнего ареста в определенной 

степени влияют на масштабы её применения и как следствие вле-

кут необходимость дальнейшего совершенствования действующе-

го законодательства, путем внесения изменения в ст. 107 УПК РФ. 

В частности, представляется обоснованным предложение 

конкретизировать в диспозиции данной нормы возможность либо 

невозможность реализации обвиняемым права покидать жилое 

помещение, в том числе для ежедневной прогулки. 

Для надлежащего исполнения установленных запретов  

и ограничений при домашнем аресте целесообразно закрепить  

в ст. 107 УПК РФ перечень возлагаемых на обвиняемого обяза-

тельств, сочетающихся с применяемыми к нему ограничениями. 

Кроме того, для уточнения места исполнения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста в п. 38 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 следует 

изложить позицию относительно возможности включения в пере-

чень жилых номеров в отелях, гостиницах и помещений специали-

зированного жилищного фонда.  
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» уголовное преследование является одной из так назы-

ваемых ненадзорных функций, иначе говоря, видов деятельности 

прокуратуры. Традиционно считается, что данная функция осу-

ществляется как в досудебных, так и судебных стадиях уголовного 
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судопроизводства. Применительно к ключевой стадии уголовного 

процесса – рассмотрению дела в суде первой инстанции, функция 

уголовного преследования реализуется путем поддержания проку-

рором государственного обвинения и каких-либо значимых вопро-

сов относительно её содержания, требующих научного осмысле-

ния попросту не имеется. 

Иначе обстоят дела в досудебных стадиях уголовного судо-

производства. В период действия УПК РСФСР и первые годы по-

сле принятия УПК РФ реализация данной функции прокурором 

проявлялась в его полномочиях по возбуждению уголовного дела, 

проведению отдельных следственных действий без принятия  

уголовного дела к своему производству, а в конечном итоге и про-

ведению предварительного следствия в полном объеме, тем самым 

отчасти пересекаясь с выделяемой уголовно-процессуальной нау- 

кой функцией предварительного расследования. 

Подобное понимание уголовного преследования прокурором, 

разделяли и отечественные ученые-процессуалисты. Например, 

профессор Петрухин И. Л. отмечал, что прокурор, как «хозяин» 

процесса на предварительном следствии и дознании, осуществляя 

уголовное преследование, в необходимых случаях лично проводил 

отдельные следственные действия или расследование в полном 

объеме по любому делу; возбуждал уголовные дела или отказывал 

в их возбуждении; прекращал или приостанавливал производство 

по уголовному делу [1, с. 72]. 

В свою очередь профессор Шейфер С. А., фактически заяв-

ляя о том, что именно прокурор возглавляет уголовное преследо-

вание, указывал о руководстве прокурором предварительным рас-

следованием и ответственности за его исход [2, с. 95].  

Однако Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ ст. 37 

УПК РФ изложена в новой редакции, а прокурор лишился ряда 

полномочий, составляющих основное содержание реализуемой  

им функции уголовного преследования. Последующие изменения 

в уголовно-процессуальный закон, частично возвратившие ряд 

полномочий прокурора, даже по самым оптимистичным оценкам 

следует рассматривать как некий паллиатив, не позволяющий 

утверждать о полноценном восстановлении функции прокурора по 

осуществлению уголовного преследования применительно к ста-

диям возбуждения уголовного дела и предварительного расследо-

вания. 
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Полагаем, чтодля аргументированного ответа на вопрос от-

носительно наличия у прокурора данной функции в досудебном 

производстве и уяснения её содержания, необходимо разобраться  

с современным определением уголовного преследования в его ле-

гальном и доктринальном понимании. 

В словаре русского языка под одним из лексических значе-

ний слова преследование понимается стремление достичь какой-

либо цели [3, с. 505]. 

Законодатель, конструируя соответствующую дефиницию, 

обозначил в качестве такой цели изобличение подозреваемого  

и обвиняемого в совершении преступления, определяя само уго-

ловное преследование как «процессуальную деятельность, осу-

ществляемую стороной обвинения» (п. 55 ст. 55 УПК РФ). 

Однако определив цель уголовного преследования и проявив 

вполне объяснимую лаконичность, содержание отмеченной про-

цессуальной деятельности законодатель не раскрыл. В этой связи 

представляется, что ключевыми, являются вопросы об установле-

нии момента начала осуществления уголовного преследования  

и его сущности, до настоящего времени окончательно не разре-

шенные отечественной уголовно-процессуальной наукой и явля-

ющиеся предметом дискуссий. 

Обозначенная проблематика, применительно к уяснению 

начала уголовного преследования, сформировала два научных 

подхода, к настоящему времени ставшие каноническими.  

Ярчайшим представителем первого являлся профессор  

М. С. Строгович, утверждавший, что уголовное преследование 

может осуществляться лишь с момента установления лица, совер-

шившего преступление и наделения его процессуальным статусом 

подозреваемого или обвиняемого [4, с. 59–65]. 

Диаметрально иную позицию высказывал профессор  

М. А. Чельцов-Бебутов, полагая, что уголовное преследование 

начинается с момента принятия решения о возбуждении уголовного 

дела, вне зависимости от того возбуждено ли оно в отношении кон-

кретного лица или по факту совершения преступления [5, с. 348]. 

По мнению некоторых современных авторов именно мнение 

Строговича М. С. относительно понятия и начала уголовного пре-

следования нашло свое воплощение в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе РФ [6, с. 24–29]. 
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Весьма конкретно о моменте начала уголовного преследова-

ния высказывается и Кузнецова Н. Н., указав, что проверка сооб-

щения о преступлении не относится к уголовному преследованию, 

поскольку еще не сделан вывод о наличии признаков преступле-

ния, а также не предусмотрен механизм уведомления лица, в от-

ношении которого проводится проверка о такой уголовно-

процессуальной деятельности [7, с. 19–23] 

Несмотря на отмечаемые концептуальные отличия, заключа-

ющиеся в потенциальной возможности осуществления преследова-

ния в зависимости от наличия либо отсутствия лица, подозреваемого 

в совершении преступления, объединяющим началом данных воз-

зрений является то обстоятельство, что момент начала уголовного 

преследования связывается именно с фактом возбуждения уголовно-

го дела. Упрощенно говоря, пока нет возбужденного уголовного де-

ла, невозможно вести речь и об уголовном преследовании. 

В то же время предлагаемый критерий, нашедший свое отра-

жение в действующем уголовно-процессуальном законе и не поз-

воляющий отнести к уголовному преследованию процессуальную 

деятельность, осуществляемую при проверке сообщения о совер-

шении преступления, подвергается критике, содержащей доста-

точно серьезную аргументацию относительно правовой природы 

изобличения и его содержания [8, с. 59–61]. 

Полагаем, что некий ориентир в научных дискуссиях обозна-

чил Конституционный Суд РФ, связавший момент начала уголов-

ного преследования с «принятием в отношении лица одного из 

процессуальных решений, указанных в части первой статьи 46 или 

части первой статьи 47 УПК Российской Федерации, в соответ-

ствии с которыми оно признается подозреваемым, обвиняемым, 

или момент, с которого в отношении лица начато производство 

одного из процессуальных либо следственных действий, направ-

ленных на его изобличение в совершении преступления, предше-

ствующих признанию его подозреваемым или обвиняемым»1. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ, допускает воз-

можность начала осуществления уголовного преследования при 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 2019 г.  

№ 23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-

бой гражданина Б. А. Сотникова» // КонсультантПлюс.  

consultantplus://offline/ref=37120833AE7649AB8D7B247A7F27DF39B958FC89FAA0C0C61BCEBFEB4E69D63471B7497D791EE452E013C04DD9C359CA3781A325FB5E8B36sC29M
consultantplus://offline/ref=37120833AE7649AB8D7B247A7F27DF39B958FC89FAA0C0C61BCEBFEB4E69D63471B7497D791EE450E113C04DD9C359CA3781A325FB5E8B36sC29M
consultantplus://offline/ref=63DC30BBBA47493807F5ABB23493345ABAD936F27C4D8D6C8683710B648995E2AEFB281E863CB7A44CFD59EB51W318M
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проверке сообщения о преступлении как до момента возбуждения 

уголовного дела так и до приобретения лицом процессуального 

статуса подозреваемого или обвиняемого, при условии если в от-

ношении такого лица производятся процессуальные действия, 

направленные на его изобличение в совершении преступления  

и затрагивающие интересы данного лица. 

Высказанная правовая позиция представляется вполне обос-

нованной, поскольку в соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ све-

дения полученные в ходе проверки сообщения о преступлении мо-

гут использоваться в процессе доказывания, как правило, 

признаваясь в качестве таких видов доказательств как иные доку-

менты и протоколы следственных действий. В свою очередь взаи-

мосвязь доказывания и процессуальной деятельности, направлен-

ной на изобличение лица в совершении преступления (уголовного 

преследования) не нуждается в какой-либо дополнительной аргу-

ментации. 

Сформулировав промежуточный вывод о возможности нача-

ла уголовного преследования со стадии возбуждения уголовного 

дела, сопоставим порядок его осуществления при проверке сооб-

щения о преступлении с полномочиями прокурора, предусмотрен-

ными уголовно-процессуальным законом. 

При анализе содержания полномочий прокурора, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 37 УПК РФ, становится очевидным, что в указан-

ной стадии процесса каких-либо действий по уголовному пресле-

дованию, он не осуществляет, поскольку право прокурора 

выносить по выявленным нарушениям уголовного закона поста-

новление и направлять его для решения вопроса об уголовном 

преследовании, выступает лишь в качестве повода для возбужде-

ния уголовного дела и само по себе не влечет возникновение без-

условной обязанности органов расследования по выполнению 

определенных процессуальных действий направленных на изобли-

чение лица в совершении преступления либо возбуждению уго-

ловного дела. В тоже время иные полномочия прокурора, такие 

как проверка исполнения закона при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях или отмена незаконных по-

становлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуж-

дении уголовного дела скорее соотносятся с содержанием функции 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного расследования. 
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В качестве ремарки отметим, что уголовное преследование 

при проверке сообщений о преступлениях, вне зависимости от 

субъектов его осуществления, не столь частое явление и скорее 

выступает в качестве некоего исключения из правил, тогда как 

наиболее типичны как раз случаи начала уголовного преследова-

ния уже после возбуждения уголовного дела и приобретения ли-

цом формального статуса подозреваемого или обвиняемого. 

В этой связи необходимо проанализировать содержание уго-

ловного преследования, осуществляемого при производстве пред-

варительного расследования, после чего провести его сопоставле-

ние с полномочиями прокурора, реализуемыми им в данной стадии 

судопроизводства. 

Классическая схема, актуальная в советский и ранний пост-

советский периоды вплоть до принятия Федерального закона от 

05.06.2007 № 87-ФЗ, заключалась в том, что уголовное преследо-

вание состоит из следующих элементов: 

– действия следственных органов и прокуратуры по собира-

нию доказательств, уличающих обвиняемого или устанавливаю-

щих отягчающие его вину обстоятельства; 

– действия следственных органов и прокуратуры по приме-

нению к обвиняемому различных принудительных мер; 

– действия прокурора по передаче уголовного дела в суд  

и поддержание по нему государственного обвинения [9, с. 196]. 

В то же время произошедшая в 2007 году процессуальная 

реформа фактически списала данную схему в анналы истории, и  

в первую очередь потому, что в досудебных стадиях судопроиз-

водства кардинальным образом изменилась роль прокурора в уго-

ловном преследовании. 

Представляется, что содержание уголовного преследования 

находится в прямой зависимости от субъекта его осуществления  

и применительно к прокурору, следователю или дознавателю не 

является тождественным. 

Очевидно, что определение сущности уголовного преследо-

вания осуществляемого следователем, дознавателем, а равно иным 

лицом, производящем предварительное расследование, не вызыва-

ет особых затруднений и в сжатом виде заключается в наличии  

у них полномочий по возбуждению уголовного дела, самостоя-

тельном направлении хода расследования, производстве необхо-

димых следственных и процессуальных действий, направленных 
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на изобличение лица в совершении преступления, а при достиже-

нии указанной цели в пределах данной стадии судопроизводства, 

направлении дела прокурору для решения вопроса о направлении 

уголовного дела в суд для разрешения по существу. 

Сложнее обстоит ситуация с уяснением содержания уголов-

ного преследования, осуществляемого прокурором. 

Полагаем, что обозначенную проблему следует рассматривать 

в нескольких плоскостях, в частности на первом этапе необходимо 

определиться с наличием как таковой функции прокурорского 

надзора в уголовном судопроизводстве, а при положительном ответе 

на данный вопрос провести дифференциацию функций уголовного 

преследования и прокурорского надзора в досудебном производстве.  

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокура-

тура реализует функцию надзора за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими дознание и предварительное следствие, а 

также ненадзорную функцию уголовного преследования. 

Исходя из ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен осу-

ществлять от имени государства уголовное преследование, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. При этом если уголовное преследо-

вание (обвинение) прямо обозначено в качестве самостоятельной 

уголовно-процессуальной функции через установление принципа 

состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ), то надзор за процессу-

альной деятельностью органов предварительного расследования  

в качестве таковой законодателем не определен. 

В этой связи в науке возникает вопрос о самостоятельности 

функции прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. 

Отдельными учеными сформулирован тезис о деформации 

прокурорских функций, проявляющейся в том, что руководящая 

роль прокурора относительно органов расследования фактически 

«скрывается» за термином «надзор» [10, с. 324]. 

С точки зрения других в уголовном судопроизводстве России 

сформировался принцип руководства прокурором уголовным пре-

следованием от имени государства, в процессе которого он осу-

ществляет надзор за процессуальной деятельностью органов рас-

следования [11, с. 38–42]. 

Высказывается также мнение, что прокурорский надзор  

в уголовном процессе, ввиду отсутствия нормативно-правового ре-
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гулирования данной функции, выступает в качестве специфиче-

ской формы уголовного преследования [12, с. 23]. 

При всем уважении к последней позиции, представляется, 

что такой подход является излишне формализованным, основан-

ным исключительно на признаке нормативной закрепленности 

функций и не соответствует смыслу уголовно-процессуального  

закона.  

Например, можно ли расценивать как уголовное преследова-

ние процессуальные действия и решения прокурора, в тех случаях, 

когда они не преследуют цель изобличения лица в совершении 

преступления, не влияют на движение уголовного дела и его пере-

ход в иные стадии судопроизводства? 

Не секрет, что в практической работе прокурора отмена неза-

конных и необоснованных решений органов расследования (таких 

как приостановление предварительного следствия или дознания, 

прекращение уголовного дела) сама по себе зачастую выступает  

в качестве конечного результата, соотносящегося с целями проку-

рорского надзора и отчасти позволяющего формировать необхо-

димые статистические показатели. В этом смысле действия проку-

рора, по сути, имеют весьма притянутое отношение к уголовному 

преследованию. 

Более того, существенная часть полномочий прокурора  

в уголовном судопроизводстве и применяемых им актов реагиро-

вания направлены исключительно на обеспечение верховенства 

закона, защиту прав и свобод участников процесса, интересов об-

щества и государства и не преследуют цели изобличения подозре-

ваемого в совершении преступления. 

Таким образом, полагаем, что надзор и уголовное преследо-

вание выступают в качестве самостоятельных уголовно-процес- 

суальных функций, а основным критерием позволяющим провести 

их разграничение является цель данных видов деятельности про-

курора. И если в первом случае в качестве таковой выступают  

содержащиеся в ч.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» цели прокурор-

ского надзора, то во втором, закрепленные в уголовно-процес- 

суальном законе цели уголовного преследования.  

Определившись относительно автономности обозначенных 

функций, проанализируем перечисленные в ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

полномочия прокурора, реализуемые им в досудебном производ-

стве, часть из которых, очевидно, соотносится с уголовным  
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преследованием, а другая с надзором за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного расследования, либо, как отме-

чается отдельными авторами, носящими смешанный характер  

[13, с. 65–68]. 

Поскольку с момента вступления в силу Федерального зако-

на от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор не осуществляет собирание 

доказательств в досудебном производстве, возникает резонный во-

прос можно ли расценивать в качестве уголовного преследования 

полномочия прокурора давать дознавателю указания о направле-

нии расследования и производстве процессуальных действий?  

Полагаем, что, ввиду обязательности для исполнения указаний 

прокурора и при условии, что содержательно они направлены на 

достижение дознавателем цели изобличения подозреваемого в со-

вершении преступления, данное полномочие прокурора возможно 

рассматривать как некое опосредованное участие в собирании  

доказательств, являющееся элементом уголовного преследования. 

Аналогичный подход можно применить и к таким полномо-

чиям прокурора как право давать дознавателю согласие на воз-

буждение перед судом ходатайств об избрании, отмене или изме-

нении меры пресечения, либо производстве процессуального 

действия, требующего судебного решения, а также по участию  

в судебных заседаниях для разрешения данных вопросов, расцени-

вая их в качестве согласованных действий, направленных на при-

менение к обвиняемому принудительных мер, что в полной мере 

соотносится с содержанием уголовного преследования. 

Продолжая данный логический ряд, считаем, что и право 

прокурора отменять процессуальные решения органов расследова-

ния в отдельных случаях (при наличии в постановлениях прокуро-

ра требования, направленного на достижение цели изобличения 

лица в совершении преступления) возможно рассматривать в каче-

стве опосредованного уголовного преследования, тем самым раз-

деляя высказанное Левичевым Д. А. мнение о наличии у прокуро-

ра полномочий смешанного характера. 

Представляется, что без каких-либо дополнительных условий 

в качестве уголовного преследования прокурора необходимо рас-

сматривать его полномочия по: 

– рассмотрению ходатайств о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве; 

– самостоятельному возбуждению перед судом ходатайств о 

продлении сроков запрета определенных действий, домашнего 
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ареста и заключения под стражу по уголовному делу, поступив-

шему или направляемому в суд; 

– утверждению постановлений дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу, утверждению обвинительного 

заключения, обвинительного акта или обвинительного постанов-

ления по уголовному делу; 

– самостоятельному принятию решения о прекращении уго-

ловного дела в случаях, предусмотренных уголовно-процессуаль-

ным законом (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 ч. 1 ст. 226.8, п. 3 ч. 5 ст. 439 

УПК РФ). 

Что касается иных полномочий прокурора, содержащихся  

в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, то, по нашему мнению, они в полной мере 

соотносятся с функцией надзора и не могут составлять содержание 

с уголовного преследования, исходя ранее выделенного целевого 

критерия их разграничения. 

Подводя итог исследования, полагаем, что в досудебном 

производстве современного отечественного уголовного судопро-

изводства прокурор осуществляет уголовное преследование в до-

статочно усеченном формате исключительно в стадии предвари-

тельного расследования, а вести речь о сколько-нибудь его 

полноценном восстановлении до уровня моделей процесса евро-

пейского континентального смешанного типа возможно лишь  

после возвращения прокурору права на возбуждение и прекраще-

ние производства по уголовному делу, что является исключитель-

ной прерогативой законодателя. 

Список литературы 

1. Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголов-

ного процесса в России. М. : Велби, 2004. Ч. 1. С. 72. 

2. Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы 

развития следственной, судебной и прокурорской власти : моно-

графия. М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. С. 95. 

3. Словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. М. : 

Русский язык, 1986. С. 505. 

4. Строгович М. С. Уголовное преследование в советском 

уголовном процессе. М., 1951. С. 59–65. 

5. Чельцов М. А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 348. 



28 

6. Шадрина Е. Г. Значение принципа процессуальной спра-

ведливости для уголовного преследования // Российский судья. 

2023. № 5. С. 24–29. 

7. Кузнецова Н. Н. Сравнительно-правовой анализ уголов-

ного преследования по законодательству федеративной республи-

ки Германии и Российской Федерации // Международное уголов-

ное право и международная юстиция. 2021. № 3. С. 19–23. 

8. Османова Н. В. Основы построения концепции уголовно-

го преследования и его начала // Российский следователь. 2021.  

№ 4. С. 59–61. 

9. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. 

М., 1968. С. 196. 

10. Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко.  

2-е изд., испр.  М. : Статут, 2017. С. 324. 

11. Кругликов А. П., Бирюкова И. А. Процессуальное руко-

водство прокурором уголовным преследованием от имени госу-

дарства – принцип уголовного процесса // Законность. 2019. № 2.  

С. 38–42. 

12. Лазарева В. А. Участие прокурора в уголовном процессе : 

учебник и практикум. М. : Юрайт, 2020. С. 23. 

13. Левичев Д. А. К вопросу о соотношении прокурорского 

надзора и уголовного преследования // Российский следователь. 

2022. № 2. С. 65–68. 

 

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ  

И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
 

Дарья Игоревна Артемова1,  
Ксения Вячеславовна Барбакова2 

 

1кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  
правосудия Юридического института 

Пензенского государственного университета  
2студентка Юридического института Пензенского 

государственного университета 
 

Актуальность темы состоит в том, что инновационное разви-

тие важно для обеспечения экономического роста, конкурентоспо-
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собности и улучшения качества жизни. Инновации способствуют 

созданию новых продуктов, технологий и услуг, улучшению про-

изводственных процессов и повышению эффективности бизнеса. 

Они также способствуют развитию новых отраслей и решению 

глобальных вызовов, таких как изменение климата, здравоохране-

ние и устойчивое развитие. Поэтому инновационное развитие  

играет ключевую роль в современном мире и необходимо для 

успешного развития общества [1, 2]. 

Российская Федерация является уникальным государством, об-

ладающим рядом особенностей: размах территорий, стратегическое 

расположение между Западом и Востоком, многонациональность, 

мультикультурализм и многоконфессиональность, наличие значи-

тельного числа природных богатств и многое другое. Россия – феде-

ративное государство, включающее в себя разнопорядковые субъек-

ты, часть из которых (республики) в соответствии с Конституцией 

провозглашены государствами. Приведенное разнообразие обуслов-

ливает особый подход к региональному развитию , требующего при-

стального внимания. В условиях новой промышленной революции 

нашей стране требуется быстрый рост экономического развития, ко-

торый возможен в условиях обеспечения инновационных прорывов. 

Понятие инноваций появилось в российском праве относи-

тельно недавно. В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2011 г. № 254-ФЗ были внесены дополнения в Федеральный 

закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», благодаря которым закреплены 

следующие определения: 

Инновации – введенный в употребление новый или значи-

тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или во внешних связях. 

Инновационная деятельность – деятельность (включая науч-

ную, технологическую, организационную, финансовую и коммерче-

скую деятельность), направленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры  

и обеспечение ее деятельности. 

Несмотря на это, развитие терминологии произошло в боль-

шей мере в законодательстве субъектов Российской Федерации, 

это мы рассмотрим позже. Необходимо отметить программный 

документ – Государственную программу Российской Федерации 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвер-

жденную Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г.  

№ 3161, которая относит к своим целям : запуск нового инвестици-

онного цикла и улучшение делового климата (в это понятие вхо-

дит: достижение значения индекса физического объема инвести-

ций в основной капитал по отношению к 2020 году в 2030 году не 

ниже 170 процентов; достижение ежегодного 50-процентного при-

роста доли предприятий, достигших ежегодного 5-процентного 

прироста производительности труда на предприятиях – участниках 

национального проекта «Производительность труда», внедряющих 

мероприятия национального проекта под федеральным и регио-

нальным управлением в течение 3 лет участия в проекте; создание 

более 118 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации меропри-

ятий, направленных на повышение потенциала региональных эко-

номик, к 2024 году; достижение объема поддержанного экспорта 

за счет инструментов поддержки акционерного общества «Россий-

ский экспортный центр», акционерного общества «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», 

Государственного специализированного Российского экспортно-

импортного банка (акционерное общество) и их дочерних хозяй-

ственных обществ в 2024 году в размере 21,8 млрд долларов 

США). Также целью программы является ускорение технологиче-

ского развития экономики(а именно достижение общего объема 

выручки поддержанных технологических компаний в 2030 году  

в размере порядка 650 млрд рублей; достижение объема размеще-

ния устойчивых облигаций в секторе устойчивого развития пуб-

личного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» 

в 2024 году в размере 400 млрд рублей),увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых(обеспечение 

численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не 

менее 25,65 млн человек). И последней целью Государственной 

программы стоит назвать повышение эффективности государ-

ственного управления (сохранение удовлетворенности граждан 

 
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Эко-

номическое развитие и инновационная экономика"» (с изм. и доп.). 
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Российской Федерации качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 процентов; 

подготовка к 2024 году 52,1 тыс. управленческих кадров, участву-

ющих в реализации национальных и региональных проектов; сни-

жение отчетной нагрузки на респондентов по предоставлению ста-

тистической отчетности в 2024 году на 50 процентов).В программу 

вносятся постоянные изменения. Она включает в себя 9 основных 

подпрограмм (среди которых «Инвестиционный климат», «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства», «Стимулирование 

инноваций» и др.) и 5 дополнительных («Создание и развитие ин-

новационного центра "Сколково"», «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности», «Туризм» и др.). 

Стоит уделить внимание развитию инновационных центров. 

Инновационный центр «Сколково» – первый и единственный 

в России город, задуманный и спроектированный с целью концен-

трации российского научного и бизнес-потенциала для разработки 

и коммерциализации наиболее перспективных проектов в страте-

гических для страны направлениях: 

• энергоэффективности; 

• информатики и телекоммуникаций; 

• биомедицины; 

• передовых промышленных технологий. 

За десять лет территорию застроили жилыми домами, учеб-

ными центрами, создали инфраструктуру, организовывали научно-

исследовательские лаборатории, зоны отдыха, досуга и развле-

чений. 

В 2011 году были организованы Сколтех – институт науки  

и технологий – и Технопарк. В 2017 основной упор был сделан на 

создание международного медицинского кластера. Тогда же от-

крылась международная гимназия Сколково. В 2018 запустили 

пассажирскую платформу РЖД «Сколково», связавшую Белорус-

ский вокзал с центром. 

Важной вехой в развитии наукограда стало решение, приня-

тое в 2019 году, о снятии территориальных ограничений. Теперь 

стало возможным сотрудничать с организациями, расположенны-

ми за пределами технополиса. В этом же году сняли ограничение 

на работы с разработками, строго соответствующими 5 приоритет-

ным направлениям. 
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В ноябре 2020 г. Премьер-министр М. Мишустин объявил  

о начале институционной реформы, целью которой станет оптими-

зация деятельности экономических и инвестиционных структур и 

их переориентирование на решение национальный задач. В рамках 

реформы предполагается сохранить институты с уникальными за-

дачами, но объединить те, чьи виды деятельности схожи, а также 

сформировать единый институт экономического развития на базе 

ВЭБ РФ. Реформа коснётся «Сколково»: Фонд наравне с ещё се-

мью компаниями будет переведён под управление госкорпорации 

[3, 4]. 

Следующим технополисом является Военный инновацион-

ный технополис «ЭРА», расположенный в городе-курорте Анапа 

на побережье Черного моря. В наукограде создана инновационная 

инфраструктура, обеспечивающая минимизацию сроков разработ-

ки и внедрения в производство передовых идей и прорывных тех-

нологий в интересах Вооруженных Сил РФ. В настоящее время 

проводятся исследования по 16 научным направлениям, опреде-

ленным приоритетами научно-технологического развития [5]. 

Среди этих направлений можно отметить такие, как: 

• робототехника; 

• технологии искусственного интеллекта; 

• информационная безопасность; 

• биомедицинские технологии; 

• нанотехнологии и наноматериалы; 

• оружие на новых физических принципах; 

• и многие другие. 

Общее руководство научно-исследовательскими проектами 

Технополиса осуществляет президент Национального исследова-

тельского центра «Курчатовский институт». 

В течение года молодые ученые – операторы научных рот 

Технополиса – проводят теоретико-экспериментальные исследова-

ния на современном лабораторном оборудовании, работают  

с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также 

представляют инновационные проекты и прорывные технологии 

на престижных всероссийских конференциях и международных 

форумах от лица Минобороны России. 

Сегодня Технополис представляет собой единую площадку 

для реализации межведомственных проектов, направленных на 
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развитие перспективных военных технологий. Многое сделано, но 

многое еще и предстоит для достижения новых значимых резуль-

татов в интересах Вооруженных Сил РФ. 

Цели деятельности Технополиса: 

• Создание инновационной инфраструктуры, обеспечива-

ющей продвижение, поддержку и внедрение в производство пере-

довых идей и прорывных технологий; 

• Формирование эффективной модели организации науч-

ных исследований в интересах укрепления обороноспособности 

страны. 

Также Согласно Постановлению Правительства РФ № 1805 

от 24.12.2019 г. создан инновационный научно-технологический 

центр «Долина Менделеева», а согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 08.11.2019 г. № 1428 – инновационный научно-

технологический центр «Инновационный научно-технологиче-

ский центр "Сириус"», Постановлению Правительства РФ от 

28.03.2019 г. № 332 – инновационный научно-технологический 

центр «Инновационный научно-технологический центр МГУ  

"Воробьевы горы"». 

Одним из важных нормативных актов в сфере инноваций яв-

ляется Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции, призванная ответить на стоящие перед Россией вызовы и 

угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, прио-

ритеты и инструменты государственной инновационной политики. 

Целью Стратегии являлся перевод к 2020 году экономики России 

на инновационный путь развития. Для этого в ней предусматрива-

лись конкретные показатели : 

– увеличение доли предприятий промышленного производ-

ства, осуществляющих технологические инновации; 

– увеличение доли России на мировых рынках высокотехно-

логичных товаров и услуг до 5–10 процентов в 5–7 и более секто-

рах экономики к 2020 году; 

– увеличение доли экспорта российских высокотехнологич-

ных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехноло-

гичных товаров до 2 процентов к 2020 году ; 

– увеличение доли инновационной продукции в общем объе-

ме промышленной продукции до 25–35 процентов к 2020 . 

Можно констатировать, что большинство показателей в 2020 г. 

не достигнуто. Есть этому и объективные причины (спад мировой 
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экономики, объявление в отношении России односторонних санк-

ций в 2014 г., пандемия коронавируса и др.). 

В следствии чего, стоит отметить параметры правового 

оформления государственной инновационной политики, опреде-

лённые советским и российским учёным-правоведом Суреном 

Авакьяном: 

1. Общие начала стратегии отражаются государством в поли-

тических и юридических документах, они фиксируют собственную 

деятельность государства как организатора и активного участника 

осуществления инновационной политики  

2. Государственная инновационная политика должна опи-

раться на многообразие форм собственности в Российском госу-

дарстве и разнообразие видов хозяйственно-экономической дея-

тельности. 

3. Для реализации государственной инновационной политики 

нужны система государственных и муниципальных органов,  

а также четкое определение их задач и полномочий. 

4. Инновационная стратегия воплощается в наличии государ-

ственной политики в области развития, поддержки и поощрения 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

5. Формирование государственной научно-технической и кон-

кретно промышленной политики в целях организации, развития, по-

ощрения создания инновационных продуктов и их использования. 

6. Неотъемлемым элементом государственной политики  

и стратегии в данной сфере становится поддержка и гарантирова-

ние индивидуальной творческой деятельности в целях стимулиро-

вания участия человека в инновационных технологиях. 

7. Необходимо создание государственно-правовых основ 

прогнозирования, планирования и ответственности за реализацию 

инновационной политики. 

8. При формировании государственной стратегии в области 

инновационного развития на одно из первых мест надо поставить 

так называемый человеческий фактор во всех его проявлениях. 

 

Правовые основы инновационной деятельности  

в субъектах Российской Федерации 

 

Несмотря на то, что понятие инноваций представлено в фе-

деральном законодательстве, наиболее подробное правовое зак-
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репление их реализации осуществлено в нормативных актах субъ-

ектов Российской Федерации. Приведем некоторые законы субъ-

ектов Российской Федерации, иллюстрирующие правовые подхо-

ды к регулированию инновационной деятельности. 

Обратим внимание на Закон Московской области от 

10.02.2011 г. № 15/2011-ОЗ «Об инновационной политике органов 

государственной власти Московской области»1. Статья 3 преду-

сматривает принципы инновационной политики: 

– законности; 

– экономической эффективности; 

– рационального использования научно-промышленного по-

тенциала; 

– равноправия и презумпции добросовестности субъектов 

инновационной деятельности; 

– невмешательства в деятельность субъектов инновационной 

деятельности, за исключением случаев защиты законных прав и 

интересов иных лиц; 

– защиты законных прав субъектов инновационной деятель-

ности; 

– взаимной ответственности органов государственной власти 

Московской области и субъектов инновационной деятельности; 

– программном подходе и измеримости целей при планиро-

вании и осуществлении стимулирования инновационной деятель-

ности; 

– регламентации, открытости, гласности процедур по стиму-

лированию субъектов инновационной деятельности; 

– доступности мероприятий по стимулированию инноваци-

онной деятельности для всех ее участников, включая субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства; 

– целевом характере использования бюджетных средств, 

направляемых на стимулирование инновационной деятельности. 

Закон Республики Мордовия от 19.06.2017 г. № 47-З «Об ин-

новационной деятельности в Республике Мордовия» предусматри-

вает региональный мониторинг инновационной деятельности. 

 
1Закон Московской области от 10.02.2011 № 15/2011-ОЗ (ред. от 

18.12.2019) «Об инновационной политике органов государственной власти 

Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 03.02.2011  

№ 5/144-П). 



36 

Закон Республики Татарстан от 02.08.2010 г. № 63-ЗРТ «Об 

инновационной деятельности в Республике Татарстан» устанавли-

вает содержание инновационной деятельности, включая в нее: 

1) внедрение новых идей и научных знаний в сфере государ-

ственного управления; 

2) выполнение и обслуживание научно-исследовательских, 

проектных, изыскательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ, направленных на создание новой или усовершен-

ствованной продукции (работы, услуги), новой или усовершен-

ствованной технологии, реализуемых в экономическом обороте; 

3) деятельность по продвижению инновационного продукта 

на внутренний и мировой рынки; 

4) осуществление технологического переоснащения и подго-

товки производства к выпуску новой или усовершенствованной 

продукции, внедрению новой или усовершенствованной техно- 

логии; 

5) проведение испытаний с целью сертификации и стандар-

тизации новых продукций (работ, услуг), технологий; 

6) производство новой или усовершенствованной продукции 

(работы, услуги) и (или) применение новой или усовершенство-

ванной технологии в начальный период до достижения норматив-

ного срока окупаемости инновационного проекта; 

7) создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

8) охрану, приобретение и передачу прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации с це-

лью их освоения и реализации способами, не противоречащими 

законодательству; 

9) иные виды деятельности, направленные на создание инно-

ваций и их практическое внедрение, в соответствии с законода-

тельством. 

Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6629 «О науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности в Крас-

ноярском крае» особое место уделяет созданию инновационной 

инфраструктуры, где приоритетное место отдано государственно-

му фонду.  

Многие региональные законы имеют краткое содержание.  

К таковым можно отнести Закон Республики Карелия от 

09.10.2012 № 1639-ЗРК «О государственной поддержке инноваци-
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онной деятельности в Республике Карелия», лишь определяющий 

дополнительные полномочия Правительства Республики Карелия. 

 

Правовые основы стратегического планирования  

в субъектах Российской Федерации 

 

Современные условия, в которых развивается Россия, харак-

теризуются постоянно возрастающей степенью неопределенности, 

риска, социально-экономической и политической напряженности. 

Вся мировая экономика переживает кризисный период смены тех-

нологического уклада. В таких условиях требуется мобилизация 

внутренних резервов для устойчивого развития, а главное – четкая 

организация и управление всей государственной системой, начи-

ная от предприятия, муниципального образования до страны в це-

лом. В этой связи огромную актуальность приобретает вопрос  

о формировании целостной системы стратегического планирова-

ния, способствующей тесной координации между Федеральным 

центром, субъектами РФ, муниципалитетами и гражданским об-

ществом в целом. Эффективная система стратегического планиро-

вания позволит решить комплекс проблем пространственной орга-

низации территории и социально-экономического развития страны 

и регионов, требующих в настоящее время особого внимания  

и усилий со стороны органов власти. 

Новаторским шагом стал Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Им установлены правовые основы стратегического 

планирования в Российской Федерации, координации государ-

ственного и муниципального стратегического управления и бюд-

жетной политики, полномочия федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и поря-

док их взаимодействия с общественными, научными и иными  

организациями в сфере стратегического планирования. Для осу-

ществления масштабных целей в развитии экономики, социальной 

сферы, науки, культуры и спорта были подготовлены 13 нацио-

нальных проектов, устанавливающих амбициозные, прозрачные  

и понятные ориентиры для всей страны. На сегодняшний день за-

конодательная база для развития субъектов Российской Федерации 

на федеральном уровне почти сформирована, но она не в полной 
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мере приспособлена к особенностям региона. Сам закон о страте-

гическом планировании является рамочным нормативным актом, 

предполагающим принятие собственных документов на уровне 

субъектов Федерации, но допускающим отход от некоторых феде-

ральных позиций. Например, в Законе Ленинградской области от 

11.07.2018 г. № 63-оз «О стратегическом планировании в Ленин-

градской области» это: стратегия социально-экономического раз-

вития; прогноз социально-экономического развития; бюджетный 

прогноз; прогноз социально-экономического развития; план меро-

приятий по реализации стратегии социально-экономического; гос-

ударственные программы; схема территориального планирования. 

Экономическая политика рассматривается, прежде всего, как со-

здание условий, в которых человек – носитель талантов – может 

реализоваться. Это важнейший акцент и в инновационной, и в ин-

вестиционной, и в кластерной политике [6]. 

 

Кластерная политика развития в субъектах  

Российской Федерации 

 

На развитие инновационных технологий направлена новая 

политика создания специализированных кластеров. Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р1, предполагает созда-

ние сети территориально-производственных кластеров как условие 

перехода к новой модели пространственного развития российской 

экономики. 

Кластер – группа организаций, расположенных на одной тер-

ритории и сотрудничающих друг с другом. Географическая бли-

зость даёт такой группе компаний много преимуществ: они могут 

пользоваться одними ресурсами, быстро поставлять друг другу 

сырье/продукцию, обмениваться знаниями, в том числе в нефор-

мальной обстановке. Существуют различные подходы к термину 

«кластер», иные представлены в презентации. В них выделена ос-
 

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года). 
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новная цель реализации кластерной политики – это обеспечение 

высоких темпов экономического роста за счет повышения конку-

рентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных производственных и сервисных 

услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, 

образующих территориально-производственные кластеры. 

Ключевыми элементами инфраструктуры развития кластеров 

признаются промышленные парки и технопарки. 

Благоприятное влияние кластера наиболее сильно в тех слу-

чаях, когда успех бизнеса зависит от доступа к специфическим ре-

сурсам. То есть преимущества кластеров особенно очевидны для 

новых высокотехнологичных фирм, которым необходим доступ  

к специализированным активам, в частности, знаниям и умениям, 

которые не могут быть произведены компанией самостоятельно  

в силу тех или иных обстоятельств. Региональный законодатель 

принимает на своем уровне правовые акты , посвященные класте-

рам. Так, Закон города Москвы от 20.02.2019 г. № 5 «Об иннова-

ционном кластере на территории города Москвы» регулирует  

отношения, возникающие в связи с созданием и обеспечением 

функционирования инновационного кластера на территории горо-

да Москвы. 

Таким образом, столпами кластерной политики в России 

должны стать гибкость и адаптивность. Ее результативность будет 

напрямую зависеть от способности государства оперативно реаги-

ровать на внешнюю и внутреннюю конъюнктуру, меняющуюся 

социально-экономическую ситуацию и новые потребности разви-

вающихся кластеров. 
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Благодаря техническому прогрессу, происходит активное 

развитие в различных сферах жизни человека, ни исключением 

стали и способы заключения сделок. Обычный человек ежедневно 

может совершать целый ряд сделок: заказ такси через приложение, 

заказ доставки продуктов или еды также через приложение, заказ 

медикаментов из аптеки через приложение и другие. Общество не 

заметило, как большинство функций, которое оно раньше выпол-

няло лично, теперь оно выполняет при помощи своего смартфона 

или иного гаджета. Очевидно, что данный формат отличается сво-

ей простотой и скоростью, но давайте рассмотрим его более по-

дробно. 

В рамках данной научной работы мы предлагаем рассмотреть 

такой способ заключение электронной сделки как click-wrap. Вы-

шеупомянутые примеры, такие как доставка продуктов, медика-
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ментов, вызов такси – всё это выполняется при помощи click-wrap, 

что же это означает? 

Сlick-wrap – это форма заключения договора/сделки, когда 

пользователь, гражданин знакомится с условиями сделки и выра-

жает свое согласие путём нажатия клавиши, кнопки с определён-

ной надписью, например « я согласен» или иным способом. По-

добный способ относится к письменной сделки, но имеет в себе 

элементы электронной формы, по той причине, что она заключает-

ся через приложение, сайт, онлайн-платформу.  

Суть данного способа заключается в том, что условия сделки 

сохраняются в приложении, и если гражданину, пользователю по-

надобится данный договор или документ он сможет его скачать и 

распечатать, где будет обозначено: какие были установлены усло-

вия, а также стороны, которые заключали данную сделку.  

Очевидно, что данный способ как явление появился и раз-

вился достаточно быстро и законодательство под него не сразу 

адаптировалось. Когда в 2019 году в статью 160 ГК РФ [1] были 

внесены изменения касательно заключения сделок с использова-

нием электронных и технических средств, так способ сlick-wrap 

получил своё косвенное законодательное закрепление [3]. Особая 

актуальность данного способа пришлась на последние пять лет, до 

этого в России сlick-wrap преимущественно использовали для со-

глашений об обработке персональных данных. 

В практике сложилась следующая ситуация: некоторые судьи 

скептически настроены к сlick-wrap, а некоторые обращались  

к термину при рассмотрении дел ещё до внесения изменений  

в 2019 году. 

В 2016 году произошёл спор, суть которого заключалась  

в следующем: «Компания «Дориан-Краснодар» разместила оферту 

на оказанию услуг по созданию сайта, другая компания «Моллер-

ЮГ» откликнулась на это, «Дориан-Краснодар» получил договор, 

согласился с его условиями и перевёл денежные средства  

«Моллер-ЮГ», затем «Дориан-Краснодар» обратился с иском  

о взыскании денежных средств как неосновательное обогащение. 

Суд встал на сторону ответчика, так как истец при помощи клика 

согласился с условиями договора» [2]. 

На основании данного примера можно сделать вывод, что 

ещё до закрепления сlick-wrap имел место в судебной практике. 
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Недавно произошёл необычный случай, по итогам рассмот-

рения дела, суд признал эмодзи с поднятым большим пальцем 

вверх согласием на условие сделки. Эмодзи – это символы (элек-

тронные изображения), которые помогают пользователям гадже-

тов выражать свои эмоции в виртуальном пространстве. В данным 

случае, мы думаем, что эмодзи можно рассматривать как кнопку 

«я согласен», которая используется при сlick-wrap. При этом во-

прос об употреблении эмодзи в законодательстве нашей страны 

ещё не поднимался, мы считаем, что из него вытекает целый ряд 

трудностей, таких как: 

– различие эмодзи в зависимости от онлайн-платформы и си-

стемы гаджета, в которой он используется, соответственно и раз-

личное значение; 

– субъективность пользователей при восприятии эмодзи, 

очевидно, что есть общепринятые и понятные для всех обозначе-

ния, как случай с пальцем вверх, но существуют и иные; 

– отсутствие единого перечня эмодзи с толкованием их зна-

чения.  

Возможно сейчас, нам кажется, что пример с эмодзи и выте-

кающие из их использования трудности, является немного абсурд-

ными, но не стоит забывать, что когда-то общество не могло пред-

ставить себе вызов такси через приложение с выбором конкретной 

точки на карте, а сегодня ведутся судебные разбирательства, свя-

занные с различными нарушениями прав граждан при недоброка-

чественном исполнении услуги того же онлайн-такси. Исходя из 

этого, мы приходим к тому, что нельзя исключать вероятность то-

го, что рано или поздно в законодательстве будет употребляться 

термин эмодзи.  

Данные примеры показывают, что законодательство отстаёт 

от технического прогресса и соответственно появляется потреб-

ность в урегулировании на законодательном уровне подобных ню-

ансов. 

К тому же, у электронной формы сделок имеются свои недо-

статки: 

– безопасность (риск попадания данных к мошенникам); 

– юридические ограничения (не все сделки, могут быть за-

ключены в данной форме); 

– технические проблемы (различные технические сбои, кото-

рые могут воспрепятствовать заключению сделки). 
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В заключение хотим сказать, что нельзя точно ответить, дан-

ный формат сделок наказание или благо, но определённо за ним 

стоит будущее, главное помнить о рисках и адаптировать законо-

дательство к подобным новшествам. 
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Создание в России правового государства, формирование 

гражданского общества невозможно без признания, соблюдения  

и защиты прав и свобод человека и гражданина России [1]. Усиле-

ние за последние годы судебной власти привело не только к по-

вышению защищенности прав человека и гражданина Российской 

Федерации, но и к таким негативным последствиям как увеличе-

ние нагрузки на суды, повышению стоимости услуг представите-

лей. Поэтому граждане всё больше обращаются за защитой нару-

шенных прав не только в суд и адвокатуру, но и в прокуратуру. 
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Закрепление в ст. 129 Конституции РФ за прокуратурой 

функции надзора за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина подтверждает её особое положение [2]. Так, по мнению Та-

лии Ярулловны Хабриевой, современная модель Конституции 

принимает во внимание весь опыт истории и апробированные 

практики, осознанные как властью, так и населением [3, с. 412]. 

Некоторые авторы полагают, что определение и провозгла-

шение на конституционном уровне такой функции надзора проку-

ратуры как соблюдение прав человека свидетельствует о значимой 

правозащитной роли данного института [4, с. 159]. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граж-

дан является одним из векторных направлений в деятельности ор-

ганов прокуратуры. Такие вопросы как выплата вознаграждения за 

труд, охрана труда, защита от безработицы, уклонение от оформ-

ления трудовых отношений с гражданами нуждаются в постоян-

ном мониторинге.  

В п. 7.1. Приказа Генеральной прокуратуры России № 195 2007 

года определяется, что прокурорам необходимо в своей деятельно-

сти уделять внимание по защите таких конституционных прав как 

охрана здоровья и медицинская помощь, социальное обеспечение, 

трудовые, жилищные, избирательные и иные социальные и полити-

ческие права и свободы человека и гражданина [5].  

Вопросы организации надзора в сфере прав граждан на труд 

более подробно определены Приказом Генпрокуратуры России  

№ 196, в п. 2.1. которого закрепляется, что мониторинг информа-

ции в прокуратуре осуществляется на постоянной основе, по-

скольку именно аналитическая деятельность позволяет следить за 

динамикой нарушений в трудовых правоотношениях. Прокуроры  

в рамках выявленных правонарушений незамедлительно прини-

мают все меры прокурорского реагирования, как для восстановле-

ния прав граждан, так и для привлечения должностных лиц к от-

ветственности (пункт 2.9. Приказа № 196) [6]. 

Только за 2022 год органы прокуратуры вынесли руководи-

телям организаций более тысячи предостережений о недопустимо-

сти нарушений трудового законодательства что, безусловно,  

помогло сохранить рабочие места, использовав тем самым превен-

тивные меры реагирования [7].  
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Нарушения трудовых прав работников, как показывает прак-

тика, более чем распространены. Однако, в условиях трудовых 

правоотношений, когда у работодателя находится в подчинении 

работник, последний переживая остаться безработным, не готов 

идти на прямой конфликт с работодателем. И этим во многом объ-

ясняется латентный характер нарушений в трудовых отношениях 

«работодатель-работник» [8, с. 127]. 

Авторы А. В. Шичанин, О. Д. Гривков, С. В. Шмырков под-

нимают злободневность такого вопроса как увольнение работника 

под давлением руководства организации. Причем данные авторы 

отмечают, что прокуроры, участвующие в судебных заседаниях, 

как показывает сложившаяся судебная практика, не всегда стано-

вятся на сторону защиты прав сотрудника в неочевидных ситуаци-

ях трудового спора с работодателем.  

Добиться справедливого разрешения подобных трудных и 

конфликтных ситуаций между работником и работодателем, воз-

можно, посредством разъяснения Генеральной прокуратурой РФ 

вопросов участия прокурора по делам незаконного увольнения ра-

ботников [9, с. 62–63]. 

В свою очередь, иски прокуроров, связанные с защитой тру-

довых прав, как правило, вытекают из жалоб граждан, которые не 

были надлежащим образом оформлены в организации (учрежде-

нии). Прокурор в случае поступления в прокуратуру жалобы дол-

жен провести проверку, а также принять необходимые меры про-

курорского реагирования. Тем самым, в ситуации, когда трудовые 

права гражданина не были восстановлены, прокурор должен в ин-

тересах работника обратиться с исковым заявлением в суд. 

Однако, в ряде случаев, прокуратура ограничивается лишь 

направлением обращения в государственную инспекцию труда, 

оставляя за собой лишь функцию контроля за фактом рассмотре-

ния обращения, что увеличивает сроки восстановления нарушен-

ных прав и в той, или иной мере, может влиять на результатив-

ность, так как акт прокурорского реагирования воспринимается 

работодателем намного серьезнее, чем акты государственной ин-

спекции труда. 

Прокурорам в ходе проверки следует уделять внимание про-

верке соблюдения простой письменной формы при заключении 
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трудового договора с работниками. В судебной практике встреча-

ется колоссальное количество случаев, когда работодатели созна-

тельно выводили фактические трудовые отношения с работником 

из правового поля, не заключая трудовой договор, что влияло, 

например на такие юридически-значимые последствия как воз-

можность получения компенсации в связи с заболеванием (вынуж-

денным карантином), а также заработной платы [10, с. 38-41].  

Особое внимание необходимо уделять правилам и основани-

ям заключения срочных трудовых договоров (ст. 58, 59 ТК РФ)1. 

Поскольку, в случае отсутствия достаточных оснований для за-

ключения срочного трудового договора, последний может быть 

признан судом как заключенный на неопределенный срок (ч. 5 ст. 

58 ТК РФ). В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2 

разъясняется, что если судом будет установлен факт заключения 

срочного трудового договора поневоле, то суд будет применять 

правила о неопределенном сроке [11].  

Таким образом, трудовым законодательством РФ запрещает-

ся заключение срочных трудовых договоров для целей уклонения 

от предоставления прав, а также гарантий работникам с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок (ч. 6 ст. 58 

ТК РФ).  

Резюмируя, следует отметить, что защита трудовых прав  

в гражданском судопроизводстве прокурором реализуется в двух 

формах: обращение в суд с исковым заявлением и вступление  

в процесс для дачи заключения по делу (например, по делам о вос-

становлении на работе, и других случаях определенным законода-

тельством РФ, в целях осуществления полномочий прокурора). 

Однако, основной и наиболее значимый вклад в защиту тру-

довых прав прокуратура вносит именно на досудебной стадии.  

Поэтому прокурору, осуществляющему надзор в данном направ-

лении, следует конкретными и систематическими действиями реа-

 
1 Так, ч. 2 ст. 58 ТК РФ предусмотрено, что срочный трудовой договор 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на не-

определенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно: в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В слу-

чаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=367&field=134&date=27.09.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=367&field=134&date=27.09.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=368&field=134&date=27.09.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=365&field=134&date=27.09.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=370&field=134&date=27.09.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433304&dst=383&field=134&date=27.09.2023
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лизовывать надзорную деятельность в данной сфере, выступать  

в защиту трудовых прав конкретного гражданина, а также стре-

миться к их реальному восстановлению [12, с. 253].  

В целях повышения роли прокурорского надзора по защите 

трудовых прав граждан сегодня следует уделять особое внимание 

вопросам изучения и обобщения судебной практики, совершен-

ствования приказов Генпрокуратуры Российской Федерации, и как 

следствие, повышения эффективности и результативности дея-

тельности органов прокуратуры в данном направлении. Представ-

ляется целесообразным в целях совершенствования деятельности 

органов прокуратуры в данной сфере дополнить раздел «Проку-

рорский надзор за исполнением трудового законодательства» в за-

кон «О прокуратуре РФ». 

Мерами, усиливающими прокурорский надзор в рассматри-

ваемом направлении, могут стать: 

1) обязательные требования уведомления работодателем со-

ответствующей районной прокуратуры о предстоящем сокраще-

нии штата. Поскольку как показывает практика, именно эта проце-

дура содержит наибольшие риски нарушения прав граждан; 

2) активное участие прокуратуры на основе реального опыта 

в трудовых спорах, в выработке предложений по совершенствова-

нию трудового законодательства. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина в Российской Федерации является инструментом 

реализации государственной правозащитной функции, выступаю-

щей одной из магистральных во всех без исключения направлени-

ях деятельности нашего государства. 
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Важнейшим элементом правовой системы любого демокра-

тического, социально ориентированного государства является 

обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина. Во 

второй главе Конституции РФ закреплено положение о том, что  

в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права.  

В современной России созданы все необходимые и достаточ-

ные условия, которые гарантируют охрану и обеспечивают право-

вой статус личности, это проявляется в функционировании раз-

личных правозащитных институтов и свидетельствует о том, что  

в РФ сформировался устойчивый вектор движения к цивилизован-

ным формам взаимодействия между государством, обществом  

и гражданами.  

Отличительной чертой правового государства является 

предоставление субъектам правоотношений возможности обра-

титься в суд по любым вопросам, которые связанны с нарушением 

их прав и свобод. Естественно, гражданин как субъект правового 

регулирования будет в приоритете [1]. 

Обратившись к тексту Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, хотя и прекратившей свое дей-

ствие в отношении России с 16.03.2022, но рассматривая ее поло-

жения в качестве некоего ориентира, мы видим что каждый в слу-

чае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 

закона, а каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей 

Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство право-
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вой защиты в государственном органе, даже если это нарушение бы-

ло совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.  

Исходя из содержания конституционных норм, которые га-

рантируют права и свободы человека и гражданина, важно рас-

смотреть следующие практические аспекты реализации права 

граждан на судебную защиту. 

В российском законодательстве отсутствует такое понятие 

как, доступ к правосудию, но если говорить о конституционном 

принципе права граждан на судебную защиту, то оно, как боле  

емкая категория, включает в себя и право на доступ к правосудию. 

Более того, анализ данного конституционного принципа поз-

воляет сформулировать и принцип доступности правосудия, кото-

рый можно определить как охраняемое государством и обеспечен-

ное законом право беспрепятственного обращения в суд за 

защитой своих нарушенных прав и свобод, конституционно гаран-

тированное и реализуемое в законодательно установленной проце-

дуре, применительно ко всем видам судопроизводства. 

Гражданам предоставляется ряд конституционных прав, в их 

число входит и доступ к правосудию, выступающий в качестве га-

рантии судебной защиты прав и свобод участников судопроизвод-

ства как условие правовой защищенности личности, о чем прямо 

указано в ст. 46 Конституции РФ1. 

Правом защиты своих интересов в суде обладает не только 

отдельно взятый человек, но и их объединения, поэтому можно  

с уверенностью утверждать, что судебная защита распространяет-

ся на неограниченный круг лиц. Кроме этого, право на защиту 

нарушенных интересов распространяется не только на граждан 

России, но и на иностранцев и лиц, не имеющих гражданства [2]. 

Из содержания рассматриваемого конституционного прин-

ципа очевидно, что право на судебную защиту своих прав и сво-

бод, является гарантией всех других прав и свобод, вследствие  

чего оно не подлежит ограничению и является непосредственно 

действующим.  

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. № 237. 
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Реализуя данное право граждане обращаются за защитой 

непосредственно в суд, но в действующем уголовно-процес- 

суальном законе это право носит ограниченный характер, посколь-

ку возможность обращения в суд предоставляется только в отно-

шении преступлений, подлежащих уголовному преследованию  

в частном порядке (здесь мы не рассматриваем право на обраще-

ние в суд для обжалования действий и решений соответствующих 

участников уголовно-процессуальных правоотношений, которые 

также могут затруднять доступ граждан к правосудию). В этой 

связи граждане вынуждены обращаться за защитой нарушенных 

прав в различные внесудебные органы, от которых в конечном 

итоге и зависит получит ли гражданин доступ к правосудию. 

В свою очередь существующий на межгосударственном 

уровне и основанный на нормах международных договоров меха-

низм защиты права на доступ к правосудию возможно отличить по 

организационной целостности, представленной однородными ча-

стями - международными органами, в рамках которых осуществ-

ляются процедуры по обеспечению защиты рассматриваемого пра-

ва. Право на доступ к правосудию является общепризнанным,  

в связи с этим его защита может осуществляться с помощью раз-

личных предусмотренных международным правом процедур в за-

висимости от субъекта нарушения (конкретного государства, 

группы государств или международной организации). Выделяются 

следующие основные процедуры: рассмотрение периодических 

докладов; принятие межгосударственных обращений в связи  

с нарушениями прав человека на территории других государств-

членов международного договора; принятие индивидуальных об-

ращений, а также рассмотрение конкретных ситуаций в стране ли-

бо тематических вопросов в различных частях мира [3]. 

В рамках этих процедур проводится оценка выполнения 

международно-правовых обязательств государств в области прав 

человека. Правовой основой элементов рассматриваемого меха-

низма являются международные нормы права на доступ к право-

судию, они устанавливают требования к мерам, которые прини-

мают субъекты международного права для того, чтобы обеспечить 

доступ к правосудию. 

Один из аспектов обеспечения доступа к правосудию –  

повышение осведомленности граждан о правах, обязанностях, 

нормативных актах, тенденциях в эволюции отечественного зако-
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нодательства. Ранее для того, чтобы получить интересующую ин-

формацию, лицо было вынуждено обращаться в консультации, 

ближайшие к месту проживания – и зачастую дистанция до место-

положения таких консультаций являла собой решающий фактор  

в отказе от обращения за помощью или информацией в принципе.  

В этой связи в России была разработана система «Правосу-

дие онлайн», а также работают многочисленные сайты, где публи-

куются акты законодательства («Консультант», «Право» и проч.). 

Осведомленность, безусловно, есть неотъемлемый компонент до-

ступа к правосудию. Одним из путей повышения информирован-

ности населения о правовых вопросах является «оцифровка» спе-

циализированных СМИ [4, 5]. 

Недостатки характерные для функционирования российской 

судебной системы в определенной степени связаны с несовершен-

ством механизма защиты прав и законных интересов граждан и их 

доступе к правосудию, что без сомнения влияет на процесс по-

строения правового демократического и социального государства. 

Стоит отметить, что успешное решение отмеченных проблем  

в значительной степени зависит от позиции всего социума в целом, 

формирующегося в нем гражданского общества и преодоления 

широко распространенных явлений инерции и апатии. Процесс со-

здания правового государства невозможен без нормального функ-

ционирования гражданских и демократических институтов воле-

изъявления и политической активности. В этой связи судебную 

защиту и отстаивание своих прав следует рассматривать как эле-

мент повышения правовой культуры, в конечном итоге способ-

ствующий построению правового государства. 
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Характерной чертой современного общества является внед-

рение во все сферы жизнедеятельности человека информационных 

технологий. Сейчас можно обратиться в суд с исковым заявлением 

с помощью системы ГАС «Правосудие» в суды общей юрисдик-

ции, а через систему «Мой арбитр» в арбитражные суды Россий-

ской Федерации. Помимо защиты своих интересов через судебный 

порядок также можно подать свое обращение, например, в проку-

ратуру с помощью официального сайта Генеральной прокуратуры 

РФ, которая в дальнейшем направит обращение по назначению. 

Иными словами, сейчас предоставлены все условия для защиты 

гражданами своих прав и свобод без дополнительной траты време-

ни на поездки в те или иные организации.  

Как для обычных граждан, так и для различного рода госу-

дарственных органов создаются информационные системы для об-

легчения и цифровизации работы взаимодействия с обществом. 

Рассмотрим информационные системы, которые были внедрены  

в работу органов прокуратуры. 

Для начала отметим, что под информационной системой по-

нимается совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий  

и технических средств, а информационные технологии – это про-

цессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации и способы осуществления та-

ких процессов и методов [1]. Важно разграничить данные понятие, 
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поскольку в органах прокуратуры свое распространение получают 

именно информационные процессы для взаимодействия как  

с населением, так и с отдельными государственными органами. 

На данный момент в систему органов прокуратуры внедряются 

и применяются такие информационные системы как: справочно-

правовые системы, система межведомственного электронного взаи-

модействия, видеоконференцсвязь, единый портал прокуратуры РФ, 

Федеральная государственная информационная система Единый ре-

естр проверок, Автоматизированный информационный комплекс 

«Надзор-Web» (далее – АИК Надзорвеб), государственная автомати-

зированная система правовой статистики, сетевой справочный теле-

фонный узел Российской Федерации (далее – ССТУ.РФ) и другие.  

Указанные системы были созданы для усовершенствования  

и минимизации человеческого фактора в организации деятельно-

сти органов прокуратуры. Однако на данный момент данные ин-

формационные процессы не обеспечивают таковое. Рассмотрим 

некоторые из перечисленных систем более подробно. 

Справочно-правовые системы – это компьютерные базы дан-

ных, ядром которых являются электронные базы и банки юридиче-

ской информации [2, с. 1]. К таковым относят такие сайты как 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». Каждый из них содер-

жит в себе действующее законодательство с поправками, принима-

емые в процессе развития государства в целом. Данные системы 

позволяют сотрудникам прокуратуры следить за изменением зако-

нодательства и обеспечивать осуществление своей основной 

надзорной функции.  

Единый портал прокуратуры РФ или ЕПП представляет со-

бой сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где 

гражданин имеет право направить свое обращение в интересую-

щие его органы прокуратуры. Так, на стартовой странице сайте 

есть иконка с надписью «Обращение в прокуратуру», после чего 

гражданин имеет право записаться на прием, в случае, если ему 

необходимо разъяснение законодательства или ответа на его об-

ращение, или же направить обращение. Отметим, что прежде чем 

оставить обращение представляется текст, содержащий в себе ин-

формацию о злоупотреблении правом на обращение и разъяснение 

ситуаций, когда прокуратура имеет право перенаправить обраще-

ние или же не отвечать на поступившее обращение. После чего 

предоставляется, так называемая, анкета, необходимая для направ-
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ления обращения и получения ответа на него. Данная система  

работает исправно, любой гражданин с соблюдением указанных 

норм сможет решить вопрос нарушения его прав и свобод, а также 

получить на него ответ, не выходя из дома. 

Сетевой справочный телефонный узел РФ или ССТУ.РФ 

представляет собой сайт для государственных органов, основной 

задачей которого является проведение электронного приема обра-

щений граждан. Прием осуществляется в режиме видео-конфе- 

ренцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи путем со-

единения уполномоченных лиц государственных органов, в нашем 

случае, с органами прокуратуры. Согласно сказанному система 

позволяет с любой части Пензенской области обратиться в соот-

ветствующую прокуратуру и решить вопрос, который интересует 

гражданина Российской Федерации. Однако, на данный момент, на 

сайт зайти невозможно, поскольку система в должной мере не ра-

ботает и не осуществляет свои функции.  

Отметим, что информационная система ССТУ.РФ недоступ-

на именно в открытой сети «Интернет», что не отрицает факт воз-

можности все же воспользоваться данной сетью. Таковое можно 

осуществить через единые сети обращения граждан все же обра-

титься в органы прокуратуру через неё, однако для такого необхо-

димы специальные средства, которые прописаны во «Временном 

порядке организации защищенного соединения с закрытой частью 

портала ССТУ.РФ с использованием протокола TLS». Таким обра-

зом, обычный гражданин воспользоваться данной системой не 

сможет [3]. 

Автоматизированный информационный комплекс «Надзор-

Web». Данная информационная система представляет собой элек-

тронное делопроизводство в органах прокуратуры. И она требует 

различного рода изменения, поскольку усложняет осуществление 

установленной цели. Для начала отметим, что система имеет уста-

ревший интерфейс, которые не сразу позволяет найти необходи-

мый документ или же необходимую вкладку. Помимо указанного 

существуют и иные проблемы. Так, например, в случае, когда об-

ращение «висит» и требует ответа и разрешения, а делопроизводи-

тель в силу своей загруженности не зарегистрировал его, то со-

трудник прокуратуры не сможет получить его для разрешения 

вопросов. Другой проблемой является перебой работы данной ин-

формационной системы. Примером такого является то, что если  



56 

в одной организации будет сидеть несколько прокуроров в данной 

системе и осуществлять свою деятельности по предоставлению 

различного рода документации, то она может зависнуть и скинуть 

весь процесс, осуществляемый сотрудником.  

Отметим, что некоторые системы не используются в органах 

прокуратуры, хотя они могли бы также облегчить прокурорский 

надзор за теми или иными сферами законодательства. Так, в си-

стеме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций существует система 

«Окулус», позволяющая с помощью искусственного интеллекта 

обнаружить противоправный контент на фото или видео, в частно-

сти, экстремистские материалы, порнографию или «ЛГБТ-про- 

паганду» [4]. Данная система позволила мониторить сеть «Интер-

нет» на факт использования экстремистского материала (признан-

ного таковым в судебном порядке) и направлять запросы в 

Роскомнадзор для блокировки тех или иных сайтов. Это облегчило 

бы «ручной» труд и позволило сотруднику прокуратуры более ем-

ко проводить свои проверочные мероприятия. 

Из всего вышесказанного следует, что в деятельности проку-

ратуры сейчас имеются информационные системы, которые рабо-

тают без каких-либо проблем с минимизацией времени на те или 

иные процессы деятельности сотрудников прокуратуры, а другие – 

усложняют осуществление прокурорского надзора. Решением  

указанных проблем является усовершенствование системы про-

граммного обеспечения технологий, находящихся в органах про-

куратуры, а также создание отдельных мероприятий, посвященные 

объяснению работы с той или иной программой сотрудникам про-

куратур различного уровня.  

Иначе говоря, например, для АИК «Надзор-Web» необходи-

мо интерпретировать интерфейс для быстрого нахождения новой 

вкладки и легкого «передвижения» по системе. Также необходимо 

настроить сеть для использования таковой несколькими сотрудни-

ками в целом, поскольку это замедляет работу органов прокурату-

ры, что создает в дальнейшем определенную дополнительную  

загруженность для работника. 

Говоря про ССТУ.РФ, то здесь стоит отметить, что хоть си-

стема представляет собой закрытый узел принятия жалоб, то об 

этом необходимо уведомлять граждан путем размещения инфор-

мации об возможности использования данной сети через соответ-
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ствующие органы. Помимо указанного, система в целом не имеет 

необходимого характера, поскольку ныне сайт Государственных 

услуг РФ представляет для гражданина возможность отправить 

обращение в электронном варианте в любой орган. 

Помимо указанного в прокуратуре РФ существует проблема, 

что после долго отсутствия на работе по уважительным причинам 

(здесь речь идет, в частности, о декретном отпуске) сотрудники не 

умеют и не до конца понимают, что требуют от них новые техноло-

гии. Для решения таковых необходимо создавать различные меро-

приятия, посвященные обучению работы в различных системах про-

куратуры, позволяющие осуществлять те или иные прокурорские 

полномочия. Данное способствует быстрому обучению системам  

и развитию использования систем в органах прокуратуры в целом.  
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В современном российском законодательстве понятие «пре-

юдиции» содержится в большинстве процессуальных кодифи-

цированных законов (ГПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, АПК РФ).  
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Обращаясь к лексическому содержанию понятия, отметим, что 

процессуальный термин «преюдиция» имеет латинское происхож-

дение (от лат. praejudicialis) и означает «относящийся к предыду-

щему судебному решению» [5]. 

Применительно к уголовно-процессуальному закону, ст. 90 

УПК РФ определяет преюдицию как признание судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки обстоя-

тельств, установленных вступившим в законную силу приговором, 

постановленном исключительно в ординарном порядке, либо иным 

решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или 

административного судопроизводства1. Перечень субъектов, указан-

ных в статье, можно понимать значительно шире и относить к ним 

других участников уголовного процесса, в частности адвоката. 

Важным элементом является субъектный состав, поскольку 

при рассмотрении дела, решение, ранее принятое в порядке иного 

не уголовного судопроизводства, если речь идёт о межотраслевой 

преюдиции, распространяется только на тех лиц, которые в нём 

фигурируют. Значит и доказательства, содержащиеся в таком ре-

шением, применимы к лицам, в отношении которых они были 

установлены. Если же в уголовном разбирательстве помимо лиц, 

указанных выше, участвуют и другие лица, то применительно  

к каждому из них доказательственная база собирается в порядке 

уголовного судопроизводства. 

В первоначальный период действия УПК РФ уголовно-

процессуальная норма допускала, что установленные ранее обсто-

ятельства могли и не иметь преюдициального значения в случае 

наличия у судасомнений в их достоверности. Однако в результате 

изменений, внесенных в ст.90 УПК РФ Федеральным законом от 

29.12.2009№383-ФЗ, диспозиция статьи сформулирована таким 

образом, что обстоятельства, указанные во вступившем в закон-

ную силу решении суда, вынесенном по результатам гражданско-

го, арбитражного или уголовного судопроизводства принимаются 

без дополнительной проверки. Представляется, что в этом случае 

законодателем совершенно осознанно установлена межотраслевая 

абсолютная преюдиция, заменившая ранее существовавшую опро-

вержимую внутриотраслевую [1, с. 13]. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ : федер. закон № 174-ФЗ от 

18.12.2001 // КонсультантПлюс. 
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К такому элементу предмету доказывания по уголовному де-

лу, как виновность лица, преюдиция не применяется. Она действу-

ет только в отношении исключительно фактической стороны дела. 

В УПК РСФСР от 1961 года это было напрямую прописано в ста-

тье 28, которая устанавливала, что преюдиция гражданских дел 

обязательна только по вопросам «имело ли место событие или 

действие (о котором идёт речь), но не в отношении виновности об-

виняемого1».Применительно к действующему законодательству 

аналогичную по сути правовую позицию сформулировал Консти-

туционный Суд РФ2. 

Современная правовая концепция Российской Федерации ис-

ходит из того обстоятельства, что уголовный процесс и админи-

стративный процесс (производство по делам об административных 

правонарушениях, регулируемое КоАП РФ) представляют собой 

автономные правовые явления, выступающие формами реализации 

соответственно уголовного и административного права. 

Вместе с тем, очевидной точкой их соприкосновения и даже 

пересечения выступает институт административной преюдиции, 

исходя из которой обязательным условием уголовного преследо-

вания лица является его предшествующее привлечение за то же 

или однородное деяние к административной ответственности в по-

рядке, предусмотренном КоАП РФ.  

В настоящее время данный правовой институт активно раз-

вивается, вследствие чего в уголовном законодательстве содер-

жится 13 составов преступлений, предусматривающих админи-

стративную преюдицию. Только в 7 из них предусмотрен такой 

вид уголовной ответственности как лишение свободы. Исходя из 

сроков наказания, административно-преюдиционные дела большей 

частью относятся к преступлениям небольшой тяжести. 

К наиболее часто применяемым относят следующие статьи 

УК РФ: «нанесение побоев лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию», «неуплата средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей», «мелкое хищение, совершенное ли-

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : федер. закон (утратил си-

лу) № 177-ФЗ от 18.12.2002 // КонсультантПлюс. 
2 По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко : постановление Конституционного 

Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П // КонсультантПлюс. 
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цом, подвергнутым административному наказанию» (ст. ст. 116.1, 

157, 158.1)1. При этом под неоднократностью, как обязательным 

условием привлечения к уголовной ответственности, законодате-

лем понимается факт совершения деяния лицом, ранее подвергну-

тым административному наказанию за аналогичное деяние в пре-

делах срока давности. В то же время иные составы преступлений, 

например ст.ст.212.1 и 314.1 УК РФ, под неоднократностью пони-

мают привлечение лица к административной ответственности два 

и более раз в течение указанного периода времени. 

При выявлении обстоятельств, устанавливающих неправо-

мерное привлечение лица судом к административной ответствен-

ности, в результате чего при повторном аналогичном нарушении 

данное лицо, привлекается к уголовной ответственности, оно под-

лежит освобождению от уголовного преследования по реабилити-

рующим обстоятельствам (ст. 133 УПК РФ). 

Следует сказать, что при производстве дел в особом порядке 

не исследуются и не изучаются доказательства (фактического ха-

рактера) и ввиду этого дела особого производства не имеют прею-

дициального значения. Но при этом приговор, вступивший в за-

конную силу, является материальным носителем информации. Он 

может не содержать в себе ссылки на фактические обстоятельства 

дела, но содержит информацию о том, какое обвинение было 

предъявлено на предварительном следствии и что лицо, в отноше-

нии, которого оно предъявлено, его признаёт. Таким образом, об-

стоятельства, установленные при производстве в особом порядке, 

подлежат доказыванию в ином производстве. 

В 2019 году депутаты Государственной Думы внесли на рас-

смотрение законопроект, по которому предлагается «исключить из 

статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса преюдицию поста-

новлений, принятых в соответствии с законодательством об адми-

нистративных правонарушениях2». Данная позиция вызвала про-

тиворечивые мнения. По мнению Федеральной палаты адвокатов, 

нововведение понизит статус судебных постановлений и, в свою 

очередь, повлечёт нарушение определённости судебного акта. 
 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон № 63-ФЗ от 

13.06.1996 // КонсультантПлюс. 
2 О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: проект федер. закона № 791911-7 от 10.09.2019 // Кон-

сультантПлюс. 
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В качестве иллюстрации возможных последствий отмечаемо-

го предложения рассмотрим статистические данные, характеризу-

ющие привлечение к уголовной ответственности по ст. 151.1  

УК РФ. В 2022 году по данной статье было осуждено 584 лица,  

в то время как за 2020 – 452 [4].Очевидно, что количество пре-

ступлений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним 

лицам, существенно возросло. Представляется, что исключение 

административной преюдиции по данным делам окажет двой-

ственное воздействие. С одной стороны, это позволит судам при 

производстве уголовного дела самостоятельно и в полном объёме 

рассматривать его по существу. С другой, несомненно, возрастёт 

загруженность судебной системы. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о 

том, что достаточно распространенными являются случаи исполь-

зования преюдиционного характера отдельных преступлений в ка-

честве способа уклонения от уголовного наказания. Наиболее ча-

сто подобные случаи происходят в сфере экономической 

преступности и в гражданско-правовых отношениях. Недобросо-

вестная сторона может использовать легальный способ избежания 

уголовной ответственности на законных основаниях.  

Например, в гражданско-процессуальном производстве мо-

жет быть принято решение, исключающее возникновение право-

вых отношений – признание сделки недействительной, что влечёт 

исключение возможности рассмотрения дела в порядке уголовного 

судопроизводства. Это разница между гражданской и уголовной 

преюдицией. Если в гражданском деле установлены обстоятель-

ства, относительно лица, ранее не участвующего в гражданском 

деле, то это лицо имеет право опровергать преюдициальность та-

кого решения. В уголовном же праве доказательства содержащие-

ся во вступившим в законную силу решении суда признаются  

и проведение дополнительной проверки не предусмотрено. 

С практической точки зрения возможно выделить следующие 

наиболее общие проблемы применения института преюдиции: 

1. Отсутствие какого-либо статуса преюдициального реше-

ния в материалах уголовного дела. 

2. Несмотря на установление пределов действия преюдици-

ального решения Постановлением Конституционного Суда РФ от 

21.12.2011 № 30-П в судебной практике всё же возникают вопросы, 
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прямо неурегулированные законодательством. В Постановлении 

обосновывается значимость соблюдения общих конституционных 

принципов судопроизводства и международных обязательств, что 

выступает достаточно общим определением, пределы по-преж- 

нему остаются достаточно широкими. 

3. В ст. 90 УПК РФ в качестве судебного акта, имеющего 

преюдициальное значение определено только судебное решение. 

Применение иных актов промежуточного значения не предусмот-

рено в связи с чем на них распространяются общие процедуры до-

казывания. Что же касается решений, то под ними следует пони-

мать приговор, постановление или определение суда, разрешившее 

дело по существу либо прекратившие производство дела в отно-

шении конкретного лица, группы лиц. 

4. Суд часто игнорирует решения, принятые в порядке арбит-

ражного судопроизводства. Признанные сделки, в ходе следствия, 

определяются как преступные [3]. 

5. Проблема определения преюдициальных обстоятельств. 

Не все решения, принятые ранее судом имеют могут иметь прею-

дициальное значение для определения наличия преступления и 

установления виновного лица. 

6. Раньше было установлено, что необходимы фактические 

доказательства, теперь же в современной редакции закона приме-

няются любые доказательства. Здесь возникает проблема недо-

статка объективизации, то есть принимаемые раннее судами долж-

но быть объективно подтверждаемо. 

Сочетание обязанности суда применять преюдицию при рас-

смотрение уголовного дела, и в тоже время требование для судьи 

при принятии решения следовать внутреннему убеждению и норме 

закона вступает в определённое противоречие с тем, что никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы. Казалось 

бы, возникает противоречие между статьями 17 и 90 УПК РФ – 

свобода оценки доказательств и вместе с тем действие преюдиции 

[2, c. 7]. Но стоит помнить: предмет доказывания в каждом виде 

судопроизводства имеет свои особенности, исходя из которых 

определяется специфика правил доказывания. В силу этого при 

решении суда, вынесенного в ходе гражданского процесса, и со-

держащего в себе основания для возбуждения уголовного дела, на 
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всех стадиях уголовного судопроизводства в отношении лица, со-

храняется действие принципа презумпции невиновности1. 

Применение межотраслевой преюдиции на данном этапе раз-

вития процессуального права затруднительно, проблемы возникают 

на различных стадиях судопроизводства. Существующая редакция 

закона подчёркивает неопровержимость рассматриваемого понятия, 

но это идёт вразрез с доказательственным правом [1, с. 16] и свиде-

тельствует о необходимости внесения изменений – в первую очередь 

установление обстоятельств, подпадающих под преюдицию, на бо-

лее высоком профессиональном уровне. То есть обосновывается 

необходимость развития на более детальном уровне [2, с. 11]. В ка-

честве основы при этом использовать постановления КС РФ.  

Предлагается и радикальное решение, состоящее в исключе-

нии ст. 90 из УПК РФ, но подобное мнение не находит большого 

количества сторонников. Это объясняется следующим: несмотря 

на сложности, возникающие в процессе применения данной статьи 

на практике, существуют и положительные аспекты. К таковым  

в наиболее общем виде следует относить и преемственность при 

принятии судами процессуальных решений, что значительно уско-

ряет разрешение дел, и общеобязательность судебных решений, 

также преюдиция может помочь в том случае, если фактической 

стороны дела недостаточно для вынесения решения судом. 

Например, вещественные доказательства были уничтожены, но 

при этом они уже были установлены и исследованы. 

Принятие в уголовном судопроизводстве решений иных су-

дов служит упрощению процесса доказывания в отношении тех 

правоотношений, которые были установлены, раннее принятым 

судебным актом. В теории возможна выработка единых принципов 

доказывания в рамках единого уголовного процесса, но в скором 

времени это маловероятно, поскольку право скорее движется  

в сторону усложнения. 

Следовательно, большей частью рассматриваемое явление, яв-
ляющееся искусственной процедурой, направлено на повышение 
продуктивности деятельности как правоохранительных органов, так 
и судов. Большее значение существует для обвинительной стороны, 
нежели для стороны защиты. Таким образом в арбитражных и судах 
общей юрисдикции необходимо установление факта или события – 

 

 1Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П // 

КонсультантПлюс. 
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его отсутствие/ наличие, представляющего интерес для разбиратель-
ства дела в порядке уголовного судопроизводства. То есть необхо-
дима предварительная оценка. При этом нельзя не отметить положи-
тельный аспект для лиц, чьи законные права и интересы нарушены, 
ввиду уже установленных обстоятельств при производстве в адми-
нистративном, гражданском либо арбитражном процессе. 
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Одним из способов защиты прав является «адвокатура», 

представляющая собой предоставление квалифицированной юри-

дической помощи лицам, получившим статус адвоката в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об адвокатуре» в Российской Фе-

дерации. Эта помощь предоставляется физическим и юридическим 

лицам (клиентам) с целью защиты их прав, свобод и интересов и 

обеспечения доступа к правосудию. 

Термин «адвокатура» впервые был использован в Федераль-

ном законе от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатуре в Россий-

ской Федерации»1. В ранее действовавших Правилах адвокатуры 

РСФСР такого термина не было, что приводило к разнообразию 

трактовок роли адвоката в обществе [1]. 

Основой профессиональной работы адвоката является предо-

ставление юридической помощи физическим и юридическим ли-

цам для защиты их прав, свобод и обеспечения равного доступа  

к правосудию. Адвокатура играет важную роль в системе защиты 

прав в России. Без адвокатов невозможно осуществить защиту 

прав, поскольку адвокаты являются основными исполнителями 

этой функции. Адвокат, как участник правозащитных отношений, 

основной задачей которого является предоставление квалифици-

рованной юридической помощи, признается единственным специ-

алистом, уполномоченным осуществлять защиту прав [3]. 

Научная литература отмечает некоторые особенности дея-

тельности адвоката в качестве защитника в уголовном процессе. 

Прежде всего, адвокат имеет особый правовой и процессу-

альный статус. Правовой статус включает в себя членство в про-

фессиональном и независимом сообществе адвокатов, соблюдение 

определенных правил профессиональной этики и подчинение дис-

циплинарному контролю со стороны компетентных органов. Про-

цессуальный статус определяет положение адвоката в уголовном 

процессе и включает в себя набор прав и обязанностей, определен-

ных процессуальным законодательством и Федеральным законом 

"Об адвокатуре в Российской Федерации 

Ключевым элементом является принцип законности, который 

определяет регулирование профессиональных полномочий, прав  

и обязанностей адвоката в соответствии с Конституцией РФ, Фе-
 

1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Кон-

сультантПлюс. 
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деральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, Уголовно-процес- 

суальным кодексом РФ, Кодексом профессиональной этики адво-

ката и различными корпоративными актами. Еще одна важная сто-

рона заключается в том, что профессиональная деятельность адво-

ката в уголовном процессе направлена на защиту и восстановление 

нарушенных прав обвиняемого, которого обвиняют в преступле-

нии без достаточных оснований, а также на предотвращение неза-

конных действий со стороны правоохранительных органов, неза-

конных процессуальных актов и непропорционального наказания 

за совершенное преступление. Также стоит отметить публичный 

характер деятельности адвоката, который заключается в выполне-

нии функции защиты прав и свобод клиента, функции, которую 

государство передало адвокатскому сообществу. 

Уголовное судопроизводство представляет собой сложную си-

стему последовательно сменяющих друг друга стадий, включающую 

в себя проверку сообщения о преступлении, предварительное рас-

следование и судебное рассмотрение дела. В рамках этого процесса 

адвокат-защитник вступает в профессиональные отношения с широ-

ким кругом участников, включая как профессионалов (должностные 

лица органов предварительного расследования, прокуратуры, суда), 

так и непрофессионалов, имеющих отношение к делу [2].  

Права, обязанности и полномочия адвоката-защитника, 

предусмотренные нашим законодательством, определяют правовое 

содержание его профессиональной деятельности. Они регулиру-

ются статьей 53 УПК РФ1 и включают в себя право на свидание  

с подзащитным, присутствие при предъявлении обвинения, уча-

стие в следственных действиях, привлечение специалиста, озна-

комление с материалами дела после предварительного расследова-

ния и многие другие. Кроме того, важные полномочия адвоката-

защитника предусмотрены частью 3 статьи 86 УПК РФ и статьей 6 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ.  

Адвокат-защитник обладает независимостью, которая запре-

щает любое вмешательство в его профессиональную деятельность 

и не допускает его привлечение к ответственности за выраженные 

в процессе защиты мнения.  

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ 

от 18.12.2001 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2023) // 

КонсультантПлюс. 
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Стоит отметить, что адвокат-защитник несет ответственность 

за нарушение закона и профессиональной этики. Это имеет боль-

шое значение для обеспечения качества правозащитной функции. 

Установление профессиональной ответственности способствует 

доверию со стороны государства, которое делегирует адвокатам 

защитительную функцию, и со стороны доверителей, права и ин-

тересы которых охраняются адвокатом-защитником.  

Профессиональная деятельность адвоката-защитника являет-

ся некоммерческой. Адвокат-защитник не стремится извлекать 

прибыль из своей деятельности. В случае участия адвоката-

защитника в уголовном деле по назначению органов предвари-

тельного расследования и суда, защита может производиться бес-

платно для подзащитного. В таком случае адвокат-защитник полу-

чает вознаграждение за счет средств федерального бюджета.  

Все перечисленные особенности профессиональной деятель-

ности адвоката-защитника в уголовном процессе указывают на ее 

правозащитный характер. Адвокат-защитник является профессио-

нальным участником правозащитной деятельности в уголовном 

процессе, предоставляющим квалифицированную юридическую 

помощь доверителям (подзащитным) путем защиты их законных 

прав и интересов. Защита как вид квалифицированной юридиче-

ской помощи осуществляется только в уголовном процессе и явля-

ется реализацией конституционного положения части 1 статьи 48 

Конституции РФ1, нашедшего отражение в статье 16 УПК РФ. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

в ст. 297 провозгласил, что приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. Более того, приговор признается 

законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен  

в соответствии с требованиями УПК и основан на правильном 

применении уголовного закона [1]. 

Согласно п. 4 ст. 389.15 УПК РФ одним из оснований отмены 

или изменения приговора в апелляционном порядке является не-

справедливость приговора. 

Частью 2 ст. 389.18 УПК РФ закреплено положение о том, 

что несправедливым является приговор, по которому было назна-

чено наказание, не соответствующее тяжести преступления, лич-

ности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за 

пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, но по своему виду или размеру является несправед-

ливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие 

чрезмерной суровости. 

Решение суда первой инстанции, содержащее приговор, не 

является заключительным этапом уголовного производства. Право 

на обжалование процессуальных действий является неотъемлемым 

элементом принципа справедливого судебного процесса. Благода-

ря этом праву, гражданин имеет возможность влиять на процесс  

и исправлять ошибки, которые могут возникнуть в ходе судебного 

разбирательства. По сути, это право является гарантией справед-

ливости и равенства перед законом для каждого гражданина.  

Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный за пре-

ступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим су-

дом в порядке, установленном федеральным законом, а также пра-

во просить о помиловании или смягчении наказания. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений относится  

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xiii/glava-45.1/statia-389.15/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xiii/glava-45.1/statia-389.18/
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к принципам уголовного судопроизводства и регулируется ст. 19 

УПК РФ. 

Согласимся с мнением Т. Г. Бородлиновой, что при выявле-

нии судом апелляционной инстанции допущенных нарушений  

нижестоящего суда требований справедливости наказания, специ-

фика пересмотра приговора суда первой инстанции состоит  

в определении ответа на вопрос о том, соответствует ли наказание, 

назначенное виновному лицу, характеру и степени общественной 

опасности, обстоятельствам совершенного преступления и лично-

сти виновного [2, с. 32].  

Апелляционная инстанция представляет собой один из мето-

дов осуществления контроля за законностью, обоснованностью  

и справедливостью приговоров, которые еще не стали окончатель-

ными и касаются жалобы, поданной защитником, основываясь на 

предоставленных им основаниях для отмены или изменения при-

говора суда, перечисленных в ст. 389.15 УПК РФ и представлен-

ных в качестве аргументов апелляционной жалобы согласно п. 4  

ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ. 

Одним из наиболее распространенных оснований, которые 

обычно указываются в апелляционных жалобах, ведущих к отмене 

или изменению приговора, является несправедливость приговора 

(п. 4 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ). Для проведения исследования, необ-

ходимо обратиться к соответствующим источникам правовой ин-

формации – https://sudact.ru/?page=4. Среди 100 уголовных дел, 

рассмотренных в рамках исследования, включая 100 апелляцион-

ных определений, вынесенных на основе обращений сторон уго-

ловного дела в связи с несогласием с назначенным сроком или  

видом наказания, 60 % составляют апелляционные жалобы, свя-

занные именно с несправедливостью приговора 

Исходя из представленной статистики, процент обжалуемых 

решений суда на основании несправедливости приговора высок, 

что составляет более половины обжалуемых судебных актов  

(60 %). По мнению Л. А. Воскобитовой, отмена и изменение при-

говора в апелляционном порядке может быть связано и с различ-

ной интерпретацией судьями положений уголовного закона, вос-

приятием личности подсудимого, конкретных обстоятельств 

уголовного дела, их представлений о справедливости [3]. 

С целью уменьшения процента обжалования судебных реше-

ний на основе несправедливости приговора целесообразно активное 

https://sudact.ru/?page=4
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участие защиты в уголовном судопроизводстве, осуществляемое 

квалифицированным защитником. Защитник должен тщательно изу-

чить все доказательства, свидетельские показания и другие материа-

лы дела, чтобы обнаружить любые ошибки в доказательствах или 

нарушения процессуальных прав, которые могут привести к смягче-

нию наказания. Он должен подготовить аргументацию, основанную 

на законодательстве, прецедентном праве и личных обстоятельствах 

своего клиента, которая может убедить суд в необходимости смягче-

ния наказания. Защитник может собрать положительные характери-

стики о своем клиенте, такие как его репутация, работоспособность, 

образование, семейное положение и т.д., чтобы продемонстрировать 

его положительные качества и потенциал для реабилитации. Так же 

должен представлять суду все смягчающие обстоятельства, которые 

могут оказать влияние на решение суда о наказании, такие как отсут-

ствие судимости, сожаление за содеянное, возможность компенса-

ции пострадавшему и т.д.  

Задача защитника при составлении апелляционной жалобы 

заключается в защите прав и интересов своего клиента, а также  

в обжаловании неправильного или несправедливого решения суда 

первой инстанции. 

Справедливый приговор – это решение суда, которое осно-

вывается на объективных и справедливых принципах, учитывает 

все обстоятельства дела и соответствует нормам права. Так «нака-

занию должен быть подвергнут только действительно виновный и 

только в меру его ответственности».  

В рассматриваемом Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации были выявлены решения судов, кото-

рые привели к изменению приговоров суда первой инстанции на 

основании изученных обстоятельств. Например, в Апелляционном 

постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 

06.03.2023 года № 22-415/23 [4] Судебная коллегия по уголовным 

делам изменила приговор, так как установлено, что обвиняемый 

активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, 

что является обстоятельством, смягчающим наказание, а также от-

сутствовали отягчающие обстоятельства. 

Апелляционное представление, от 21.10.2022 № 22-2512/22 

[5], является еще одним примером юридической практики. В дан-

ном случае, Прокурор Дзержинского района г. Ярославля, Дьяч- 

ков Д. А., высказывает свое мнение о незаконности приговора,  
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основываясь на чрезмерной мягкости назначенного наказания. 

Прокурор указывает на то, что преступление, совершенное Пав-

линцевым в отношении безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, произошло всего через пять месяцев после его осуж-

дения за аналогичное преступление. Прокурор заявляет о недоста-

точной оценке характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, а также о несоответствующем учете 

данных о личности осужденного судом. Это привело к назначению 

слишком мягкого наказания, которое не обеспечивает реальную 

изоляцию осужденного от общества и является несправедливым. 

Учитывая все вышеизложенное, Прокурор просит отменить приго-

вор и вынести новый приговор с усилением наказания в отноше-

нии Павлинцева. 

Рассмотрев жалобу прокурора, судебная коллегия считает 

необходимым направить его для отбывания наказания в виде ли-

шения свободы в колонию-поселение. При этом с учетом требова-

ний ч. 4 ст. 47 УК РФ, в случае назначения лишения права зани-

маться деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, в качестве дополнительного наказания к лишению 

свободы. 

Таким образом, несправедливость приговора является серьез-

ным нарушением принципов справедливости в правовой системе. 

Обвиняемые имеют право на обжалование приговора на основании 

несправедливости его вынесения. Ошибки в доказательствах, непра-

вильное применение закона, предвзятость судьи и нарушение про-

цессуальных прав обвиняемого могут служить основаниями для об-

жалования приговора. Процесс обжалования позволяет исправить 

несправедливые приговоры и восстановить справедливость в право-

вой системе. 
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В современном обществе интеллектуальная собственность 

является одним из ключевых факторов экономического развития  

и культурного прогресса. Авторское право, как один из видов ин-

теллектуальной собственности, обеспечивает защиту прав авторов 

и иных правообладателей. Однако на практике нередко возникают 

конфликты и споры, связанные с нарушением прав на объекты ав-

торского права. 

Разрешение таких конфликтов может осуществляться раз-

личными способами, включая судебное разбирательство. Однако 

все больше внимания уделяется альтернативным методам урегу-

лирования споров, таким как примирительные процедуры. 

Примирительные процедуры включают в себя различные ме-

тоды, направленные на разрешение споров без обращения в суд.  

К ним относятся медиация, судебное примирение другие. Пре-

имуществами примирительных процедур являются экономия вре-

https://sudact.ru/regular/doc/zBTOsXK1L3Uw
https://sudact.ru/regular/doc/j0WwRnJfkNNF
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мени и средств сторон, возможность сохранить деловые отноше-

ния и разрешить конфликт на ранней стадии. Среди российских 

юристов бытует мнение о том, что примирительные процедуры все 

чаще применяются по причине сильной загруженности судов.  

Обращаясь к статистике, можно обратить внимание на то, что дела 

по защите авторских прав составляют более половины всех рас-

смотренных дел по нарушению прав на интеллектуальную соб-

ственность (примерно 57 %) [1]. 

Юридическая доктрина не дает единого и точного определе-

ния понятия «примирительные процедуры». 

Например, Е. Р. Иващенко определяет примирительные про-

цедуры как явление, главным назначением которого нужно счи-

тать восстановление мирных и партнерских отношений между 

сторонами спорной ситуации с помощью приемов и способов, ко-

торые, как правило, используются по инициативе сторон [2]. 

О. А. Рябус и А. В. Старицына высказываются о примири-

тельных процедурах как об установленных законодательством 

возможностях суда по содействию урегулированию переданного  

в суд спора путем принятия под контролем суда мер, направлен-

ных на окончание дела миром и прекращение производства по  

делу [3]. 

Собрав воедино эти два определения, можно выделить ос-

новные черты примирительных процедур: 

1) цель проведения примирительных процедур – достижение 

урегулирования спора под строгим контролем суда; 

2) основание проведения примирительных процедур – су-

дебное определение; 

3) примирительные процедуры основаны на принципах  

сотрудничества, добровольности, равноправия и конфиденциаль-

ности; 

4) примирительные процедуры могут проводится сторонами 

самостоятельно, путем мирного соглашения, переговоров, либо 

посредством привлечения третьей стороны (медиация, арбитраж, 

судебное примирение); 

5) примирение сторон возможно на любой стадии судопро-

изводства; 

6) в рамках данной процедуры решаются вопросы, ставшие 

предметом иска; 
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7) результат примирительных процедур проверяется на со-

ответствие закону 

8) результат судебного спора – достижение компромисса 

между сторонами. 

Обратим особое внимание на то, что примирительные проце-

дуры могут быть как внесудебными, так и судебными. Различие 

заключается в том, что судебные примирительные процедуры про-

изводятся под контролем суда и в строгом соответствии с дей-

ствующим процессуальным законодательством. В рамках каждого 

отдельного дела судья дает разъяснение сторонам о приоритетно-

сти рассмотрения дела в порядке судебного примирения. 

В научном сообществе предлагаются и другие классифика-

ционные критерии примирительных процедур в сфере авторского 

права [4]: 

1) по характеру защищаемого интереса можно выделить 

примирение сторон в частноправовых и публично-правовых кон-

фликтах; 

2) по территориальной распространенности конфликта – 

примирение сторон в международных и внутригосударственных 

спорах; 

3) по количеству участников спорного правоотношения – 

примирение с участием двух и более лиц; 

4) по характеру последствий проведения примирительных 

процедур – повлекшие полное разрешение конфликта, повлекшие 

обострение конфликта либо никак не повлиявшие на конфликт; 

5) по стадиям судебного разбирательства, на которых приме-

няются примирительные процедуры – примирение на досудебной 

стадии, примирение на стадии подготовки к судебному разбира-

тельству, примирение на стадии судебного разбирательства. 

В наше время большую актуальность в России как способ  

регулирования спора имеет медиация, под которой понимаются 

добровольные переговоры с целью получения взаимовыгодного 

соглашения между двумя ранее конфликтующими сторонами. 

Приступить к данной процедуре можно как до обращения в суд, 

как и на любой стадии судопроизводства. Медиация руководству-

ется принципами добровольности, сотрудничества, равноправия 

сторон, конфиденциальности, беспристрастности и независимости 
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медиатора. Однако, закон, регулирующий процедуру медиации,  

а именно Федеральный закон №193-ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) [5] не дает разъяснения о том, как именно примири-

тельные процедуры вписываются в процесс по тому или иному де-

лу, а также не содержит в себе мер стимулирующего характера. 

Данная проблема показывает нам, что смысл данного нормативно-

го акта теряется, ведь граждане продолжают обращаться в суд, что 

не дает снизить высокую нагрузку на судебную систему. Целесо-

образно будет больше распространить процедуру медиации, отне-

ся ее её действие к особо сложным категориям дел, к которым  

и относятся споры о защите авторских прав. 

Главным преимуществом медиации остается сохранение ло-

яльных отношений между субъектами спора, эффективность в раз-

решении конфликта, а также наибольшая оптимальность в каче-

стве компромисса для всех субъектов спора. 

На наш взгляд, учитывая все преимущества процедуры меди-

ации, нужно внести некоторые дополнения и изменения в дей-

ствующее законодательство, а именно: 

1) Легализация уровня квалификации медиатора посред-

ством закрепления в ФЗ № 193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» обязательные требования о компетенции (а именно высшее 

юридическое образование), необходимой для решения споров, свя-

занных с интеллектуальной собственностью; 

2) Закрепление в законодательстве медиации как обязатель-

ной судебной процедуры. 

Существует другой способ разрешения конфликта в данной 

сфере – судебное примирение, отличие которого от предыдущего 

заключается в том, что для разрешения спора привлекается судеб-

ный примиритель. К его функциям относится ведение переговоров 

с третьими лицами, принимающих участие в процессе разрешения 

конфликта. Примиритель также изучает материалы дела, дает свои 

рекомендации в решении спора, тем самым урегулируя спор и со-

храняя лояльные отношения между сторонами. Это является весь-

ма серьезным преимуществом альтернативных методов разреше-

ния спора, так как судьям не всегда хватает знаний в сфере 
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авторского права для полностью точной интерпретации заключе-

ний экспертов. 

В нашей стране судебное примирение применяется несколь-

ко реже, чем медиация. Причиной этого служит то, что подобная 

процедура является новой еще не успела плотно закрепиться во 

взглядах граждан и правовых традициях. Учитывая данный факт, 

следует больше внимания уделить информированию населения  

о данной процедуре. 

Важно отметить, что на практике, при подаче искового заяв-

ления, возможность урегулирования конфликта мирным путем 

практически полностью утрачивается. Это является одной из глав-

ных причин, по которой целесообразно прийти к применению аль-

тернативных способов урегулирования конфликтов. Например, 

придя к медиации, для решения спора хватает одного сеанса, для 

которого требуется не больше нескольких дней, когда судебные 

тяжбы могут затянуться на годы.  

Также в случае, если участников спора много, и при этом они 

находятся на большой дистанции друг от друга, то медиация также 

выигрывает перед полным судебным разбирательством. 

Следующим преимуществом медиации является то, что если 

стороны спора имеют отношение к разным юрисдикциям, пропа-

дает необходимость обращения в разные судебные инстанции, по-

тому что медиация не является решением суда, а так называемым 

компромиссом, к которому приходят участники разбирательства. 

Имели место быть случаи, когда репутация известных музы-

кантов была утрачена в связи с частыми судебными разбиратель-

ствами, например, Ю. Антонова, а также А. Серова, беспрестанно 

отстаивающих права на свое творчество [6]. 

Подведя итог всему, сказанному выше, можно сделать вывод 

о том, что целесообразно будет закрепить в правовой норме поня-

тие «альтернативного решения споров», и перечень процедур, от-

носимых к нему.  

Обобщая рассмотренные подходы, можно сформулировать 

такое определение: «альтернативное разрешение споров» – это со-

вокупность негосударственных и не запрещенных законом спосо-

бов защиты прав, основанных на добровольности выборе участни-

ками спора наиболее эффективного способа урегулирования 
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конфликта, посредством которого стороны самостоятельно или  

с помощью третьей независимой стороны определяют свой про-

цессуальный правовой статус, порядок разрешения спора, а также 

порядок исполнения принятого решения. 

В наше время, когда универсального способа урегулирования 

спора при защите авторских прав не существует, стороны остав-

ляют за собой право выбора наиболее оптимального для них спо-

соба урегулирования сложившегося конфликта.  

Внедрение института примирения осложнено в основном 

тем, что граждане не осведомлены в полной мере о процедуре 

примирения, соответственно не возникает доверия к указанным 

процедурам, ведь они не обладают таким авторитетом, каким об-

ладает суд. Это возможно устранить, во-первых, путем повышения 

уровня правовой грамотности населения в области авторского пра-

ва, во-вторых раскрытием медиаторами информации о своей дея-

тельности, как предлагают Е. Р. Иващенко и Н.Н. Воробьев. 
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Согласно ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел явля-

ется одной из задач гражданского судопроизводства [1]. Юридиче-

ской гарантией этого выступает институт процессуальных сроков.  

Вопросы изучения процессуальных сроков в гражданском 

процессе уже были предметом исследований в юридической науке, 

но и по сей день они не утрачивают научного интереса. 

Так, Е. В. Исаева определяет процессуальный срок в граж-

данском процессе как установленный законом или назначенный 

судебным органом (судьей) и исчисляемый годами, месяцами или 

днями период времени либо момент во времени, определяемый 

точной календарной датой или указанием на событие, которое обя-

зательно должно наступить, в течение которого или к которому 

судебный орган (судья) или иные участники процесса вправе либо 

обязаны совершить определенное процессуальное действие или 

совокупность процессуальных действий [3, с. 86]. 

Выделяют законные сроки, то есть установленные законом, и 

судебные, то есть те, которые устанавливаются судом с учётом 

принципа разумности. Разумность срока устанавливается судами 

применительно к каждой конкретной ситуации, посредством тща-

тельного анализа всех имевших место со стороны суда и сторон 

процессуальных действий [5, с. 139–148]. 

Срок для совершения процессуального действия может опре-

деляться разными способами: 

– точной календарной датой (например, дата и время судеб-

ного заседания); 
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– указанием на событие, которое обязательно должно насту-

пить (например, вступление решения суда в законную силу); 

– периодом времени, в течение которого процессуальное 

действие может быть совершено (например, один месяц на апелля-

ционное обжалование решения суда первой инстанции) [4, с. 2]. 

При этом процессуальные сроки, установленные законом или 

назначаемые судом, определяемые периодом времени исчисляются 

днями, месяцами, годами. 

Просолова С. А. процессуальный срок в гражданском про-

цессе считает не только временным отрезком для совершения 

определенных законом действий, но и средством упорядочения 

поведения участников судебного процесса [6, с. 72–75]. Необхо-

димо согласиться с данным мнением, поскольку несоблюдение 

срока может повлечь нежелательные для сторон (стороны) послед-

ствия. Таким правовым последствием является утрата права на  

совершение процессуальных действий в связи с истечением уста-

новленного федеральным законом или назначенного судом про-

цессуального срока. В связи с этим важно правильно определить 

моменты начала и окончания срока. 
В соответствии с частью 3 статьи 107 Гражданского процес-

суального кодекса РФ течение процессуального срока, исчисляе-
мого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день 
после даты или наступления события, которыми определено его 
начало. Момент истечения процессуального срока определен  
в статье 108 Гражданского процессуального кодекса РФ. Процес-
суальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие 
месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяца-
ми, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.  
В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится 
на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок ис-
текает в последний день этого месяца. В случае, если последний день 
процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окон-
чания срока считается следующий за ним рабочий день. 

При исчислении сроков необходимо исходить из того, что 
процессуальное действие считается совершенным вовремя, если 
оно выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока, 
данное правило закреплено в статье 108 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ. В случае, если процессуальное действие 
должно быть совершено непосредственно в суде или другой орга-
низации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой орга-
низации по установленным правилам заканчивается рабочий день 
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или прекращаются соответствующие операции. Это, конечно, со-
кращает возможности участников процесса в случае необходимости 
совершения действий в суде или иной организации. В соответствии с 
законодательством РФ рабочий день у суда заканчивается в 18:00, 
значит документы после обозначенного времени приниматься не бу-
дут. Более того, прием граждан чаще всего осуществляется до 17:45, 
что существенно уменьшает период времени, в течение которого 
можно совершить процессуальное действие, например, подать жало-
бу непосредственно в суд. Конечно же мы учитываем, что совершить 
такие процессуальные действия, как подать исковое заявление либо 
жалобу, возможно не только лично, но и воспользовавшись услугами 
почтовой службы, а также в электронном виде, что также является 
дополнительной гарантией соблюдения процессуальных сроков. 

Помимо этого, необходимо учитывать, что в сроки, исчисля-
емые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установ-
лено законом. Положение об исключении из сроков, исчисляемых 
днями нерабочих (выходных) дней, было включено в часть 3 ста-
тьи 107 Гражданского процессуального кодекса РФ на основании 
Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" [2], и стало применяться с 1 октября 2019 года. Переоце-
нить данное изменение нельзя, поскольку оно выступает еще од-
ной гарантией соблюдения процессуального срока, дополнительно 
позволяя участнику гражданского судопроизводства тщательнее 
подготовиться к совершаемому процессуальному действию. 

Приведем пример исчислению процессуального срока исходя 

из указанных законоположений. Так, в силу положений части 3 ста-

тьи 135 и статьи 332 Гражданского процессуального кодекса РФ на 

определение судьи о возвращении заявления может быть подана 

частная жалоба в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 

Следовательно, частная жалоба на определение суда о возврате ис-

кового заявления, вынесенного 10 ноября 2023 г., может быть подана 

не позднее 1 декабря 2023 г. В данном случае процессуальный срок 

начал исчисляться с 13 ноября 2023 г. и из него были исключены вы-

ходные дни, определенные исходя из пятидневной рабочей недели.  

Таким образом, вопрос исчисления процессуальных сроков в 

гражданском процессе является важным, требует внимательного 

отношения к деталям и соблюдения законодательных норм, при-

меняемых к конкретной ситуации, поскольку позволяет избежать 

наступления негативных последствий в виде утраты возможности 

совершения процессуального действия. 

https://base.garant.ru/72114382/
https://base.garant.ru/72114382/
https://base.garant.ru/72114382/
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для осуществления правосудия не только на конкретной стадии 

судебного разбирательства, но и в ходе всего судопроизводства по 

делу» –профессор Пекинского университета Лю Цзясин. 

Развитие партнерских отношений между Россией и Китаем, 

многократное увеличение объемов торговли между двумя страна-

ми и реализация совместных проектов в различных областях при-

вели к резкому росту взаимного интереса к сравнительным иссле-

дованиям правопорядка двух стран. 

Исторически гражданский процесс КНР (особенно в совет-

ский период) был тесно связан с гражданским процессом СССР.  

В результате этого в процессуальном праве наших двух стран 

можно встретить много общего. Так, например, гражданское про-

цессуальное право – кодифицированная отрасль права как в РФ, 

так и в КНР. 

В общем плане правовой принцип – это исходные норматив-

но-руководящие принципы, закрепленные в праве, которые отра-

жают основы права и объективные закономерности общественной 

жизни. Представители науки гражданского процессуального права 

различным образом [4, с. 265–270]. Оценивают регулятивную роль 

правовых принципов, интерпретируя их как нормы с общим со-

держанием или чисто теоретические (декларативные) положения. 

Принцип диспозитивности представляет собой один из 

ключевых функциональных принципов российского гражданского 

процессуального права. Он регулирует деятельность участников 

гражданских процессуальных отношений. В ГПК РФ [1] принцип 

диспозитивности не сформулирован. Он доктринально выводится 

из целого ряда положений Кодекса. К примеру, самостоятельное 

определение истцом предмета и основания иска (ст. 131 ГПК РФ), 

возможность истца менять предмет или основание иска, увеличи-

вать или уменьшать размер исковых требований, отказываться от 

искового заявления, право ответчика на признание иска и встреч-

ный иск, а также разрешение спора путём заключения сторонами 

мирового соглашения (ч. 1 ст. 39, 137 ГПК РФ), право сторон на 

обжалование судебных постановлений (ст. 320, 376, 391.1 ГПК 

РФ) и др. Однако инициативность сторон не может быть абсо- 

лютной.  

Толкование принципа диспозитивности в гражданском про-

цессуальном праве Китая отличается определенными особенно-

стями по сравнению с его осмыслением в российской системе [2].  
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В соответствии с этим принципом стороны в рамках, установлен-

ных законом, обладают правом отказаться от своих гражданских 

процессуальных прав. Это принцип предполагает запрет на зло-

употребление гражданскими процессуальными правами и установ-

ленное ограничение на представление доказательств по делу  

в случае пропуска установленного законом срока без обоснован-

ной причины. В ст. 112 и 113 ГПК КНР специально предусмотре-

ны принудительные меры (штраф, арест и даже уголовная ответ-

ственность) в отношении мошенничества в гражданском и 

исполнительном производствах [5, с. 196]. 

Принцип осуществления правосудия только судом. В ста-

тье 5 ГПК РФ закреплено, что правосудие по гражданским делам, 

относящимся к компетенции судов общей юрисдикции, осуществ-

ляется только этими судами по правилам, установленным законо-

дательством о гражданском судопроизводстве. 

Содержание данного принципа в китайском гражданском 

процессуальном праве (ст. 6 ГПК КНР) сходно с его толкованием  

в российской юридической науке. Так, правосудие по гражданским 

делам осуществляется только народными судами самостоятельно, 

без вмешательства органов государственной власти, общественных 

организаций и физических лиц. 

Принцип равенства всех перед законом и судом закреплен 

в статье 6 ГПК РФ. В ней сказано, что правосудие должно осу-

ществляться на началах равенства независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, места жительства и других обстоятельств. 

Данный принцип не закреплен в ГПК КНР, но он находит своё 

отражение в статье 33 Конституции КНР, где прописано, что все 

граждане равны перед лицом закона [3, с. 57]. Рассматриваемый 

принцип гласит, что все граждане КНР пользуются правами и обя-

занностями, предусмотренными Конституцией и другими законами. 

Принцип гласности гражданского процесса в Китае (ст. 10 

ГПК КНР) имеет достаточно схожие черты с гражданским процес-

сом в РФ (ст. 10 ГПК РФ). Однако там и там допускается рассмот-

рение дела в закрытом судебном заседание, если оно связано  

с государственной тайной, тайной частной жизни и дел, затраги-

вающих интересы несовершеннолетних лиц. 

Как и в российских судах общей юрисдикции, в народных су-

дах Китая решения должны быть опубликованы публично, даже если 

дело рассматривалось в закрытом порядке (ч. 1 ст. 148 ГПК КНР). 
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В гражданском процессе в Китае закреплен принцип при-

мирения сторон. Так, к примеру, одной из особенностей граждан-

ского процесса в КНР является стремление к примирению сторон  

в ходе судебного процесса (медиация), что закреплено в статье 9 

ГПК. Согласно данной статье, народные суды обязаны осуществ-

лять процесс примирения сторон на основе принципов законности 

и добровольности. В случае, если достижение согласия невозмож-

но, суд выносит окончательное решение по делу. В рамках китай-

ской системы юстиции медиация через суд может проводиться  

до начала судебного разбирательства после подачи иска (ст. 122  

и 133 ГПК), а также в ходе рассмотрения дела до вынесения по 

нему решения (ст. 142 ГПК) и на стадии апелляционного обжало-

вания решения (ст. 172 ГПК). Самой процедуре медиации посвя-

щена глава восьмая ГПК КНР. В российском Гражданском процес-

суальном кодексе в главе 1, посвященной основным положениям, 

где непосредственно и закреплены принципы гражданского про-

цесса, нет статьи о примирении. В то же время вопросам примире-

ния сторон посвящена глава 14.1 ГПК РФ «Примирительные про-

цедуры. Мировое соглашение», где в число примирительных 

процедур включены переговоры, посредничество, в том числе меди-

ация, и судебное примирение. Это позволяет говорить о становлении 

в гражданском процессе России принципа примирения сторон. 

Кроме того, китайские юристы выделяют принцип паритет-

ности, установленный в статье 5 ГПК, согласно которому ино-

странные граждане, лица без гражданства и организации обладают 

равными процессуальными правами с гражданами и организация-

ми Китая, что позволяет им выступать в качестве истцов и ответ-

чиков в судебных процессах 

Таким образом, мы видим, что гражданское процессуальное 

право обеих стран содержит много схожих правовых принципов. 

Многие принципы гражданского процессуального права, выделяе-

мые в качестве таковых китайским законодателем, но не рассмат-

риваемые в таком ключе российским, тем не менее, содержатся  

в процессуальных нормах ГПК РФ. Например: принцип паритет-

ности (ч. 2 ст. 398 ГПК РФ), принцип стремления к примирению 

сторон (медиация) (п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ) и т.д. Принципы, ко-

торые отражены как в российском, так и в китайском процессуаль-

ном праве достаточно схожи, однако, каждый из них имеет свою 

специфику. 
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и защиты. Однако статус этой профессии неоднократно менялся на 

протяжении всей истории России.  

Следует отметить, что некоторые исследователи в развитии 

адвокатуры России начиная с 1864 г. выделяют четыре этапа: 

1. первый этап (1864–1917) – форма частных поверенных и 

 присяжных; 

2. второй этап (1917–1990) – советский период; 

3. третий этап (1990–2002) – постсоветский период; 

4. четвёртый этап (2002 – н.в.) – современный период [1, с. 53]. 

Появление термина «адвокат» в истории российской адвока-

туры связано с эпохой правления Петра I. Однако отношение к ад-

вокатам оставалось негативным – Петр I считал их деятельность 

бесполезной и более того, мешающей работе судьи. Такая тради-

ция отношения к адвокатуре как к вредному и опасному явлению, 

подрывающему монархические устои, существовала в России дли-

тельное время. Вместе с развитием буржуазного общества в XIX в. 

в органах высшей власти была, наконец, осознана необходимость 

профессиональной защиты в суде для представителей купеческого 

сословия и промышленников. В 1864 г. Государственный Совет 

принял решение о создании организованной адвокатской структуры. 

Введение этого законодательного акта считают переломным мо-

ментом в истории возникновения адвокатуры. В 1917 г., с прихо-

дом Советской власти, была упразднена и полностью разрушена 

вся судебная система, созданная в предшествующие годы. В 1922 г. 

советская власть приняла Положение об адвокатуре. В 1939 г.  

в СССР было выпущено новое Положение об адвокатуре. Соглас-

но этому документу в субъектах Советского Союза создавались 

адвокатские коллегии, основной задачей которых являлось оказа-

ние юридической помощи. В 1977 г. в истории русской адвокатуры 

впервые появилась статья в Конституции СССР, в которой закреп-

лялось публичное положение этого института, а еще через 2 года 

был принят Закон об адвокатской деятельности. Несмотря на пре-

образования 80-х гг., адвокатские коллегии оставались довольно 

закрытыми организациями. Это было обусловлено политическими 

реалиями социалистического строя в России. Новый федеральный 

закон об адвокатуре был принят лишь в 2002 г. В настоящее время 

данная сфера деятельности в России приведена в соответствие  

с общепринятыми международными стандартами.  

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона РФ от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
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в Российской Федерации» (далее – Закон), который вступил в силу 

с 1 июля 2002 г., адвокатурой признается профессиональное сооб-

щество адвокатов, являющееся институтом гражданского обще-

ства, не входящее в систему органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления [2]. Такая трактовка, принятая 

Законом, и будет являться официальным определением. 

Принятый в 2002 г. действующий Закон об адвокатуре имел 

огромное значение для наведения порядка в адвокатском сообще-

стве и создания в нашей стране единой адвокатской корпорации, 

ведь до принятия Закона в России действовало бесчисленное мно-

жество адвокатских структур. И так новый закон выполнил свою 

функцию: у нас существует единая адвокатская корпорация, осу-

ществляющая свою деятельность по общим для всех правилам, 

имеющая единые квалификационные требования, стандарты каче-

ства и правила профессиональной этики. В этой корпорации дей-

ствуют единые механизмы контроля соответствия деятельности 

адвокатов установленным правилам. 

Адвокатура действует на основе принципов законности, не-

зависимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. 

К адвокатской деятельности законодатель относит квалифици-

рованную юридическую помощь, оказываемую на профессиональ-

ной основе лицам, получившим статус адвоката в установленном 

порядке в целях защиты прав граждан и организаций, их свобод и 

интересов, а так же обеспечения доступа к правосудию [2]. 

Адвокат – это лицо, которое имеет высшее юридическое об-

разование, полученное в имеющем государственную аккредита-

цию образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, либо ученую степень по юридической специально-

сти. Адвокат является независимым советником по правовым  

вопросам, он не извлекает прибыли, не вправе заниматься дугой 

оплачиваемой работой, кроме научной и иной творческой (ст. 2 

Закона).Для получения статуса адвоката необходим стаж работы 

по юридической специальности не менее 2-х лет либо стажировка 

в адвокатском образовании в течение 1–2 лет, а также сдача ква-

лификационного экзамена [2]. 

Самоуправление адвокатуры как института гражданского 

общества обеспечивается: адвокатские палаты субъектов РФ и Фе-

деральная палата адвокатов Российской Федерации [2]. Существо-



88 

вание двух уровней органов самоуправления адвокатуры (уровня 

субъектов РФ и федерального уровня) обусловлено принципом 

федерализма. 

Адвокатура представляет собой один из важнейших институт 

гражданского общества, реализующий отдельные полномочия гос-

ударства по защите прав, свобод и интересов физических и юри-

дических лиц и обеспечивающий доступ к правосудию путем  

осуществления адвокатской деятельности. Адвокатура служит не 

защите интересов государства или правосудия, а представляет  

и защищает негосударственный, частный интерес.  

Адвокатура в Англии имеет долгую и богатую историю,  

которая началась еще в средние века. В то время адвокаты были 

известны как “барристеры” и играли важную роль в английской 

юридической системе. Первые упоминания о барристерах в Анг-

лии относятся к XII веку. В то время они представляли интересы 

своих клиентов в суде и оказывали юридическую помощь. В XIV в. 

была создана корпорация барристеров, которая стала регулировать 

их профессию. Барристеры получили право практиковать только 

после прохождения специального обучения и получения лицензии. 

Они также были обязаны соблюдать строгий этический кодекс  

и подчиняться правилам поведения. В XVII веке барристеры стали 

играть все более важную роль в английской юридической системе. 

Они стали представлять интересы сторон в судебных процессах и 

давать правовые консультации. Барристеры также получили право 

выступать перед Высшим судом и Верховным судом. В XIX веке ад-

вокатская профессия в Англии продолжала развиваться. Были созда-

ны специализированные адвокатские палаты, где барристеры могли 

заниматься определенными областями права, такими как уголовное 

право, гражданское право и семейное право. Сегодня адвокаты в Ан-

глии играют важную роль в юридической системе. Они представля-

ют интересы своих клиентов в суде, оказывают правовую помощь и 

консультации, и выполняют множество других функций.  

Адвокаты в Англии выполняют ряд важных обязанностей  

и функций в юридической системе. Вот некоторые из них: 

1. Представление интересов клиентов.  

2. Предоставление правовой помощи и консультаций. 

3. Подготовка и анализ документов.  

4. Представление аргументов и доказательств. 

5. Защита прав и интересов клиентов. 

6. Советы по урегулированию споров. 
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7. Представление в арбитражных процедурах. 

8. Соблюдение этических норм. 

Это лишь некоторые из обязанностей и функций адвокатов  

в Англии. Их роль в юридической системе неоценима, и они игра-

ют важную роль в обеспечении справедливости и правопорядка. 

Для того чтобы стать адвокатом в Англии, необходимо пройти 

определенный процесс, который включает несколько этапов. Пер-

вым шагом на пути к статусу адвоката является получение бака-

лавриата в области права. Студенты изучают различные аспекты 

права, включая гражданское, уголовное, административное и трудо-

вое право, процесс судебных разбирательств и основные принципы 

правовой системы Англии. После завершения бакалавриата студен-

ты, желающие стать адвокатами, должны пройти Legal Practice 

Course (LPC) – практическую программу, которая подготавливает их 

к работе в юридической практике [3, с. 96–97]. После успешного за-

вершения LPC студенты должны пройти двухгодичную практиче-

скую стажировку, известную как Training Contract. Во время этой 

стажировки они работают в юридической фирме или организации 

под руководством опытного адвоката. После завершения практиче-

ской стажировки студенты должны пройти несколько профессио-

нальных экзаменов, чтобы получить статус адвоката. Эти экзамены 

включают Professional Skills Course (PSC), который оценивает прак-

тические навыки студентов, и Qualified Lawyers Transfer Scheme 

(QLTS), который предназначен для иностранных адвокатов, желаю-

щих получить статус адвоката в Англии [3, с. 96–97]. После успеш-

ного прохождения всех экзаменов студенты могут подать заявление 

на постановку на регистрацию в Адвокатскую палату Англии и 

Уэльса. После регистрации они получают статус адвоката и могут 

начать практиковать право в Англии. 

Важной особенностью адвокатской практики Великобрита-

нии является её разделение на две основные категории: барристе-

ров и солиситоров. Барристеры специализируются на представле-

нии клиентов в суде и оказывают консультационные услуги. 

Солиситоры, с другой стороны, занимаются ведением дел клиен-

тов, включая подготовку документов, проведение переговоров  

и представление интересов клиентов в суде. 

Деятельность солиситоров регулируется специальным Зако-

ном о солиситорах, принятом в 1974 г. (Solicitors Act), в котором 

урегулированы вопросы получения статуса, основы профессио-

нальной деятельности, меры ответственности и другие. Также 
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кроме данного закона имеются еще и Правила деятельности соли-

ситоров от 1990 г. (Solicitors' Practice Rules). Также многие моменты, 

как это свойственно Англии, урегулированы судебной практикой. 

Правовой статус барристеров регулируется Законом о судебной и 

юридической работе от 1990 г. (Courtsand Legal Services Act) и Ко-

дексом поведения барристеров Англии и Уэльса (Codeof Conductof 

Barof Englandand Wales)[4, с. 564–589]. 

Что касается организационной структуры органов адвокатско-

го самоуправления в Англии, то органом самоуправления барристе-

ров является Сенат судебных иннов, учрежденный в 1974 г. и Совет 

барристеров, образованный в 1894 г., который до учреждения Сената 

был единым центром сообщества барристеров. Сенат как главный 

орган самоуправления вырабатывает общую линию поведения и дея-

тельности барристеров и обеспечивает ее незначительное соблюде-

ние. Совет барристеров отвечает за состояние профессионального 

уровня барристеров и стоит на страже независимости адвокатского 

сообщества [5, с. 318]. Органом управления солиситоров является 

Правовое общество (The Law Society), которое уполномочено уста-

навливать требования к кандидатам, имеющим желание стать соли-

ситорами, может выдавать соответствующие сертификаты, осу-

ществляет ведение реестра солиситоров, а также регулирует их 

профессиональную деятельность и иные вопросы. 

Адвокаты в Англии обязаны соблюдать строгие этические 

нормы и правила поведения, которые регулируют их профессио-

нальную деятельность.  

1. Адвокаты обязаны соблюдать конфиденциальность и сек-

ретность информации, полученной от своих клиентов. Они не могут 

разглашать эту информацию третьим лицам без согласия клиента. 

2. Адвокаты должны быть независимыми и честными в сво-

ей работе. Они не могут действовать в интересах третьих лиц или 

преследовать собственные интересы. 

3. Адвокаты должны обладать высоким уровнем интегритета 

и профессионализма. Они должны соблюдать законы и нормы пове-

дения, связанные с их профессией, и не должны совершать действий, 

которые могут нанести ущерб репутации адвокатской профессии. 

4. Адвокаты должны избегать конфликта интересов между 

своими клиентами. Если возникает потенциальный конфликт ин-

тересов, адвокаты должны немедленно уведомить своих клиентов 

и принять меры для разрешения этого конфликта. 
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5. Адвокаты должны постоянно развивать свои профессио-

нальные навыки и знания, чтобы быть в курсе последних измене-

ний в законодательстве и судебной практике.  

На основе приведённых ранее данных представляется воз-

можным сравнить особенности института адвокатуры в Россий-

ской Федерации и Великобритании. В целях наглядности мы 

оформили эти данные в виде таблицы (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Сравнение адвокатуры России и Великобритании 

Характеристика Адвокатура в Великобритании Адвокатура в России 

История Богатая и долгая история, 
начиная со средневековых 
времен 

История начинается с 1864 г., 
после реформы Александра II 

Обязанности  
и функции 

Представление интересов  
клиентов в суде, консультации, 
составление документов 

Представление интересов 
клиентов в суде, консульта-
ции, составление документов 

Процесс  
получения  
статуса 

Сложный и длительный про-
цесс, включающий обучение, 
экзамены и практику 

Также требуется обучение, 
экзамены и практика, но про-
цесс менее формализован 

Статус адвоката Характерно наличие двух  
статусов: солиситоров и барри-
стеров. Регулирование статуса 
и деятельности адвокатов  
осуществляется на основе  
нескольких законов  

Вопросы адвокатского стату-
са урегулированы единствен-
ным Законом об адвокатуре,  
и статус адвоката является 
единым 

Этические  
нормы 

Строгие этические нормы и 
правила поведения 

Также существуют этические 
нормы, но их соблюдение ме-
нее строго контролируется 

Система  
образования 

Существует специализирован-
ное образование для адвокатов 

Образование включает  
юридическое образование и 
специализацию в адвокатуре 

Адвокатское  
самоуправление 

Поскольку Великобритания не 
является федерацией, то её ор-
ганы адвокатского сообщества 
образуют один уровень 

Россия является федерацией, 
поэтому здесь двухуровневая 
организация органов адвокат-
ского сообщества: на уровне 
субъектов и на общефеде-
ральном уровне) 

Роль в юридиче-
ской системе 

Адвокаты играют важную роль 
в защите прав и интересов 
граждан 

Адвокаты также играют  
важную роль в защите прав  
и интересов граждан 
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В заключение хотелось бы добавить, какой положительный 

опыт наша страна может перенять у британцев для совершенство-

вания адвокатской деятельности. Как уже было отмечено ранее,  

в Великобритании студенты должны проходить двухгодичную 

практическую стажировку, во время которой они работают в юри-

дической фирме или организации под руководством опытного ад-

воката. В России же такого не предусмотрено: у нас для получения 

статуса адвоката необходим стаж работы по юридической специ-

альности не менее 2-х лет либо стажировка в адвокатском образо-

вании в течение 1–2 лет, при этом более опытный адвокат, кото-

рый курировал бы прохождение стажировки, не предполагается. 

Как нам кажется, это является существенным минусом, так как  

у молодых специалистов отсутствует наставник, который мог бы 

поделиться с ними частью опыта на первых порах работы. Если же 

перенять данное явление у Великобритании, то это способствует 

тому, что адвокаты, которые только вошли в профессию в РФ,  

будут иметь на старте своей деятельности хороший практический 

опыт и знания. Это в свою очередь приведет к повышению уровня 

и качества адвокатских услуг и в целом улучшит картину право-

защитной деятельности в России. 

В данной статье мы рассмотрели основные аспекты адвока-

туры в России и Великобритании. Мы изучили историю адвокату-

ры, обязанности и функции адвокатов, процесс получения статуса 

адвоката, особенности адвокатской практики, этические нормы  

и правила поведения, систему образования и подготовки адвока-

тов. Это позволило нам получить более полное представление о 

профессии адвоката в и ее значимости в правовой системе рас-

смотренных нами стран. 
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При изучении российского гражданского процессуального 

права нельзя обойти стороной исследования Павла Ивановича 

Дегая. 

Павел Иванович Дегай (1792–1849) – российский государ-

ственный деятель, правовед, автор многих исследований в области 

права, в том числе, в области гражданского процессуального права.  

Личность П. И. Дегая почти неизменно оценивалась положи-

тельно и его знакомыми, и исследователями его творчества. Среди 

его достоинств – трудолюбия, образованности, твёрдости характе-

ра, воспитанности – отмечали любовь к науке: «Несмотря на заня-

тия по службе, а также работы во многих комиссиях<…>, он со-

хранил любовь к теоретической разработке вопросов права и все 

досуги свои посвящал научному исследованию в области юрис-

пруденции» [1]. Даже его противники отмечали его положитель-

ные стороны; А. Ф. Кони, отрицая глубину его личности и талант 

писателя, признавал, что П. И. Дегай – «Умный и очень образо-

ванный юрист, с просвещенными и широкими научными взгляда-

ми и философским направлением» [2]. 

Исследований его творчества не так много, и они похожи 

друг на друга; большая часть их повторяет выводы дореволюцион-
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ных словарей, в которых были сформулированы обобщенные ха-

рактеристики его книг. В прижизненных отзывах его труды оцени-

вались исключительно положительно, в более поздних обзорах 

высоко оценивались его книги по зарубежному праву (отмечались 

обширность изучения, философские взгляды) и сравнительно низ-

ко – по отечественному. Здесь его обвиняли в формализме, на его 

исследования смотрели как на исключительно описательные, 

представляющие собой пересказ законов почти без пояснений.  

В современных исследованиях его творчества указывается на про-

тиворечивость его трудов: учёный обладал широкими взглядами, 

но не отражал их в своих трудах: «Подобный широкий взгляд на 

систему методов П. И. Дегая, однако, не соответствовал практике 

его научных исследований» [4, с. 199].Однако отмечались и досто-

инства его исследований: ценность для его времени, доступность 

изложения, положительно повлиявшие на науку и практику: учё-

ный «оказывал широкое образовательное влияние в среде россий-

ских законоискусников-практиков, получавших случайные юриди-

ческие сведения в правительственных канцеляриях, и явился 

проводником в эту темную среду более широких и просвещенных 

взглядов в области юриспруденции» [1].  

Среди его работ необходимо отметить Учебную книгу рос-

сийского гражданского судопроизводства губерний и областей на 

общих правах состоящих», составленную для Ими. Училища Пра-

воведения. Про данный труд П. И. Дегая «Учебная книга россий-

ского гражданского судопроизводства губерний и областей на об-

щих правах состоящих» писали: «По-видимому, это был первый 

отечественный учебник по гражданскому процессу» [3]. Действи-

тельно, это учебник, его цель – научить, дать представление о за-

конодательстве, следовательно, описательность и формализм 

представляются скорее достоинством, в большей или меньшей 

степени необходимой принадлежностью любого учебника; в дан-

ном случае они объясняются также стремлением автора обратить 

наибольшее внимание на практику: «Автор преследовал конкрет-

ную цель – ознакомление обучающихся с проблемой права в целом 

или отдельной его отраслью» [4, с. 199]. 

Книга была впервые издана в 1840 г., переиздавалась в 1843, 

1846 гг. В каждом переиздании были изменения: отмечались изме-

нения законодательства, было расширено предисловие (о целях 

учебной книги). Переиздания отмечались в рецензиях, что свиде-
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тельствует об интересе публики к книгам автора, показывает, что 

они не устаревали. 

В предисловии указывается, что книга написана по поруче-

нию принца П. Г. Ольденбургского (внука Павла I), основателя 

Училища Правоведения (где преподавал и сам П. И. Дегай), для 

обучения его студентов, что еще раз подчёркивает её учебный ха-

рактер и практическую направленность. Далее автор показывает 

различия в законодательстве и учебной книге по нему, указывая на 

невозможность точного повторения законов, называет свои требо-

вания к учебнику: краткость, систематичность; указывает, что  

в учебнике кроме изложения законодательства должна быть тео-

рия: «Одно механическое познанiе положительныхъ законовъ не-

достаточно: учебная книга должна вмѣстѣ вести и к сообра-

женiямъ теоретическимъ, коихъ нить указала бы общую связь 

законодательства» [5, с. 1]. Данное утверждение уже отрицает об-

винение автора в исключительной описательности. Для удобства 

учеников описания законов государства и мест напечатаны разны-

ми шрифтами; это показывает внимание автора к ученикам, его 

стремление помочь им запомнить и понять материал, что составля-

ет ценность учебной книги. 

За предисловием следует введение – «Черты, отдѣляющiя 

гражданское судопроизводство от прочихъ соприкосновенныхъ 

предметовъ» [5]. Здесь утверждается, что гражданский процесс 

необходимо изучать в системе с другими науками о праве. В шести 

последующих параграфах рассматриваются не связи с другими 

науками, а возможные случаи смешения гражданского процесса  

с другими отраслями права в работе юриста: когда дела, похожие 

на гражданские, должны рассматриваться в уголовном судопроиз-

водстве (если документ фальшивый), в каких случаях их нужно 

рассматривать по местным законам. 

Книга делится на две части в зависимости от двух родов про-

цесса, выделяемых автором: судопроизводство понудительное и 

судопроизводство примирительное. В первой части рассматрива-

ются основные положения гражданского процесса (причём в от-

дельных случаях заметно сходство с современной наукой). 

В главе «О тяжущихся сторонахъ» формулируются положе-

ния, во многом аналогичные с современными представлениями об 

участниках гражданского процесса: истец и ответчик, представи-

тели («поверенные»), третьи лица («посторонние лица в тяжбе»).  
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В следующих главах рассматриваются подсудность, сроки, доказа-

тельства, способы обеспечение иска и т. д. Далее рассматривается 

производство в разных судебных инстанциях (которые назывались 

также «судебные степени»). Наиболее подробна глава о первой ин-

станции, где описываются стадии разбирательства, судебные из-

держки, штрафы, мировые соглашения – «мировые сделки» и т.д. 

Во «второй степени Суда» рассматривались апелляции на решения 

первой инстанции и некоторые дела собственно данной инстанции 

(права казны, межевые, горные дела, выход из крепостного права). 

Департаменты Сената рассматривали споры между государствен-

ными учреждениями, дела по спорам граждан и казны. Общие Со-

брания Сената разбирали дела, вносимые сюда по высочайшему 

повелению, дела, для рассмотрения которых необходимо принять 

новый закон или пересмотреть, изменить или отменить уже дей-

ствующий. Государственный Совет рассматривал дела, вносимые 

сюда по высочайшему повелению, дела, возникшие из-за издания 

новых законов, дела по передаче государственного имущества  

в частное, дела, по которым судьи предыдущей инстанции не при-

шли к согласию или с их решением не согласился министр юстиции. 

Вторая часть книги значительно меньше по объему. Здесь 

рассматриваются способы примирения сторон в специальных су-

дах. Разбирательство дел через посредников означало, что по тяж-

бам между крестьянами мог организовываться Примирительный 

суд, также состоящий из крестьян. Словесные суды рассматривали 

торговые споры – по собственно делам купцов и по «ссорам,  

дракамъ и личнымъ обидамъ между хозяевами и приказчиками»  

[5, с. 225]. Третейский суд рассматривал споры между организаци-

ями, споры «собственность книги» [5, с. 239]. Совестный суд раз-

решал споры между детьми и родителями. Во всех судах участво-

вали посредники. Примирительные судебные органы могли 

рассматривать дела как по желанию истца и ответчика, так и  

в установленных законом случаях обязательно (подобно тому, как 

в настоящее время существуют обязательные примирительные 

процедуры). 

Во всём тексте книги присутствуют многочисленные ссылки 

на статьи законов, которые показывают научную добросовестность 

автора и облегчает работу ученикам. 

В 1847 г. издаётся дополнение к учебнику – «Учебная книга 

российского гражданского судопроизводства и судебного дело-
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производства». П. И. Дегай замечает, что рассматриваемые им 

предметы кажутся второстепенными, однако они важны, так как 

«болѣе или менѣе, охраняютъ правдивость, быстроту и стройность 

судебныхъ действий» [6, с. 1]. В данной книге часто встречаются 

ссылки на предыдущую книгу, что показывает их преемствен-

ность. 

Во введении, кроме объяснения цели книги (дополнение 

учебника), приводится краткий очерк истории судов, причем автор 

указывает, что это чуждо задачам данной книги, но полезно «для 

большаго поясненiя нынѣшняго положенiя судопроизводства»  

[6, с. 11], и приводит ссылки на труды исследователей истории 

гражданского процесса. Это показывает, что автор разбирался не 

только в практике, но и в теории. В первой главе описывается раз-

деление России «въ порядкѣ управленiя губернскаго» [6, с. 1] на 

губернии, области, земли. В следующих главах рассматривается 

деятельность различных судебных органов: как должны быть 

устроены помещения суда, когда суды начинают и заканчивают 

работу, описывается состав суда, виды заседаний, требования к 

документам, требования к членам суда, их ответственность. За-

вершают книгу приложения: список сокращений, формы докумен-

тов. Заметно сходство утверждений П. И. Дегая в данном исследо-

вании с некоторыми современными положениями гражданского 

процесса – в теории и в общих положениях. 

При жизни П. И. Дегая учебник пользовался необыкновен-

ным авторитетом, был очень распространен. В рецензиях критики 

исключительно одобрительно отзывались и об авторе, и о его со-

чинениях. В отзыве на одно из переизданий книги читаем: «Сочи-

ненiе господина Дегая о россiйскомъ судопроизводствѣ <...> поль-

зуется уже такою извѣстностью и въ такомъ общемъ употребленiи, 

что всякая похвала ему была бы не новою» [7, с. 45], «многочис-

ленныя сочиненія г. Дегая давно уже заняли почетное мѣсто  

въ нашей юридической литературѣ. Посредствомъ ихъ наша пуб-

лика познакомилась со множествомъ вопросовъ, занимающихъ 

важное мѣсто въ юриспруденціи всѣхъ образованныхъ народовъ» 

[8, с. 131]. О самом авторе писали как о несомненном авторитете: 

«Дегай, прiобретший уже давно почетную извѣстность руковод-

ствами по предмету Русскаго судопроизводства» [9, с. 86]. В более 

поздних описаниях деятельности П. И. Дегая, несмотря на крити-
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ческий взгляд на них, отмечалось, что он «оставил после себя доб-

рую память в русской юриспруденции» [10]. 

Также нужно отметить, что работа П. И. Дегая активно ис-

пользовалась при обучении студентов Московского университета. 

Согласно имеющимся отчетам, с 1854 по 1857 год ординарный 

профессор Ф. Л. Морошкин читал курс теоретического и практи-

ческого судопроизводства по Своду законов и по учебнику Дегая 

«Учебная книга Российского гражданского судопроизводства». Не 

исключено, что Дегаевская «Учебная книга», написанная на основе 

практики Сената и Свода Законов 1832 года, вообще явилась ос-

новным учебником по российскому гражданскому судопроизвод-

ству в сороковые-пятидесятые годы XIX века [11, с. 34]. 

Таким образом, среди характерных черт книги П. И. Дегая 

можно назвать её практическую и учебную направленность, соче-

тающуюся теоретическими обобщениями, служащими в основном 

для лучшего объяснения норм законов, и доступность изложения. 

Это определяет значение книги: популяризация законов и положи-

тельное влияние на развитие юридического образования.  
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соответственно России, Российской империи, Советского Союза  

и наконец Российской Федерации» [1]. Модернизация происходит 

постоянно, но иногда усиливается. Одним из пиков обновления 

отечественного права и такой его отрасли как уголовный процесс 

были 30–40-е годы XIX в. Среди юристов того времени, работаю-

щих над обновлением уголовного процесса, выделяется Яков Ива-

нович Баршев. 

Обычно, описывая жизнь Я. И. Баршева (1807–1894), его 

сравнивают с братом Сергеем Ивановичем Баршевым (1808–1882). 

Их судьбы были похожи. Оба учились в Московской духовной 

академии; оба попали в число трёх лучших учеников, отобранных 

по инициативе М. М. Сперанского (с которым Я. И. Баршева впо-

следствии связывала особенная дружба)для обучению праву, и от-

правлены сначала в Санкт-Петербург во II-е отделение собствен-

ной е. и. в. канцелярии, занимающейся составлением законов, 

затем, для совершенствования знаний – в Германию, потом оба 

участвовали в комиссии по составлению законов и преподавали 

право. Общим в их биографиях является даже то, что каждого из 

них считают зачинателем целой науки: «Оба они стояли у истоков 

одних из основных отраслей юриспруденции: Я. И. Баршев –  

уголовно-процессуального права, С. И. Баршев – уголовного пра-

ва» [2]. С. И. Баршев более известен среди исследователей и мему-

аристов, он больше написал, его карьера сложилась удачней, но  

Я. И. Баршев был вполне самостоятелен как учёный, а его научные 

воззрения менее зависели от мнения тогдашних властей. 

Роль Я. И. Баршева в модернизации уголовного процесса 

можно рассматривать с нескольких сторон: как учёного, как пре-

подавателя, как практика-составителя законов.Данное разделение 

условно: сам учёный рассматривал их вместе. Описывая законода-

тельную работу Второго Отделения, он говорит о её влиянии на 

науку: «Но въ исторiи совершившагося перваго пятидесятилѣтiя 

Втораго Отделѣнiя Собственной Его Императорскаго Величества 

Канцелярiи есть еще другая, блистательная, дорогая для про-

свѣщенiя и науки страница, кромѣ той, на которой начертаны  

заслуги его передъ законодательством. Въ эту страницу должно 

быть вписано то могучее, плодотворное содѣйствiе его, которому 

русская наука одолжена своимъ развитiемъ, распространенiемъ и 

процвѣтанiемъ» [3, с. 5]. 
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Я. И. Баршев участвовал в обновлении права не только как 

учёный, развивая новые идеи в научных трудах, но и как практик: 

он участвовал в составлении законов: «Творческое наследие  

Я. И. Баршева невелико по объему: Яков Иванович имел меньше 

времени для своих научных занятий, чем его брат Сергей, по-

скольку был занят не только в университете, но и на практической 

работе в государственных учреждениях, разрабатывавших проекты 

законов» [4, с. 309].  

Я. И. Баршев участвовал в составлении главных собраний за-

конов Российской империи – «Полного собрания законов Россий-

ской Империи» и «Свода законов Российской империи». Ученый 

переводил Свод Законов на немецкий язык (вместе с другими чле-

нами комиссии, организованной специально для этого перевода). 

Ему принадлежат многие законопроекты, среди которых выделя-

ется кодификация врачебного устава; он состоял в комиссиях по 

составлению законов о раскольниках, каторжных работах, преоб-

разованию тюрем. Он работал в законодательных органах – II От-

делении Собственной Е. И. В. Канцелярии, Кодификационном от-

деле государственного совета и дослужился до высокого чина – 

тайного советника (IV чин Табели о рангах). О работе комиссии  

Я. И. Баршев вспоминает в «Исторической запискѣ о содѣйствiи 

Второго отдѣленiя Собственной его императорскаго величества 

канцелярiи развитiю юридическихъ наукъ въ России». Возможно, 

законодательная деятельность для Я. И. Баршева была важнее дру-

гих сторон его деятельности: он оставил преподавание, написал не 

так много. Он ушёл в отставку в начале 1894 г. (в 87 лет!) после 

упразднения кодификационного отдела, незадолго до смерти. 

Другая сторона деятельности Я. И. Баршева в модернизации 

права – внедрение новых преподавательских методик. Учёный 

преподавал юридические науки в Санкт-Петербургском универси-

тете, Царскосельском лицее (впоследствии переименованном в 

Александровский лицей), Пажеском корпусе, Императорском учи-

лище правоведения. Для Александровского лицея он разработал 

программу преподавания юридических наук, по которой Лицей 

работал несколько десятков лет. Цель программы – «твердое и 

полное познанiе законовъ и высшее юридическое образованiе»  

[5, 277]. Благодаря Я. И. Баршеву в лицее было увеличено число 

юридических дисциплин, стало больше преподавателей (до него в 

Лицее право преподавал всего один профессор). 
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Я. И. Баршев – автор первого в России учебника уголовного 

процесса – «Основания уголовного судопроизводства, с примене-

нием к российскому уголовному судопроизводству» [6] (1841). 

Само преподавание Я. И. Баршева было совершенно новым и 

приносило пользу студентам: он в «первое время своего профес-

сорствованiя значительно поднял научный уровень преподаванiя 

уголовнаго права»[7, с. 206]. До Я. И. Баршева требовалось только 

знание законодательства, преподавание «носило исключительно 

практическiй, такъ сказать подъяченскiй характеръ» [7, с. 206].  

Я. И. Баршев же добавил в преподавание уголовного процесса его 

теоретическое осмысление, исторический анализ, сравнение с дру-

гими странами, философский элемент. Он был очень строг и тре-

бователен к студентам, требовал основательного изучения предме-

та:«Отмѣнно точный, неумолимо строгiй къ самому себѣ, къ 

честному выполненiю своихъ обязанностей, онъ такъ же неумоли-

мо строгъ былъ и къ слушателямъ, требуя отъ нихъ усердiя, точно-

сти и добросовѣстнаго отношенiя къ наукѣ. Онъ считался грозою 

на экзаменахъ, а вмѣсте съ тѣмъ онъ внушалъ къ себѣ глубокое 

уваженiе, благодарность и любовь молодежи» [8, с. 34]. 

Самая яркая роль принадлежала Я. И. Баршевув науке уго-

ловного процесса: «братья Я. И. и С.И. Баршевы становятся не 

только едва ли не единственными представителями российской 

уголовно-процессуальной науки в дореформенный период, но и ее 

подлинными основоположниками» [9], «Я. И. Баршев своими 

научными трудами и воззрениями на долгие годы вперед опреде-

лил развитие уголовно-процессуальной науки» <…> «многие по-

ложения из их научных разработок являются практически приме-

нимыми и в настоящее время» [2]. Отдельные научные положения 

трудов Я. И. Баршева (разграничение уголовной подсудности; 

учение о предварительном следствии, о приговоре) применимы  

и в настоящее время: «Многие его научные идеи актуальны и сего-

дня и используются как в теории, так и на практике» [2]. 

Современники оценили книгу как часть происходящего в то 

время обновления права, связывая её публикацию с появлением 

Свода законов и изменением юридических факультетов. В журна-

лах появились рецензии; труд встретили как «книгу весьма по-

чтенную, основательную, важную, достойную всякой похвалы, 

словом» [10, с. 10]. 
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Я. И. Баршев называет предмет, метод, источники уголовного 

процесса, его место в системе наук, утверждает, что формы и пра-

вила уголовного процесса необходимы для борьбы против само-

управства, частного произвола. Судопроизводство разделяется на 

судопроизводство и судоустройство, понятие уголовного судопро-

изводства определяется как: «...объемъ различныхъ правилъ и 

предписанiй закона относительно формъ, условiй и требованiй, ко-

торымъ долженъ слѣдовать судья при изслѣдованiи, сужденiи  

и рѣшенiи уголовныхъ дѣлъ и исполненiи поставленныхъ надъ 

ними приговоровъ» [6, с. 41]. 

Книга повлияла на модернизацию уголовного процесса ещё  

и потому, что кроме научных положений содержит прогрессивные 

идеи. Обосновывается необходимость защитника обвиняемого 

(суд и следователь должны искать не только обвинение, но и 

оправдание; обвиняемому принадлежит неограниченное право за-

щищаться, но у него недостаточно юридических знаний, поэтому 

ему предоставляется защитник – «депутат» [6, с. 17] в зависимости 

от сословия); здесь заметно постепенное отступление от обвини-

тельного процесса. 

В связи с тем, что наука уголовного процесса совершенно 

новая, Я. И. Баршеву приходится объяснять её необходимость, 

опровергать возможные нарекания, поэтому в книге много фило-

софских рассуждений. Автор пишет о важности науки, утверждает 

необходимость её изучения, недопустимость самоуправства и т.д. 

По словам учёного, изучение науки уголовного процесса нужно 

для утверждения справедливости, ненавидеть нужно не преступ-

ника, а его преступление, судья – не просто человек, а олицетворе-

ние государства; само государство, осуждая преступников, утвер-

ждает справедливость.  

Итак, Я. И. Баршев участвовал в модернизации уголовного 

процесса как отрасли права, науки, учебной дисциплины. 
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Российская судебная система, как и судебные системы разви-

тых стран, представляет собой сложную иерархическую организа-

ционно-правовую структуру, включающую различные органы, 

осуществляющие отправление правосудия. Она сформировалась  

в результате длительного исторического развития нашей страны, 

отражает правовые традиции и связана с принципами федератив-

ного, светского и социального характера российского государства, 

закрепленными в Конституции РФ. 

На современном этапе государственного строительства нор-

мативно-правовые основы судебной власти и судебной системы 

являются высокоразвитыми, но не до конца кодифицированными 

[2]. Такая ситуация способствует динамизму и разнообразию раз-

вития и модернизации судебной системы. Важно отметить, что 

Конституция РФ определяет основные принципы и условия право-

вой деятельности судебной власти, и эти принципы успешно реа-

лизуются в современной российской юридической практике [1]. 

Однако в правовой доктрине уже давно настаивают на необ-

ходимости государственного реформирования российской судеб-

ной модели в области защиты и обеспечения прав личности. Эта 

точка зрения подтверждается соответствующими источниками [5]. 

В экспертной литературе акцентируется внимание на том, 

что Конституция нуждается в реформировании. В настоящее время 

особенно важно обеспечить стабильное и поступательное развитие 

общества, что предполагает только позитивные изменения в со-

держании Конституции РФ. Это мнение подтверждается соответ-

ствующими источниками [7]. 

На основании этого можно сделать вывод, что внесение по-

правок в Конституции России является обоснованным. В рамках 

этих изменений должно быть произведено “переформатирование” 

внешних и внутренних политических установок в современных 

условиях. 
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Необходимо отметить, что судебная ветвь власти является 

своеобразной «лакмусовой бумагой»: в ней особо точно отражают-

ся интересы общества в правовой сфере; помимо этого, деятель-

ность судебных органов особо отражает работу гражданского  

общества и защиту гарантированных законом прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина.  

В 2020 года высшие органы государства обратили на это 

внимание: 14 марта 2020 года был принят закон РФ «О совершен-

ствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» [3]. 

Уже летом, 1 июля 2020 года, была проведена электоральная 

процедура – общероссийское голосование, результатом которого 

стало внесение в Конституцию важных и значимых изменений ли 

внесены значительные поправки в Конституцию Российской Фе-

дерации. Это повлекло масштабные изменения во всех ветвях вла-

сти Российской Федерации [4]. 

Особенно важные изменения были внесены в главу о судеб-

ной власти; внесенные поправки закрепили важные положения  

в данной сфере осуществления полномочий государства.  

Основным, давно назревшим изменением стало закрепление 

в ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации наряду с уже 

традиционными и действующими видами судопроизводства как 

формы осуществления судебной власти арбитражного судопроиз-

водства. В ч. 3 этой же 118 ст. Конституции были добавлены ми-

ровые судьи как низовой уровень судебной системы России.  

Важным шагом на пути к закреплению суверенности Россий-

ской Федерации стало установление прямого конституционного 

запрета для членов судейского корпуса на двойное гражданство. 

Это положение было внесено в ст. 119 Конституции России, уста-

навливающей требования к судьям. 

Законопроект уточняет правовой статус и функции Консти-

туционного суда [6]. Конституционный суд осуществляет консти-

туционное судопроизводство в целях защиты основ конституцион-

ного строя, основных прав человека, прав и свобод граждан, 

обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции во 

всех сферах жизнедеятельности Российской Федерации. Кроме то-

го, число судей Конституционного Суда было сокращено с 19  

до 11 (ст. 125, ч. 1 Конституции РФ). 
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В современных условиях Конституция РФ четко определяет 

конституционно-правовой статус Верховного Суда и других судов, 

а также предусматривает, что порядок осуществления соответ-

ствующего судопроизводства регулируется нормами процессуаль-

ного права (ст. 128, ч. 3 Конституции РФ). Следует отметить, что 

включение в Конституцию положений о судопроизводстве свиде-

тельствует о твердом намерении государства заложить основы 

российской судебной системы и преобразовать ее динамичные 

элементы в нормативные правовые акты законодательного и ниже-

стоящего уровней. 

Поправки к Конституции Российской Федерации являются  

в определенной степени новаторским шагом, отражающим посту-

пательное и цивилизованное развитие российского общества  

и государственности. Они модернизируют основные компоненты 

судебной системы и определяют ее место в общей системе госу-

дарственной власти, сохраняя при этом конституционную ста-

бильность и эффективность функционирования (ст. 71д, ч. 2 ст. 80 

и ч. 3 ст. 132 Конституции РФ). В свою очередь, модернизация  

судебной власти способствует обеспечению конституционной без-

опасности общественных и государственных структур, а также  

материальной конституции страны. Это важное направление кон-

ституционного строительства современной России. 

Важно отметить, что в рамках конституционной реформы 

особое внимание уделяется Конституционному Суду РФ. Вероят-

но, сегодня статус этого судебного института меняется, его полно-

мочия переходят в политическую сферу, усиливается его роль  

в обеспечении государственного суверенитета и территориальной 

целостности. Именно этот орган государственной власти может 

подтвердить режим конституционализма в правовой системе стра-

ны. При этом Конституционный Суд РФ остается главным звеном 

в механизме конституционной защиты основных правовых поло-

жений страны. 

В современных условиях модернизация судебной системы 

вполне оправдана, поскольку соответствует неуклонному движе-

нию к укреплению законности и принципов государственного 

управления. Россия стремится иметь динамично развивающуюся 

судебную систему, обеспечивающую качественный набор право-

вых инструментов, направленных на эффективную защиту прав 

граждан, национальной солидарности и фактов истории [8]. 
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устройств облегчают совершение преступных деяний в информаци-
онной сфере, а так называемую киберпреступность можно отнести  
к негативным последствиям научно-технического прогресса. Стоит 
сказать, что с каждым годом формы киберпреступности, методы 
осуществления киберпреступлений совершенствуются и видоизме-
няются. Как следствие на уровне правоохранительных органов, да 
 и в целом органов государственной власти необходимо уделять по-
вышенное внимание поддержанию уровня защищенности электрон-
ных информационных ресурсов, информационных систем от внеш-
них и внутренних угроз.  

Не случайно в своем выступлении на расширенном заседа-

нии коллегии МВД Президент РФ В. В. Путин отметил, что за по-

следние шесть лет число преступлений в сфере информационных 

технологий возросло более чем в десять раз, а задача правоохрани-

тельных органов на данном этапе – эффективно ответить на кри-

минальный вызов, связанный с ростом киберпреступности, защи-

тить граждан и бизнес от подобных преступных посягательств [1].  

В вопросе защиты и восстановления нарушенных прав по-

терпевших от мошеннических действий значимое место занимает 

проблема определения места совершения преступлений по делам о 

мошенничестве в отношении безналичных денежных средств, по-

скольку в следственной и судебной практике нередко возникают 

споры относительно правильности определения места совершения 

рассматриваемых преступлений.  

Верное определение места совершения преступления имеет 

огромное значение и в целом влияет на ход расследования и при-

влечение лица к уголовной ответственности. Так, из содержания 

ст. 47 Основного закона нашего государства следует, что каждый 

имеет право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,  

к подсудности которых оно отнесено законом1. Территориальная 

подсудность уголовного дела в силу положений уголовно-

процессуального законодательства связана именно с местом со-

вершения преступления, что подтверждается содержанием ст. 32 

 
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

федер. конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от  

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г.  

№ 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
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УПК РФ1. Более того, согласно ст. 73 УПК РФ место совершения 

преступления – это обстоятельство, подлежащее доказыванию при 

производстве по уголовному делу. Нарушение территориальной 

подсудности можно квалифицировать как рассмотрение дела неза-

конным составом суда, что, в свою очередь, является существен-

ным нарушением уголовно-процессуального закона, и, как след-

ствие, основанием отмены судебного решения.  

Несмотря на то, что законодатель придает огромное значение 

правильному определению места совершения преступления, из со-

держания уголовного, а также уголовно-процессуального законо-

дательства не следует, что же именно стоит понимать под местом 

совершения преступления. Проблема определения места соверше-

ния преступления актуальна для многих преступных деяний, но 

наибольшие трудности она вызывает при расследовании преступ-

лений по делам о мошенничестве в отношении безналичных де-

нежных средств. 

Как указывает в своем исследовании судья Томского област-

ного суда А. В. Архипов, в научной литературе существуют точка 

зрения относительно того, что под местом совершения мошенни-

чества стоит понимать не то место, где виновный обратил похи-

щенное имущество в свою пользу или же пользу иного лица, а ме-

сто изъятия похищенного имущества, или место совершения 

обмана, цель которого состоит в противоправном изъятии имуще-

ства у потерпевшего [2, с. 6].  

Стоит отметить, что в большинстве случаев данные локации 

совпадают, соответственно ни у следственных органов, ни у суда 

не возникает трудностей с определением подследственности, а за-

тем и подсудности уголовного дела и правильной квалификацией 

преступного деяния. Совершенно иным образом складывается си-

туация, когда указанные места не совпадают, что, как раз харак-

терно для хищений безналичных денежных средств, в структуре 

которых достаточно высокий удельный вес составляют различные 

виды мошенничества. 

Рассмотрим различные подходы, содержащиеся в правоприме-

нительной практике, касающиеся определения места совершения 

мошенничества с использованием безналичных денежных средств.  

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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Так, достаточно типичной является ситуация, когда одно ли-

цо, используя средства мобильной связи, просит другое лицо, 

находящееся в ином населенном пункте, перевести денежные 

средства за оказание определенных услуг или в качестве оплаты 

якобы реализуемого товара. В соответствии с достигнутой догово-

ренностью добросовестным приобретателем безналичным путем 

осуществляется перевод денежных средств, однако, оговоренные 

услуги не оказываются, а товар не поставляется, поскольку первое 

лицо, вводя потерпевшего в заблуждение относительно своих ис-

тинных намерений, не собиралось исполнять взятые на себя обяза-

тельства. В этой связи возникает вопрос относительно правильно-

сти определения места совершения подобного преступления. 

Если мы обратимся к Уголовному кодексу РФ то увидим, что 

ч. 2 ст. 9 УК РФ определяет время совершения преступления, ко-

торым признается время совершения общественно опасного дей-

ствия (бездействия) независимо от времени наступления послед-

ствий. Это решение законодателя, по нашему мнению, является 

вполне правильным и в настоящее время поддерживается боль-

шинством ученых. То есть из положения ч. 2 ст. 9 УК РФ следует, 

что местом совершения преступления следует считать террито-

рию, на которой были совершены общественно опасные действия 

(бездействие). 

Верховный Суд Республики Саха (Якутия), рассматривая  

в апелляционном порядке одно из уголовных дел, указал, что ме-

стом совершения преступления, связанного с мошенничеством в 

отношении безналичных денежных средств, является место, отку-

да обвиняемые осуществляли телефонные звонки, поскольку при 

телефонном мошенничестве общественно опасное деяние проис-

ходит во время телефонного разговора, а местом совершения этого 

преступления является место нахождения обвиняемого лица неза-

висимо от места окончания преступления1. 

Аналогичная правовая позиция изложена и в апелляционном 

постановлении Тульского областного суда2. 

 
1Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2019 г. по делу № 22-380/2019 // Гарант. 
2Апелляционное постановление Тульского областного суда от 29 де-

кабря 2014 г. по делу № 22-2472 // Гарант. 

consultantplus://offline/ref=FFDD351B7DF09C06940DD72850EDF758D77DAA448B7B37E2FB6FBE3D7D75E986DCF4627E921C9864A9AE50D33BE7YCM
consultantplus://offline/ref=FFDD351B7DF09C06940DD72850EDF758D77DAA448B7B37E2FB6FBE3D7D75E986CEF43A72931F8667AEBB06827D298E50DAECC4A1D191D1A0ECY3M
consultantplus://offline/ref=FFDD351B7DF09C06940DD72850EDF758D77DAA448B7B37E2FB6FBE3D7D75E986CEF43A72931F8667AEBB06827D298E50DAECC4A1D191D1A0ECY3M
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Тем самым, мы видим, что в данном случае суды не связы-

вают место совершения общественно опасного деяния с местом 

наступления общественно опасных последствий, соответственно,  

в таком случае, понятие преступления, изложенное в УК РФ, не 

совпадает с понятием преступного деяния в контексте УПК РФ.  

Стоит обратить внимание, что аналогичного подхода при-

держивается и Генеральная прокуратура РФ, что подтверждается 

содержанием информационного письма от 3 ноября 2015 года1. 

Кроме того, в настоящее время в связи с развитием информа-

ционных технологий при расчетах часто используются виртуаль-

ные платежные сервисы (например, Qiwi и т.п.), где открытие сче-

тов происходит без привязки к конкретному офису. Клиент по 

своим регистрационным данным самостоятельно открывает вирту-

альный кошелек, который имеет свой номер и существует только  

в электронном варианте, на сайте платежной системы. В этой си-

туации становится проблематичным установить место списания 

безналичных средств. В некоторых случаях, выполняя требования 

УПК РФ об обязательном установлении по уголовному делу места 

преступления, за неимением иного варианта, местом преступления 

по уголовным делам вынужденно признается центральный (глав-

ный) офис организации, предоставляющей услуги виртуального 

платежного сервиса. 

Как указывает Ю. В. Павлюченко, в целом, мошенничество  

с использованием безналичных денежных средств можно предста-

вить следующим образом: обман, изъятие денежных средств, т.е. 

их списание со счета потерпевшего лица, и, наконец, обращение, 

т.е. зачисление денежных средств на счет виновного или иного  

лица [3, с. 72]. Автор обращает внимание, что в этой связи, под  

местом совершения подобных преступлений следует рассматри-

вать место открытия банковского счета виновного лица.  

Надо сказать, что данный вариант определения места совер-

шения хищения, предметом которых являлись безналичные де-

нежные средства, был изложен в проекте Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенни-

 

 1Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 3 ноября 

2015 г. № 36-11-2015 «Об определении места производства предварительного 

расследования мошенничеств, совершаемых с использованием телефонной 

(сотовой) связи» // Гарант. 
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честве, присвоении и растрате». Однако в окончательном варианте 

документа, вплоть до внесения в него изменений, он не нашел сво-

его отражения, тем самым, Верховный Суд РФ предоставил право 

решать этот вопрос правоприменителям в каждом случае индиви-

дуально. 

В общих чертах хищение безналичных денежных средств 

мошенническим способом с объективной стороны состоит из трех 

этапов: обман, списание денежных средств со счета потерпевшего 

(изъятие) и зачисление денежных средств на счет виновного или 

иного лица (обращение). Все перечисленные этапы тесно связаны 

между собой, и в каждом из них участвует виновный, при этом его 

участие на отдельных этапах может выражаться как в действии, 

так и в бездействии. 

Понимание места окончания совершения хищения безналич-

ных денег как места открытия банковского счета виновного, на ко-

торый были зачислены похищенные средства, поддерживается су-

дами и находит свое отражение в правоприменительной практике. 

Так, например, в апелляционном определении судебной кол-

легии по уголовным делам Красноярского краевого суда указыва-

ется, что защитник и осужденный в поданных жалобах утвержда-

ли, что при рассмотрении дела судом были нарушены правила 

подсудности.  

Судебная коллегия указанные доводы во внимание не приня-

ла, указав при этом, что, несмотря на то обстоятельство, что ви-

новным денежные средства снимались в различных местах г. Ша-

рыпово, г. Красноярска и т.д., счета, привязанные к банковским 

картам, были открыты в отделении Сбербанка в г. Шарыпово и 

хищение денежных средств осуществлялось не из конкретных 

банкоматов, в некоторых случаях даже сторонних банков, а имен-

но со счетов, открытых в отделении Сбербанка в г. Шарыпово. 

Учитывая изложенное, местом совершения преступления является 

г. Шарыпово.1 

В тоже время если проанализировать позицию высшего су-

дебного органа за период до и после 15 декабря 2022 г, то мы уви-

дим, что место совершение этих преступлений трактовалось по-

разному.  

 
1Апелляционное определение СК по уголовным делам Красноярского 

краевого суда от 16 июня 2016 г. по делу № 22-3271/2016 // Гарант. 
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Так согласно постановления Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в ред. от 

15.12.2022 № 38) местом совершения мошенничества, состоящего 

в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенно-

стей предмета и способа данного преступления, является, как пра-

вило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или 

злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъя-

тие денежных средств1. 

Однако ранее тем же постановлением Пленума, но в редак-

ции от 29.06.2021 указывалось, что местом окончания мошенниче-

ства, состоящего в хищении безналичных денежных средств, явля-

ется место нахождения подразделения банка или иной 

организации, в котором владельцем денежных средств был открыт 

банковский счет или велся учет электронных денежных средств 

без открытия счета. 

На основании проведенного анализа мнения ученых и право-

применительной практики автору хотелось бы высказать свое 

предложение по поводу определения места совершения преступ-

ления по делам о мошенничестве в отношении безналичных де-

нежных средств. 

Если место совершения виновным лицом действий, связан-

ных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных 

на незаконное изъятие денежных средств установлено, то это ме-

сто и должно являться местом совершения мошенничества, состо-

ящего в хищении безналичных денежных средств. 

Если же: 

– виновным лицом действия, связанные с обманом или зло-

употреблением доверием и направленные на незаконное изъятие 

безналичных денежных средств совершены за пределами Россий-

ской Федерации;  

– место совершения виновным лицом действия, связанные  

с обманом или злоупотреблением доверием и направленные на не-

законное изъятие безналичных денежных средств не установлено;  

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.  

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-

трате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 2. 
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– либо виновное лицо открывает свой счет на виртуальный 

киви-кошелек, то местом совершения данных преступлений следу-

ет считать именно то место, где потерпевшим было обнаружено 

хищение у него безналичных денежных средств. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует вывод  

о том, что, действительно, проблема определения места соверше-

ния мошенничества в отношении безналичных денежных средств 

имеет острый характер. В связи со стремительным развитием ин-

формационных технологий на практике становится все труднее 

правильно определить место совершения рассматриваемых пре-

ступлений. Важность решения рассматриваемого вопроса опреде-

ляется и тем, что правильность определения места совершения 

преступлений, связанных с мошенничеством в отношении безна-

личных денежных средств, оказывает влияние на ход предва- 

рительного расследования и вынесения итогового судебного  

решения.  

На данном этапе четкое понимание по вопросу того, что же 

стоит понимать под местом совершения преступления по делам  

о хищении безналичных денежных средств, отсутствует и со сто-

роны законодателя, и со стороны правоприменительных органов, 

что порождает проблемы на практике. Различный подход к опре-

делению территориальной подсудности по уголовным делам об 

указанных преступлениях представляется нецелесообразным, тем 

самым, возникает необходимость совершенствования уголовно-

процессуальных норм, в частности, ст. 152 УПК РФ.  
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В практике судейских решений не редки случаи, когда иско-

вое заявление и гражданское дело, принятые и возбужденные 

определенным судом, вынуждены быть переданы для дальнейшего 

рассмотрения другому суду. 

По общему правилу, гражданское дело, принятое судом к сво-

ему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть 

разрешено им по существу, даже если в дальнейшем оно станет под-

судным другому суду 1. Однако следует отметить, что при измене-

нии подсудности у мирового судьи, наступают особые последствия 

2, с. 268. Мировой судья вправе передать дело на рассмотрение в 

районный суд. при наличии оснований, указанных в ч. 3 ст. 23 ГПК. 

Согласно ч. 2 ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотре-

ние другого суда, если: 

1) ответчик, место жительства или место нахождения которо-

го не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела  

в суд по месту его жительства или месту его нахождения; 

2) обе стороны заявят ходатайство о рассмотрении дела по 

месту нахождения большинства доказательств. 

3) при рассмотрении дела в данном суде выявится, что оно 

было принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) в результате отвода одного или нескольких судей либо по 

другим причинам рассмотрение дела в данном суде станет невоз-

можным. Передача дела в этом случае осуществляется вышестоя-

щим судом. 

Для более точного описания оснований по передаче граждан-

ских дел из одного суда в другой приведу несколько примеров из 

судебной практики. 

Брежнев О. И. обратился в суд с исковым заявлением к Госу-

дарственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ 
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по Костромской области о включении периодов работы в специ-

альный стаж. От истца Брежнева О.И. и представителя ответчика 

ГУ-ОПФ РФ по Костромской области в лице представите-

ля Ловыгиной О. Е. в суд поступило ходатайство о передаче дела 

по месту нахождения большинства доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 33 

ГПК) в Нерехтский районный суд Костромской области. В данном 

случае ходатайства о передаче дела по подсудности по месту 

нахождения доказательств заявлено сторонами по делу, и являются 

обоснованными, поскольку пенсионное дело истца Брежнева О. И., 

а также иные доказательства, имеющие значение для правильного 

и своевременного разрешения дела, находятся в Нерехтском рай-

оне Костромской области 3. 

В данном примере передача дела по месту нахождения боль-

шинства доказательств является обоснованной, поскольку хода-

тайство заявили обе стороны, а не одна.  

Также примером из судебной практики может послужить 

Определение Московского областного суда. ООО «ФЕНИКС» об-

ратилось в Орехово-Зуевский городской суд Московской области  

с иском о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по 

кредитному договору. Определением Орехово-Зуевского город-

ского суда Московской области от 20 июня 2022 года гражданское 

дело направлено в Московский областной суд для разрешения во-

проса определения подсудности в связи с тем, что супруга ответ-

чика по делу – Сургай С. А. является мировым судьей Орехово-

Зуевского судебного района Московской области. Поскольку, как 

установлено в определении Орехово-Зуевского городского суда, 

супруга ответчика по делу – Сургай С. А. является мировым судь-

ей Орехово-Зуевского судебного района Московской области  

и рассмотрение дела в данном суде признано невозможным (п. 4  

ч. 2 ст. 33 ГПК), суд считает необходимым в целях объективного и 

беспристрастного рассмотрения дела, передать настоящее дело на 

рассмотрение в другой ближайший суд Московской области –  

Ногинский городской суд Московской области 4. 

В рассматриваемой примере видно, что суд заметил обстоя-

тельства, по которым данное дело не может быть рассмотрено  

в Орехово-Зуевском городском суду и передал дело для рассмот-

рения в другой суд. 

Еще один пример из судебной практики. Карташова В. П. об-

ратилась с указанным иском в Ленинский районный суд г. Вороне-

жа. В предварительном судебном заседании было установлено, что 
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истец зарегистрирована по адресу, который в территориальных гра-

ницах Ленинского района г. Воронежа не находится. В соответствии 

с п. 3. ч. 2 ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого 

суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно 

было принято к производству с нарушением правил подсудности. 

Учитывая, что истец зарегистрирован на территории Советского 

района г. Воронежа, настоящее гражданское дело подлежит передаче 

на рассмотрение в Советский районный суд г. Воронежа 5. 

В данном примере, суд обратил внимание на неправильно 

определенную подсудность изначально, и исправил ситуацию пу-

тем передачи дела в другой компетентный суд.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что  

в судебной практики не редки случаи передачи гражданских дел из 
одного суда в другой. Все они основаны на положениях, указан-
ных в ст. 33 ГПК РФ. Благодаря передаче гражданских дел появ-
ляются возможность у судов направить дело в нужный компетент-
ный суд, а у гражданина появляется право требовать передачи дела 
в другой суд, если он будет считать, что дело рассматриваемое 
данным судом, противоречит правилам подсудности. 

Сложнее представляется ситуация с основанием для переда-
чи дела, предусмотренным п. 1 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. 

Фактическое появление ответчика в процессе по иску, предъ-
явленному в порядке ч. 1 ст. 29 ГПК РФ в суд по месту нахожде-
ния его имущества или по его последнему известному истцу месту 
жительства, само по себе не является основанием для передачи де-
ла в другой суд. Такая передача должна быть обусловлена двумя 
обстоятельствами. 

Первое связано с несовпадением суда, рассматривающего де-
ло, с судом, которому оно подсудно по общему правилу террито-
риальной подсудности, т.е. по месту жительства ответчика или ме-
сту его нахождения, если ответчик – это организация. 

Второе обстоятельство возникает по решению самого ответ-
чика, который либо соглашается с рассмотрением дела данным су-
дом, либо заявляет ходатайство о передаче дела в суд по месту его 
жительства или месту его нахождения. Такое ходатайство по 
смыслу ст. 33 ГПК РФ ответчик может заявить лишь в суде первой 
инстанции до вынесения решения по делу. На других стадиях 
гражданского процесса он утрачивает данное право. 

Кроме того, важным является, то, что согласно ч. 4 ст. 33 

ГПК РФ споры о подсудности между судами в Российской Феде-

рации не допускаются. 

https://lawnotes.ru/gpk-rf/razdel-i/glava-3/statya-33
https://lawnotes.ru/gpk-rf
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Таким образом, передача гражданских дел из одного суда  

в другой возможна по основаниям, предусмотренных ст. 33 ГПК 

РФ, так как обращение в компетентный судебный орган, полно-

мочный рассмотреть и разрешить гражданский спор, служит зало-

гом эффективного восстановления граждан в правах. А исходя из 

судебной практики, можно сделать вывод о том, что при передаче 

гражданского дела из одного суда в другой, суды не только со-

блюдают требования закона, но и сами находят ошибки и исправ-

ляют их, помогая людям обращаться в нужный суд, в целях объек-

тивного рассмотрения дела. 
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В процессе обращения физического или юридического лица  

в суд, судье, прежде чем принять решение о возбуждении граж-
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данского дела, необходимо разрешить возникающие перед ним во-

просы, связанные с соблюдением законов подведомственности, а 

также проблем касательно подсудности. 

Данные институты существенно отличаются друг от друга, 

так под подведомственностью можно понимать определяемую за-

коном относимость нуждающихся в государственно-властном раз-

решении споров о праве и других юридических дел к ведению того 

либо иного государственного и иного органа [7, с. 175].  

Можно выделить основные критерии, которые позволяют 

определить подведомственность:  

а) характер или содержание спорного правоотношения;  

б) субъектный состав участников спора;  

в) возникновение спора о праве или же его полное отсут-

ствие;  

г) наличие соглашения между сторонами [7, с. 175].  

Одной из главных функций подведомственности как инсти-

тута права является распределение между уполномоченными 

юрисдикционными органами юридических дел, тем временем как 

подсудность выступает в роли конкретного суда общей юрисдик-

ции внутри судебной системы по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, мы можем 

дать определение термину подсудности. Подсудность гражданских 

дел – это правило, устанавливающее то, в каком суде либо перед 

каким органом обязаны быть рассмотрены гражданские споры или 

дела между физическими или юридическими лицами. Данным 

принципом может определяться то, каким судом будет разбираться 

и решаться определенная категория гражданских дел.  

Далее, основываясь на определение термина подсудности, 

мы так же можем выделить некоторые аспекты подсудности граж-

данских дел, таким образом к ним относятся: 

1. Территориальная подсудность. В данном случае имеется  

в виду то, в каком именно судебном округе или регионе может 

рассматриваться гражданское дело. Чаще всего это происходит на 

основе места жительства сторон либо места совершения событий. 

2. Подсудность по предмету. Данный аспект показывает, ка-

кой именно суд имеет компетенцию для разбирательства конкрет-

ных категорий гражданских дел.  
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3. Сумма иска. Некоторые юрисдикции могут иметь разные 

пороги суммы иска для определения, какой суд будет рассматри-

вать дело. Например, небольшие гражданские споры могут рас-

сматриваться мировыми судьями или специализированными суда-

ми, в то время как более крупные и сложные дела могут быть 

переданы высшим гражданским судам. 

Помимо всего вышеперечисленного в Гражданском процес-

суальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) выде-

лено несколько видов подсудности: 

1. Подсудность по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ).  

2. Исключительная подсудность (ст. 30 ГПК РФ).  

3. Подсудность дел, связанных с осуществлением судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

(ст. 30.1 ГПК РФ). 

4. Подсудность нескольких связанных между собой дел  

(ст. 31 ГПК РФ). 

5. Договорная подсудность (ст. 32 ГПК РФ) [3]. 

Право на судебную защиту связано и непосредственно закреп-

лено ч. 1 ст. 47 Конституции РФ. Согласно основному закону, никто 

не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде  

и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом [1]. 

ГПК РФ предусматривает два основных вида подсудности: 

территориальный и родовой. Данные виды определяют некоторые 

проблемы подсудности в гражданском процессе [5, 8], которые за-

конодатель стремится урегулировать теоретически, так и с практи-

ческой точки зрения.  

Согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется по месту житель-

ства для физического лица или по месту нахождения организации, 

сведения, которые доступны на сайте ФНС в ЕГРЮЛ [2]. 

Однако с адресом физического лица, являющегося ответчиком 

есть некоторые трудности. В ГПК РФ нет точного определения «ме-

сто жительства», но на основании ст. 20 ГК РФ местом  

жительства признается место, где гражданин постоянно или пре-

имущественно проживает. На практике место жительства физиче-

ского лица не совпадает с его местом официальной регистрации, что 

затрудняет найти ответчика для гражданского судопроизводства что 

может замедлять разбирательство того или иного дела. Также отсут-

ствуют правила предоставления информации ответчику (физическо-
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му лицу), который находится в местах лишения свободы, что на наш 

взгляд тоже необходимо урегулировать [6, с. 308].  

Решением данной проблемы территориальной подсудности 

законодателю в ГПК РФ следует внести в точное определение  

места жительства для ответчика (физического лица) и приравнять 

само место жительства с местом регистрации. Законодатель дол-

жен основываться на современные реалиях общества и мобиль-

ность передвижения физических лиц. 

В отношении к родовой подсудности вопрос стоит в другом. 

Большинство дел по первой инстанции рассматривается многими 

уровнями судебной системы, к которой относятся такие суды как: 

мировой судья, районный суд, суды субъектов Российской Феде-

рации и Верховный Суд РФ. Все перечисленные суды рассматри-

ваются по сути однородные дела. Такой подход позволяет выде-

лить проблему в связи с рассмотрением гражданских дел судами 

общей юрисдикции в качестве первой инстанции, что загружает 

рабочий процесс в основном мировых судей и районных судов  

[6, с. 309].  

Также можно встретить мнение некоторых ученых о необхо-

димости устранения родовой подсудности вообще. Так как соглас-

но Закону РФ «О статусе судей РФ», статус все судей одинаков, 

вне зависимости от уровня суда [4]. 

Таким образом институт подсудности имеет основополагаю-

щее значение для всего гражданского судопроизводства. Тем не 

менее, нами выделены ряд проблем, которые требуют дальнейшего 

теоретического осмысления и законодательного воплощения. 
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Одним из конституционных прав человека является право на 

судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), которое не может быть 

ограничено и предполагает наличие конкретных правовых гаран-

тий, позволяющих его реализовать. При этом право на судебную 

защиту невозможно реализовать, без права на доступ к правосу-

дию [1]. 

Действующее российское законодательство не содержит од-

нозначного легитимного понятия «право на доступ к правосудию», 

вместе с тем данная правовая категория имеет широкое толкова-
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ние. Так, принцип доступности правосудия – это охраняемое госу-

дарством и обеспеченное законом право беспрепятственного об-

ращения в суд за защитой своих нарушенных прав и свобод, кон-

ституционно гарантированное и реализуемое в законодательно 

установленной процедуре, применительно ко всем видам судопро-

изводства. Важно, что доступность правосудия должна быть обес-

печена для всех.  

Вместе с тем при наличии формальной возможности обра-

титься в суд некоторые индивиды оказываются лишенными реаль-

ного доступа к правосудию. Причиной этого может быть их мало-

мобильность или иные ограничения здоровья.  

По состоянию на 2023 г. в России зарегистрировано 10,9 млн 

чел. с ограниченными возможностями здоровья, включая детей и 

взрослых. Это означает, что около 7,44 % населения страны нуж-

дается в особой поддержке [2]. 

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное забо-

леваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее  

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты [3]. 

Говоря о данной категории лиц, важно понимать, что инва-

лидность – это не просто причина, по которой лицо вправе рассчи-

тывать на помощь или содержание от государства, это особый  

статус, приобретаемый в установленном законом порядке и по-

рождающий определенные правовые последствия у обладателя 

данного статуса, которые дифференцируются в зависимости от 

группы и причины инвалидности.  

Сегодня вопросы инклюзии получили широкое развитие во 

всех сферах жизнедеятельности общества, а создание безбарьер-

ной среды становится девизом ряда государственных программ,  

в частности программы «Доступная среда» [4]. 

Государственная программа «Доступная среда» была начата 

в 2011 году и стала одним из самых значимых инструментов вы-

полнения, поставленных российским отраслевым законодатель-

ством и Конвенцией о правах инвалидов задач по обеспечению 

гражданам с инвалидностью равного доступа к осуществлению 

всех прав человека и основных свобод. Главная цель госпрограм-

мы заключается в создании правовых, экономических и институ-
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циональных условий для интеграции инвалидов в общество и по-

вышения уровня их жизни. 

За 12 лет реализации госпрограммы было достигнуто множе-

ство положительных результатов, в частности более 27 тысяч объ-

ектов были приспособлены для посещения инвалидами. Среди  

таких объектов особое внимание следует уделять зданиям государ-

ственных органов. В рамках настоящего исследования будут рас-

смотрен вопрос о том, обеспечена ли доступность инвалидов  

к правосудию, в частности в здание суда.  

Основные положения обеспечения доступности объектов 

инфраструктуры для инвалидов отражены в Федеральном законе 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» и Государственной программе «Доступная 

среда». Вместе с тем приняты и ведомственные акты, касающиеся 

только судебных органов. Так, Приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 31.12.2015 № 406 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек-

тов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбит-

ражных судов и органов Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации» предусмотрен широкий перечень 

организационных мер по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных ар-

битражных судов и органов Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации [5]. 

Так, например в суде федерального уровня должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ к зданию суда, а также воз-

можность самостоятельного или с помощью сопровождающего 

лица передвижения по территории суда [6]. Для этого необходимо 

оборудование поручнями, пандусами (или роллопандусами или 

подъемной платформой), доступная входная группа (раздвижные 

двери, достаточная ширина проемов, лестничных маршей, площа-

док), наличие специальной дублирующей информации для лиц  

с нарушением функций зрения, инвалидов по слуху. 

Однако данное положение иногда носит лишь формальный, 

декларативный характер. Несмотря на то, что пандус фактически 

установлен, он имеет слишком высокий угол наклона, не имеет 

поручней. Фактически такое нарушение является самым распро-

странённым среди государственных органов и частных организа-

ций, о чем сообщает прокуратура Пензенской области. В основном 
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решение такого вопроса осуществляется в суде. Так, например, 

решением Первомайского районного суда г. Пензы на организа-

цию возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  

в аптечный пункт (дело № 2-1360/2021). 

Изучив строение зданий Пензенских районных судов, а так-

же Пензенского областного суда и сопоставив их с положениями 

Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ  

от 31.12.2015 № 406 автором отмечено следующее. 

Первомайский районный суд г. Пензы имеет специальный 

пандус для инвалидов-колясочников, подниматься между этажами 

можно на лифте, для слабовидящих пользователей есть специаль-

ный информационный киоск. Схожий функционал есть и в других 

районных судах (исключением является лифт). Вместе с тем из-

лишне массивная входная дверь Ленинском районном суде г. Пен-

зы тяжела для открытия обычным гражданам и может вызвать за-

труднение для инвалидов. Отсутствие лифта нивелируется 

наличием в каждом из судов залов судебных заседаний на первом 

этаже, однако бывают сложности с тем, как предупредить об этом 

аппарат судьи, которым может находится на последнем этаже. 

Пензенский областной суд также оснащен всеми необходимыми 

элементами.  

Арбитражный суд Пензенской области оснащен всем необ-

ходимым оборудованием для обеспечения самостоятельного до-

ступа и перемещения на территории суда инвалидов и маломо-

бильных категорий граждан. Для этого в здании есть возможность 

передвижения на лифте, а также оборудован зал для проведения 

судебных заседаний с участием маломобильных групп населения. 

Таким образом, можно заключить, что в г. Пенза суды феде-

рального уровня отвечают необходимым требованиям для обеспе-

чения доступности правосудия для инвалидов.  

Иная же ситуация складывается с мировыми судьями. Поло-

жения Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 31.12.2015 № 406 на них не распространяются, поскольку они 

отнесены к уровню субъектов. Здесь каких-либо ведомственных 

актов не принято, поэтому следует руководствоваться общим фе-

деральным положением, предусмотренным ст. 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» [7]. Так, органы государственной власти 
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субъектов обязаны обеспечивать для инвалидов возможность бес-

препятственного доступа в здание суда, а также свободного пере-

движения.  

Судебные участки мировых судей в г. Пенза в основном рас-

положены в двух зданиях, которые нельзя охарактеризовать как 

доступные для инвалидов. В обоих зданиях невозможно попасть  

в кабинет аппарата судьи, поскольку все они находятся на этажах 

выше первого, а кроме лестниц, здания не оборудованы лифтом.  

В результате ситуация, когда инвалид не может пройти дальше су-

дебных приставов является для мировых судей очень реальной.  

В данной ситуации видится возможным ходатайствовать пе-

ред судом о проведении судебного заседания в одном из районных 

судов города, который оборудован соответствующими объектами 

для инвалидов. Однако такой подход явно не отвечает принципам 

реализации программы «Доступная среда». 

Таким образом, доступность правосудия для инвалидов 

напрямую связана с программой «Доступная среда», реализация 

которой является необходимым для достойной жизни человека, 

обеспечения равенства прав каждого.  
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Исторически сложилось, что основной проблемой обще-

ственного развития является социальное неравенство, разделяю-

щее людей на страты, возможности которых существенно различ-

ны. Преодоление этого феномена является основной целью 

социального государства.  

Российская Федерация, придерживаясь обозначенной цели, 

признает, что человек – это высшая ценность и для него необхо-

димо создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и сво-

бодное развитие. В связи с этим Конституцией РФ закреплены га-

рантии социального обеспечения, которые реализуются в том 

числе за счет существования механизмов их защиты [1].  

Самой распространенной формой защиты прав человека, яв-

ляется судебная защита, которая гарантируется каждому и не мо-

жет быть ограничена. 
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Несмотря на это не каждый может защитить свои права в су-

де. Это связывается с недостатком средств для оплаты услуг юри-

стов, отсутствием знаний о правовой процедуре или с состоянием 

здоровья.  

Согласно данным официальной статистики за 2023 год в Рос-

сии с населением в 146,4 млн чел. за границей бедности находятся 

19,6 млн чел., пенсионерами являются 41,78 млн чел., инвалидами 

признаны 10,9 млн чел., и 375 699 чел. – это дети сироты или дети, 

оставшиеся без попечения родителей [2].  

Всех перечисленных лиц объединяет то, что они наделены 

равными правами и обязанностями, а также являются полноцен-

ными членами общества, но в силу своих особенностей нуждаются 

в помощи. В юридической науке таких лиц относят к категории 

социально незащищенных граждан. 

Традиционно под категорией «социально незащищенные 

граждане» понимается сегмент общества, требующий особого 

внимания и усиленной защиты со стороны государства ввиду не-

возможности индивидов самостоятельно обеспечить себе достой-

ное существование. Среди причин такого положения индивидов 

исследователи выделяют: бедность или нищету, состояние здоро-

вья, социальный статус, потерю кормильца, временную или посто-

янную нетрудоспособность, возраст [3]. 

Учитывая указанные обстоятельства Г. И. Пещеров предло-

жил следующую классификацию социально незащищенных лиц, 

которая представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Категории социально незащищенных граждан  

(Г. И. Пещеров) [4] 
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Исходя из представленной схемы можно отметить, что пере-

чень социально уязвимых лиц широк и с каждым годом количе-

ство людей, относящихся к этой группе, увеличивается. В связи  

с этим неизбежно увеличивается и число споров, в которые они 

становятся втянуты.  

По официальным данным за прошедшие 2022 и 2021 гг. в су-

ды было подано более 63 тыс. заявлений, связанных с социальны-

ми спорами, в то время как в 2020 и 2019 гг. их количество ровня-

лось 55 тыс. [5]. Исходя из анализа дел можно отметить, что 

большинство споров связаны с предоставлением социальных по-

собий, компенсационных выплат и денежных субсидий. 

Учитывая причины отнесения вышеуказанных лиц к катего-

рии социально незащищенных автором выдвинуто предположение, 

что при обращении за судебной защитой основные трудности для 

них возникают на этапах подачи искового заявления в суд и рас-

смотрения дела. Так, юридически неграмотный, социально зави-

симый от третьих лиц и в ряде случаев самоизолируемый человек 

не может самостоятельно написать иск, предъявить его в суд по 

общепринятым каналам связи (нарочно или почтой России), лично 

принять участие в судебном заседании. Однако это не значит, что 

он лишен права на судебную защиту.  

Сегодня в эпоху становления информационного общества 

преодоление обозначенной проблемы возможно за счет развития 

информационно-коммуникационных технологий.  

Впервые термин «информационное общество» (Information 

Society) был введен в научный оборот в начале 70-х годов XX века 

профессором Ю. Хаяши и описан исследователем Ё. Масудой. Со-

гласно позиции японских ученых, информационное общество – это 

общество, где компьютеризация обеспечивает появление новых 

надёжных источников информации, освобождает от рутинного 

труда и автоматизирует производственные процессы, в результате 

чего информационные продукты становятся движущей силой об-

щества [6].  

С того времени мировое сообщество и большинство госу-

дарств взяли вектор на развитие нового вида общественной фор-

мации. В результате чего в 2008 году Президентом Российской 

Федерации утверждена «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации» [7]. Одной из основных целей 

обозначенной стратегии выступила необходимость совершенство-
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вания системы государственного управления на основе использо-

вания информационных и телекоммуникационных технологий, за 

счет чего будет достигнуто качественное повышение уровня жизни 

граждан. 

Указанная цель была перенята принятой в 2017 году «Стра-

тегией развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017–2030 годы» [8]. В результате чего можно отметить, 

что в стране стало формироваться электронное государство,  

основной задачей которого является обеспечение для граждан воз-

можности обращаться за помощью в государственные органы  

онлайн.  

В настоящее время деятельность судебных органов посте-

пенно переводится в цифровое пространство, как в вопросах взаи-

модействия с участниками процесса, ведения судебного разбира-

тельства, так и в внутренней административной деятельности суда.  

Обращаясь к выдвинутому автором предположению, остано-

вимся подробнее на этапах подачи искового заявления в суд и 

непосредственно по рассмотрению дела.  

Согласно ч. 1 ст. 4 ГПК РФ гражданское дело возбуждается 

судом на основании заявления лица, обратившегося за защитой 

своих прав, свобод и законных интересов. Поэтому первоначально 

необходимо подготовить соответствующее заявление.  

Не обладая юридическими познаниями человек, особенно 

социально незащищенный, правильно составить и подать иск не 

сможет, что станет основанием для оставления иска без движения, 

а в последствии и возврата. Однако этого можно не допустить, 

воспользовавшись специальными сервисами подготовки заявлений 

в суд. 

В качестве примера можно рассмотреть конструктор право-

вого портала Финграмота. РФ, где лицу необходимо только  

выбрать соответствующее наименование документа и внести  

в предусмотренные поля необходимую информацию [9]. Готовый 

документ остается только распечатать, подписать и подать в суд.  

Если же использование конструктора для лица затруднитель-

но, то на web-сайтах судов можно найти образцы процессуальных 

документов, которые необходимо дополнить информацией по кон-

кретной ситуации.  

Маломобильные категории граждан теперь могут не искать 

способы добраться до суда, чтоб подать заявление, а могут это 
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сделать сами, не выходя из дома. Для этого в судебной деятельно-

сти разработаны и внедрены специализированные информацион-

ные системы.  

Поскольку социальные споры рассматриваются судами об-

щей юрисдикции, то в рамках данного исследования будут рас-

смотрены возможности применения информационно-коммуни- 

кационных технологий только в деятельности этих судов. 

Основной информационной системой судов общей юрисдик-

ции, позволяющий подать процессуальные документы в суд уда-

ленно является Государственная автоматизированная система 

«Правосудие».  

ГАС «Правосудие» – это информационное пространство за 

счет которого обеспечивается автоматизация всех функций судеб-

ных органов. 

Поскольку информация, содержащаяся в процессуальных до-

кументах, относится к персональным данным важно правильно 

идентифицировать того, что подает обращение, поэтому функцио-

нал ГАС «Правосудие» может быть использован только после ав-

торизации через портал государственных и муниципальных услуг. 

Это важное требование информационной безопасности. 

В рамках ГАС «Правосудия» гражданин может подавать в 

суд исковые заявления, иные процессуальные документы, полу-

чать информацию о движении дела, а также знакомиться со всеми 

судебными актами, выносимыми по делу в электронной форме. 

Однако несмотря на широкий функционал данной системы, сейчас 

она используется в основном только для дистанционной подачи 

обращений в суд, поскольку доступ к карточке дела предоставля-

ется не всеми судьями. 

Проследить за движением дела участник процесса может  

через web-сайт суда, где размещается вся актуальная информация 

о движении дела, а также выгружаются обезличенные итоговые 

судебные акты.  

Вместе с тем, не смотря на информационный прогресс не все 

граждане имеют доступ в интернет. Согласно данным Росстата 

16% домохозяйств в России не имеет доступа в «Интернет». При 

этом стоит отметить и тот факт, что количество людей, не имею-

щих навыков в использовании информационных технологий и ин-

формационно-коммуникационных сетей равняется 10,3 % от об-

щего числа населения страны, что превышает отметку в 15 млн 



133 

человек. Интересно, что большинство из лиц, включенных в эти 

показатели, это лица, которых относят к категории социально не-

защищенных [10]. Указанное буквально нивелирует положитель-

ные аспекты процесса цифровизации выявляя его главную про-

блему. Вместе с тем в настоящее время уже предпринята попытка 

решения данной проблемы.  

Сегодня в рамках деятельности МФЦ открываются сектора 

пользовательского сопровождения. В разных районах г. Пенза уже 

открыто 3 таких сектора.  

Сектор пользовательского сопровождения представляет со-

бой компьютер общего пользования, оснащенный ярлыком для пе-

рехода к онлайн-сервису ГАС «Правосудие», где гражданин после 

идентификации и аутентификации через портал госуслуг может 

подать обращение в суд в электронной форме. Если же гражданин 

по каким-либо причинам не может воспользоваться компьютером 

сам, на помощь приходят сотрудники, которые в том числе помо-

гут отксерокопировать и приложить необходимые документы к за-

явлению. Данные услуги являются бесплатными, за исключением 

уплаты государственной пошлины [11]. 

Не меньшей проблемой является возможность личного уча-

стия в судебном заседании лиц, чье физическое здоровье не позво-

ляет свободно перемещаться. Маломобильность не является осно-

ванием для ограничения права, предусмотренного ст. 48 ГПК РФ.  

Преодоление этой проблемы сейчас осуществляется путем 

применения систем ВКС и web-конференции. Система ВКС пред-

ставляет собой технологию интерактивного взаимодействия двух и 

более удаленных абонентов, при которой между ними возможен 

обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени. В свою 

очередь под web-конференцией понимается технология для орга-

низации совместной работы и онлайн-встреч в режиме реального 

времени через сеть Интернет. 

В отношении социально незащищенных граждан, в частности 

маломобильных особый интерес представляет вторая технология. 

Использование web-конференции позволяет в качестве места «вы-

хода» в судебное заседание выбрать дом, а средством «выхода» 

любое личное средство вычислительной техники [12]. Однако пока 

нельзя рассмотреть реальный опыт применения в судах общей 

юрисдикции данной технологии.  
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Вместе с тем рассматривая перспективы использования обо-

значенных информационно-коммуникационных технологий можно 

однозначно говорить о повышении уровня реализации прав соци-

ально незащищенных граждан на судебную защиту. 

Внедрение данных информационно-коммуникационных тех-

нологий способно повысить уровень доступа населения к правосу-

дию [13], а также значительно упростить жизнь социально неза-

щищенным категориям граждан. 

Таким образом, становление в России информационного обще-

ства путем перехода государственной деятельности в электронную 

форму позволило обеспечить доступность и быстроту оказания госу-

дарственных услуг. В результате внедрения информационно-комму- 

никационных технологий в судебную деятельность социально неза-

щищенные категории населения могут обратиться за защитой своих 

прав с использованием онлайн-сервисов, в том числе воспользовать-

ся компьютерами общего пользования в МФЦ, что также упростит  

и ускорит получение судебного решения. 
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Становление информационного общества в большинстве 

государств связывается с изменением экономических отношений  

и отношений государственного управления (электронное государ-

ство). Ярким примером функционирования электронного государ-

ства в России является единый портал государственных и муници-

пальных услуг, к которому на начало 2023 года подключено уже 

более 100 млн чел. (при населении в 146,4 млн чел.) [1]. 

Исследование вопроса информационной безопасности не-

возможно без понимания общей концепции информационного об-

щества и электронного государства.  

Согласно позиции О. М. Гущиной и О. А. Крайнова «инфор-

мационное общество – это такое общество, в котором производ-

ство и потребление информации является важнейшим видом дея-

тельности, информация признается наиболее значимым ресурсом,  

новые информационные и телекоммуникационные технологии  

и техника становятся базовыми технологиями и техникой, а ин-

формационная среда наряду с социальной и экологической – новой 

средой обитания человека» [2, с. 10]. 

В современном обществе информация анализируется как 

главный объект хозяйственной деятельности, а работа по произ-

водству и переработке информации – как главное содержание че-

ловеческого труда. Именно в этом и заключается главная специ-

фическая черта нового типа общества. 

Характерными чертами информационного общества являют-

ся такие аспекты как: увеличение роли информации, знаний и ин-

формационных технологий в жизни всего общества; увеличение 

числа людей, занятых информационными технологиями; нараста-

ющая информатизация общества с использованием информацион-

ных технологий; развитие электронной демократии, электронного 

государства.  

Вместе с тем электронное государство являясь продуктом 

информационного общества предполагает ситуацию, при которой 

исполнительная, законодательная и судебная ветви власти, вклю-

чая федеральные и региональные правительства, осуществляют  

в электронном виде свои межведомственные операции, взаимодей-

ствуют с внешней средой и эффективно используют объединенные 

в сеть информационные системы для достижения большего каче-

ства при оказании государственных и муниципальных услуг.  

Благодаря электронному формату, государственные институты, 

включая электронное правосудие находятся под все большим обще-
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ственным контролем, реализуемым благодаря возможностям ин-

формационного общества как со стороны простых граждан, так и со 

стороны бизнес-структур и неправительственных организаций [3]. 

Применение в деятельности государственного управления 

технологий больших данных, искусственного интеллекта, вирту-

альной среды общения создает обширные возможности для модер-

низации существующих институтов. Однако ускорившиеся в ходе 

пандемии новой коронавирусной инфекции процессы атомизации 

общества и дистанцирования людей способствовали резкому «по-

гружению» в цифровую среду. В результате чего вместе с появле-

нием новых возможностей, общество и государство столкнулось  

с новыми угрозами и рисками. 

Сегодня цифровизация судебной деятельности достигла 

определённых успехов. За последние 20 лет в судах Российской 

Федерации были созданы государственные информационные си-

стемы, включающие интернет-порталы судов, автоматизирован-

ные картотеки судебных дел, банки судебных решений; обеспече-

на техническая возможность оповещения участников процесса по 

SMS и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

архивы судов оцифровываются; в судопроизводстве активно при-

меняются видеоконференцсвязь и аудио/видеофиксация хода су-

дебных заседаний. Процессуальное законодательство (УПК РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) закрепляет возможность подачи  

документов в суд в электронном виде, выполнения и получения 

копий судебных актов в форме электронных документов, а при 

наличии технических средств – ознакомления участников процесса 

с материалами дел в электронном виде в удаленном доступе. 

Иначе говоря, для судебной деятельности цифровизация – 

это активное использование информационных систем для упроще-

ния административной работы суда и повышения доступности 

правосудия для граждан.  

Следует отметить, что важной структурной единицей любой 

информационной системы являются базы данных. В судебной дея-

тельности эти базы наполнены не только административной ин-

формацией о деятельности суда, но и данными о всех участниках 

процесса, включая их персональные данные, информацию по каж-

дому делу, решения, принимаемые судом. Все это огромные мас-

сивы информации, и они пополняются с каждым днем, поэтому 

вопросы обеспечения информационной безопасности становятся 

приоритетными.  
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Исследователями отмечается, что в последнее время количе-
ство кибератак на российские критические инфраструктуры воз-
росло в 1,5 раза. Говоря о судах, то информация о кибератаках на 
Верховный Суд РФ, арбитражные суды и отдельные суды общей 
юрисдикции уже не ново и частно встречается на информацион-
ных порталах [4].  

Эффективность формируемого в России электронного право-
судия напрямую связана с обеспечением кибербезопасности су-
дебной деятельности.  

Рассматривать вопрос информационной безопасности судов 
следует исходя из понимания того, что в Российской Федерации 
приоритетом в регулировании отношений и прав в цифровой среде 
являются, в первую очередь, права и законные интересы каждого 
гражданина. 

Сегодня вопросы информационной безопасности регулиру-
ются Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», 
где определено общее понятие информации, а также основопола-
гающие требования по её защите, ответственность за нарушения  
в работе с ней. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» направлен на регулирование вопросов, 
связанных с персональными данными, т.е. личными данными кон-
кретных людей, использование которых в судебной деятельности 
неизбежно и требует особой защиты. Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» определяет поня-
тие электронной подписи, а также её юридической силы в процес-
се подтверждения подлинности информации, избежание её иска-
жений и подделки.  

Указами Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополни-

тельных мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации и Федеральным  

законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» приня-

ты повышенные меры защиты от действий лиц, нарушающих кон-

ституционные права граждан, совершенных посредством исполь-

зования цифровых технологий.  

Непосредственно вопросы информационной безопасности  

в судебной деятельности раскрыты в Федеральном законе от 

22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности судов в Российской Федерации», Концепции ин-
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формационной политики судебной системы на 2020–2030 годы 

(одобрена Советом судей РФ 05.12.2019) и др.  

Анализируя тему исследования с практической точки зрения, 

автор считает, что кибербезопасность – это предупреждение, а не 

борьба с последствиями поэтому подробнее следует остановиться 

на понимании киберугроз и способах их устранения.  

Киберугроза – это совокупность факторов и условий, спо-

собных оказать негативное влияние на реализацию гражданами 

своих интересов, связанных с имеющейся у них информацией, 

принадлежащими им информационными ресурсами и с использо-

ванием для обработки информации средств вычислительной тех-

ники. Она может проявляться в различных формах и иметь разно-

образные последствия. 

К наиболее часто встречаемым киберугрозам относят: вредо-

носные программы, хакерские атаки, а также информационную 

безграмотность пользователей системы [5]. 

Вредоносные программы – это якобы безобидное программ-

ное обеспечение или вложение в сообщении, почте, либо зашиф-

рованный файл, который содержит вирусы и позволяет злоумыш-

ленникам проникать в компьютерную сеть. Кибератаки такого 

типа часто нарушают работу всей ИТ-сети. К вредоносным про-

граммам относятся трояны, шпионское ПО, черви, вирусы и ПО 

для показа рекламы. 

С целью исключения такого типа угроз в судебной деятель-

ности используются защищенные ведомственные контуры, закры-

тые каналы. Например, для организации надежной защищенной 

системы аудио- и видеосвязи, соответствующей современным тре-

бованиям и законодательству РФ, некоторые компании разработа-

ли такие сервисы, как «ViPNet» и «TrueConf», которые обеспечи-

вают безопасное и защищенное соединение. 

В связи с этим все суды районного звена и выше отказались 

от повсеместного использования электронной почты для приема 

процессуальных документов. Однако в работе мировых судей ис-

пользование электронной почты является обычной реальностью, 

при этом на почту могут быть оправлены различные документы, 

содержащие широкий перечень персональных данных. Такой под-

ход нельзя назвать кибербезопасным.  

Говоря о хакерских атаках, можно сказать, что это деятель-

ность по поиску уязвимостей в программном обеспечении для 

внедрения в компьютерную систему. 
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Согласно позиции, начальника отдела информационной без-

опасности суда В. А. Чаплинского хакерские атаки в судебной дея-

тельности направлены на попытки заблокировать личные кабине-

ты на сайтах судов, ограничить возможность участия в заседаниях 

онлайн, вывести из строя сервисы оплаты госпошлины и передачи 

исполнительных документов, на нарушение деятельности секрета-

ря или непосредственно судьи [6]. Не менее значимо для хакеров 

допустить и утечку конфиденциальных данных, что может суще-

ственно дестабилизировать работу судебного органа.  

Для недопущения обозначенных целей прежде всего необхо-

димо обеспечивать личную и корпоративную кибербезопасность. 

Укрепление корпоративной безопасности строится на основе  

применения новейших технических средств, антивирусного про-

граммного обеспечения, систем паролей, идентификации и аутен-

тификации пользователей. Не менее значимо и разделение компь-

ютерной техники, подключенной к общей информационной сети 

судов и техники с доступом в Интернет и предназначенных для 

работы сотрудников.  

Существенное значение также следует уделить обучению со-

трудников суда кибербезопасному поведению, а также алгоритмам 

действий при кибератаке.  

Кроме того, рекомендуется проводить тщательные расследо-

вания всех крупных инцидентов: это позволит выявить точки ком-

прометации и уязвимости, которыми воспользовались злоумыш-

ленники, а также своевременно убедиться в том, что преступники 

не оставили себе запасных входов.  

Обращаясь к личной кибербезопасности, считаем, что каж-

дый сотрудник суда, а также участник судебного разбирательства 

должен с осторожностью относиться к входящим электронным 

письмам, проверять отправителя и не переходить по подозритель-

ным ссылкам. Быть рассудительным и обдумывать принимаемые 

решения. Загружать файлы только из доверенных источников  

и своевременно устанавливать обновления безопасности [7].  

Таким образом, электронное правосудие является перспек-

тивным направлением судебной деятельности, эффективность  

которого напрямую зависит от уровня информационной безопас-

ности. Рост информированности о киберугрозах и кибератаках,  

а также средствах защиты от них позволит судебной системе  

и участникам процесса оказать сопротивление новым вызовам  

и угрозам в информационной сфере. 
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http://government.ru/news/%2049268/
http://government.ru/news/%2049268/
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дый ребенок независимо от своего семейного и социального бла-

гополучия подлежит особой охране, включая заботу о здоровье и 

надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеет 

приоритетные права при оказании медицинской помощи [1]. 

Сегодня с каждым годом число детей, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями все возрастает. Так, на момент 2021 г. 

в России зафиксировано 167 тыс. заболеваний у детей в возрасте  

0–14 лет, среди которых есть тяжкие случаи [2]. По состоянию на 

2023 год орфанными заболеваниями страдает около 1,5 млн детей 

и каждому из них требуется особое дорогостоящее лечение.  

Действующее российское законодательство предусматривает 

возможность бесплатного обеспечения детей лекарственными пре-

паратами по рецептам врачей бесплатно, в том числе лекарствен-

ными препаратами, не входящими в перечень жизненно необходи-

мых и важнейших препаратов для медицинского применения. 

В частности, ст. 41 Конституции РФ предусмотрено право 

каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая ока-

зывается гражданам в том числе бесплатно. Развитие этого консти-

туционного положения осуществлено в ст. 10 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации». 

Однако реальная практика такова, что получить жизненно 

необходимое лекарственное обеспечение в учреждениях здраво-

охранения становится просто невозможно. Родители вынуждены 

искать защиту в суде. Вместе с тем рассмотрение судами исследу-

емой категории дел сталкивается с определенными проблемами  

и особенностями, которые не только затягивают процесс получе-

ния ребенком помощи, но и вовсе могут его её лишить.  

В рамках настоящего исследования автором предпринята по-

пытка выделить ряд проблемных аспектов в вопросе рассмотрения 

судами дел по спорам, связанными с обеспечением детей лекар-

ственными препаратами по рецепту врача бесплатно и предложить 

пути их решения.  

Первоначально стоит отметить, что оценить перспективы де-

ла перед обращением в суд можно за счет уже имеющихся судеб-

ных решений. Однако по данной категории дел единство судебной 

практики по спорам об обеспечении детей лекарственными препа-

ратами в настоящее время не достигнуто. Суды по-разному подхо-

дят к решению схожих вопросов. В результате чего создается пра-
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вовая неопределенность, как для судей, так и для родителей, же-

лающих обратиться в суд.  

Не находя положительной практики многие, родители сдаются 

и не обращаются в судебные органы за защитой, пытаясь бороться  

с проблемой иными способами. Автор полагает, что в данном случае 

важно не только то, чтобы родители знали о правах и доступных им 

механизмах защиты, но и то, чтоб такие вопросы освещались в обзо-

рах судебной практики. Положительным автор считает п. 1 «Обзора 

практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализа-

цией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020), где данный  

вопрос был освящен наиболее подробно [3].  

Вместе с тем даже обратившись в суд неизбежны сложности 

в процессе доказывания юридически значимых обстоятельств.  

В спорах связанными с обеспечением детей лекарственными 

препаратами по рецепту врача бесплатно необходимо установить 

следующее: 

1. Наличие у ребенка редкого (орфанного) наследственного 

заболевания и его статуса ребенка-инвалида вследствие этого за-

болевания. Это требует медицинского подтверждения, включая 

диагностические тесты и медицинскую документацию, что являет-

ся неотъемлемым требованием для установления статуса ребенка-

инвалида, вызванного наличием редкого (орфанного) наследствен-

ного заболевания. 

2. Нуждаемость ребенка в лекарственном препарате по жиз-

ненным показаниям. Необходимо представить медицинские дока-

зательства, такие как медицинские заключения и рекомендации 

врачей, которые подтверждают необходимость лекарственного 

препарата для поддержания и улучшения здоровья ребенка. 

3. Назначение данного препарата как единственно возможно-

го варианта лечения решением врачебной комиссии и консилиу-

мом врачей.  

Если препарат или изделие уже зарегистрировано на терри-

тории Российской Федерации, необходимо предоставить только 

медицинские доказательства, подтверждающие необходимость его 

применения для лечения конкретного заболевания у ребенка. Эти 

медицинские доказательства должны быть выданы врачебной ко-

миссией и консилиумом врачей, которые обладают соответствую-

щей квалификацией и компетенцией в данной области медицины. 
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Врачебная комиссия и консилиум врачей являются авторитетными 

органами, которые принимают решение об использовании данного 

препарата исходя из показаний и состояния пациента. Они осу-

ществляют процесс оценки и выбора оптимального лечебного 

средства, исходя из научных данных и клинического опыта. Это 

гарантирует правильность назначения препарата и обеспечивает 

качество лечения детей, которые нуждаются в данном препарате 

для своего выздоровления. 

Можно отметить, что при обращении в суд с исковым заяв-

лением родители уже прикладывают медицинские документы, 

подтверждающие эти обстоятельства. Вместе с тем нельзя исклю-

чать ситуации, когда оценка нуждаемости ребенка в лекарствен-

ном препарате должна оцениваться судом. Для этого в силу поло-

жений ст. 79 ГПК РФ может быть назначена судебная медицинская 

экспертиза.  

Назначение судебной экспертизы всегда вызывает ряд про-

блемных вопросов. Так, неверно поставленный вопрос судом мо-

жет привести к получению не правильного ответа, и как следствие 

вынесению неправомерного решения [4]. В этой ситуации реко-

мендуется до назначения экспертизы получить квалифицирован-

ное экспертное мнение для верной формулировки вопроса.  

Кроме правильной постановки вопросов не меньшее значе-

ние имеет и выбор экспертной организации. Судебная медицин-

ская экспертиза может быть проведена только учреждением, име-

ющим специальную лицензию на проведение соответствующего 

рода экспертиз.  

Важно также иметь возможность допросить эксперта после 

получения экспертного заключения, поскольку это позволит суду  

и участникам процесса однозначно и правильно понять ответы на 

поставленные вопросы. Учитывая, что ведущие экспертные учре-

ждения с медицинской направленностью находятся в городах фе-

дерального значения, то следует развивать возможность проведе-

ния допроса посредством ВКС или вэб-конференции.  

Наибольшее значение в рассмотрении таких споров отведено 

времени, поскольку лекарственные препараты ребенку необходи-

мы уже сейчас и от этого напрямую зависит его жизнь.  

Вместе с тем, судебное разбирательство обычно затягивается 

на несколько лет, поскольку проходит все этапы обжалования, 
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ведь значительные суммы на препараты выделаются за счет 

средств соответствующего бюджета.  

Семьи вынуждены тратить драгоценные часы на подготовку 

к делу, сбор доказательств, составление юридических аргументов 

и присутствие на заседаниях. Это может существенно ограничить 

их возможности заботиться о своих детях, которые имеют тяжелые 

заболевания. Долгое ожидание и неопределенность исхода дела 

создают дополнительный стресс и тревогу для семей. 

Также влияет привлечение адвокатов и других юридических 

специалистов для защиты интересов в суде, которое требует зна-

чительных финансовых ресурсов. Оплата адвокатских гонораров, 

юридических консультаций и всех связанных судебных издержек 

может быть огромным грузом для семей, особенно для тех, у кого 

уже есть финансовые трудности.  

Наконец, решения, принимаемые в таких делах, могут иметь 

серьезные последствия для здоровья и благополучия детей.  

Задержки в получении лекарственных препаратов, особенно в слу-

чаях необходимости срочного медицинского вмешательства, могут 

угрожать жизни или вызывать серьезные осложнения для детей. 

Все это усугубляет уже сложную ситуацию для семей и детей,  

которым они стараются обеспечить необходимую медицинскую 

помощь. 

Таким образом, рассмотрение судами дел по обеспечению 

детей лекарственными препаратами по рецепту врача бесплатно  

в Российской Федерации сопряжено с определенными проблемами, 

решение которых может обеспечить достойную помощь семьям, 

нуждающимся в обеспечении своих детей лекарственными препа-

ратами. 
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Надзорная деятельность прокуратуры Российской Федерации 

ориентирована на достижение в обществе такого положения, при 

котором права и свободы гражданина находятся под надёжной 

охраной [2, с. 25]. 

Среди правозащитных правомочий прокурора, связанных  

с выявлением правонарушений, особенное место занимает прове-

дение проверки.  

Безусловно, прокуратура не единственный орган, проводя-

щий в своей деятельности проверки исполнения действующего  

законодательства. Проверка –обязанность каждой организации, так 

как при отсутствии контроля над деятельностью кого-либо из чле-

нов общества невозможно его наличие и поступательное развитие. 

В связи с этим представляется актуальным рассмотреть сущ-

ность прокурорских проверок и их характерные особенности. 

Прокурорская проверка в зависимости от её аспекта, как пра-

вило, определяется в разных смыслах: как правовое средство; как 

полномочие; как метод исследования; как форма реализации пол-

номочий. Любой из указанных аспектов возможно заметить в ра-

ботах ученых-юристов, уделявших внимание вопросам прокурор-

ских проверок в научной и юридической литературе. 

https://vsrf.ru/documents/all/29031/
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Во многих учебниках и учебных пособиях по прокурорскому 

надзору проверки привычно значатся в качестве главного правово-

го средства выявления и профилактики правонарушений с уста-

новлением факторов, способствующих их совершению [6–10]. 

Так, О. Н. Коршунова даёт определение прокурорской про-

верке как средству получения информации о нарушениях законов 

[11, с. 29]. 

Основным способом и одновременно формой прокурорского 

надзора определяет прокурорскую проверку А. Ф. Смирнов  

[12, с. 27]. 

По мнению Е. Р. Ергашева, «прокурорская проверка является 

правовым средством прокурора, представляющим собой обследо-

вание поднадзорных или не поднадзорных органам прокуратуры 

субъектов с целью выявления в их деятельности нарушений дей-

ствующего законодательства» [3, с. 117]. 

Схожая к мнению Е. Р. Ергашева позиция на данную про-

блематику была отражена А. А. Фирсовой: «это правовое средство 

прокурора, представляющее собой совокупность взаимосвязанных 

интеллектуальных, организационных, технических, управленче-

ских действий, проводимых в установленный законом срок при 

наличии сведений о фактах нарушения закона и направленных на 

выявление нарушений закона, виновных лиц и привлечение их  

к установленной законом ответственности, а также на выяснение 

соответствия действий проверяемого субъекта закону» [13, с. 14]. 

Н. Р. Корешникова трактует прокурорскую проверку в каче-

стве совокупности специальных действий уполномоченных долж-

ностных лиц прокуратуры по выявлению нарушений закона, опо-

средованных законными полномочиями по выявлению нарушений 

[4, с. 8]. 

Согласно дефиниции Е.А. Ананьевой прокурорская проверка 

считается формой прокурорско-надзорного процесса, направлен-

ная на выявление нарушений исполнения, соблюдения действую-

щего законодательства [1, с. 14]. 

Из изложенного выше следует, что в теории прокурорского 

надзора доминирующим следует полагать точку зрения о выявле-

нии нарушений как исключительно целевую направленность про-

курорской проверки. 

В то же время подобное мнение представляется не в полной 

мере обоснованным, поскольку оно приводит к выводу о недости-
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жении цели проверки при отсутствии выявленных нарушений. 

Помимо прочего, упомянутый подход требует от органов прокура-

туры при любой проверке выявлять нарушения, что зачастую мо-

жет приводить к необоснованному искажению фактов и итогов 

проверки в сторону ухудшения правового статуса проверяемого 

субъекта. 

На взгляд автора, данная точка зрения не соответствует 

предназначению прокуратуры, которое заключается в осуществле-

нии правозащитной деятельности, обеспечении единства и усиле-

ния законности, верховенства закона.  

Значение слова «проверка» несправедливо ограничивается 

учёными-юристами, что приводит к трудностям, например, свя-

занным с раскрытием смыслового ресурса прокурорских проверок, 

так как на этапе начала проведения проверки точно никому неиз-

вестно о наличии (отсутствии) того или иного нарушения. По ука-

занной причине в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» и назначается проверка 

информации о нарушениях, подтвердить или опровергнуть кото-

рую другим способом не представляется возможным. 

Итоги прокурорской проверки могут как зафиксировать факт 

правонарушения, так и «оправдать» лицо, законность решений, 

действий и актов которого были поставлены под сомнение. 

Также следует не забывать и ч. 14 ст. 21 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», указывающую на выяв-

ление нарушений в качестве вероятного результата прокурорской 

проверки. В приказе Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 17 марта 2017 г. «О некоторых вопросах организации про-

курорского надзора в связи с принятием Федерального закона от  

7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации"» также утверждена 

форма акта прокурорской проверки, в ходе которой нарушений за-

кона не выявлено. 

Таким образом, цель проверки не может заключаться только 

в отрицательном (обвинительном) понимании. Именно в ходе про-

курорской проверки решается вопрос о соответствии (несоответ-

ствии) действительности находящихся у прокуратуры сведений  

о нарушении закона. 

Думается, что цель проверки необходимо обозначать мас-

штабнее, не лимитируя её исключительно выявлением нарушений 
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законодательства. В этом разрезе цель проверки заключается в ус- 

тановлении факта наличия (отсутствия) нарушений законности  

в подвергаемой проверке сфере деятельности субъекта. 

Прокурорская проверка фактически является надзорной диа-

гностикой, так как продуктивность осуществления проверочных 

мероприятий находится в зависимости от избранной методики  

и тактики проверки. 

По мнению Отческой Т. И., прокурорскую проверку возмож-

но обозначить как инспекционно-исследовательскую деятельность 

органов прокуратуры по установлению степени соответствия дей-

ствующему законодательству Российской Федерации принимае-

мых органами власти, организациями и должностными лицами 

правовых актов, а также их действий (бездействий) [5, с. 30]. 

Таким образом, прокурорская проверка применительно к оп- 

ределённым обстоятельствам может быть отнесена как к средству 

выявления нарушений закона, так и к средству подтверждения 

правомерного поведения. Оба варианта результата проверки, офор- 

мленного надлежащим образом, обладают доказательственной  

силой. 

Как известно, у любого самостоятельного правового термина 

имеются отличительные признаки, выделяющие его особенности. 

Для прокурорской проверки характерны следующие признаки:  

1) законность; 2) императивность; 3) объективность и независи-

мость проверки; 4) осуществление в установленные законом сро-

ки; 5) открытость как требование гласности [4, с. 16]. 

Как видим, данные признаки относятся не только к проку-

рорской проверке, но и к сопоставимым мероприятиям иных кон-

трольно-надзорных органов власти. Тяжело представить себе,  

в частности, проверки Роспотребнадзора, осуществляемые на ос-

новании закона, не связанные с его властно-распорядительными 

компетенциями, в отсутствие объективности и независимости кон-

тролеров, с нарушением установленных сроков и без отражения 

необходимой информации. 

Статус правового государства требует от всех его организаци-

онно-распорядительных систем осуществлять контрольно-надзор-

ную деятельность, подчиняясь условиям законности, обоснованно-

сти, беспристрастности и эффективности, а также нетерпимости 

неоправданного вмешательства в административно-хозяйственную 

деятельность юридических и физических лиц. 
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Законность, являясь фундаментальным признаком правового 

государства, выражается, в том числе, в строгом выполнении 

должностными лицами органов власти действующих нормативных 

правовых актов. В государстве должна существовать структуриро-

ванная система контроля за соответствием их деятельности поло-

жениям законности. И прокуратура, обладая полномочием прове-

дения проверок актов, действий и решений органов власти, 

является одним из основных элементов этого механизма. При 

этом, как представляется, комплекс проверочных действий проку-

ратуры гораздо многограннее в сравнении с проверками других 

контролирующих организаций. 

Цель проведения прокурорской проверки не сужается до 

уровня преследования субъекта, а заключается в установлении 

объективной истины и конкретных обстоятельств. Надзорный  

орган по своей сути превращается в «хранителя» правовой устой-

чивости, в связи чем, проводя аналогию с теорией доказательств, 

никакая информация для него не может обладать свойствами юри-

дической силы без надлежащего доказательства того или иного 

факта. 

Без сомнения, при осуществлении надзорных мероприятий 

прокуратура обладает широким спектром полномочий по защите 

прав и свобод человека и гражданина, а также интересов организа-

ций и публично-правовых образований. Правозащитная деятель-

ность прокуратуры определяет содержание всех этапов организа-

ции надзорной деятельности прокуратуры, в том числе, предмета 

прокурорской проверки. 

В целях защиты и охраны прав и свобод человека и гражда-

нина, укрепления законности и правопорядка, в органах прокура-

туры уделяется особое внимание прокурорским проверкам по по-

ступившим обращениям граждан. 

Так, в первом полугодии 2023 года, в условиях возросшей на 

прокуроров нагрузки, обеспечено повышение результативности 

проверок, проведенных по обращениям граждан и предпринимате-

лей. Признано обоснованными 320,9 тыс. обращений (241,1 тыс.,  

в аналогичном периоде 2022 года – +33,1 %), что составило 20,1 % 

от общего числа разрешенных жалоб (в аналогичном периоде  

2022 года, 19,3 %) [6, с. 1].  

Как показывает практика, наиболее часто подтверждаются 

доводы заявителей о нарушениях трудового, жилищного законода-
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тельства, прав несовершеннолетних, предпринимателей, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образова-

ния, безопасности дорожного движения, транспорта, а также жа-

лобы на действия (бездействие) судебных приставов-исполни-

телей. 

За 6 месяцев 2023 года в органах прокуратуры разрешено 

74,5 тыс. обращений на нарушения трудового законодательства. 

По результатам проведенных прокурорами проверок признано 

обоснованными 23,6 тыс. жалоб, что составляет 31,6 % от общего 

числа обращений. 

Так, по требованию прокуратуры Московской области перед 

367 работниками ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая 

больница» погашена задолженность по заработной плате в размере 

4,2 млн рублей. В прокуратуре г. Москвы проведена проверка по 

массовым обращениям работников ООО «Брянск трубопровод-

строй», по результатам которой перед 1.8 тыс. граждан погашена 

задолженность по заработной плате на сумму 260 млн рублей. 

Прокуратура Республики Дагестан добилась выплаты 1.6 тыс. ра-

ботников образовательных учреждений задолженности по оплате 

труда в размере 57 млн рублей. 

Активно защищаются права трудовых коллективов прокура-

туры Республики Коми (40 работникам предприятий выплачен 

долг в размере 2.8 млн рублей), Карачаево-Черкесской (81 чел.;  

1,3 млн рублей) и Чеченской (90 чел.; 2,7 млн рублей) республик, 

Алтайского края (102 чел.; 16,9 млн рублей), Нижегородской  

(74 чел.; 8 млн рублей), Новгородской (41 чел.; 3 млн рублей), Но-

восибирской (137 чел.; 11 млн рублей), Омской (250 чел.;  

40 млн рублей), Оренбургской (366 чел.; 49 млн рублей) и Орлов-

ской (200 чел.; 8,3 млн рублей) областей, г. Санкт-Петербурга  

(897 чел.; 152 млн рублей), Ненецкого (553; 5 млн рублей)  

и Ямало-Ненецкого (100; 4,7 млн рублей) автономных округов. 

Практически повсеместно в 2023 году прокурорами вскрыва-

лись факты нарушений порядка предоставления коммунальных 

услуг, невыполнения управляющими компаниями обязательств по 

содержанию жилого фонда, завышения платы за коммунальные 

услуги и тарифов на их оказание, необоснованного отказа в техно-

логическом присоединении к сетям. 

Прокуратурами республик Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, 

Хабаровского края, Волгоградской, Костромской, Курской, Ли-
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пецкой, Московской, Свердловской, Рязанской областей в связи  

с предоставлением жителям коммунальных услуг ненадлежащего 

качества приняты меры к перерасчету их стоимости. 

Так, житель с. Знаменское Сухоложского района Свердлов-

ской области обратился в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации в связи с некачественным предоставлением комму-

нальной услуги по водоснабжению, сообщил о бездействии регио-

нальных властей в связи с жалобами населения в 2022–2023 годах 

о необходимости ремонта источника водоснабжения. Проверка об-

ращения поручена прокуратуре Свердловской области, за ее ре-

зультатами Генеральным прокурором Российской Федерации 

установлен персональный контроль. Во исполнение требований 

представлений, внесенных директору МУП «Горкомсети» и главе 

администрации, выполнены работы по капитальному ремонту  

и прочистке скважины, социальные объекты обеспечены водой, 

произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение жителям 

поселка [6, с. 3]. 

За первое полугодие 2023 года о нарушениях пенсионного 

законодательства, а также в сфере охраны прав инвалидов и пен-

сионеров поступило 33 тыс. обращений, из них 6 тыс. признаны 

обоснованными. 

Актуальными вопросами для данной категории граждан яв-

лялись назначение, перерасчет пенсии и иных социальных выплат, 

обеспечение лекарственными препаратами и средствами реабили-

тации, социальное обслуживание. 

Прокуратурой Красноярского края решена проблема отсут-

ствия в регионе федерального финансирования на выплату инва-

лидам компенсации за самостоятельно приобретенные техниче-

ские средства реабилитации. В судебном порядке защищены права 

135 инвалидов, в их интересах взыскана компенсация понесенных 

затрат на общую сумму 18,9 млн рублей. 

Необходимое финансирование доведено до Фонда пенсион-

ного и социального страхования Российской Федерации по Крас-

ноярскому краю в феврале 2023 года, после чего задолженность на 

сумму более 280 млн рублей перед инвалидами погашена в полном 

объеме. 

Прокуратурой Орловской области проведена проверка по об-

ращению пенсионера М., который более 15 лет в судебном поряд-

ке не мог доказать статус бывшего несовершеннолетнего узника 



153 

фашизма ввиду недостаточности имевшихся в распоряжении суда 

доказательств. При взаимодействии с прокуратурой Гомельской 

области Республики Беларусь прокуратурой области получены не-

обходимые сведения. 

По результатам рассмотрения предостережения прокуратуры 

области Департаментом социальной защиты, опеки и попечитель-

ства, труда и занятости Орловской области М. выдано соответ-

ствующее удостоверение. 

Прокуратурой Калининградской области оказана помощь  

в оформлении и назначении мер государственной поддержки  

в размере 4,9 млн руб. семье военнослужащего, погибшего при ис-

полнении воинского долга в зоне специальной военной операции. 

Прокурорами проведены проверки по 47,8 тыс. заявлений  

о нарушениях прав и интересов несовершеннолетних (38,9 тыс.), 

удовлетворена каждая третья жалоба. 

Повсеместно выявлялись нарушения прав несовершеннолет-

них, в том числе детей-сирот и инвалидов, на обеспечение жильем, 

жизненно необходимыми лекарственными препаратами, средства-

ми реабилитации. 

По результатам проверок, организованных по жалобам на 

длительное непредоставление жилого помещения лицам из числа 

детей-сирот, удалось добиться в 2023 году реального восстановле-

ния их прав прокуратурам Карачаево-Черкесской Республики,  

Забайкальского, Пермского краев, Брянской, Новосибирской,  

Пензенской, Томской областей, Ненецкого автономного округа. 

Вместе с тем окончательно эта проблема в ряде регионов не реше-

на, жалобы аналогичного содержания продолжают поступать как  

в прокуратуры субъектов Российской Федерации, так и в Гене-

ральную прокуратуру Российской Федерации. 

Прокуратурами республик Башкортостан, Мордовия, Кабар-

дино-Балкарской Республики, Брянской, Кировской, Томской, 

Тульской областей, Еврейской автономной области приняты меры 

к восстановлению прав детей, в том числе детей-инвалидов, на 

бесплатное лекарственное обеспечение. 

Прокуратурой Воронежской области организована проверка 

по жалобе многодетной матери о неполучении средств региональ-

ного материнского капитала. В целях восстановления нарушенных 

прав прокурором в суд направлено исковое заявление об установ-
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лении факта проживания заявителя на территории области, кото-

рое рассмотрено и удовлетворено, выплаты произведены. 

Прокуратурой г. Москвы проведена проверка по факту нару- 

шений прав и законных интересов несовершеннолетних детей-

инвалидов на денежное содержание. Установлено, что распоряже-

ниями отдела социальной защиты населения района Царицыно  

г. Москвы выплаты опекунам на содержание подопечных прекра-

щены необоснованно. По результатам рассмотрения представле-

ния названные распоряжения отменены, выплаты на содержание 

детей возобновлены [6, с. 5]. 

Прокуратурами многих регионов сообщено о подтверждении 

при проверке обращений субъектов малого и среднего бизнеса фак-

тов несвоевременного исполнения государственными и муници-

пальными заказчиками обязательств по исполненным контрактам. 

Так, прокуратурой Орловской области при проверке обраще-

ний предпринимателей о нарушении сроков оплаты за выполнен-

ные во исполнение заключенных государственных и муниципаль-

ных контрактов применялся комплексный подход, что позволило 

добиться погашения задолженности на сумму 286,1 млн рублей. 

Прокуратурой Оренбургской области инициирована оплата 5 млн 

рублей ООО «Инновационная компания «Экобиос» по выполнен-

ному муниципальному контракту. Прокуратурой г. Обнинска  

Калужской области по обращениям предпринимателей о неиспол-

нении перед ними обязательств по оплате за выполненные работы 

бюджетными учреждениями проведена проверка, по результатам 

которой перед 31 предпринимателем погашена задолженность  

более чем на 12 млн рублей [6, с. 7]. 

Ежегодно значительное число граждан обращается за защи-

той и восстановлением своих прав именно в органы прокуратуры 

Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что правоза-

щитная деятельность российской прокуратуры остаётся наиболее 

эффективной и доступной для населения страны. 

Очевидно, что принимаемые в ходе прокурорских проверок 

меры позволяют органам прокуратуры обеспечить достижение це-

лей прокурорского надзора, в том числе при рассмотрении обра-

щений граждан, имеющимися мерами реагирования восстанавли-

вать их нарушенные права. 

Посредством осуществления надзорных полномочий и прове-

дения прокурорских проверок, органы прокуратуры реализовывают 
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свою правозащитную деятельность путём надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что про-

верка не только является способом выявления нарушений закона, 

но и в целом является средством правозащитной деятельности 

прокурора, что одновременно играет позитивную роль в решении 

задач обеспечения законности и правопорядка. 
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Цифровизация судебного разбирательства в уголовном судо-

производстве представляет собой процесс внедрения современных 

информационных технологий и цифровых решений в работу судов 

с целью повышения эффективности, ускорения процесса и обеспе-

чения доступности информации. Данная деятельность осуществля-

ется путем использования электронных документов, онлайн-

судопроизводства, видеоконференций и других цифровых инстру-

ментов, направленных на улучшение работы судов и обеспечение 

более справедливого и эффективного судебного разбирательства. 

Цифровизация стала неотъемлемой частью современного 

общества. Это явление оказало значительное воздействие на раз-

личные сферы жизни, включая юстицию и порядок судебного раз-

бирательства.  

Прокуратура активно осуществляет цифровизацию делопро-

изводства, в том числе подачу жалоб и заявлений, которые в той 

или иной мере касаются такого направления прокурорской дея-

тельности как надзор за исполнением законов органами дознания  

и предварительного следствия.  

Следственный комитет РФ создал собственный портал для 

подачи сообщений о преступлениях, а МВД России с 2014 г. при-
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нимает в электронной форме любые заявления и обращения, среди 

которых и сообщения о совершенных преступлениях1. 

Цифровизация судебного разбирательства включает в себя 

разнообразные технологии и инструменты, направленные на по-

вышение эффективности и доступности правосудия. Специалисты 

прогнозируют революцию в познавательно-доказательственной 

деятельности (цифровые следы как электронные доказательства, 

новые виды судебных экспертиз), электронные средства организа-

ции работы суда, прокуратуры и органов предварительного рас-

следования (электронный документооборот, электронное дело, ин-

теллектуальные системы анализа материалов дел, правового 

регулирования), системы электронного участия в процессе (видео-

конференц-связь, электронные повестки и СМС-уведомления, 

электронные копии материалов дел) [2, с. 78–79]. 

Массовое применение подобных технологий значительно оп-

тимизирует работу судов и обеспечит более эффективное распре-

деление ресурсов. Хранение судебных документов и материалов  

в электронном формате облегчит доступ и поиск информации  

и в конечном итоге будет способствовать повышению прозрачно-

сти судебных процессов и более удобному доступу к релевантной 

информации. 

Видеоконференции позволяют проводить заседания и слуша-

ния удаленно, что является критически важным в условиях чрез-

вычайных ситуаций, таких как пандемия. Это способствует сохра-

нению непрерывности судебных процессов.  

Электронная подача заявлений и документов обеспечивает 

удобство для сторон, позволяя им подавать необходимые материа-

лы онлайн. Этот инструмент существенно сокращает время на 

формальности и стимулирует более эффективное взаимодействие 

участников судебных процессов. Инструменты аналитики помо-

гают обрабатывать большие объемы данных, выявлять тенденции 

и предсказывать исходы судебных дел. Электронная подпись при-

дает юридическую значимость документам. Это упрощает процес-

 
1 Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 09.10.2019)  

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения 

в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях». 
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сы оформления и обмена документами, сохраняя при этом их юри-

дическую обязательность [4].  

Системы уведомлений позволяют участникам дела получать 

оперативные уведомления о ходе судебных процессов. Это содей-

ствует прозрачности и участию сторон в судебных процессах. 

Обеспечение конфиденциальности и целостности данных в судеб-

ной сфере является критически важным, также как и защита от 

взломов и кибератак. Современные суды должны активно внедрять 

меры кибербезопасности для обеспечения доверия к цифровым су-

дебным платформам. 

Внедрение цифровых технологий в судебные процессы при-

носит ряд преимуществ, которые не только оптимизируют работу 

судов, но и улучшают качество юридических процедур. 

Одним из наиболее существенных достоинств цифровизации 

судебного разбирательства является повышение его эффективно-

сти. Судебные процессы, которые ранее могли тянуться месяцами 

или даже годами, теперь подвергаются существенному ускорению. 

Это достигается за счет оптимизации процессов, сокращения вре-

мени на рассмотрение дел [5, с. 31–34].  

Электронные системы позволяют автоматизировать множе-

ство рутинных задач, таких как учет документов, планирование  

заседаний и распределение ресурсов. Это приводит к более опера-

тивному разбирательству уголовных дел и более быстрому дости-

жению правосудия [1, 3]. 

Человеческие ошибки в судебных процессах могут иметь се-

рьезные последствия. Однако цифровые технологии предоставля-

ют средства для сокращения вероятности ошибок. Автоматические 

системы могут быть задействованы для обработки документов  

и анализа данных, что уменьшает риск неправильного интерпрети-

рования информации [6]. Кроме того, цифровые платформы спо-

собствуют более точному и систематическому ведению записей  

о судебных решениях и процессах. Это создает более прозрачную 

и надежную среду, в которой судебное разбирательство осуществ-

ляется без существенных ошибок. 

Еще одним существенным преимуществом цифровизации 

судебного разбирательства является обеспечение его доступности. 

Электронные системы позволяют участникам судебных процессов, 

будь то граждане или юридические лица, более удобно и эффек-

тивно участвовать в них. Граждане могут подавать заявления и  
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документы онлайн, что устраняет необходимость личного присут-

ствия в суде и упрощает процедуры. Это особенно актуально  

в условиях пандемии и социального дистанцирования. Для юриди-

ческих лиц цифровизация судебного разбирательства также обес-

печивает удобство и эффективность. Они могут следить за ходом 

процесса, получать уведомления и доступ к судебным документам 

через специализированные платформы. 

На сегодняшний день, многие страны уже успешно внедрили 

цифровизацию в судебное разбирательство. Это охватывает раз-

личные аспекты, включая: 

1. Переход от бумажных документов к электронным форма-

там, что обеспечивает более удобный доступ и обмен информаци-

ей между судебными участниками. 

2. Электронные судебные системы делают судебное разби-

рательство более доступным для всех участников, включая лиц, 

находящихся в удаленных районах. Онлайн-доступ к судебным 

документам и заседаниям позволяет экономить время и ресурсы. 

3. Создание эффективных систем обмена документами меж-

ду судебными органами и сторонами. 

Эстония является одной из передовых стран в области циф-

ровизации судебного разбирательства. Они разработали централи-

зованную платформу e-toimik, которая позволяет сторонам  

уголовного процесса подавать документы, получать доступ к су-

дебным материалам и мониторить ход разбирательства онлайн. 

Этот подход существенно сокращает временные затраты и бумаж-

ную работу. 

В Соединенных Штатах, множество штатов и судов предо-

ставляют электронные платформы для подачи заявлений, обмена 

документами и назначения судебных слушаний. Примерами таких 

систем являются PACER (Public Access to Court Electronic Records) 

и ECF (Electronic Case Filing). Это позволяет судам и сторонам  

в процессе быстрее обмениваться информацией, уменьшая зави-

симость от бумажной документации [7]. 

В Канаде также активно внедряются цифровые решения в су-

допроизводство. Система Court Services Online позволяет сторонам 

получать доступ к судебным решениям и документам через интер-

нет. Кроме того, в ряде провинций внедрены электронные системы 

записи на слушания и подачи документов. 
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Таким образом, цифровизация судебного разбирательства  

в уголовном судопроизводстве является актуальным и важным 

направлением развития юридической системы, которое способ-

ствует повышению эффективности, доступности и прозрачности 

судебных процессов.  

Одним из ключевых преимуществ цифровизации судебного 

разбирательства является повышение доступности юридических 

услуг для граждан. Электронные платформы позволяют участни-

кам судопроизводства вносить документы, подавать жалобы и сле-

дить за ходом дела в режиме онлайн, что упрощает процесс взаи-

модействия с судом и снижает барьеры для доступа к правосудию.  

Важным аспектом цифровизации судебного разбирательства 

является повышение эффективности судопроизводства. Автомати-

зация процессов, использование аналитики данных и электронных 

баз знаний помогают судьям принимать более обоснованные ре-

шения и ускорять процесс разбирательства дел [8]. Это также спо-

собствует снижению нагрузки на судебную систему и сокращению 

времени рассмотрения дел. Кроме того, цифровизация судебного 

разбирательства способствует улучшению прозрачности судебных 

процессов. Онлайн-доступ к материалам дела и возможность пуб-

личного наблюдения укрепляют доверие общества к судебной си-

стеме и уменьшают вероятность коррупции.  

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, цифро-

визация судебного разбирательства также сопряжена с вызовами и 

рисками. Кибербезопасность и защита персональных данных ста-

новятся более актуальными в контексте хранения и обработки  

судебных документов. Также важно обеспечить равный доступ  

к цифровым ресурсам для всех граждан, включая тех, кто не имеет 

доступа к интернету. 

Список литературы 

1. Шарипова А. Р. Направления цифровизации уголовного 

судопроизводства: применимый опыт арбитражного процесса // 

Библиотека криминалиста. 2018. № 3. С. 131–135.  

2. Зазулин А. И. Нормативное обеспечение электронного 

документооборота в уголовном судопроизводстве: опыт ФРГ // 

Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4 (19). С. 78–79. 

3. Абдулвалиев А. Ф. Модернизация уголовного судопроиз-

водства путем внедрения электронной формы уголовного дела // 



161 

Россия 2030 глазами молодых ученых : материалы IV Всерос. 

науч. конф. М. : Научный эксперт, 2013. URL: istina.msu.ru> 

4. Халиуллин А. И. Электронная подпись в уголовном про-

цессе России // Актуальные проблемы российского права. 2014.  

№ 6 (43). С. 1228–1231. 

5. Гладышева О. В. Цифровизация уголовного судопроиз-

водства и проблемы обеспечения прав его участников // Юридиче-

ский вестник Кубанского государственного университета. 2019.  

№ (1). С. 31–34. 

6. Соколов Ю. Н. Технологичность – свойство уголовного 

судопроизводства // Научный ежегодник Института философии  

и права Уральского отделения Российской академии наук. 2015.  

Т. 15. Вып. 1. С. 125–140. 

7. Пастухов П. С. Электронный документооборот в уголов-

ном процессе США // Правопорядок: история, теория, практика. 

2018. № 4 (19). С. 81–87. 

8. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петер-

бургского международного юридического форума // Российская 

газета. 2018. 29 мая. 

 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА В КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ  
 

Дмитрий Юрьевич Мельников 
 

аспирант Юридического института  
Пензенского государственного университета 

 

Научный руководитель – А. А. Фомин, доктор юридических наук, 
профессор кафедры правосудия Юридического института 

Пензенского государственного университета  

 

Текущее положение дел в России и в мире позволяет говорить 

о современном противоборстве на мировой арене. Оно носит, преж-

де всего, ценностный характер. Коллективный Запад, стремясь полу-

чить контроль над природными и человеческими ресурсами плане-
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ты, ведет против России и других стран так называемую «гибридную 

войну». Манипуляция сознанием людей, попытки «переформатиро-

вать» их нравственные ориентиры и заставить перейти на сторону 

агрессора, является главным инструментом воздействия Запада на 

противника. 

Соответствующая оценка действий коллективного Запада 

была дана в обращении Президента Российской Федерации  

24 февраля 2022 года: 

«…До последнего времени не прекращались попытки исполь-

зовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценно-

сти и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, 

наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно 

насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации 

и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. 

Этому не бывать, никогда и ни у кого этого не получалось. Не полу-

чится и сейчас» [2]. 

Переживаемая современной Россией ситуация, связанная со 

специальной военной операцией на Украине, борьбой за суверен-

ное развитие страны, ставит проблему не просто патриотического, 

а государственно-патриотического воспитания молодежи [10, 11]. 

Проблема осмысления духовности сегодня – одна из важней-

ших проблем человечества. Духовность – это стержень внутреннего 

мира человека, возможность активного его участия в созидательной 

деятельности общества, служении Отечеству во благо народа, его 

достойной и безопасной жизни и лучшего будущего [12]. 

Возрождение духовности и патриотизма в современных ис-

торических условиях является гарантом существования и полно-

ценного развития общества. Особое значение в развитии духовно-

сти, нравственности, гражданственности и патриотизма имеют 

высшие ценности. 

Самой главной из высших ценностей является вечное суще-

ствование самой России – Родины народа России как уникальной 

цивилизации, государства как защитной социальной оболочки об-

щества, семьи и человека как деятельных субъектов всей сложной 

социальной системы. 

Высшие ценности обязаны быть мотивационными, созидаю-

щими, влиять не только на помыслы, но и на реальные решения. 

Поэтому задачей российского общества и государства явля-

ется сохранение и закрепление не любых духовно-нравственных 



163 

ценностей – а именно и только традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей. 

В пункте 4-м Основ государственной политики по сохране-

нию и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 [6], дано следующее опре-

деление понятия «традиционные российские духовно-нравствен- 

ные ценности». 

«Традиционные российские духовно-нравственные ценно-

сти»: это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежа-

щие в основе общероссийской гражданской идентичности и еди-

ного культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие своё уникальное, самобытное проявление  

в духовном, историческом и культурном развитии многонацио-

нального народа России» [6]. 

Как видим, это определение сформулировано, исходя из цен-

ностно-цивилизационного подхода к изучению общества, а именно: 

– о существовании самобытной российской цивилизации, от-

личающейся от иных цивилизаций присущей ей специфической 

системой духовно-нравственных ценностей;  

– о ключевой задаче сбережения и приумножения российско-

го народа [3–5] не только в количественном, но и в качественном 

отношении, то есть о необходимости сохранения нашего образа 

жизни и нашей системы ценностей; 

– о понятии общероссийской гражданской идентичности как 

«осознания гражданами Российской Федерации их принадлежно-

сти к своему государству, народу, обществу, ответственности за 

судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав 

и обязанностей, а также приверженности базовым ценностям рос-

сийского общества»1. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 02.07.2021 г. № 400 (далее – СНБ РФ), как базового  

 
1 Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утверждённая указом Президента Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, п. 4.2, подп. «г». URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902387360 
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документа стратегического планирования, даны системные пред-

ставления о традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях. 

Согласно СНБ РФ:  

– укрепление традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия 

народа России» отнесены к национальным интересам Российской 

Федерации [5, п. 7 ст. 25];  

– определён стратегический национальный приоритет «защи-

та традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти» [5, п. 8 ст. 26];  

– дан перечень: «К традиционным российским духовно-нрав-

ственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служе-

ние Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-

ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно-

го над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол- 

лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России» [5, ст. 91]. 

При этом в тексте СНБ РФ отмечается: «Конституцией Россий-

ской Федерации определены фундаментальные ценности и принци-

пы, формирующие основы российского общества, безопасности 

страны, дальнейшего развития России в качестве правового соци-

ального государства, в котором высшее значение имеют соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина, повышение безопас-

ности народа, защита достоинства граждан Российской Федерации». 

В определенном смысле весь текст Конституции Российской 

Федерации [1] можно рассматривать как декларацию ключевых 

ценностей российского общества [5, ст. 46]. 

Помимо перечня, в СНБ РФ дана общая оценка ситуации 

в России и в мире в её «ценностном» аспекте, обозначено ключе-

вое значение традиционных ценностей для сбережения российско-

го народа, сохранения единства страны и обеспечения националь-

ных интересов1. Особо указывается, что защита традиционных 

 
1 См. в том числе ст. 8, 11, 19, 21, 22, 23, 28, 33 (п. 14) СНБ РФ, а также 

весь раздел, посвящённый стратегическому национальному приоритету, 

«Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, куль-

туры и исторической памяти» (ст. 84–93 СНБ РФ). 
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российских духовно-нравственных ценностей от противоправных 

посягательств является одной из целей обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности [5, ст. 46]. 

Защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти обеспечивается на 

долгосрочную перспективу путем решения задач, обозначенных 

стратегическим национальным приоритетом (ст. 84–93 СНБ РФ). 

Внесенные в последние годы значимые изменения в норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации по развитию патрио-

тизма граждан свидетельствуют о переходе от реализации проект-

ного метода к системному осуществлению патриотической 

деятельности по всем другим направлениям государственной поли-

тики. 

Однако, нравственный потенциал, заложенный в российской 

правовой базе, не реализуется в полной мере по практике и остает-

ся невостребованным. Поэтому одним из приоритетных направле-

ний правовой политики должна стать модернизация правовых ме-

ханизмов регулирования общественных отношений, возникающих 

в сфере нравственной жизни общества. 

Преградой на пути утраты чувства стыда и вины, притупле-

ния совести, без которых немыслима индивидуальная нравствен-

ность, является воспитание. 

В. П. Бездухов – автор статьи «Воспитание добродетелей мо-

лодого поколения как фактор сохранения традиционных ценно-

стей» [8] утверждает о том, что путь по дороге приобретения доб-

родетели дорог и тернист. Но тот, кто осилит этот путь, решит не 

только задачу «Стать Человеком», но и задачу «Быть человеком», 

жить в соответствии с золотым правилом нравственности. 

Как мы отмечали ранее, «в ситуации, когда исконно тради-

ционные нравственные ценности подвергаются нападкам … долж-

ны стать защита и сохранение традиционных духовно-нравст- 

венных ценностей» [9, с. 64]. 

Проявления патриотизма в современной России, ярко выра-

женные в боевых подвигах на Донбассе и в единодушной под-

держке военной операции всего общества, не отличаются от форм 

его бытования в средние века, новое и новейшее время. 

Сегодня идущую на Украине специальную военную опера-

цию наши воины называют Священной войной. Конфликт между 
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странами НАТО и Россией, перенесенный на пространства Украи-

ны, уже приобрел мировой характер. Более того, это противостоя-

ние имеет характер цивилизационного противоборства – постхри-

стианского Запада во главе с США и Третьим Римом, Россией, 

Москвой. Как видим, Запад совершенно не знает нас. Он не может 

разгадать загадку русской духовности, русского характера, рус-

ской веры, русского патриотизма. И в этом залог нашей скорой, 

будущей Победы. И это безусловная Победа будет началом строи-

тельства нового миропорядка, основанного на подлинных гумани-

стических, а глубже, – религиозных константах человеческого  

бытия. И русский патриотизм, доблесть и жертвенность россий-

ских воинов на Донбассе уже создает невидимый, но прочный 

фундамент для будущего справедливого, мирного существования 

человечества.  

«Благополучие, само существование целых государств и на- 

родов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной 

корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций 

предков и, конечно, прямо зависят от способности быстро адапти-

роваться к постоянно меняющейся жизни, от сплочённости обще-

ства, его готовности консолидировать, собирать воедино все силы, 

чтобы идти вперёд» [2]. 

Следовательно, в современных условиях выживание россий-

ского народа в России как государства обусловлено сохранением 

присущей нам системы ценностей, способностью общества обес-

печить воспитание новых поколений в духе этих ценностей [7]. 
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В настоящее время, на данной стадии развития современного 

общества, религия продолжает играть немало важную роль в его 

жизни. После падения идеологических оков коммунистического 

режима можно наблюдать два параллельных процесса: с одной 

стороны, традиционные конфессии получили свободу деятельно-

сти, а во многом и поддержку государства; с другой стороны,  

в Россию попали всевозможные деструктивные, оккультные и сек-

тантские организации, харизматические религиозные лидеры  

и экстрасенсы. 

Сегодня можно обоснованно говорить о разнообразии терми-

нологии, которая используется для обозначения противоправных 

религиозных объединений. В настоящее время законодательно не 

введен термин «секта», что могло бы значительно упростить от-

граничение законных религиозных организаций от деструктивных 

культов и тоталитарных сект. Сформулированный законодателем 

термин «религиозное или общественное объединение, деятель-

ность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 

причинением вреда их здоровью» (п. 1 ст. 239 Уголовного кодекса 

РФ)1, сложно постоянно использовать в рамках данной работы,  

поэтому предлагается к употреблению термин «деструктивная ре-

лигиозная организация». Под ним понимается религиозная или 

псевдорелигиозная организация либо группа, наносящая личности 

материальный, моральный, психический и физический вред,  

а также опасная для общества в целом. 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Собрание за-

конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В советские годы в разные периоды к сектам относились 

специфично. Молодое советское государство первоначально  

использовало секты в борьбе с церковью, позднее приравнивало 

сектантов к врагам народа, а затем снова прекращало гонение. 

Конституция РФ закрепляет право на свободу совести и вероиспо-

ведания, но запрещает разжигание межрелигиозных конфликтов. 

К числу правовых оснований ликвидации деструктивных ре-

лигиозных организаций статья 14 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» относит действия, связан-

ные с осуществлением экстремистской деятельности1. И в нашей 

стране имеется широкая судебная практика по вопросам ликвида-

ции сект. Проанализируем некоторые резонансные дела. 

Например, существует постановление Верховного Суда РФ 

по одному из самых «громких» дел о запрете деятельности рели-

гиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иего-

вы», а также 395 местных религиозных организаций, входящих  

в единую структуру данного юридического лица. В нем высшая 

судебная инстанция указала, что требование о признании данной 

религиозной организации экстремистской, запрете ее деятельно-

сти, ликвидации, исключении сведений из ЕГРЮЛ, обращении 

имущества в собственность РФ удовлетворено, так как доказано, 

что «организация ввозила на территорию РФ экстремистскую ли-

тературу, предоставляла ее местным организациям, финансировала 

деятельность местных организаций, в том числе признанных суда-

ми экстремистскими, не принимала мер к устранению причин  

и условий экстремистской деятельности, выявление многократных 

фактов распространения экстремистской литературы после приня-

тия предупредительных мер воздействия свидетельствует о необ-

ходимости ликвидации»2. 

Правоприменительная практика органов прокуратуры по дан-

ному делу выявила следующую проблему: для реальной ликвида-

ции деструктивной религиозной организации необходимо пройти 

 
1 О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон  

от 26 сентября 1997 № 125-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодатель-

ства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.07.2017  

№ АПЛ17-216 / Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации. URL: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo- 

suda-rf-ot-17072017-n-apl17-216/ (дата обращения: 24.09.2023). 
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сложные и противоречивые этапы признания данной организации 

экстремистской, и только после этого подать иск в Суд субъекта 

РФ или Верховный суд РФ о признании организации экстремист-

ской и запрете еѐ деятельности на территории РФ. На практике та-

кие процессы ликвидации могут затянуться на многие годы, в те-

чении которых лидеры тоталитарных культов продолжают 

осуществлять противозаконное воздействие на своих последовате-

лей. Кроме того, не каждая деструктивная религиозная организа-

ция является экстремистской, но это не означает, что в еѐ деятель-

ности отсутствует угроза для личности человека [1, c. 108]. 

На основании судебных решений в разное время были ликви-

дированы Российские «филиалы» сайентологов «Сайентологическая 

церковь Москвы» и «Церковь сайентологов Санкт-Петербурга»1. 

Более 20 лет прошло со дня вынесения Хорошевским меж- 

муниципальным народным судом Северо-Западного администра-

тивного округа г. Москвы решения по беспрецедентному судебно-

му процессу, в котором некоторые деструктивные религиозные  

организации предъявили иск об опровержении порочащих сведений 

и защите чести, достоинства и деловой репутации к А. Л. Дворкину 

и Синодальному отделу катехизации и религиозного образования 

Московского Патриархата. 

Непосредственный повод к предъявлению иска – брошюра 

религиоведа А. Л. Дворкина «Десять вопросов навязчивому незна-

комцу, или Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным» 

изданная в 1995 г., в которой речь идет об опасных последствиях 

деятельности тоталитарных сект, в частности, таких как «Богоро-

дичный центр» И. Береславского, «Сайентология», «Церковь Объ-

единения» Муна, «Общество сознания Кришны» и др. Иск был 

предъявлен организацией «Общественным комитетом защиты сво-

боды совести», а также Л. С. Левинсоном – являвшимся в то время 

помощником депутата Государственной Думы РФ, известным лоб-

бистом интересов деструктивных религиозных организаций. 

21 мая 1997 г. было вынесено развернутое судебное решения, 

которое подытожило семинедельный судебный процесс, в ходе  

 
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 

07.06.2017 по  делу № 33а-3057/2017. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/ 

cases/board-admin/details/59445506-f1d5-4494-b842-39766af6e19a (дата обра-

щения: 06.10.2023). 

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/%20cases/board-admin/
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/%20cases/board-admin/
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которого было заслушано большое число свидетельских показаний 

сторон, привлечено и исследовано огромное число документов, 

текстов и экспертных заключений. 

Хорошевский межмуниципальный народный суд вынес по 

делу No 2-1208 решение, в котором суд счел «установленным, что 

приведенные А. Л. Дворкиным в брошюре «Десять вопросов 

навязчивому незнакомцу, или Пособие для тех, кто не хочет быть 

завербованным» сведения о «тоталитарных сектах» (нетрадицион-

ных религиозных организациях), которые оспариваются истцами, 

соответствуют действительности, а потому не подлежат опровер-

жению» [2, c. 246–326]. 

Данное решение суда, подтвержденное Московским город-

ским судом как кассационной инстанцией, отвергнув выдвинутые 

лоббистами сект обвинения, признало достоверными сведения, со-

держащиеся в брошюре известного религиоведа. 

В связи с вышеизложенным, предлагается ряд изменений  

в статьи Уголовного кодекса РФ, что позволило бы усовершен-

ствовать механизм ликвидации религиозных организаций, прино-

сящих реальный вред обществу, а также механизм привлечения  

использующих незаконные методы воздействия на членов секты. 

Необходимо более широко применять в судебной практике 

ст. 239 Уголовного кодекса РФ, для чего рекомендуется внести 

следующее уточняющее дополнение в п. 1 данной статьи: добавить 

к прилагательному «религиозного» слово «деструктивное», а так-

же дополнить данный пункт рядом признаков религиозного объ-

единения, которые придают ему элемент деструктивности, так как 

действующее выражение «деятельность которого связана с наси-

лием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью» 

не отражает полноту спектра деструктивного воздействия тотали-

тарных культов на личность человека. При формулировании  

перечня этих признаков целесообразно обратиться к основаниям 

для ликвидации религиозной организации и запрета на деятель-

ность религиозной организации или религиозной группы в судеб-

ном порядке, указанным в ст. 14 Федерального закона «О свободе 

совести и религиозных объединениях».  

Исходя из анализа судебной практики, мы можем сказать, что 

любая секта, распространяющая экстремистскую литературу и со-

вершающая иные противоправные действия в отношении лично-

сти, общества и государства подлежит ликвидации. 
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Таким образом, основные направления судебно-правовой по-

литики РФ в отношении общественно опасных религиозных орга-

низаций постепенно трансформируются от лояльно-нейтральных 

(сформировавшихся в 1990-е гг. в отсутствие опыта сопоставления 

конституционной свободы вероисповедания и запрета деятельно-

сти на территории РФ деструктивных культов) к превентивно-

ограничительным, выражающимся в судебных актах, в том числе 

Верховного Суда РФ. 
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Еще 15 лет назад люди слабо представляли, что такое эмодзи. 

Сейчас они стали еще одним способом общения, представляющий 

собой значки с различными выражениями лиц и не только. Люди 

по всему миру активно внедряют эмодзи в общение с помощью 

соцсетей, а компании используют смайлики в рекламе своей про-

дукции, чтобы сделать её оригинальнее. Однако мало, кто пред-

ставлял, что эмодзи станут доказательствами по гражданским  

делам в суде. 

Эмодзи – это язык смайликов, используемый в электронных 

сообщениях и веб-страницах, а также сами пиктограммы [1]. Данные 
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цифровые значки стали обыденным способом выражения мыслей  

в текстовых сообщениях, однако эмодзи могут в себе содержать не-

сколько смыслов для интерпретирования. Один смайлик можно рас-

сматривать как обычный безобидный значок, и как намерение 

оскорбить человека. Например в США эмодзи «Обезьяна» может 

интерпретироваться как оскорбление в адрес афроамериканцев.  

Однако в Китае отношение к обезьянам вполне нейтральное или да-

же позитивное, поскольку китайцы ассоциируют обезьян с Царем 

обезьян из национальных сказок. Следовательно, возникает необхо-

димость определить значение эмодзи в юридическом контексте. 

В зарубежных странах постепенно появляется судебная прак-

тика, где эмодзи рассматривались в качестве доказательства в су-

де. Например, в США, Израиле, Австралии, Китае и Франции. 

Впервые эмодзи появились в решениях судей в США в 2004 году, 

однако тогда это был редкий случай. В 2018 году суды США  

рассмотрели 171 дело с участием эмодзи [2]. В Китае, начиная  

с 2018 года было рассмотрено 158 дел [3]. Из этих данных можно 

сделать вывод, что в сегодняшних условиях цифровизации боль-

шинства сфер жизни человека количество случаев исследования 

эмодзи как доказательств в судах будет расти. 

Исходя из судебной практики, в гражданско-правовых спорах 

эмодзи являются доказательствами определенных действий сторон 

на стадии переговоров перед осуществлением сделки. Задача судьи 

состоит в поиске правильного подхода к оценке эмодзи [4, с. 401]. 

Суды, изучают текст переговоров в общем виде и на его основе 

определяют значение эмодзи в контексте, за рамками общеприня-

того смысла смайлика [5, с. 159]. 

Судебная практика в зарубежных странах по исследованию 

эмодзи как доказательств по делу неоднозначна. В 2021 году в Ки-

тае рассматривалось дело по договору займа. Истец отправил от-

ветчику сообщение в мессенджере с просьбой вернуть денежную 

сумму. Ответчик ответил сообщением, которое содержало в себе 

только эмодзи «знак ОК пальцами». Истец воспринял это сообще-

ние как признание долга и что Ответчик согласен вернуть Истцу 

денежную сумму. Однако Ответчик утверждал, что долг не при-

знавал. Суд не стал рассматривать данное эмодзи как доказатель-

ство одобрения долга [6]. 

Вопреки примеру выше, Канадский суд постановил, что 

эмодзи с поднятым большим пальцем можно рассматривать, как 
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подпись в договоре. Истец направил Ответчику проект договора,  

а последний отреагировал на сообщение с договором путем эмодзи 

с поднятым большим пальцем. Впоследствии, Ответчик обязатель-

ство не выполнил. Суд удовлетворил исковое заявление, так как 

посчитал, что эмодзи можно рассматривать как способ подписи 

договора и может быть рассмотрено как доказательство заключе-

ния договора. Суд добавил, что не может препятствовать развитию 

технологий и способов взаимодействия контрагентов. 

Российский суд совсем недавно также признал эмодзи юри-

дически значимым действием, а именно тот же эмодзи с большим 

поднятым вверх пальцем, как согласование условий договора куп-

ли-продажи мобильного торгового киоска [7]. На стадии перегово-

ров, путем переписки в мессенджере WhatsApp, стороны согласо-

вывали цвет киоска. Истец указал, что ему необходимо покрасить 

детали киоска в желтый цвет. Ответчик ответил на сообщение  

с помощью эмодзи в виде большого пальца вверх. Однако обяза-

тельство не выполнил. Суд принял и рассмотрел эмодзи как дока-

зательство согласованности пункта договора в части цвета деталей 

киоска. В частности, суд указал, что данное эмодзи в обычно при-

нятом и распространенном понимании при общении посредством 

электронной переписки означает «Хорошо». Суд удовлетворил 

требование Истца о взыскании неосновательного обогащения. 

Приведенная судебная практика свидетельствует о случаях рас-

смотрения эмодзи, как доказательств, если их контекст однозна-

чен, и вряд ли кто-то воспримет ответ собеседника со смайликом  

в виде знака ОК или поднятого большого пальца как выражение 

неодобрения. Однако бывают случаи, когда смысл сообщения,  

состоящего из эмодзи нельзя определить однозначно. 

В Израиле было рассмотрено дело, касающееся заключения 

договора найма квартиры [8]. Супружеская пара отправила наймо-

дателю сообщение, которое содержало в себе смайлики. Сообще-

ние выглядело следующим образом: «Доброе утро «смайлик  

с улыбкой» мы хотим снять дом «белка», «комета», «бутылка 

шампанского» и «танцовщица»  только нужно обсудить детали. 

Когда Вам удобно?». Хозяин дома после продолжительной пере-

писки снял объявление об аренде с сайта недвижимости, будучи 

уверенным в том, что супруги собираются арендовать дом. Однако 

позже супруги прекратили переписку с наймодателем. Хозяин  



175 

дома подал иск на супружескую пару, поскольку действия послед-

них нанесли ему убытки. 

Не смотря на отсутствие, на первый взгляд, смысла в наборе 

случайных эмодзи в сообщении Ответчиков о намерении арендо-

вать дом, суд принял во внимание смайлики и посчитал, что 

эмодзи в совокупности олицетворяют энтузиазм потенциальных 

нанимателей в заключении договора, что заставило Истца пове-

рить в готовность заключить договор найма. Супруги пояснили, 

что выбрали смайлики случайным образом по предложению 

смартфона, однако данное высказывание осталось без внимания. 

На данный момент судебная практика судов России по оцен-

ке эмодзи как доказательств по гражданскому делу невелика.  

Данный факт можно объяснить определенными сложностями.  

Во-первых, это отсутствие у судей опыта в оценки эмодзи, так  

и в использовании их в социальных сетях. Судьям важно прово-

дить полный анализ не только самих эмодзи, но и лиц, которые эти 

смайлики отправили: их личность, круг общения, социальный ста-

тус и другое. Поэтому судьям необходимо иметь определенный 

объем знаний, где и как используется тот или иной смайлик  

в обычной жизни граждан РФ. Во-вторых, это проблема изображе-

ния эмодзи в текстах судебных актов. В основном эмодзи описы-

ваются с помощью текста либо им не уделяется внимание вовсе  

[9, с. 14]. При текстовом выражении эмодзи в судебных актах 

можно спутать смысл определенных смайликов. Большинство 

эмодзи выглядят схожим образом, но имеют разную трактовку. 

Если эмодзи будет описано как «улыбающийся», то у читателя 

может возникнуть вопрос, какой именно из «улыбающихся» 

эмодзи было рассмотрено в качестве доказательств. В-третьих, 

возникают сложности при интерпретации эмодзи, если одной  

из сторон спора является представитель зарубежной культуры  

[10, с. 1581]. Например, эмодзи «Ок» в большинстве стран означа-

ет, что все хорошо. В Японии же этот смайлик означает деньги. 

Эмодзи «Скрещенные большой и указательный пальцы» можно 

интерпретировать как знак денег, так и знак сердце. 

Таким образом, способы коммуникации людей по всему ми-

ру стремительно развиваются, и эмодзи все чаще стали использо-

ваться на стадии переговоров перед совершением сделок. Судам 

необходимо обращать внимание на наличие эмодзи в сообщениях 

сторон по делу, поскольку сообщения со смайликами могут при-



176 

обрести особый смысл. Оценка эмодзи судами РФ как доказа-

тельств по гражданскому делу может сыграть важную роль при 

установлении важных фактов, которые повлияют на решение суда 

в дальнейшем. Судебная практика показывает, что исследование 

эмодзи в судах является новеллой в гражданском процессе в Рос-

сии. Судьям нужно опираться на зарубежный опыт, однако важно 

учитывать, что значение эмодзи в зарубежных странах может 

определяться совсем не так, как в его определяют граждане России. 
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В качестве одного из видов защиты прав граждан и организа-

ций в гражданском процессе применяется заключение эксперта. 

Наука российского права обычно выделяет два вида экспертиз:  

судебные и внесудебные. Основанием такого деления является 

субъект, назначивший проведение экспертизы. ГПК РФ законода-

тельно закрепляет только судебную экспертизу, что указывает на 

наличие пробелов в законе [3].  

Определение судебной экспертизы не содержится в нормах 

ГПК РФ, но имеет законодательное закрепление в Федеральном за-

коне от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». Согласно статье 

9 этого закона, «судебная экспертиза – предусмотренное законода-

тельством Российской Федерации о судопроизводстве процессуаль-

ное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу 

заключения экспертом по вопросам, требующим специальных зна-

ний в области науки, техники, искусства или ремесла» [2].  

Не смотря на отсутствие законодательного закрепления 

определения, ГПК РФ в статьях 79–87 устанавливает основные по-

ложения касательно судебной экспертизы: основание ее назначе-

ния, порядок проведения, права и обязанности эксперта, положе-

ния о заключении эксперта и так далее.  

На основании вышеизложенного определения и норм ГПК 

РФ И. В. Юдин выделяет следующие признаки, характерные для 

судебной экспертизы в гражданском процессе: 

«1) судебная экспертиза проводится компетентным лицом - 

экспертом, обладающим специальными знаниями в области науки, 

техники, искусства или ремесла; 

2) судебная экспертиза заключается в проведении исследова-

ний и изложении результатов этих исследований в виде письмен-

ного заключения; 
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3) судебная экспертиза – процессуальное действие, таким об-

разом невозможно провести судебную экспертизу вне соответ-

ствующего процесса, в ситуации с судебной экспертизой в граж-

данском судопроизводстве – вне судебного производства; 

4) в гражданском судопроизводстве судебная экспертиза мо-

жет быть назначена только судом иди судьей; 

5) эксперт при производстве судебной экспертизы не выхо-

дит за рамки поставленных перед ним вопросов;  

6) цель проведения судебной экспертизы – установление об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу; 

7) заключение о результатах экспертизы является самостоя-

тельным видом судебных доказательств» [5].  

Как уже отмечалось ранее, внесудебная экспертиза не имеет 

законодательного закрепления. Поэтому определить что входит в 

это понятие и каковы его границы очень затруднительно. 

Согласно части 2 статьи 55 ГПК РФ, «доказательства, полу-

ченные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу решения суда» [1]. Исходя из нор-

мы данной статьи внесудебная экспертиза не может применяться  

в качестве доказательства, так как не назначается судом, а, следо-

вательно, проводится вне рамок гражданского процесса.  

При этом суды все же используют результаты таких экспер-

тиз, но в другом процессуальном статусе – статусе «письменных 

доказательств». Согласно части 1 статьи 71 ГПК РФ, «письменны-

ми доказательствами являются содержащие сведения об обстоя-

тельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения  

дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные до-

кументы и материалы, выполненные в форме цифровой, графиче-

ской записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 

электронной или другой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписан-

ные электронной подписью в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, либо выполненные иным поз-

воляющим установить достоверность документа способом» [1].  

Использование результатов внесудебной экспертизы в каче-

стве письменных доказательств является некорректным, так как 

это два самостоятельных вида защиты прав граждан и организа-

ций, которые имеют разную правовую природу. Экспертиза осно-

вывается на «специальных знаний в различных областях науки, 
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техники, искусства, ремесла», без которых эксперт не сможет  

составить свое заключение. Для письменных же доказательств нет 

таких жестких рамок. Однако, ГПК не предусматривает иной аль-

тернативы для рассмотрения результатов внесудебной экспертизы, 

поэтому такая практика имеет место быть. Таким образом, сопо-

ставление данных способов защиты прав хоть и применяется на 

практике, но не решает полностью проблему [4].  

Поэтому, по моему мнению, необходимо внести изменения  

в нормы ГПК РФ и помимо судебной экспертизы также закрепить 

положения, касающиеся внесудебной. В частности предлагается 

ввести в главу 6 статью 79.1 «Назначение внесудебной эксперти-

зы», в которой будет установлено следующее:  

1) в пункте первом данной статьи дать определение понятию 

«внесудебная экспертиза»; 

2) в пункте втором указать кто правомочен ее проводить,  

а также кто и при каких условиях будет ее назначать; 

3) в пункте третьем установить порядок проведения такой 

экспертизы; 

4) в пункте четвертом закрепить права и обязанности эксперта; 

5) в пункте пятом указать в какой форме будет составляться 

заключение эксперта, содержание такого заключения.  

Данные изменения позволят избежать неточности, ранее до-

пущенные из-за отсутствия законодательного закрепления такой 

формы экспертизы, а также облегчат применение судами результа-

тов экспертизы в качестве одного из видов способа защиты прав.  
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Законодатель в императивном порядке не закрепил в граж-

данском процессуальном кодексе Российской Федерации понятия 

процессуального срока. По словам А. В. Оболенского, П. В. Каме-

невой «в гражданско-процессуальном законодательстве процессу-

альный срок означает определенный гражданским процессуаль-

ным законом отрезок времени для совершения судами, лицами, 

участвующими в деле, и другими участниками судопроизводства 

каких-либо процессуальных действий» [2]. 

Процессуальные сроки играют крайне важную роль в граж-

данском судопроизводстве. Значение процессуальных сроков со-

стоит в том, что они служат юридическими фактами, в результате 

которых возникают, изменяются, прекращаются гражданские про-

цессуальные правоотношения [3]. 

Кроме того, они обеспечивают динамику всего  гражданского 

процесса и создают оптимальные условия для осуществления пра-

восудия по гражданским делам.  

Процессуальные сроки являются средством регулирования и 

упорядочивания судебных процедур. Они предоставляют сторонам 

и суду определенное время для выполнения необходимых дей-

ствий, таких как подача документов, представление доказательств, 
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подготовка судебного заседания и т.д. Это способствует поддер-

жанию порядка и эффективности в судебном процессе. 

Соблюдение процессуальных сроков является обязательным 

для всех участников процесса, и их несоблюдение может привести 

к отказу в удовлетворении исковых требований или отмене реше-

ния суда. Кроме того, процессуальные сроки помогают обеспечить 

эффективность и своевременность рассмотрения дела, что в свою 

очередь способствует справедливости и законности в гражданском 

процессе. 

Процессуальные сроки способствуют сохранению дисципли-

ны и соблюдению правил судопроизводства. Они помогают под-

держивать подходящий темп разбирательства дела, избежать не-

обоснованных задержек и обеспечить своевременное принятие 

решений.  

Также процессуальные сроки содействуют ускорению рас-

смотрения гражданских дел, создают ясность, устойчивость право-

отношений, возникающих в ходе их рассмотрения. 

Внедрение и применение этих сроков может сталкиваться  

с рядом проблем, которые затрудняют эффективную работу судов 

и создают неопределенность для сторон. 

Одной из основных проблем является неоднозначность фор-

мулировок процессуальных сроков в гражданском процессуальном 

кодексе. Законодательство может использовать разные термины, 

такие как «надлежащий срок», «установленный срок», «приемле-

мый срок» и т.д., что создает путаницу и затрудняет интерпрета-

цию этих сроков. Отсутствие четкого определения приемлемого 

срока ведет к различиям в практике разных судов и создает не-

определенность для сторон [1]. 

Еще одна наиболее серьезная проблема связана с нарушени-

ем процессуальных сроков. В случае нарушения срока сторона 

может потерять возможность представить свои доказательства или 

аргументы, что существенно влияет на результат дела. Это может 

привести к несправедливым результатам и непропорциональным 

последствиям для сторон в судебных процессах. Оспаривание 

нарушения срока также может быть сложным и требовать допол-

нительного времени и ресурсов [5]. 

В целом, проблемы определения процессуальных сроков  

в гражданском судопроизводстве создают неопределенность и  

затрудняют эффективную работу судов, а также могут приводить  
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к несправедливым результатам для сторон. Решение этих проблем 

требует не только четкого определения процессуальных сроков  

в законодательстве, но и согласованности практики разных судеб-

ных органов в их интерпретации и применении [4]. Это позволит 

обеспечить более справедливый и эффективный доступ к юстиции 

для всех участников гражданского судопроизводства. 

Для решения проблемы неоднозначности формулировки 

процессуальных сроков в гражданском судопроизводстве требует-

ся внесение поправок в закон с целью создания четкой и понятной 

формулировки процессуальных сроков, а именно внести измене-

ния в главу 9 ГПК РФ определение понятия «процессуальный 

срок». В данном определении следует указать, что процессуальный 

срок – это установленный законом период времени, в течение ко-

торого должны быть совершены определенные процессуальные 

действия или предъявленные определенные требования.  

По нашему мнению для решения проблемы нарушения про-

цессуальных сроков может послужить упрощение процедуры от-

лагательства судебных заседаний. В случаях, когда стороны по 

уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, 

следует предусмотреть механизмы быстрого и простого переноса 

заседания на более удобный срок. Это позволит избежать проблем 

с нарушением сроков и ускорить процесс судопроизводства.  

Определение процессуальных сроков и их правильное при-

менение являются задачей судебных органов. Четко определенные 

и разумные сроки способствуют более справедливым и эффектив-

ным судебным процессам, позволяя сторонам в разумный срок за-

щищать свои права и интересы. Однако решение проблем, связан-

ных с определением процессуальных сроков, требует дальнейшего 

улучшения законодательства и согласованности практики судов  

с целью достижения более предсказуемого и справедливого судо-

производства [2]. Процессуальные сроки являются частью законо-

дательства и процессуальных правил, которые устанавливаются 

судами. Соблюдение сроков в гражданском судопроизводстве ос-

новано на принципах справедливости, равенства сторон и обеспе-

чения права на судебную защиту. Это помогает поддерживать ле-

гитимность и доверие к судебной системе.  
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Стремительное развитие технологий оказывает существенное 

влияние на различные сферы жизни общества, в том числе дея-

тельность правоохранительных органов по выявлению и расследо-

ванию преступлений. Одним из достижений научно-технического 

прогресса, активно внедряемых в правоохранительную деятель-

ность, является применение полиграфа. На протяжении последних 

лет сформировалась устойчивая практика его использования в ра-

боте кадровых служб и при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

Вместе с тем, использование полиграфа в уголовном судо-

производстве не является столь однозначным, как ввиду пробелов 

в правовом регулировании, так и по причине противоречивости 

правоприменительной практики и активных доктринальных дис-
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куссий, не позволяющих прийти к окончательному осмыслению 

данной проблемы. 

Относительно возможности использования полиграфа в уго-

ловном процессе существуют две противоположные точки зрения: 

сторонники первой видят пользу в использовании данного прибора 

в уголовном судопроизводстве, другие отвергают возможность его 

применения расценивая в качестве недопустимого доказательства, 

либо не считают полиграф источником достоверных доказа-

тельств. Вне зависимости от избранной позиции очевидным явля-

ется существование определенных проблем, возникающих в про-

цессе использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. 

Для начала стоит определить понятие полиграфа и основные 

принципы его функционирования. К полиграфам относятся прибо-

ры, используемые для фиксации психофизиологических парамет-

ров человека посредством датчиков. Проведение опроса с приме-

нением полиграфа способствует: а) получению от опрашиваемого 

фактических данных, имеющих значение для своевременного про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных  

действий, а также для выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений; б) осуществлению розыска лиц, скрыва-

ющихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 

от уголовного наказания, и без вести пропавших граждан; в) оцен-

ке достоверности информации, сообщаемой опрашиваемым;  

г) проверке опрашиваемого на причастность к подготавливаемым 

или совершенным противоправным деяниям1.  

Работа полиграфа основывается на следующих принципах. 

Данный технический прибор помогает установить динамику пси-

хофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на предъ-

явленные стимулы (заданные вопросы, связанные непосредственно 

с событием или фактом, который подлежит проверке) с помощью 

регистрации физиологических показателей, таких как дыхание или 

потоотделение. Датчики, закрепленные на теле человека, фикси-

руют физиологические изменения в его организме. С помощью 

полученных показателей эксперт-полиграфолог делает вывод  

о наличии или отсутствии в памяти испытуемого лица воспомина-

ний об определенном событии [1, с. 1].  

 
1 Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан  

(утверждена приказом МВД РФ от 28.12.1994 № 437). 
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Действующий уголовно-процессуальный закон не содержит в 

себе положений, предусматривающих использование полиграфа 

ни в перечне источников доказательств, ни в качестве средства до-

казывания, что влечет необходимость обращения к положениям 

иных нормативно-правовых актов, в первую очередь ведомствен-

ного характера. 

С другой стороны, системный анализ норм действующего 

УПК РФ позволяет сформулировать следующие тезисы: 

– полиграф выступает техническим средством, а положения 

ч. 6 ст. 164 УПК РФ свидетельствуют о возможности использова-

ния технических средств при проведении следственных действий, 

в том числе таких как допросы либо производство судебных экс-

пертиз; 

– с согласия допрашиваемого лица, для подтверждения дан-

ных показаний могут быть использованы средства фото и ви-

деофиксации, а также аудиофиксации (ч. 4 ст. 189 УПК РФ), что 

вполне можно соотнести со способами фиксации изменения эмо-

ционального состояния, полученными путем использования поли-

графа; 

– на основании ч. 2 ст. 189 УПК РФ следователь при выстра-

ивании тактики допроса допрашиваемого лица не ограничен в вы-

боре средств, таким образом он может привлечь к допросу и спе-

циалиста-полиграфолога для использования полиграфа; 

Более того возможность проведения психофизиологической 

экспертизы с использованием полиграфа в уголовном процессе за-

креплена некоторыми подзаконными актами. Важную роль среди 

них играют ведомственные приказы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [2, с. 2]. Так, данный вид экспертизы ука-

зан в Приложении № 2 к Приказу МВД России от 29.06.2005 

 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз  

в экспертно-криминалистических подразделениях органов внут-

ренних дел Российской Федерации»1. Другим нормативно-пра- 

 
1 Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подраз-

делениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Ин-

струкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых  
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вовым актом, закрепляющим проведение рассматриваемой психофи-

зиологической экспертизы, является Приказ ФСБ «Об организации 

производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях 

органов федеральной службы безопасности». Проанализировав 

его, можно выделить следующие типовые задачи, решаемые при 

производстве психофизиологических экспертиз: диагностика нали-

чия в памяти человека информации о событиях прошлого с исполь-

зование полиграфа1. 

Из приведенных доводов можно сделать вывод о том, что 

действующее законодательство Российской Федерации прямо не 

запрещает использование полиграфа в уголовном судопроизвод-

стве, более того существуют отдельные ведомственные норматив-

но-правовые акты, непосредственно регламентирующие процедуру 

психофизиологической экспертизы, которые в силу отсутствия 

противоречий с УПК РФ могут выступать в качестве самостоя-

тельных источников уголовно-процессуального права. 

Вместе с тем, стоит отметить, что на практике подавляющее 

большинство судов первой и вышестоящих инстанций не призна-

ют результаты психофизиологической экспертизы с использовани-

ем полиграфа либо психофизиологического исследования в каче-

стве доказательств.  

Для примера можно привести Апелляционный приговор Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

28.09.2017 № 45-АПУ17-18. В нем сказано: «заключение специа-

листа по психофизиологическому исследованию с применением 

полиграфа в соответствии с положениями уголовно-процессуаль-

ного закона не является доказательством по уголовному делу и не 

может быть принято судом во внимание»2.  

Подобный подход, отмечаемый в судебной практике, может 

быть объяснен несколькими факторами.  

 

в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации») // Российская газета. 2005. № 191. 
1 Приказ ФСБ РФ от 23 июня 2011 г. № 277 «Об организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов феде-

ральной службы безопасности» // Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти. 2011. № 40. 
2 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 28.09.2017 № 45-АПУ17-18. URL: https://legalacts.ru/ 

(дата обращения: 23.11.2023). 

https://legalacts.ru/
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Представляется, что важнейшим из них является то обстоя-

тельство, что отсутствие научно-апробированных методик психо-

физиологического исследования не позволяет в полной мере отне-

сти его результаты ни к одному из источников доказательств 

указанных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в частности к заключению экспер-

та или специалиста. В то же время действующий уголовно-

процессуальный закон содержит исчерпывающий перечень источ-

ников доказательств и средств доказывания, которые не подлежат 

расширительному толкованию. 

Наряду с этим, ряд вопросов вызывает и механизм работы 

полиграфа, который характеризуется вероятностью получения не-

достоверной информации. Существуют возможности «обмануть» 

полиграф путем использования физического и механического  

методов противодействия психофизиологическому исследованию 

с использованием полиграфа. Они включают в себя кашель, наме-

ренное изменение дыхания, осознанные движения в процессе про-

ведения процедуры и др. Подобные действия нарушают динамику 

психофизиологических реакций обследуемого лица, что мешает 

регистрации физиологических показателей. Это в дальнейшем  

может привести к тому, что сделанные полиграфологом выводы  

о наличии или отсутствии в памяти испытуемого лица воспомина-

ний об определенном событии могут быть неверными [3, с. 5].  

Кроме того, выделяются психологический и химический  

способы повлиять на показания, полученные специалистом-

полиграфологом. Они связаны с принятием определенных препа-

ратов, например, седативных, которые вызывают успокоение или 

уменьшение эмоционального напряжения.  

Таким образом, несмотря на актуальность использования по-

лиграфа в уголовном судопроизводстве, по этому поводу суще-

ствуют противоречивые мнения, связанные в первую очередь со 

значительными проблемами в применении рассматриваемого при-

бора. Множество факторов могут оказывать непосредственное 

воздействие на результаты исследования на полиграфе, из-за чего 

заключения полиграфологов имеют вероятностный характер. Без-

условно, информация, полученная с помощью данного исследова-

ния, является ценной для оперативных сотрудников. Ее можно 

назвать ориентирующей, помогающей в проверке версий след-

ствия. Однако результаты психофизиологических исследований и 

экспертиз не являются самостоятельными доказательствами по 
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уголовному делу, что исключает их возможность использования  

в процессе доказывания. 
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В последние годы в Российской Федерации ведется масштаб-

ная работа по совершенствованию уголовно-правовой политики, ос-

новной вектор которой заключается в минимизации репрессивных 

начал и общей гуманизации действующего законодательства.  

О формировании устойчивых трендов в данном направлении свиде-

тельствует значительное количество реализованных законодатель-

ных инициатив, предусматривающих декриминализацию отдельных 

уголовно наказуемых деяний, расширение сферы применения адми-

нистративной преюдиции, закрепление новых оснований освобож-

дения от уголовной ответственности, что оказывает позитивное  

влияние на все сферы общественной жизни, включая предпринима-

тельскую и иную экономическую деятельность, и согласуется с це-
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лями создания и поддержания в России благоприятного делового 

климата. 

В феврале 2021 года Верховный Суд РФ, реализуя право за-

конодательной инициативы и действуя в русле общей тенденции 

по гуманизации уголовного законодательства, внес в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания РФ законопроект об уго-

ловном проступке. В нем к категории уголовного проступка пред-

лагается отнести 112 составов преступлений1.Тем самым авторы 

законопроекта фактически предлагают ввести двучленную клас-

сификацию преступных деяний, предусмотрев в ней наряду с соб-

ственно преступлениями уголовные проступки в качестве деяний, 

обладающих менее высоко общественной опасностью. Это не пер-

вая попытка высшего судебного органа закрепить новый институт 

в уголовном законодательстве – похожий законопроект вносился  

в 2018 году, однако тогда он не получил поддержки правительства, 

поэтому новый проект федерального закона был существенно  

переработан.  

Одна из главных целей введения нового правового институ-

та, как заявлялось председателем Верховного Суда РФ Вячеславом 

Лебедевым: снижение уровня криминализации общества и ниве-

лирование масштабных социальных последствий судимостей2. 

Для решения вопроса о введении в УК РФ нового института, 

необходимо четко определить само понятие уголовного проступка.  

По мнению В. М. Дмитрука, большую часть менее обще-

ственно опасных деяний, расцениваемых действующим уголовным 

законодательством в качестве преступлений, следует исключить из 

числа таковых, создав категорию уголовно-правовых проступков. 

При этом необходимо исходить из того, что проступки – это уго-

ловные правонарушения, тщательно отобранный круг преступле-

ний, имеющих малозначительную опасность [1, с. 54]. В свою  

 
1О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введе-

нием понятия уголовного проступка : проект федер. закона. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (дата обращения: 23.11.2023). 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уго-

ловного проступка». С. 23. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7 (дата 

обращения: 24.11.2023). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7
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очередь, Е. В. Рогова считает, что к уголовным проступкам необ-

ходимо относить умышленные и неосторожные деяния, за совер-

шение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

не превышает трех лет лишения свободы [2, с. 287]. 

Анализируя законодательство и опыт зарубежных стран по 

данному вопросу, можно заключить, что уголовный проступок яв-

ляется промежуточной категорией между преступлениями и адми-

нистративными правонарушениями, его отличительная черта со-

стоит в относительно невысоком уровне общественной опасности, 

которая формирует необходимость определения особого режима 

ответственности (сокращенные сроки давности, применение не 

всех видов наказания, сокращение их сроков) [3, с. 3]. 

Таким образом, соответствующие деяния признаются уголов-

ным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то 

есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или 

непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответ-

ственности за уголовный проступок в течение одного года, предше-

ствовавшего дню совершения этого преступления. 

К категории уголовных проступков предлагается не относить 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления 

против военной службы и некоторые другие деяния. Также исклю-

чаются налоговые и иные преступления в сфере экономической 

деятельности, если статьи Особенной части УК РФ об ответствен-

ности за их совершение уже содержат примечания, согласно кото-

рым лицо, совершившее соответствующее деяние, подлежит осво-

бождению от уголовной ответственности при условии возмещения 

причиненного ущерба. 

Авторы законопроекта исходят из того, что уголовный про-

ступок, с одной стороны, содержит все признаки преступления,  

в том числе является общественно опасным, а с другой стороны, 

отличается тем, что его опасность для общества является мини-

мальной, равно как и опасность лица, его совершившего, что поз-

воляет применить к нему иные меры уголовно-правового характе-

ра, не являющиеся уголовным наказанием. 

Если лицо, освобожденное в связи с совершением уголовного 

проступка от уголовной ответственности, будет уклоняться от 

назначенной ему судом иной меры уголовно-правового характера, 

она может быть заменена ему на уголовное наказание. Кроме того, 

при уклонении лица от назначенной иной меры уголовно-пра- 
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вового характера предлагается приостановление течения срока 

давности уголовной ответственности. 

Как отмечали инициаторы законопроекта, анализ судебной 

практики свидетельствует о том, что количество лиц, осужденных 

за преступления небольшой тяжести, в том числе лиц, осужденных 

за эти преступления впервые, весьма значительно: 51 % от всех 

осужденных в 2018 и 2019 годах получили судимость за преступ-

ления небольшой тяжести. И эта тенденция сохраняется. Так,  

в 2021 году за преступления небольшой тяжести было осуждено 

287 895 лиц из общего количества осужденных 565 523, то есть 

50,91 %; в 2022 году за преступления небольшой тяжести было 

осуждено 292 380 лиц из общего количества осужденных 578 756, 

что составляет 50,52 %. Таким образом, современная структура 

осужденных характеризуется тем, что практически каждое второе 

лицо осуждается за преступление небольшой тяжести. Следова-

тельно, возникает необходимость в назначении справедливого 

наказания, которое в максимальной степени будет способствовать 

исправлению, а не деформации личности осужденного. 

Мнения ученых по поводу введения такой новеллы раздели-

лись на ее активных сторонников и противников, что позволяет 

проанализировать как позитивные, так и негативные стороны ана-

лизируемого правового института. 

Не вызывает сомнения, что наличие судимости у человека 

негативно влияет на его дальнейшую жизнь, так как препятствует 

социализации граждан, ограничивает возможности трудоустройства 

и реализации личности в профессиональном плане, а также может 

повлиять и на трудовые возможности близких. Даже погашенная  

судимость оставляет определенный след в жизни человека – факт 

судимости остается в биографии навсегда. А. Г. Кибальник,  

А. В. Наумов, Г. Есаков, С. Пашин и другие авторы считают, что 

введение в УК РФ норм об уголовном проступке даст шанс лицу 

продолжить «нормальную» жизнь после отбытия наказания, так как 

исключит наличие судимости. Возращение такого человека к обыч-

ному ритму жизни станет более легким, так как социальные связи  

с миром будут сохранены. Реализация предлагаемых изменений не-

допустит десоциализации граждан, впервые совершивших преступ-

ления небольшой тяжести, особенно – в молодом возрасте, так как 

будет препятствовать их вовлечению в криминальную среду. Самым 

значимым же преимуществом введения категории «уголовного про-
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ступка» является отсутствие судимости и всех связанных с ней пра-

вовых последствий после прекращения в отношении обвиняемого 

уголовного дела [3, с. 2]. 

Противники указанной позиции, например, Л. В. Головко, 

полагают, что отсутствие судимости при привлечении к уголовной 

ответственности за уголовный проступок, во многом ущемляет ин-

тересы потерпевших, поскольку при отсутствии данного статуса 

лицо ничем не рискует и в случае рецидива, что, в свою очередь, 

приведет к нарушению безопасности личности и общества и 

ухудшению состояния преступности [4]. 

Основная проблема, которую хочет решить Верховный Суд 

внесением законопроекта – снижение числа осужденных. Однако 

существующее законодательство уже предусматривает такие ме-

ханизмы. Например, судебный штраф, который позволяет «оста-

вить человека без судимости», или использование судом понятия 

«малозначительность преступления» [5]. 

Подводя итог, можно заключить, что гуманизация уголовно-

го судопроизводства – одно из главных направлений совершен-

ствования правосудия. В связи с этим Верховный Суд РФ уже 

дважды за последние годы становился инициатором законопроекта 

«О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением 

понятия уголовного проступка» – в 2018 и 2021 годах. Введение 

данной новеллы в российское законодательство поспособствует 

гуманизации системы наказаний и позволит человеку социализи-

роваться наравне с остальными.  
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Сегодня процесс медиации, признаваемый легальным методом 

разрешения споров, становится всё более популярным. Медиация – 

это процесс ведения переговоров, при котором медиатор-посредник 

играет роль организатора и руководит процессом переговоров таким 

образом, чтобы стороны достигли наиболее реалистичного и удовле-

творяющего интересам обеих сторон соглашения. Результатом этого 

процесса является урегулирование конфликта между сторонами. Ос-

новой для регулирования медиации в России служит Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиа-

ции)» [1], который вступил в силу в январе 2011 года и стал осново-

полагающим законом для применения и развития этой процедуры. 

Споры, касающиеся защиты прав интеллектуальной собствен-

ности относятся к сложным и отличаются своей спецификой, именно 

это стало предпосылкой для создания Суда по интеллектуальным 
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правам (далее – СИП), который начал свою работу в 2022 г. в СИП 

поступило 1252 исков. При этом в 2022 году Суд рассмотрел больше 

дел, чем в 2021 г. (1215 дел против 1090). В частности, было рас-

смотрено 30 дел с участием граждан, не имеющих статуса ИП  

(в 2021 г. этот показатель был вдвое меньше) [2]. 

Исследование тенденций развития и практики применения 

законодательства в сфере интеллектуальной̆ собственности позво-

ляет сделать вывод о том, что число споров, возникающих между 

субъектами данных правоотношений, неуклонно растет. Следова-

тельно, их урегулирование при помощи участия посредника может 

быть достаточно эффективным механизмом как для «разгрузки» 

судов, так и для ликвидации возникших правовых конфликтов в 

более короткие сроки, нежели чем в судебном разбирательстве [3]. 

Преимущества разрешения споров в сфере интеллектуальной соб-

ственности с помощью посредника однозначно есть. Однако поче-

му на практике данный способ не пользуется популярностью?  

В Справке «О практике применения судами Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» за период с 2013 по 2014 г.» [4] был отмечен ряд причин 

низкой популярности примирительных процедур, которые подраз-

делены на организационные, экономические и субъективные (пси-

хологические). Среди них я выделила некоторые причины, кото-

рые актуальны и в данный момент.  

К примеру, отсутствие практики использования процедур 

медиации и отсутствие рекламы на рынке профессиональных ме-

диаторов, также выделяется высокая степень конфликтности в об-

ществе и в то же время отсутствие навыков и традиций по ведению 

переговоров.  

Также можно выделить то, что деятельность медиатора мо-

жет осуществляться как на профессиональной, так и на непрофес-

сиональной основе. Данный факт приводит к недоверию в обще-

стве к медиаторам. Как уже указывалось выше, споры в данной 

сфере обладают спецификой и требуют специальных знания. 

Именно из-за данного факта исходит недоверие к посредникам, так 

как есть вероятность того, что посредник не сможет оказать по-

мощь и разрешить дела в данной категории на уровне, как это сде-

лает Суд по интеллектуальным правам. 
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Единственное решение проблемы на данный момент, на мой 
взгляд, заключается в изменении требований, закрепленных в ста-
тье 15 Федерального закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» тем, что деятельность медиатора может 
осуществляться только лишь с юридическим образованием.  

Таким образом несмотря на то, что в Российской Федерации 
решение конфликтных ситуаций через суды является достаточно 
популярной практикой и количество дел, которые ежегодно рас-
сматриваются судами растет, все же научный и практический  
интерес к медиации как законному методу урегулирования споров 
в сфере интеллектуальной собственности постоянно растет. Одна-
ко, несмотря на наличие в Российской Федерации достаточной 
правовой базы для развития и использования этой процедуры, 
устойчивой медиативной практики пока не сформировалось, что  
в свою очередь, вытекает из факторов, о которых я говорила выше. 
Для решения данных проблем, как я указывала выше, необходимо 
дополнить статью 15 положением, что у медиатора обязательно 
должно быть юридическое образование, но данного факта будет 
недостаточно, если посредник не будет обладать такими качества-
ми, как грамотное ведение диалога и навыками разрешения раз-
личных конфликтных ситуаций.  
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Мы живем в современном демократическом государстве,  

в котором судебная власть является независимой. Вместе с тем суд 

присяжных является формой общественного контроля за деятельно-

стью правоохранительных органов. Собирание и анализ доказа-

тельств в ходе предварительного следствия не всегда находится на 

должном высоком уровне и, если профессиональный судья может, 

конечно, в пределах своей компетенции нивелировать и восполнять 

огрехи следствия (путем исключения приобщенных к уголовному 

делу доказательств, приобщения по ходатайству сторон новых, 

назначения тех или иных дополнительных либо повторных экспер-

тиз), то присяжные заседатели, независимые от других участников 

судопроизводства, в связи с этим непредвзятые и более чутко реаги-

рующие на ошибки следствия, с целью вынесения справедливого 

решения могут истолковать их в пользу обвиняемого. 

Суд присяжных в России имеет богатую историю, является 

не только важной составляющей судебной системы нашей страны, 

но и воплощением конституционного права граждан, однако, в де-

ятельности этого института существует множество проблем, кото-

рые будут более подробно освещены в данной статье. 

Во-первых, это правовая неграмотность членов суда присяж-

ных, которая нередко влечет вынесение незаконного вердикта,  

а затем и приговора, постановленного на его основании [1]. 

Как правило, суд присяжных состоит из лиц, не имеющих 

юридического образования, в связи с этим не обладающих способ-

ностью объективно анализировать и, соответственно, правильно 

оценивать совокупность имеющихся по делу доказательств, руко-

водствуется в своей деятельности не вопросами факта, а в боль-

шинстве случаев все-таки своими эмоциями, в связи с чем допускает 

ошибки при принятии решения о виновности или невиновности 

подсудимого. С учетом того, что оправдательный приговор, поста-
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новленный по делу, рассмотренному с участием присяжных заседа-

телей, может быть отменён лишь по процессуальным основаниям, 

виновные уходят от ответственности за совершённые преступления, 

что недопустимо, поскольку при этом нарушаются конституцион-

ные права потерпевших. 

Так, в 2010 году Пензенским областным судом с участием 

присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор на ос-

новании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседате-

лей в отношении А., имеющего судимость за совершение особо 

тяжкого преступления, которому органами предварительного 

следствия было предъявлено обвинение в совершении преступле-

ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ1 (в редакции  

последовательные и подробные показания несовершеннолетней 

потерпевшей, утверждавшей, что в ходе ее сопротивления А. вы-

сказывал угрозы убийством, которые она воспринимала реально, 

приставлял нож к шее, причинил им ранения, руками наносил уда-

ры по голове, после чего дважды совершил преступные действия, 

предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ; подтверждавшие пока-

зания потерпевшей заключения экспертов, зафиксировавших 

наличие у нее ножевых ранений и телесных повреждений, в том 

числе характерных для данного вида преступлений, коллегией 

присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт. 

Кассационным определением Верховного Суда РФ оправдатель-

ный приговор был оставлен без изменения, а жалоба потерпевшей – 

без удовлетворения в связи с тем, что по уголовному делу не были 

допущены нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 385 УПК РФ, при 

наличии которых может быть отменен оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяж-

ных заседателей2.  

Можно только догадываться, что повлияло на решение при-

сяжных, но очевидно, что эмоции возобладали при его принятии. 

Во-вторых, количество факторов, оказывающих влияние на 

восприятие информации присяжными заседателями и последую-

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Консультант-

Плюс. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // 

КонсультантПлюс. 
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щей даче оценки, крайне велико. Учесть их полностью не пред-

ставляется возможным, что негативным образом влияет на процесс 

отправления правосудия данным институтом [2]. 

Так, коллегия присяжных заседателей, как и любой другой 

коллектив, состоит из людей решительных и робких, эмоциональ-

но устойчивых и не очень, способных навязать свое мнение и, 

наоборот, внушаемых, склонных к сомнениям. Среди присяжных 

заседателей нередко выявляется лидер, который активно пытается 

склонить остальных к тому или иному решению, приводит доводы 

и обрывает, порой достаточно грубо, более робких коллег. А если 

при этом его поддерживают еще двое-трое достаточно волевых 

людей, то остальные могут просто уклониться от споров и принять 

их позицию, которая, к сожалению, не всегда является объектив-

ной и правильной [3, с. 116]. 

Все это происходит вопреки разъяснениям председатель-

ствующего, данным им в начале судебного заседания во вступи-

тельном слове и перед удалением в совещательную комнату  

в напутственном о том, что каждый из присяжных заседаний дол-

жен только свое решение держать в голове и голосовать за него. 

В-третьих, сложности при формировании коллегии присяж-

ных заседателей [4, с. 287]. 

Во время отбора присяжных заседателей стороны, как обви-

нение, так и защита, а также председательствующий задают кан-

дидатам вопросы, касающиеся их пригодности к рассмотрению 

уголовного дела. Кандидат в присяжные заседатели не может 

участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве при-

сяжного заседателя более одного раза, не должен знать никого 

лично из участников процесса, не иметь опыта работы в право-

охранительных органах, особенно в недавнем прошлом, не быть 

вовлеченным в расследование других уголовных дел, не иметь  

судимости, не привлекаться к административной ответственности, 

не обладать информацией об уголовном деле, опубликованной  

в СМИ, быть психически здоровым и т.д. [5]. Кандидаты в при-

сяжные заседатели отвечают на заданные им сторонами вопросы, 

связанные с выяснением обстоятельств, препятствующих их уча-

стию в судебном заседании, после чего участникам процесса 

предоставляется возможность воспользоваться правом отвода. 

Сложность формирования объективной коллегии присяжных 

заседателей состоит в том, что в небольших областных центрах, 
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каким является и наш город Пенза, а особенно в районных доста-

точно трудно найти людей, которые не знакомы с самим подсуди-

мым или потерпевшим, с их друзьями и родственниками, не 

наслышаны об обстоятельствах дела по слухам либо из средств 

массовой информации, а правдивость ответов кандидатов не все-

гда удается проверить [6, с. 62]. Перед участниками процесса 

предстает совершенно незнакомый человек, который утверждает, 

что не знаком с подсудимым или с потерпевшим, а на самом деле 

знает кого-либо из них, заинтересован в исходе дела и впослед-

ствии попытается навязать в совещательной комнате свое мнение 

другим присяжным заседателям.  

Нередко присяжный заседатель скрывает важные обстоя-

тельства, касающиеся его личности, не сообщает об имеющейся 

судимости, о наличии заболевания, препятствующего исполнению 

им обязанностей присяжного заседателя, и т.д. 

Выяснение указанных и иных подобных обстоятельств после 

постановления приговора является безусловным основанием для 

его отмены. Но ведь имеются случаи, когда факты заинтересован-

ности того или иного присяжного заседателя в результате рассмот-

рения дела так и не были выявлены, а фактически его участие по-

влияло на принятое коллегией решение. 

Учитывая, что само по себе рассмотрение уголовного дела  

с участием коллегии присяжных заседателей требует больших 

временных затрат, чем рассмотрение дела в общем порядке, то по-

сле отмены приговора, сроки рассмотрения и материальные затра-

ты, связанные с вызовом участников судопроизводства, особенно 

если дело после отмены приговора направлено на новое судебное 

разбирательство в иной регион, соответственно увеличиваются [7]. 

При этом не стоит забывать и о том, что рассмотрение дел  

в порядке главы 42 УПК РФ связано еще и с материальными затра-

тами по оплате, как правило, из бюджета труда присяжных заседа-

телей.  

Но, несмотря на это, работающие не очень охотно соглаша-

ются исполнять обязанности присяжных заседателей, в связи  

с тем, что работодателем их отсутствие на работе, пусть и в связи  

с исполнением гражданского долга, не приветствуется. 

Существующим законодательством не предусмотрена ответ-

ственность за немотивированный отказ граждан от явки в суд для 
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исполнения обязанностей присяжного заседателя, это вызывает до-

полнительные трудности для формирования коллегии присяжных. 

В-четвертых, возникают трудности при пресечении предсе-

дательствующим в ходе проведения судебного процесса незакон-

ных высказываний его участников. 

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 335 УПК РФ в ходе судебного 

следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат иссле-

дованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями 

в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 

УПК РФ. 

Таким образом, закон запрещает доводить до сведения при-

сяжных заседателей информацию, не относящуюся к фактам, дока-

занность которых устанавливается ими. Председательствующий 

обязан пресекать высказывания сторон, касающиеся вопросов, 

находящихся за пределами компетенции присяжных заседателей. 

Но на практике пресечь незаконные высказывания бывает 

крайне затруднительно. Например, подсудимый, злоупотребляя 

своими правами и обращаясь к присяжным, рассказывает о своей 

невиновности, ставит под сомнение компетентность и добросо-

вестность органов предварительного расследования в вопросах со-

бирания и закрепления доказательств по уголовному делу, сооб-

щает о примененных к нему незаконных методах, о версиях 

совершения преступления другим человеком. Конечно, председа-

тельствующий делает ему неоднократные замечания, разъясняет 

присяжным, что они не должны учитывать данные обстоятельства, 

но подсудимый на замечания не реагирует, а информация присяж-

ными получена и на них было оказано соответствующее воздей-

ствие. Если судья удалит подсудимого за нарушение порядка, то 

это обстоятельство вкупе с полученными сведениями может вы-

звать жалость к нему и соответственно привести к неправильным 

выводам присяжных заседателей. А если так поступит свидетель, 

желающий помочь подсудимому? Его тоже можно удалить, но од-

новременно незаконно лишить стороны возможности задать сви-

детелю вопросы относительно обстоятельств дела. 

Систематическое нарушение участниками процесса требова-

ний уголовно-процессуального закона, касающихся особенностей 

рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей, 

доведение до сведения присяжных информации, не относящейся  
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к их компетенции, может повлиять не только на содержание дан-

ных присяжными ответов, но и явиться основанием для отмены 

приговора. 

Данный вопрос требует правового урегулирования, посколь-

ку с учетом менталитета граждан в современном обществе такие 

ситуации встречаются довольно часто. 

Несомненно, что в условиях состязательности уголовного 

процесса с участием присяжных заседателей многократно повы-

шается роль государственного обвинителя, который должен убе-

дительно и понятным языком донести до сведения присяжных, не 

имеющих юридического образования, свою позицию, поскольку 

обилие в его речи правовой терминологии может привести к непо-

ниманию ими предоставленной информации. Большое значение 

имеет при этом уровень ораторского искусства, которым владеет 

прокурор, его умение аргументировать свои выводы, немаловажен 

и эмоциональный аспект [8, с. 527]. 

Подводя итог, следует отметить следующее: для дореволю-

ционной России суд присяжных, безусловно, был передовым, ша-

гом к будущему более совершенному обществу. В Российской им-

перии, совсем недавно сбросившей оковы крепостничества, факт 

того, что народ в лице присяжных заседателей, решал судьбу под-

судимого вопреки позиции власти, как это, например, имело место 

в деле Засулич, свидетельствовал о происходящих демократиче-

ских переменах в обществе. Однако в настоящее время роль суда 

присяжных в рамках отправления правосудия несколько снизи-

лась, а его механизм нуждается в реформировании. 

Безусловно, требуется совершенствование законов, регули-

рующих производство по уголовному делу с участием присяжных 

заседателей, поскольку у данного института имеется огромный не-

реализованный потенциал, проведение реформ, укрепляющих его 

независимость. 
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История становления российской прокуратуры – это не-

сколько этапов формирования ее современной организации, это 

летопись ключевых начинаний глав России (империи, республики, 

федерации) с целью защиты прав и свобод народа, это непрерыв-

ный процесс искоренения беззакония и беспорядков в обществе. 

У любого общественного явления есть свои предпосылки, 

поэтому считаем целесообразным отойти от общепринятой трех-

этапной структуризации истории становления российской проку-

https://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvo-i-pravo-v-xxi-veke
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ратуры и начать ее анализ со времен Олега Вещего, когда князю, 

как, впрочем, и любому другому правителю, стала ясна мысль: для 

обеспечения как личной, так и государственной безопасности 

необходимо противодействовать наиболее опасным преступным 

проявлениям, прежде всего таким, которые сейчас называются 

государственной изменой, экстремизмом и терроризмом. Эффек-

тивное функционирование государственного аппарата возможно 

только при должном обеспечении общественной безопасности. 

Так, в IX–XVI веках надзор за соблюдением законов государ-

ства и прав человека имел частноисковой характер и проводился 

только по челобитной (жалобе) потерпевшего, его семьи или рода. 

Следовательно, в роли обвинителя выступал сам истец (собирал 

доказательства, участвовал в поимке обвиняемого), а князь, посад-

ники, наместники, волостели и дворцовые тиуны выступали в роли 

судей [10]. 

По мере становления централизованного российского государ-

ства меняется и характер уголовного судопроизводства. Так, в ст. 34 

Судебника Ивана III Васильевича (1497 год) впервые появляются 

нормы, регламентирующие конкретные полномочия должностных 

лиц, осуществляющих уголовное преследование от имени князя: 

проведение розыска и допроса обвиняемого, «добросовестное про-

ведение ареста», запрет брать взятки (посулы) и вознаграждения (ан-

тикоррупционные нормы также содержатся в ст. 33), запрет на пере-

дачу «на поруки или продажу» обвиняемых (ст. 35) [6]. 

Судебник Ивана IV Грозного (1550 год) возлагал полномочия 

осуществления розыска и суда по делам «о ведомых лихих людях» 

на Разбойный Приказ (изначально Разбойную Избу) и губернские 

органы, подведомственные ему [6]. Если Судный Приказ мог 

начинать судопроизводство только на основании жалобы заинте-

ресованного лица, то Разбойный Приказ сам от лица государства 

инициировал и осуществлял уголовное преследование обвиняемо-

го. Обязанность разыскивать и преследовать «лихих людей» возла-

галась на губных старост [4]. 

В 1613 году учреждается должность воеводы, который наде-

ляется обширными полномочиями в области уголовного преследо-

вания, что фактически становится фундаментом для последующего 

формирования публичного (должностного) надзора за соблюдени-

ем законов и осуществления правовой защиты человека [2]. Сле-

довательно, уже в Древнерусском и Московском периодах истории 
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нашей страны были заложены основы создания прокуратуры, ко-

торые в дальнейшем было экстенсивно развиты в период реформа-

торской деятельности Петра I Великого. 

Рубеж XVII–XVIII веков принято считать началом нового 

этапа в российской истории, когда получили свое распространение 

разнообразные, фрагментарно бессистемные реформы Петра I, 

спонтанно зарождавшиеся в мыслях первого российского импера-

тора и заложившие основы централизации власти в стране. 

Одной из главных новаций в его внутриполитической дея-

тельности стала судебная реформа, следствием которой было со-

здание прокуратуры. Несмотря на то что законодательное закреп-

ление прокурорского надзора относится к январю 1722 года [7], 

нельзя не отметить тот факт, что до того надзор в разное время 

осуществляли и сенатский генерал-ревизор (должность введена  

в 1715 году), и обер-секретарь Сената (1720 год), который должен 

был надзирать за деятельностью Сената и следить, чтобы там «все 

было делано порядочно». В начале 1721 года Петр I возложил обя-

занность контроля над деятельностью Сената на штаб-офицеров 

гвардии – по замыслу императора затем данная компетенция 

должна была перейти государственному фискалу, но эта идея так  

и осталась лишь одним из замыслов [11]. Соответственно, вместо 

введения должности государственного фискала в стране был 

учрежден институт прокуратуры, в функции которого как раз вхо-

дил надзор. 

Всю относительно централизованную систему прокуратуры 

возглавлял генерал-прокурор, утвержденный при Сенате. Проку-

роры же на местах осуществляли надзор за деятельностью всех 

центральных и местных органов государства. При коллегиях  

и надворных судах также имелись прокуроры [12]. 

В период правления Екатерины II Великой значение проку-

рорской службы усилилось. После разделения Сената на подразде-

ления генерал-прокурор стал контролировать все их действия,  

а с издания Указа «Об учреждении для управления Губерний  

Всероссийские Империи» прокуратура стала централизованной 

системой: была регламентирована четкая ее организация, опреде-

лен порядок назначения на должность прокурора и стряпчего,  

а также конкретизированы их основные права и обязанности в су-

дебном и общем надзоре [8]. 
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В сентябре 1802 года император Александр I подписал мани-

фест «Об учреждении Министерств», которым учреждал подраз-

деление управления государственными делами на восемь отделе-

ний. В их числе было Министерство Юстиции, которое должно 

было заниматься подготовкой актов законодательного характера,  

а также управлением деятельностью судов и прокуратуры, а гене-

рал-прокурор из первенствующего сановника Российской Империи 

превращался в первого среди равных, в одного из министров [9]. 

После проведения судебной реформы Александра II на  

прокуратуру были возложены надзор за дознанием и предвари-

тельным следствием, поддержание государственного обвинения  

в судах, в связи с чем прокуратура стала органом уголовного пре-

следования, а ее компетенции ограничивались судебным ведом-

ством и судебно-следственным направлением [3]. 

Дальнейшие изменения в деятельности прокуратуры были 

связаны с Октябрьской революцией 1917 года, которая ознамено-

вала строительство государства нового типа. 

Первым актом, положившим начало формированию единой 

советской судебной системы, стал Декрет Совета народных комис-

саров «О суде № 1» от 22 ноября 1917 года. Он упразднил все до-

революционные судебные органы (ст. 1), ликвидировал прокура-

туру, адвокатуру и институт судебных следователей, которые были 

заменены местными коллегиальными судами, состоявшими из 

судьи и двух народных заседателей [1]. 

26 мая 1922 года Всесоюзный центральный исполнительный 

комитет утвердил Положение о прокурорском надзоре. Государ-

ственная прокуратура была создана в составе Наркомата юстиции. 

На прокуратуру возлагалось осуществление от имени государства 

надзора за законностью действий всех органов власти, организа-

ций и отдельных граждан, непосредственное наблюдение за орга-

нами следствия и деятельностью Государственного политического 

управления, поддержание обвинения в суде, наблюдение за пра-

вильностью содержания заключенных под стражей. 

Прокуратура в Советском Союзе прошла через целый ряд 

изменений, в чем-то аналогичных тем, что происходили в царскую 

эпоху. Так, в 1923 году появилась Прокуратура Верховного суда 

СССР, получившая право выдвигать законодательные инициативы 
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и совещательный голос в высших органах власти. В 1933 году 

прокуратура стала самостоятельным государственным органом [5]. 

Во время Великой Отечественной войны прокуратуре СССР 

пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Прокуроры рабо-

тали круглосуточно не только на тылу, следя за соблюдением за-

конности, но и на передовой, где от их работы зависело обеспече-

ние фронта необходимыми ресурсами для продолжения борьбы  

с нацистами. После победы в войне встал вопрос о восстановлении 

страны и возвращении к нормальной жизни, что было невозможно 

без строгого прокурорского надзора за соблюдением законности. 

Распад СССР повлек за собой кардинальное изменение всех 

структур жизни общества, следствием чего, в числе прочего, стало 

принятие федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» от 17 января 1992 года, которое закрепило ключевые осно-

вы деятельности новой прокуратуры. Современная прокуратура 

Российской Федерации представляет собой централизованную си-

стему органов государственной власти, обеспечивающую от имени 

Российской Федерации надзор за исполнением действующего  

законодательства, осуществляющую уголовное преследование  

в рамках своей компетенции, координирующую деятельность пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью, то есть  

гарантирующую равную защиту интересов, прав и свобод каждого 

человека. 

Таким образом, история становления российской прокурату-

ры имеет свои истоки еще со времен первых князей – собирателей 

земли русской. Древнерусский и Московский периоды, Дореволю-

ционный период, Советский период, Постсоветский период – каж-

дый из этих этапов развития прокуратуры содействовал укрепле-

нию законности, сохранению правопорядка и централизации 

власти в государстве. Прокуратура Российской Федерации про-

должает модернизироваться, адаптируясь к постоянно изменяю-

щимся условиям жизни общества и организуя свою деятельность  

в соответствии с актуальными задачами на пути к обеспечению 

главенства норм права и защиты интересов граждан. 
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История прокуратуры СССР – это попытки отказаться от все-

го наследия царской России, это поиски новых способов восста-

новления законности в государстве, это опора современной проку-

ратуры Российской Федерации. 

Октябрьская революция 1917 года ознаменовала строитель-

ство государства нового типа, и первым актом, положившим нача-

ло формированию единой советской судебной системы, стал Де-

крет Совета народных комиссаров «О суде № 1» от 22 ноября 

1917 года. Он упразднил все дореволюционные судебные органы 

(ст. 1), ликвидировал прокуратуру, адвокатуру и институт судеб-

ных следователей, которые были заменены местными коллегиаль-

ными судами, состоявшими из судьи и двух народных заседателей 

[2]. Следствием этого стали утверждение диктатуры, законода-

тельный произвол и несправедливость приговоров, выносимых  

судами. Кроме того, рост общественных волнений, вызванный 

кардинальной сменой геополитической ситуации, усиление поли-

тических репрессий и отсутствие независимых органов судебной 

власти подорвали доверие к новой политической системе, которая 

еще только зарождалась, и стали катализаторами гражданской 

войны 1917–1922 годов. Этот период страна прожила по так назы-

ваемым «революционным законам», когда основным источником 

права являлись революционное сознание, революционная идеология. 

Для того чтобы снизить градус напряженности в обществе,  

а также с целью создания (возрождения) системы надзора за за-

конностью 26 мая 1922 года Всесоюзный центральный исполни-

тельный комитет утвердил Положение о прокурорском надзоре. 

Интересен тот факт, что определенные сложности у правительства 
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СССР вызвал вопрос поименования должности нового надзорного 

органа власти. По утверждению правоведа А. Г. Звягинцева, неко-

торые представители власти предлагали уйти от слова «прокурор» 

и, поскольку основной функцией создаваемого органа было укреп-

ление революционной законности, предлагали назвать их «укре-

превзаками» [6]. 

Тем не менее государственная прокуратура была создана  

в составе Наркомата юстиции как совершенно новый орган госу-

дарственной власти (хотя и прослеживались определенные связи с 

дореволюционной прокуратурой: схожие круг обязанностей; орга-

низационная структура – до 1917 года прокуратура манифестом 

Александра I входила в систему министерства юстиции, а министр 

был также государственным прокурором [5]). На прокуратуру воз-

лагалось осуществление от имени государства надзора за законно-

стью действий всех органов власти, организаций и отдельных 

граждан, непосредственное наблюдение за органами следствия и 

деятельностью Государственного политического управления, под-

держание обвинения в суде, наблюдение за правильностью содер-

жания заключенных под стражей. 

В 1923 году появилась Прокуратура Верховного суда СССР, 

получившая право выдвигать законодательные инициативы и со-

вещательный голос в высших органах власти, а спустя еще 10 лет 

прокуратура стала самостоятельным государственным органом [8]. 

Она конкурировала с Верховным судом СССР и обладала исклю-

чительными полномочиями по контролю за соблюдением консти-

туционных норм во всей правоприменительной практике СССР. 

Если нормативные акты противоречили законам СССР или поста-

новлениям Совета Народных Комиссаров, Прокурор СССР мог 

предложить свои поправки к этим актам в соответствующих госу-

дарственных органах. В случае нарушения положений Конститу-

ции СССР он делал это после предварительного заключения Вер-

ховного суда СССР [4]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что сталинские репрессии 

нанесли серьезный урон не столько имиджу института прокурату-

ры в СССР, сколько вообще СССР как государству, поскольку 

вновь ставился под сомнение принцип законности, неукоснитель-

ное соблюдение которого должно было обеспечивать действующее 

на тот момент правительство. На первый план вышли карательные 

органы (ОГПУ, НКВД, МГБ), приоритет которых признавался  
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и использовался в своих интересах высшими органами государ-

ственной власти [1]. 

Во время Великой Отечественной войны прокуратуре СССР 

пришлось столкнуться с серьезными вызовами и в быстром темпе 

перестраиваться на военный режим функционирования. Так,  

22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил 

Указ «О военном положении», в соответствии с которым все госу-

дарственные органы и учреждения СССР, включая органы проку-

ратуры, были обязаны обеспечивать полное содействие военному 

командованию страны для защиты ее территории, общественного 

порядка и безопасности [10]. 

В эти непростые, трагичные для страны годы прокуроры  

работали круглосуточно не только на тылу, следя за соблюдением 

законности, но и на передовой, где от их работы зависело обеспе-

чение фронта необходимыми ресурсами для продолжения борьбы 

с нацистами. Кроме того, в это время постепенно вводилась срав-

нительная градация чинов прокуроров и следователей. 

Победа в Великой Отечественной войне обусловила, в числе 

прочего, необходимость очередной перестройки жизни общества, 

его переориентации к восстановлению страны, что также было  

невозможно без строгого прокурорского надзора за соблюдением 

законности. 

Отказ от сталинской политики уголовного преследования  

и репрессий, в период «хрущевской оттепели», ознаменовался 

принятием 24 мая 1955 года нового Положения о прокурорском 

надзоре в СССР. В нем были законодательно закреплены и полу-

чили развитие идеи о значении законности в советском государ-

стве и о роли органов прокуратуры в ее обеспечении, впослед-

ствии подробно разработанные в Положении о прокурорском 

надзоре в СССР от 24 мая 1956 года и закрепленные в Конститу-

ции СССР 1977 года [9]. 

В период перестройки в СССР особую остроту приобрела 

проблема правового просвещения граждан. Руководство страны и 

партии требовало от всех государственных и общественных орга-

низаций, в том числе от прокуратуры, активно заниматься право-

вым воспитанием населения. Так, в соответствии со ст. 3 Закона 

СССР от 30 ноября 1979 года № 1162-Х «О прокуратуре СССР» 

одним из направлений деятельности прокуратуры было участие ее 

сотрудников в совершенствовании действующего на тот момент 
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законодательства и пропаганда советских законов, правосознания 

советского человека и гражданина [3]. Прокуроры играли важную 

роль в предупреждении и профилактике правонарушений, поэтому 

часто выступали на сессиях местных советов народных депутатов, 

фабриках и других предприятиях с докладами о состоянии закон-

ности и борьбе с преступностью [7]. 

Таким образом, история формирования и функционирования 

прокуратуры в советский период 1922-1991 годов обусловлена це-

лым рядом общественно-политических факторов, существенно ме-

няющих подходы не только к организации работы прокуратуры 

СССР, но и к вопросу о необходимости ее существования вообще. 

Одним из последствий гражданской войны 1917–1922 годов стало 

понимание советским правительством необходимости постройки 

государства нового типа, основанного на принципах законности и 

справедливости. Фактически главной целью деятельности проку-

ратуры СССР было именно обеспечение законности на территории 

всего Союза. Ликвидированный, восстановленный, видоизменен-

ный – институт прокуратуры в советский период 1922–1991 годов 

постепенно становился центральным надзорным органом, конкре-

тизировал круг своих компетенций и стремился обеспечивать пра-

вопорядок, осуществляя надзор в основном за реализацией дирек-

тив государства. 
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В соответствии с основополагающими доктринами возник-

новения и развития государства важным этапом его формирования 

является создание бюджета как особого фонда денежных средств. 
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«Бюджет состоит из доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицита бюджета. Доходы любого бюджета создаются за 

счет налоговых, неналоговых поступлений и безвозмездных пере-

числений» [1]. 

Неотъемлемой частью доходов бюджета является государ-

ственная пошлина. Государство, как инструмент самоорганизации 

общества, всегда прибегает к взиманию различного рода платежей 

с проводимой экономическими субъектами хозяйственной дея-

тельности. Позже по мере усложнения государственных институ-

тов возникла необходимость формирования дополнительных  

доходов, которые могли быть направлены на обеспечение админи-

стративной деятельности и снижения бюрократической нагрузки.  

Необходимо понимать, что государственная пошлина во всех 

развитых правовых государствах существует для превентивной 

цели (сдерживание сутяжничества), а также имеет частично ком-

пенсационную функцию и, разумеется, не является «платой» за 

правосудие, она имеет несколько иной характер. Деньги поступа-

ют в бюджет, а уже оттуда их направляют на общественные или 

муниципальные нужды.  

В истории России государственная пошлина в гражданском 

процессе подвергалась значительным изменениям, пошлины как 

таковые различались по судебным инстанциям и взимались за ока-

зание судом правосудия. Исключением, пожалуй, была мировая 

юстиция, которая первоначально была бесплатна для всех, но  

в начале XX в. в ней стали предусматриваться незначительные 

сборы в пользу государства. 

В то время пошлины делились на несколько видов: 

1) гербовый сбор, включающий в себя соответствующие 

марки, прикрепляемые к прошениям, документам и т.п.; 

2) судебные взносы со стороны лиц, участвующих в деле, 

своеобразный аналог цене иска; 

3) канцелярские пошлины – на содержание канцелярии; 

4) сборы по производству дел, включающие в себя публика-

цию, зарплату судебному персоналу и вознаграждение свидетелям 

и экспертам. 

«В современном гражданском судопроизводстве пошлина 

представляет собой разновидность судебных расходов, а если бо-

лее точно – это денежные суммы, взыскиваемые с лиц, участвую-

щих в гражданском деле в связи с рассмотрением и разрешением 

гражданского спора или вопроса» [2]. 
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При установлении размера государственной пошлины по 

имущественным требованиям, подлежащим оценке, необходимо 

определить цену иска, представляющую собой стоимостное выра-

жение материального объекта иска. Цена иска устанавливается 

истцом, который указывает ее в своем исковом заявлении. К опре-

делению размера пошлины необходимо добавить, что в относи-

тельно недалеком прошлом ведущие судьи выступили с предложе-

нием повысить судебную пошлину по ряду дел. При этом было 

подчеркнуто, что повышение не должно коснуться процессов, свя-

занных с защитой социальных прав граждан, а также споров граж-

дан с чиновниками. Обосновали они это тем, что российские суды 

рассматривают огромное количество гражданских дел, в то время 

как 10 лет назад нагрузка была значительно ниже, и в будущем бу-

дет наблюдаться ее дальнейший прирост (8–10 %). Целесообраз-

ным шагом, по их мнению, в такой ситуации станет соразмерное 

повышение государственной пошлины, позволяющее «отсечь»  

целый массив очевидно надуманных исков. 

Но бытует и другое мнение, утверждающее, что судебная  

система существует для граждан, а не наоборот. Когда-то знамени-

тый ученый И. Бентам утверждал, что сбор госпошлины аморален, 

поскольку требует от пострадавшего лица дополнительной платы 

для восстановления своего права, особенно когда ответчиком  

является государство. 

Понятно, что такая позиция является в настоящее время 

устаревшей, но тем не менее нельзя не отметить, что бороться  

с судебной нагрузкой необходимо не заградительными размерами 

госпошлины, а введением совсем иных механизмов: практическим 

внедрением и правильным применением института взыскания  

судебных расходов с проигравшей стороны, и не в тех малозначи-

тельных размерах, а в истинном размере, которым можно наказать, 

причем не повально (как это происходит с увеличением госпошли-

ны), а зряче, т.е. с учетом обстоятельств конкретного дела, процес-

суального и иного поведения лиц, участвующих в деле. 

При этом недопустимо утверждать, что нельзя увеличивать 

размер пошлины в принципе или в отношении конкретных право-

вых действий, но, по нашему мнению, это должно осуществляться 

с учетом возможности наступления отрицательных последствий 

для потенциальных истцов и ответчиков. Размер госпошлины, как 

и всех налогов и сборов, находится в компетенции федерального 



215 

законодателя, но, как неоднократно отмечал Конституционный 

Суд РФ, он имеет определенные пределы и границы, а главное –  

не может носить произвольного характера. 

Безусловно, проблема судейской нагрузки является не просто 

назревшей, но уже давно перезревшей, хочется предложить сле-

дующий альтернативный комплекс действий для ее снижения: 

1. Истинный, а не для галочки переход на электронный доку-

ментооборот, тайм-менеджмент, кейс-менеджмент при отправле-

нии правосудия. 

2. Полноценное использование института взыскания судеб-

ных расходов не в символических размерах, а в реальных, причем 

в отношении сутяжников и злоупотребляющих своими процессу-

альными правами лиц – с повышающим коэффициентом. 

3. Наложение значительных, а не символических штрафов на 

недобросовестных лиц, затягивающих процесс или препятствую-

щих рассмотрению дела, включая лиц, которые не участвуют  

в процессе, но у которых истребованы документы или сведения. 
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Человек является самой сложной сущностью в мире. Жела-

ние понять его сложность существовало всегда и проявлялось  
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в самых различных формах. В настоящее время это стало заметно  

актуальнее. Системы, повторяющие поведение, свойственное че-

ловеку, называются системами искусственного интеллекта (далее – 

ИИ) [5]. Простыми словами можно сказать, что искусственный ин-

теллект – это способность машины моделировать человеческое 

мышление, поведение. Это современные технологии, способные 

решать различные задачи по заранее заданным алгоритмам.  

Распространение современных технологий является есте-

ственным элементом жизни людей. Стремительный процесс разви-

тия судебной системы, а также значительный рост качества право-

судия в Российской Федерации представить без применения 

новейших технологий достаточно сложно. Использование техно-

логии ИИ в судопроизводстве является многообещающими инте-

ресным направлением, хотя и очень дискуссионным.  

На современном этапе искусственный интеллект стремитель-

но продвигается в организационную деятельность суда. Ранее был 

введен электронный оборот документов, электронное правосудие 

предоставляется через Государственную автоматизированную си-

стему «Правосудие», также была введена справочная система 

«Мой арбитр» и многое другое [4].  

Интересной и обоснованной является точка зрения А. К. Нес-

теренко, которая считает, что «системы искусственного интеллекта 

могли бы массово применяться в судебной системе, особенно в ча-

сти рассмотрения стандартных дел. Например, взыскание долгов 

за ЖКХ или просроченных кредитов в большинстве случаев носит 

типовой характер, т.е. выносятся идентичные по своей сути реше-

ния на основании похожих исковых заявлений и заявлений на вы-

дачу судебного приказа, но в различных форматах на усмотрение 

судьи. Это позволило бы сократить функции значительно пере-

груженных секретарей судов и дать судьям возможность работать 

с правовым помощником на базе искусственного интеллекта, ко-

торый за секунды готовит проекты документов, оставляя конечное 

решение за судьей» [1]. 

Опираясь на понимание искусственного интеллекта, а также 

его возможной помощи судьям, можно предположить некоторые 

его перспективы в гражданском судопроизводстве: 

1. ИИ способен стать надёжным помощником судей по 

определённым вопросам делопроизводства; 
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2. ИИ может стать партнёром судьи, то есть помогать ему  

в различных вопросах, включая вопросы расценивания доказа-

тельств; 

3. Уже в дальнейшем искусственный интеллект может заме-

нить судью в некоторых функциях [3]. 

Стоит выделить несколько основных положительных момен-

тов распространения ИИ в гражданском судопроизводстве.  

Во-первых, проблема растущей нагрузки на судей и недоста-

ток мер, нацеленных на расширение судейского корпуса. Если воз-

растёт судейский корпус, то и, как следствие, возрастут экономи-

ческие затраты.  

Во-вторых, проблема со сроками рассмотрения дел является 

одним из обстоятельств обращения к искусственному интеллекту. 

Оперативность, свойственная ИИ, способна помочь ускорению су-

допроизводства. Процесс станет более систематизированным, 

быстрым и эффективным.  

В-третьих, искусственный интеллект поможет справиться  

с коррумпированностью судебной системы. Автоматизированное 

принятие решений уменьшит уровень пристрастности судьи или 

совсем исключит его.  

Четвертый положительный момент заключается во внешних 

и внутренних проблемах, связанных с чрезвычайными ситуациями, 

пандемиями, когда в привычном режиме рассматривать дела ста-

новится проблематично из-за отсутствия возможности работать 

судье в обычных условиях. 

Пятая положительная причина заключается в возможности 

искусственного интеллекта быстро обрабатывать большое количе-

ство информации, в момент проводить анализ ситуаций и доку-

ментов, а также легко находить нужную информацию. Один из 

главных аспектов автоматизации в судебной системе – это анализ 

правовых документов с помощью ИИ.  

Но в то же время трудностей использования искусственного 

интеллекта много. Из основных и самых существенных можно вы-

делить следующие: 

Во-первых, недостаточное количество разработок, которые 

выработают алгоритмы, необходимые для отправления правосу-

дия. Проще говоря, в компьютере отсутствует та самая гибкость, 

которая присуща человеку. Разрешение дел искусственным интел-

лектом возможно исключительно в той степени, в которой рассчи-

тал и заложил в алгоритм разработчик. Предусмотреть и запро-
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граммировать все варианты возможных событий и дел будет весь-

ма затруднительно.  

Во-вторых, очень важным является и то, что нет правового 

регулирования положений, связанных с использованием искус-

ственного интеллекта при рассмотрении и разрешении дел.  

В-третьих, ИИ вызывает беспокойство и опасность у населения 

страны. Тут играет роль возможное перепрограммирование системы, 

а также доступ к персональным данным и вариант их изменения [2]. 

По результатам опроса ВЦИОМ за 2022 год, в числе основ-

ных неблагоприятных результатов развития технологий ИИ люди 

видят: опасность мошеннических действий, похищение личных 

данных (62 %), использование в корыстных целях (61 %), отсут-

ствие ответственных за принимаемые решения ИИ (58 %), а также 

риск принятия неверных решений (54 %). На данный момент насе-

ление России не может полноценно доверять искусственному  

интеллекту в самых важных вопросах, хотя и заинтересовано в его 

совершенствовании и развитии [6]. 

Обоснованной является и точка зрения секретаря Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации В. В. Момотова, который 

считает искусственный интеллект быстро развивающимся. ИИ воз-

действует на человека и незаметно овладевает им. Это «может вы-

расти в опасный для человека мир, что отчасти происходит сегодня и 

становится неотвратимой угрозой». По его мнению, действия судьи, 

его работа, мышление и рассуждение «являются гораздо более 

сложной категорией, чем программные алгоритмы» [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что искусственный интеллект не 

способен стать стопроцентным защитников прав и свобод человека и 

гражданина, однако автоматизация процессов в судебной системе с 

использованием искусственного интеллекта поможет в повышении 

эффективности и качества правосудия. Использование ИИ в граж-

данском судопроизводстве возможно только в узком виде и с точ-

ными границами. Он может применяться судьями при рассмотрении 

тех гражданских дел, в которых решения в основном имеют техни-

ческий характер и не требуют серьёзного анализа. Например, в ГАС 

«Правосудие» можно внедрить подсистему, которая бы в автоном-

ном режиме формировала судебные приказы по бесспорным делам. 

Автоматизация процессов в судебной системе с использованием ис-

кусственного интеллекта значительно повысит эффективность рабо-

ты судов и улучшает доступ к правосудию. Это поможем сделать су-

дебный процесс более быстрым и эффективным. 
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в обеспечении эффективной защиты прав граждан, с учетом ин-

тересов всех сторон. Практики и исследователи считают, что 

примирительные процедуры не ставят своей целью абсолютную 

истину и справедливость на основе правовых норм, а скорее 

стремятся к достижению целесообразного результата и взаимной 

выгоды для спорящих сторон. В России законодательство преду-

сматривает возможность примирения на всех этапах гражданско-

го процесса. Результатом может служить, в частности мировое 

соглашение [5]. 

Мировое соглашение как правовая категория не определена 

законодателем, но активно используется. Отсутствие определения 

порождает в юридической литературе живой интерес и бесконеч-

ные дискуссии. 

Д. Л. Давыденко раскрывает понятие мирового соглашения  

и указывает, что это «…гражданско-правовой договор, посред-

ством которого стороны устраняют неясность в своих правоотно-

шениях посредством взаимных уступок» [4].  

Е. В. Андреева полагает, что «под мировым соглашением по-

нимается заключенное сторонами в гражданском судопроизвод-

стве и утвержденное судом соглашение, в силу которого истец  

и ответчик путём взаимных уступок заново определяют свои граж-

данские права и обязанности и на этой основе устраняют между 

собой гражданско-правовой спор» [1]. 

Ю. Г. Городилова мировым соглашением называет «согла-

шение сторон о прекращении судебного спора на определённых, 

не противоречащих закону, и ненарушающих права и интересы 

других лиц» [3]. 

Проанализировав представленные подходы, стоит дополнить 

статью 158.3 ГПК РФ примечанием следующего содержания: «Под 

мировым соглашением в настоящей статье понимается механизм 

защиты личных прав в Российской Федерации, а также предпола-

гает, что стороны правового конфликта добровольно отказываются 

от разрешения спора в судебном порядке» [2]. Принятие мирового 

соглашения обязывает стороны выполнять все условия и обязанно-

сти, указанные в нем. Также мировое соглашение является проце-

дурой примирения, основанной на взаимных уступках и соглаше-

ниях. Заключение мирового соглашения повышает вероятность 



221 

получения желаемого результата и достижения справедливости 

для каждого их сторон. Как гласит французское изречение «Лучше 

плохое мировое соглашение, чем хороший процесс». 

Статистика заключения мирового соглашения составляет за 

2022 год 30 547 из 1 096 383 дел по гражданскому судопроизвод-

ству, что повлекло изменениям в законодательстве в 2023 году [7]. 

Новая редакция статьи по мировому соглашению имеет сле-

дующее дополнение: 

1. Внедрение электронного документооборота предоставля-

ет возможность сторонам соглашаться на обмен документами и 

информацией в электронном формате, что значительно упрощает 

процесс обмена и позволяет оптимизировать использование вре-

мени и ресурсов. 

2. Возможность проведения встреч и слушаний онлайн. Те-

перь стороны могут участвовать в процессе из разных мест по-

средством видеосвязи. Это особенно ценно, когда стороны нахо-

дятся в разных городах или даже странах. 

3. Увеличение количества экспертов, принимающих участие 

в мировом соглашении. Помимо судьи и сторон в процессе рас-

смотрения дела могут быть задействованы и другие лица, напри-

мер эксперты, свидетели и переводчики. 

4. Увеличение суммы согласия на примирение. Так стороны 

могут договориться об урегулировании спора на сумму до 100 000 

рублей. Это позволяет избежать больших расходов на рассмотре-

ние дела. 

Указанные изменения, вносимые в нормы о мировом согла-

шении в гражданском судопроизводстве с 2023 года, призваны  

облегчить процесс разрешения споров, сделать его более совре-

менным и эффективным. Кроме того, они учитывают новые по-

требности и возможности, которые открывают современные тех-

нологии. Показательным примером может послужить статистика 

судов Пензенской области: из 133 485 гражданских дел, рассмот-

ренных судами области в 2022 году, 100 смогли урегулировать ми-

ровым соглашением. А уже в первой половине 2023 года этот по-

казатель насчитывает 439 дел из 10 814 разрешенных гражданских 

дел [6]. Таким образом, внесенные изменения оказывают положи-

тельное влияние на конфликтующие стороны. 
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В последние годы суды проявляют высокую степень либера-

лизма в отношении условий мировых соглашений и стремятся  

минимально вмешиваться в договоренности сторон. На примере 

анализа практики судов Пензенской области за 2023 год, можно 

выявить какие категории дел, по которым приходят к мирному со-

глашению: это споры, связанные с земельными отношениями; дела 

о защите неимущественных благ; о защите чести, достоинства, де-

ловой репутации; споры, связанные с жилищными отношениями; 

споры, возникающие из семейных правоотношений; отношения, 

связанные с защитой прав потребителей; иски, связанные с возме-

щением ущерба; споры, возникающие из трудовых отношений; 

прочие исковые дела (дела об уменьшении размера алиментов, 

развод, раздел имущества, наследственный спор) и т.д. 

Таким образом, дальнейшее развитие института мирового со-

глашения поможет расширить перечень возможных условий и обя-

зательств, которые могут быть предметом соглашения, а также 

возможность устанавливать более детализированные и специфиче-

ские условия, которые регулируют их взаимодействие и ответ-

ственность перед друг другом. 
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