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Азнавурян Э. Н., Рыльский К. А. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 НА АЛГОРИТМЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Цифровизация и правовые вызовы 

Цифровизация активно проникает во все сферы жизни, включая социаль-

ную, политическую, экономическую и духовную. Она приносит значительные 

выгоды, такие как упрощение коммуникаций, создание контента и доступность 

ранее элитарных форм искусства. Однако это создает и новые вызовы, включая 

необходимость адаптации законодательства к условиям цифрового общества. 

Перед правовой системой стоит задача регулирования новых технологий, чтобы 

сохранить фундаментальные права, такие как право на личную жизнь и свободу 

личности. Важнейшей задачей является создание единого правового подхода к 

технологическим изменениям. 

Алгоритмы как объект правового регулирования 

Алгоритмы получили широкое применение благодаря информационным 

технологиям, но в российском законодательстве они не имеют прямой правовой 

охраны. Охрана распространяется на программы для ЭВМ, которые приравнива-

ются к литературным произведениям. Однако алгоритмы как абстрактные после-

довательности действий исключены из системы охраны, что подчеркивает про-

белы в правовом регулировании. Аналогичный подход наблюдается и в европей-

ской практике: защита распространяется только на программный код, а не на 

концептуальные основы алгоритмов. Это препятствует полноценной охране ин-

теллектуальных прав создателей. 

Проблемы автоматизированной обработки данных 

Распространение алгоритмов в обработке персональных данных создает 

значительные риски, включая утечки информации. Примером является случай с 

утечкой данных пользователей сервиса «Яндекс». Такие ситуации требуют уси-

ления защиты данных, включая обязательное шифрование. Правовая регуляция 

должна учитывать интересы граждан и обеспечивать баланс между автоматиза-

цией процессов и защитой персональных данных. Зарубежные практики, такие 

как регламент GDPR, уже направлены на усиление контроля за обработкой дан-

ных, но в российском законодательстве подобные нормы нуждаются в дора-

ботке. 

 

 

Искусственный интеллект (ИИ) и авторские права 
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Искусственный интеллект способен генерировать произведения искусства, 

литературы и науки, конкурируя с человеком по эффективности. Однако законо-

дательство РФ (ст. 1228 ГК РФ) ограничивает авторское право только личным 

интеллектуальным вкладом человека. Это создает правовой вакуум в отношении 

произведений, созданных ИИ без непосредственного участия человека. Между-

народные подходы варьируются: в Великобритании автором признается разра-

ботчик или инициатор процесса, тогда как в ЕС предложено создание специаль-

ного правового статуса для ИИ. Российское законодательство должно учесть эти 

прецеденты для комплексного регулирования. 

Проблематика правового статуса ИИ 

Одной из обсуждаемых инициатив в ЕС является создание категории "тех-

нического лица" для ИИ. Это предполагает наделение искусственного интел-

лекта правосубъектностью, что открывает возможности для регуляции, но вызы-

вает сложные этические и юридические вопросы. Главным аргументом против 

является отсутствие у ИИ собственного интереса в защите своих результатов, так 

как они остаются инструментами, созданными человеком. Задача права – защита 

интересов разработчиков и пользователей, а не технологий как таковых. 

Предложения по совершенствованию законодательства 

Для устранения пробелов в законодательстве предлагается: 

Пересмотреть понятие "творческий вклад", чтобы оно включало результаты дея-

тельности ИИ, созданные в рамках заданных параметров. 

Разграничить права на внутренние результаты работы ИИ (для функционирова-

ния системы) и внешние (произведения, предназначенные для пользователей). 

Дополнить Гражданский кодекс РФ нормами, регламентирующими генерацию, 

использование и правовую защиту результатов ИИ. Это позволит обеспечить за-

щиту интересов всех участников процесса, включая разработчиков, владельцев 

и пользователей технологий. 

Заключение 

Современное законодательство не успевает за развитием технологий, 

включая алгоритмы и искусственный интеллект. Для эффективной защиты прав 

на результаты их деятельности требуется значительное реформирование право-

вой системы. Необходимо учитывать как международный опыт, так и особенно-

сти национального регулирования. Внесение изменений в российское законода-

тельство позволит устранить правовые коллизии и создать стимулы для дальней-

шего развития технологий, сохраняя при этом баланс интересов разработчиков, 

пользователей и общества в целом. 
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Бадокина К. Д. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АФРИКИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ  

С ТЕРРОРИЗМОМ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В наши дни у всего мирового сообщества присутствует большой интерес к 

африканскому региону, как к значимому партнеру, и Россия не исключение. Дву-

стороннее сотрудничество Российской Федерации и Африки имеет длинную и 

дружескую историю еще со времен Союза Советских Социалистических Респуб-

лик. С каждым годом оно все больше и больше развивается и укрепляется в раз-

личных жизненно важных областях, таких как безопасность, образование, сель-

ское хозяйство, торговля, энергетическая промышленность, здравоохранение, 

оборона и другие. Однако в последние годы особое внимание уделяется партнер-

ству в военно-технической сфере, направленному на борьбу с террористиче-

скими и повстанческими группировками, такими как «Аль-Каида», «Боко-Ха-

рам» и «ИГИЛ», которые распространились на всей территории континента. В 

рамках проведения антитеррористической кампании, Россия и несколько афри-

канских стран, такие как Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Чад подписали соглаше-

ния о военном сотрудничестве, что представляет собой большой интерес для изу-

чения и анализа с точки зрения правовой и политической взаимосвязи. 

Также актуальным является вопрос о становлении Африки одним из клю-

чевых партнеров для Российской Федерации в сфере обороны, а именно в борьбе 

с терроризмом на континенте. Важно подчеркнуть, что в нынешней геополити-

ческой ситуации Москва старается значительно укрепить партнерство с афри-

канскими странами и помочь им бороться с терроризмом, который нарушает су-

веренитет государств и вносит дестабилизацию и хаос.  

В связи с этим основные задачи исследования – это 1) изучить соглашения, 

подписанные между Россией и Африканскими странами Нигером, Мали, Бур-

кина-Фасо и Чадом в рамках военно-технического сотрудничества; 2) провести 

детальный анализ соглашений в рамках определения ключевых направлений 

партнерства; 3) определить важность этих соглашений и их перспективу в рам-

ках борьбы с террористическими и повстанческими группировками.  

Формально-юридический, сравнительно-правовой методы, а также метод 

анализа используются для выявления важных аспектов военного сотрудничества 

России и Африки и определения его дальнейших перспектив, направленных на 

борьбу с террористическими и повстанческими группировками, действующими 

на территории африканских государств. С практической точки зрения работа мо-

жет быть использована при изучении стратегических направлений внешней 
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политики России, ориентированной на сближение и укрепление сотрудничества 

с африканскими странами. Исследование раскрывает важность партнерства с аф-

риканским континентом, а также подчеркивает крепкие двусторонние отноше-

ния, имеющие свое начало еще со времен СССР.  

Таким образом, определяется, что Африка является основным партнером 

России на мировой арене. Как показывает практика, взаимодействие и сотрудни-

чество в военной сфере между Москвой и черным континентом уже приносит 

положительные и результативные успехи, террористическая угроза в некоторых 

регионах уменьшается, пленные освобождаются, что говорит о продуктивности 

действующих соглашений. Перспектива этого партнерства долговременная и 

стратегически выгодная для обеих сторон.  

 

 

Барсегян К. С.  

СПБПУ, Санкт-Петербург 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Феномен насилия, являясь неотъемлемой частью социальной сущности че-

ловека, продолжает оставаться актуальной проблемой в области борьбы с пре-

ступностью. Настоящее исследование направлено на анализ множества форм, ка-

тегорий и аспектов насильственных действий по отношению к детям в современ-

ном обществе. Насилие представляет собой проявление агрессии, при котором 

индивид стремится причинить вред окружающим, что угрожает безопасности 

всех членов общества. Такой подход часто коренится в искажённом восприятии 

мира и девиантном поведении. Применение насилия в отношении детей и под-

ростков может повлечь за собой антисоциальные тенденции и приводить к нару-

шению их поведенческих норм и ориентиров. 

В данной работе рассматривается психологический аспект индивидов, со-

вершающих насильственные действия, а также меры правового регулирования, 

направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Нехватка пре-

вентивных мер по борьбе с насилием приводит к безнаказанности, увеличению 

числа насильственных преступлений и их изменению, как в физическом, так и в 

психологическом плане. Методологический подход исследования включает в 

себя анализ действующего законодательства, касающегося защиты прав детей. В 

данной работе рассматриваются важные меры профилактики, которые необхо-

димо разрабатывать и внедрять, опираясь на интересы несовершеннолетних. Ос-

новными объектами воздействия должны выступать институты семьи и 
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образования, поскольку именно они закладывают основы для воспитания зако-

нопослушных граждан с четкой гражданской позицией. Системы профилактики 

насилия играют ключевую роль в снижении уровня преступности, повышении 

правовой культуры и правосознания общества, а также в борьбе с правовым ни-

гилизмом среди молодежи. 

Исследования возникновения, эволюции и применения насилия против де-

тей поднимают важные теоретические вопросы о защите прав и свобод граждан. 

Важно уделить особое внимание понятиям психологического насилия и его вли-

янию на детскую психику, формирование личностных качеств и нравственных 

ориентиров. Изучить практические меры, направленные на стабилизацию ситу-

ации в сфере защиты прав и законных интересов ребенка как субъекта права. 

Исторически насилие имело широкое распространение, что объясняется ощуще-

нием безнаказанности, а также проблемами в сфере централизованной власти и 

государственных структур, способных контролировать ситуацию. Люди нередко 

прибегали к насилию, исходя из личных убеждений о добре и зле, самостоя-

тельно принимая решения и вынося приговоры обвиняемым. На сегодняшний 

день основные причины насилия остаются неизменными: это голод, социальное 

неравенство, плохие условия жизни, а также затруднения с доступом к образова-

нию и трудоустройству, среди прочих факторов. 

Психологическое насилие зачастую служит отправной точкой для более 

серьезных форм агрессии, выражающейся в физическом воздействии со стороны 

агрессора. В семьях, где проявляется насилие, основными факторами, способ-

ствующими этому, являются недостаточная педагогическая компетентность ро-

дителей, отсутствие эмоциональной зрелости и эмпатии, а также наличие вред-

ных привычек, таких как зависимость от наркотиков, алкоголя или азартных игр, 

психические расстройства и негативный опыт, пережитый в прошлом. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что насилие в семье и об-

ществе в отношении детей неизбежно приводит к серьезным негативным послед-

ствиям, включая физические и психологические расстройства, недоверие к окру-

жающим, повышенную тревожность, склонность к самоубийству и агрессию по 

отношению к другим членам общества. Учитывая то, что законодательство 

строго запрещает использование насилия против несовершеннолетних, специа-

лизированные организации активно участвуют в профилактических мероприя-

тиях. Эти инициативы направлены на снижение вовлеченности детей в преступ-

ность и обеспечение их защиты, что подчеркивает важность общественного уча-

стия и осведомленности в данной проблеме. 

Международные организации играют активную роль в борьбе с насилием 

в отношении детей, разрабатывая специальные документы и рекомендации для 

повышения осведомленности о нарушениях прав несовершеннолетних. Они 
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занимаются созданием профилактических буклетов и осуществляют широкую 

огласку различных форм насилия и преступлений, угрожающих жизни, здоро-

вью и безопасности детей. Эти усилия свидетельствуют о высоком уровне вовле-

ченности организаций в развитие и улучшение мер по профилактике и защите 

прав детей повсеместно. 

Потому следует, что правовое воспитание граждан, в особенности катего-

рий населения, которые входят в состав институтов семьи и образования, явля-

ется важной частью в процессе обеспечения благополучия, безопасности и инте-

ресов несовершеннолетних, которые рискуют быть подвергнутыми различным 

формам проявления насилия, так как являются наиболее уязвимой частью обще-

ства.  

 

 

Беккулов И. М. У., Исаев А. В. 

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Принципы уголовного права представляют собой фундаментальные поло-

жения, лежащие в основе уголовного законодательства и правоприменения. Они 

обеспечивают целостность системы уголовного права, создавая основу для 

устойчивого регулирования и справедливости. Каждый принцип, будь то закон-

ность, неотвратимость наказания или справедливость, обладает самостоятельной 

ценностью, определяя ключевые направления уголовно-правовой деятельности. 

Вместе они формируют методологическую основу уголовного права, позволяя 

ему эффективно выполнять социальные функции и обеспечивать согласован-

ность законодательной и правоприменительной практики. Принципы задают 

рамки для правоприменения, снижая вероятность произвола и помогая достичь 

баланса между защитой общества и соблюдением прав личности. 

Роль принципов уголовного права в правовой системе заключается в их 

способности обеспечивать стабильность и системность законодательства, а 

также адаптацию к социальным изменениям. Данные принципы отражают идео-

логические и регулятивные ценности, которые пронизывают всю правовую си-

стему и помогают формировать правовую культуру и уважение к праву. Прин-

ципы уголовного права направляют суды при вынесении приговоров, предотвра-

щая субъективные и противоречивые толкования закона, что укрепляет доверие 

граждан к правосудию. В правовой системе они также играют воспитательную 
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роль, формируя уважение к праву и справедливости, и служат ориентиром для 

разработки новых норм и корректировки действующих, что особенно важно для 

развития сбалансированной уголовной политики. 

Принципы уголовного права представляют собой фундаментальные идеи, 

определяющие содержание и цели уголовно-правовой системы и служащие ори-

ентиром для законодателя и правоприменителя. Они делятся на базовые (общие 

для всех отраслей права, например, справедливость и законность) и отраслевые 

(характерные только для уголовного права, такие как виновная ответственность 

и неотвратимость наказания). Также выделяются межотраслевые принципы, 

охватывающие несколько правовых сфер, и принципы правовых институтов, от-

ражающие отдельные категории, как, например, преступление или наказание.  

Уголовное право Российской Федерации и Республики Узбекистан имеет 

схожие черты, такие как приверженность международным стандартам и ключе-

вым принципам, включая законность, справедливость, гуманизм и презумпцию 

невиновности. Однако подходы к реализации данных принципов различаются: в 

Узбекистане наблюдается активная гуманизация уголовного права и более гиб-

кие реформы, особенно в сфере наказания и защиты прав обвиняемых. В Россий-

ской Федерации, несмотря на движение в сторону гуманизации, реформы прохо-

дят более постепенно, в рамках устоявшихся правовых традиций. Различия в 

правоприменении обусловлены историческими и социально-политическими 

особенностями каждой страны. 

Таким образом, принципы уголовного права занимают центральное место 

в системе уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Уз-

бекистан. Однако для обеспечения их эффективной реализации необходимо учи-

тывать не только их теоретическое содержание, но и практическое применение. 

Законодательная текстология как подход к анализу уголовных норм может су-

щественно повысить качество правовых предписаний и обеспечить их соответ-

ствие современным требованиям общества. Важно, чтобы законодательство от-

вечало реалиям жизни и защищало права и свободы граждан, обеспечивая при 

этом высокие стандарты правосудия. В данном контексте дальнейшие исследо-

вания в области законодательной текстологии и улучшение текстов уголовного 

закона могут стать важным шагом к созданию более эффективной и гуманной 

правовой системы в Российской Федерации. Российская Федерация и Респуб-

лика Узбекистан исходят из общих принципов уголовного права, но особенности 

их реализации отражают внутренние исторические и социальные условия. Узбе-

кистан активно стремится к реформам, направленным на большую гуманизацию 

и гибкость в правоприменении, тогда как в России правовая система придержи-

вается более 
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Бенчук Е. А. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

Дознание представляет собой одну из форм предварительного расследования, 

осуществляемую дознавателем в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-

дексом. Она охватывает дела, по которым предварительное следствие не явля-

ется обязательным. В соответствии со статьёй 150 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ данная форма предварительного расследования используется при бо-

лее чем 100 составах преступлений, что говорит о достаточной базе уголовных 

дел для практического применения.  

Данная форма досудебного производства полноценно применяется с 2002 года 

и уже успела себя зарекомендовать в практической деятельности правоохрани-

тельных органов. Положительная динамика вполне однозначно проявляется в 

статистических данных за последние 5 лет, в соответствии с которыми каждый 

год процент раскрытых уголовных дел в ходе дознания составляет более 50% от 

числа всех раскрытых преступлений по стране [3].  

В последние годы в уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации наблюдается тенденция к оптимизации и упрощению процедур, свя-

занных с расследованием уголовных дел. Одним из значимых нововведений 

2013-го года стало появление в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации сокращённой формы дознания, которая была разработана для повы-

шения эффективности работы правоохранительных органов на основании уско-

рения процесса правосудия и экономии процессуальных ресурсов самой си-

стемы. Сокращённая форма дознания применяется по ходатайству подозревае-

мого или обвиняемого при условии признания им своей вины в отсутствии воз-

ражений против применения данной процедуры; подходит для тех же категорий 

дел, что и при общем порядке дознания; осуществляется в укороченный срок – 

15 суток; имеет ряд обстоятельств, при наличии которых применение исключено.  

При введении Главы 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в 2013 году законодатель, безусловно, преследовал благие цели по сни-

жению нагрузки на правоохранительную и судебную систему, в своей деятель-

ности старался реализовать принцип процессуальной экономии и облегчить 

своим гражданам возможность как можно быстрее достичь правосудия. Однако 

статистика говорит об обратном: уже в 2015 году Министерство внутренних дел 

представило проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части введения особого по-

рядка досудебного производства)», в пояснительной записке к которому 
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подробно описало несостоятельность дознания в сокращённой форме и предста-

вило неутешительные статистические данные, согласно которым процент уго-

ловных дел, расследованных в сокращённой форме, не превышает и 15% [2]. По-

сле изучения представленной статистики был поставлен вопрос: что послужило 

причиной таких неожиданных результатов, особенно учитывая предыдущий по-

ложительный опыт в применении дознания в общем порядке?  

В ходе анализа положений Главы 32.1 было определено, что процессуальные 

сроки на данном этапе далеки от идеала и в реальности продолжительность рас-

следования зачастую оказывается длиннее, чем это предполагалось, из-за вклю-

чения в 15-суточный срок различных процессуальных действий, таких как озна-

комление обвиняемого с материалами дела и рассмотрение ходатайств [1].  

Массив уголовных дел, к которым была бы применима сокращённая форма до-

знания, в действительности оказывается меньше, чем для дознания в общем по-

рядке. Всё из-за того, что дознание в сокращённой форме применимо только по 

делам, возбуждённым в отношении конкретного лица, что сразу же урезает круг 

дел, по которым в теории могла бы применяться данная форма предварительного 

расследования, так как таких уголовных дел сравнительно меньше, нежели тех, 

которые возбуждены по факту совершения преступления. 

Важным является и то , что согласно части 3 статьи 226.3 УПК РФ участники 

уголовного судопроизводства вправе заявить ходатайство о прекращении произ-

водства дознания в сокращённой форме и о продолжении производства дознания 

в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора, причём такое ходатайство обязано быть удовлетво-

рено лицом, в производстве которого находится дело. В данном положении ви-

дятся огромные риски и, в первую очередь, огромные возможности для заинте-

ресованных лиц в отношении затягивания процесса. 

 Все перечисленные аспекты легли в основу негативной динамики применения 

положений Главы 32.1, а также являются показателями того, что сокращённая 

форма дознания на сегодняшний день является несостоятельным правовым ин-

ститутом и требует законодательной доработки. На основе представленных вы-

водов в настоящей работе были предложены варианты такого изменения законо-

дательства в части сокращённой формы дознания. 

Литература 

1. Плюшко Ю.С. Актуальные проблемы проведения предварительного 

расследования в форме дознания // Наука через призму времени. 2018. № 12. С. 

192-194. 

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении из-

менений в статьи 62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-



15 
 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

3. Состояние преступности в Российской Федерации за 2019-2023 года// 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // 

[Электронный ресурс] Дата обращения: 05.12.2024 

 

 

Булгаева А. А. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ 

Сложность в осуществлении справедливой международной торговли воз-

никает ввиду наличия дискриминации. Невозможно создать равные экономиче-

ские условия для всех государств, не решив проблему дискриминации. Целью 

данного исследования является определение роли принципа недискриминации в 

международных торгово-экономических отношениях, а также поиск способов 

предотвращения и обеспечения данного принципа. В работе использованы ана-

литический, формально-правовой и сравнительно-правовой методы. 

Принцип экономической недискриминации является одним из основных 

принципов международного экономического права. Сущность принципа заклю-

чается в предоставлении равных условий в экономической сфере для всех госу-

дарств, он призван обеспечить равенство между субъектами экономических от-

ношений, одинаковый доступ к торговому пространству и предоставляемым 

привилегиям.  

В связи с тем, что главной организацией, регулирующей сферу междуна-

родных экономических отношений, является Всемирная торговая организация, в 

ходе исследования проводится анализ закрепления принципа экономической не-

дискриминации в международных документах данной организации и изучаются 

существующие прецеденты о его нарушениях государствами-членами, рассмат-

риваемые Органом по разрешению споров ВТО. Кроме того, важным для дости-

жения поставленной цели является изучение региональных международных ак-

тов, в основе которых лежит принцип недискриминации. 

В исследовании устанавливается, что в универсальных документах Все-

мирной торговой организации принцип экономической недискриминации отра-

жается обобщенно, акты не содержат уточняющих положений о способах реали-

зации принципа, а также о мерах, применяемых в случаях его нарушений. Более 
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того, акты Всемирной торговой организации учреждены в XX веке и не соответ-

ствуют современным вызовам торгово-экономической сферы. Стоит отметить, 

что более детально принцип раскрывается в международных договорах и согла-

шениях между различными государствами. Однако, как показывает анализ суще-

ствующих прецедентов, разрешенных Организацией по разрешению споров 

ВТО, это не исключает его нарушений на практике, установления санкций про-

тив государств-конкурентов и применения различных ограничительных мер. 

Факты нарушения принципа недискриминации приводят к дестабилизации меж-

дународных торговых отношений, конфликтам между государствами, нерав-

ному доступу государств к экономическим ресурсам. 

Предполагается, что в настоящее время принцип экономической недискри-

минации требует модернизации для соответствия современным условиям меж-

дународной торговли, которые отличаются своим быстрым темпом развития и 

появлением новых торговых конкурентов. Необходимы нормативное закрепле-

ние мер, применяемых в случаях нарушения данного принципа, конкретизация 

его обеспечения и применения, а также усовершенствование процессов рассмот-

рения споров, связанных с его нарушениями, Органом по разрешению споров 

ВТО. 

 

 

Гаврилова Т. А., Тебряев А. А. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА КАК 

ОСНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ В 

ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД 

Устав уголовного судопроизводства Российской империи – это детально 

проработанный прогрессивный правовой акт, основной целью которого было по-

лучение достоверных и объективных знаний о преступлении. Устав включал в 

себя 1254 статьи и состоял из трёх книг, поделённых на разделы, главы (всего их 

было 60) и отделения. Книги подразделялись на разделы [1]. 

Вопросам рассмотрения дел с участием присяжных заседателей было по-

священо отделение второе главы шестой – «Открытие судебного заседания с 

присяжными заседателями» (книга вторая) – и отделение третье главы девятой – 

«Постановление приговоров с участием присяжных заседателей» (книга вторая) 

[1]. 
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До начала слушания дела председательствующий судья интересовался, все 

ли приглашённые заседатели присутствуют в зале. Если среди присутствующих 

имелся заседатель, который имел законные основания для отлучки или само-

устранения от рассмотрения дела ввиду его отношения к подсудимому или по-

терпевшему, то он «увольнялся судом от заседания».  

Прокурор или частный обвинитель, а также подсудимый, до начала рас-

смотрения дела знакомились с составленными списками присяжных. Стороны 

без объяснения причин могли заявить отвод, вычеркнув имя заседателя из 

списка. Со стороны обвинения могло быть отведено не более шести заседателей. 

Из списка неотведённых присяжных формировался состав коллегии: 12 основ-

ных заседателей и 2 запасных [2]. 

Первые 12 имён из списка считались основным составом, 2 последних – 

запасным. Запасные присяжные находились в зале судебного заседания, но в со-

став присутствия вносились лишь при выбывании кого-то из основной дюжины 

до вынесения решения по делу. Включение запасных присяжных в состав при-

сутствия осуществлялось в порядке очерёдности их имён при жеребьёвке.  

Отдельное место в подготовке присяжных к судебному заседанию явля-

лось приведение к присяге. Председатель распоряжался о данной процедуре в 

отношении каждого присяжного по обряду его вероисповедания. Заслушивание 

присяги осуществлялось стоя всеми находящимися в зале должностными и част-

ными лицами [3]. 

Из числа грамотных лиц коллегия присяжных выбирает старшину для 

управления процессом совещания. Одной из функций старшины коллегии при-

сяжных являлось наблюдение за порядком в процессе совещания и направление 

обсуждения, отклонённого от сути дела, к поставленным перед коллегией вопро-

сам. 

Председатель суда разъяснял коллегии присяжных их права, обязанности 

и ответственность, нижеизложенные в ст. 672-677 Устава: 

1) наравне с судьёй присяжные заседатели участвовали в осмотре сле-

дов преступления, поличного, иных вещественных доказательств; 

2) имели право предлагать вопросы для допрашиваемых лиц через 

председателя суда; 

3) имели право просить разъяснений содержания оглашённых докумен-

тов, признаков состава преступления, в котором обвиняется подсудимый, а 

также иной непонятной им информации; 

4) имели право на письменные заметки по ходу судебного заседания 

[4]. 



18 
 

Члены коллегии присяжных не имели право собирать информацию по делу 

вне стен суда и покидать зал заседания, без разрешения председателя вступать в 

диалоги с лицами, которые не являлись работниками суда [5]. 

Судья растолковывал присяжным необходимость выносить решение на ос-

новании своего внутреннего убеждения, основанного на результатах обсуждения 

обстоятельств дела, а также об их праве признать подсудимого заслуживающим 

снисхождения при наличии на то оснований.  

Письменные доказательства по делу не могли быть переданы присяжным 

в совещательную комнату, однако, если коллегии необходимо уточнить какое-то 

обстоятельство по делу, присяжные имели право возвратиться для этого в зал 

заседания. В таком случае все необходимые уточнения и разъяснения судья был 

обязан давать только в присутствии подсудимого.  

Совещательная комната охранялась стражей. Покидать её, кроме как в зал 

заседания, без разрешения судьи было категорически запрещено. 

В качестве решения по каждому отдельно взятому вопросу принимались 

только слова «да» или «нет» с добавлением слова, в котором заключена сущ-

ность ответа. Например, утвердительным решением по вопросу «Совершилось 

ли преступление?» считался ответ «Да, совершилось». По вопросу «Виновен ли 

в нем подсудимый?» – «Да, виновен». По вопросу «С предумышлением ли он 

действовал?» – «Да, с предумышлением» [6]. 

Если шестеро из присяжных в ходе инициированного коллегией обсужде-

ния пришли к выводу о том, что подсудимый является заслуживающим снисхож-

дения, то старшина добавлял к ответам коллегии фразу «Подсудимый по обсто-

ятельствам дела заслуживает снисхождения».  

Вернувшись в зал судебного заседания из совещательной комнаты, стар-

шина оглашал ответы коллегии присяжных и возвращал вопросный лист суду 

для его дальнейшего удостоверения подписью. Вынесенное коллегией решение 

все участники судебного заседания заслушивали стоя [7]. 

Суд имел право вынести определение о передаче дела на повторное рас-

смотрение с участием иных присяжных, если посчитал, что их решением осуж-

дён невиновный человек. В противном случае вынесенное коллегией решение 

считалось окончательным [8]. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 года заложил основы формиро-

вания системы законодательства, регулирующего деятельность суда присяжных. 

Анализ Устава показал, что основные его положения остаются незыблемыми и 

спустя почти полтора столетия. Процедура рассмотрения дел с участием присяж-

ных середины XIX века также во многом тождественна с актуальной формой от-

правления правосудия представителями народа. Однако в таком постоянстве 

можно найти и некоторые недостатки. В частности, можно говорить об 
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отсутствии тенденциозности в развитии суда присяжных, о его приверженности 

старым формациям, что не может не сказываться на его эффективности в совре-

менных реалиях.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

Расследование убийств является одним из самых сложных и ответствен-

ных направлений деятельности правоохранительных органов. Данное научное 

исследование рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются следственные 
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органы, а также акцентируется внимание на современных технологиях и мето-

дах, используемых в расследовании. 

Согласно статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство 

определяется как умышленное причинение смерти другому человеку. Несмотря 

на совершенствование уголовного законодательства, высокая латентность 

убийств, сложность установления мотивов и лиц, причастных к совершению пре-

ступления, а также использование преступниками современных технологий, 

направленных на сокрытие следов, создают значительные трудности для след-

ствия. 

Исследование основано на анализе трудов ведущих ученых и практиков в 

области уголовного процесса и криминалистики. Среди них работы, посвящен-

ные вопросам методики расследования убийств, совершенствованию уголовно-

процессуальных норм и внедрению современных криминалистических техноло-

гий. Особое внимание уделено научным подходам к изучению: классификации 

убийств и их криминалистической характеристики (Г.С. Фельдштейн, Я.О. Мо-

товиловкер); особенностей формирования доказательственной базы при рассле-

довании убийств (А. В. Кудрявцева, И. В. Михайловский); использования циф-

ровых технологий в криминалистике (В. П. Колмаков, М. Л. Якуб). 

Современные тенденции развития криминалистики, такие как использова-

ние биометрических данных, генетического анализа и искусственного интел-

лекта, открывают новые возможности для эффективного расследования. Однако, 

как показывает практика, внедрение данных технологий требует не только тех-

нического оснащения, но и повышения квалификации специалистов. Анализ 

проблем показывает, что эффективное расследование убийств возможно только 

при комплексном подходе. Это включает в себя не только совершенствование 

нормативно-правовой базы и технического оснащения, но и внедрение новых ме-

тодик, улучшение координации между подразделениями, повышение уровня 

подготовки специалистов и формирование общественного доверия к следствен-

ным органам. 

Несмотря на достижения в этой области, ряд существенных проблем за-

трудняет эффективное раскрытие данного вида преступлений: сложность уста-

новления причинно-следственных связей и мотивов, ограниченное использова-

ние современных технологий, проблемы взаимодействия правоохранительных 

органов, нехватка ресурсов и квалифицированных кадров, недостаточное норма-

тивно-правовое регулирование, социальные и психологические барьеры. 

Для повышения эффективности расследования убийств и устранения вы-

явленных проблем необходимо внедрение комплексных мер, направленных на 

совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических подходов. 
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Развитие цифровой криминалистики, включающее анализ данных с мо-

бильных устройств, социальных сетей и других источников цифровых доказа-

тельств. Разработать унифицированные методики расследования, применимые 

для всех ведомств. Для повышения эффективности расследований необходимо 

улучшить материально-техническую базу. Повышение уровня подготовки спе-

циалистов в успешном расследовании убийств.  

Реализация данных мер позволит значительно улучшить раскрываемость 

преступлений и укрепить доверие граждан к правоохранительным органам. Та-

кой подход обеспечит достижение правосудия и укрепление общественной без-

опасности в целом. 

 

 

Гончарова А. М. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Защита прав несовершеннолетних обвиняемых в преступлениях, стано-

вится особенно актуальной в контексте современного российского общества. 

Снижение доверия к государственным институтам, распространение контркуль-

турных ценностей и отказ от традиционных социальных норм, особенно среди 

молодежи, приводят к деструктивным сдвигам в системе ценностей. 

Статистика подростковой преступности в России 2024 отмечается тем, что 

за восемь месяцев 2024 года правоохранительные органы расследовали 13,5 тыс. 

уголовных дел в отношении подростков. 

Проблематика научной статьи о предварительном расследовании по делам 

в отношении несовершеннолетних включает анализ правовых и социальных ра-

мок, соответствующих нормативных актов и их соответствия международным 

стандартам прав человека. Важно учитывать психологические аспекты, влияю-

щие на допросы и взаимодействие несовершеннолетних с правоохранительными 

органами, а также проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты и правозащит-

ники в защите прав несовершеннолетних.  

В соответствии с текстом Конвенции, государства-участники признают 

право каждого ребенка, обвиняемого или признавшего свою вину в уголовном 

правонарушении, на такое обращение, которое способствует формированию его 

чувства достоинства и самоуважения. Таким образом, акцент делается на 
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поддержке и помощи несовершеннолетним в их развитии, а не только наказании 

за совершенные преступления 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает 

правила проведения допроса несовершеннолетних, дифференцируя подход в за-

висимости от стадии уголовного судопроизводства (предварительное следствие 

или судебное заседание) и процессуального статуса несовершеннолетнего (по-

дозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший). 

На стадии предварительного следствия допрос несовершеннолетних подо-

зреваемых и обвиняемых ограничен по времени: не более двух часов без пере-

рыва и не более четырех часов в течение одних суток. 

В уголовном процессе существует тонкая грань между правом несовер-

шеннолетнего потерпевшего на представительство и необходимостью защиты 

его интересов. В соответствии со статьей 428 УПК РФ суд может ограничить 

участие законного представителя, если его присутствие может нанести ущерб 

интересам несовершеннолетнего. 

Законодательство стремится обеспечить сбалансированный подход, при 

котором право на представительство не противоречит защите прав и интересов 

ребенка. 

Важным аспектом является фактическое включение психологов и педаго-

гов в процесс допроса и других следственных действий, так как их участие спо-

собствует более адекватному восприятию подростками происходящих процес-

сов и снижает уровень стресса, что может положительно повлиять на достовер-

ность получаемых показаний. 

Необходима также разработка более четких механизмов, направленных на 

соблюдение прав несовершеннолетних в уголовном процессе, в том числе созда-

ние специализированных подразделений в правоохранительных органах, зани-

мающихся расследованием дел с участием несовершеннолетних. 

 

 

Деменкова А. П. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ ПРИ ОБЫСКЕ 

Институт понятых является важным элементом уголовного процесса Рос-

сийской Федерации, направленным на обеспечение законности следственных 

действий, включая обыски. Однако его функционирование на практике сталки-

вается с рядом существенных проблем, которые снижают эффективность и 
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значимость участия понятых. Одной из ключевых трудностей является проблема 

поиска понятых. Следственные действия часто проводятся внезапно, в неудоб-

ное время или в отдаленных районах, что затрудняет привлечение граждан. Это 

приводит к ситуации, когда понятыми становятся случайные лица, не всегда го-

товые или способные полноценно исполнять свои обязанности. 

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие четких критериев для 

определения заинтересованности понятых. Законодательство не устанавливает 

достаточных гарантий для исключения возможного конфликта интересов. В ре-

зультате в качестве понятых могут быть привлечены лица, находящиеся под вли-

янием одной из сторон либо прямо или косвенно заинтересованные в исходе 

дела. Это обстоятельство ставит под сомнение объективность их участия и сни-

жает уровень процессуальной прозрачности. 

Кроме того, большинство граждан, привлекаемых в качестве понятых, не 

обладают необходимыми юридическими знаниями для осознанного выполнения 

своих функций. Они часто не понимают своих прав и обязанностей, а также про-

цессуального значения их участия. Это приводит к формальному выполнению 

функций понятых: они лишь подписывают протокол, не принимая активного 

участия в фиксации обстоятельств следственных действий и не выполняя кон-

трольную функцию, которая предусмотрена законом. 

Для решения этих проблем представляется целесообразным разработать 

правовой механизм, обеспечивающий более эффективное и качественное уча-

стие понятых в уголовном процессе. В частности, предлагается создание реестра 

студентов юридических факультетов, которые могли бы привлекаться в качестве 

понятых. Такой реестр может быть сформирован на основе взаимодействия 

между образовательными организациями, готовящими специалистов в области 

юриспруденции, и органами предварительного следствия. Участие студентов в 

качестве понятых может быть интегрировано в их обязательную учебную прак-

тику, предусмотренную федеральными государственными образовательными 

стандартами. Это решение позволит не только упростить процесс поиска поня-

тых, но и обеспечить более высокую степень их вовлеченности, процессуальной 

прозрачности и качества исполнения возложенных функций. 
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Доровская Ю. В. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одна из особенностей континентальной (романо-германской) правовой се-

мьи, к которой принадлежит право современной России – это наличие в системе 

права отраслевого деления. Деление на определенные отрасли права – это и то, 

что делает уникальной каждую систему права конкретного государства. При чем 

такое деление отражает историко-культурное развитие и традиции каждой 

страны, входящей в правовую семью. Англосаксонская (прецедентное право 

иначе) же правовая семья базируется на деление права на частное и публичное, 

выстраивая свои законы не на отраслях в широком смысле, а на интересах: част-

ных и публичных.  

Предметом исследования и становится возможность изменения количества 

отраслей права, на основании имеющихся правовых оснований для такого деле-

ния. 

Использованные методы включают анализ и синтез имеющейся норматив-

ной правовой базы, юридической литературы и исторических сведений по пред-

мету исследования. 

Задача, поставленная автором, в рамках данного исследования – показать 

спорность выделения информационного права как отдельной отрасли права, ис-

ходя из теоретических и практических подходов к отраслевому делению права и 

имеющегося законодательного регулирования применительно к информации. 

Деление, можно сказать разделение, на отрасли права, думается, не может 

быть бесконечным. В подтверждение этого тезиса следует обратиться к крите-

рию выделения основных, первичных или главных отраслей права в современ-

ной России: конституционного, гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного, уголовного и, соответственно, процессуальных отраслей права – от 

гражданского до уголовного. 

Если посмотреть те общественные отношения, регулируемые перечислен-

ными основными отраслями, видно, что трудовое и семейное право тяготеют к 

гражданскому (цивильному) праву, по своей сути, т.е. характеру тех правоотно-

шений, которые они регулируют – отношения между лицами (физическими, 

юридическими, частично органами) в определенной сфере.  

Напомним, что прототипом гражданского права в широком смысле в вы-

шесказанной правовой семье стал Свод законов, составленный по приказу визан-

тийского императора Юстиниана I. Кодекс Юстиниана (датируется 529-533 гг.), 
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представлял собой двенадцатикнижие, охватывающее различные нормы, регули-

рующие определенные сферы жизни общества – от норм церковного права до 

норм административного права. Этот Кодекс выносит в заголовки книг основной 

предмет регулирования. В советский период частично был переведен юристом и 

дипломатом, профессором, доктором юридических наук, выпускником Санкт-

Петербургского университета Петерским И.С. (1956 г.). Сам перевод вышел 

лишь в 1984 г. 

О важности деления права на отрасли в государстве свидетельствует и тот 

факт, что понимание и построение права становится предметом обсуждения в 

молодом советском государстве научными работниками права на Первом сове-

щании по вопросам науки советского государства и права (16-19 июля 1938 г., 

организатор – Вышинский А.Я., директор Института права АН СССР (1937-1941 

гг.) и Генеральный прокурор СССР (1935-1939). ответственный редактор жур-

нала «Советское государство и право»). 

На тот момент систему основных отраслей права составили: государствен-

ное – ныне в России – конституционное право; трудовое; колхозное – ныне аг-

рарное (сельскохозяйственное) право; административное – в современных усло-

виях разделилось на административное, описывающее составы правонарушений, 

и административно-процессуальное, бюджетно-финансовое – в настоящее время 

бюджетное право и финансовое право, семейное, гражданское, уголовное и су-

дебное право – ныне представленное процессуальными отраслями права. 

В советский период первичным и главным критерием для деления (систе-

матики) права на отрасли стал предмет правового регулирования, основанный на 

регулируемых общественных отношениях. 

Существует позиция части исследователей-юристов о том, что система от-

раслей права трансформируется, меняется их содержание по мере изменения об-

щественных отношений. Да, это так. Однако спорным видится введение и выде-

ление все большего количества отраслей права. 

Позиция о выделение все большего количества отраслей права не согласу-

ется с тем правовым регулированием, которое задается как гражданским кодек-

сом, так и тем, что вкладывает законодатель в понятийный аппарат «информа-

ция» и «информационные технологии» применительно к информационному 

праву.  

Деление права на отрасли, как видится, можно назвать и раздробленностью 

отраслей права, которая на практике вносит сумятицу в практику применения 

права. Часто гражданско-правовые и административно-правовые нормы не вы-

полняются органами публичной власти (ведомствами), рекомендуя обращаться 

к судебной системе (суды), которые длятся годами. 
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Для выделения отрасли следует ответить на основной вопрос о том, что 

выступает предметом правового регулирования той или иной отрасли. Кроме 

того, еще одним вопросом становится то, как опосредуются возникающие пра-

воотношения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. основан на «принципе 

единства правового регулирования имущественных и связанных с ним личных 

неимущественных отношений» сторон. В основе этих отношений – равенство, 

автономия воли и имущественная самостоятельность участников. 

Гражданским кодексом РФ информация введена в состав объектов граж-

данских прав. Одним из юридических свойств информации является ее физиче-

ская неотчуждаемость, т.е. ее невозможно отделить от материального носителя. 

Отсюда при отчуждении информации говорят о передаче прав на нее. А передача 

прав – это уже сфера проявления норм гражданского права. 

Одно из многочисленных определений информационного права – это «об-

щественные отношения, возникающие в процессе поиска, получения, передачи, 

производства и распространения информации, а также связанные с ними отно-

шения, а также связанные с ними отношения». Информации же дано следующие 

определение: «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представ-

ления». 

Информация находится в гражданско-правовом и публично-правовом обо-

роте. Это уже свидетельствует о том, что нормы, относящие к отношениям по 

поводу информации, информационных технологий, применяются из различных, 

основных (первичных) отраслей права. Это административное право, уголовное 

право, конституционное право, гражданское право.  

В XX в. (1947 г.) в научный оборот ученым, профессором В.К. Райхером (с 

1924 г. преподавал гражданское право на экономическом факультете Ленинград-

ского политехнического института им. М.И. Калинина) на примере страхования 

было введено понятие комплексных отраслей права. Суть такого подхода – об-

щественные отношения, возникающие в таких отраслях права регулируются 

многими отраслями. К таким комплексным отраслям, наряду с информационным 

правом, относят экологическое право, земельное право, медицинское право и т.д.  

Этот подход-принцип («комплексная отрасль») значительно упрощал ре-

шение вопросов без обращения к судебной процедуре, которая достаточно дли-

тельна и не всегда эффективна для широкого круга лиц.  

Информационное право можно определить как функциональную подот-

расль гражданского права. Частично об этом же говорит и наличие в Граждан-

ский кодексе Российской Федерации части 2 и 4 (Глава 38. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Да и 
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сам Закон об информации 2006 г. говорит об этом – «информация может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений». 

В настоящее время все больше ученые-юристы пишут о дуализме регули-

рования общественных отношений: делением права на публичное и частное, 

наделяя их свойством отраслей права.  

Информационное право отражает функционально законодательство в об-

ласти информации, защиты информации и информационных технологий.  

Отраслей законодательства может быть много, но не отраслей права. 

Выделение же различных отраслей права приводит к путанности в тех об-

щественных отношений, которые они регулируют, т.е. коллизионности внутрен-

него права. 

Как видится применительно к информационному праву, а также и подоб-

ным вторичным отраслям права или функциональным подотраслям граждан-

ского права, следует исходить из: принципа единства правого регулирования; ка-

кими средствами опосредуются те или иные возникающие отношения (дого-

воры, внедоговорные обязательства и т.п.). 

Принцип дробления права на отдельные, вторичные отрасли ведет факти-

чески и юридически к тому, что может затруднить понимание сути права всей 

взаимосвязанной триаде государственной власти, а также гражданами в широ-

ком смысле: соблюдения, исполнения, применения права. 

Информационное право и информационная безопасность – это то, что свя-

зано между собой. 

В конечном итоге, в любой правовой семье существует деление на частное 

и публичное право, а отраслей и норм законодательства может быть много. Из 

этого, как видится, и следует исходить, например, при преподавании правовых 

дисциплин, формирования правосознания профессионалов и непрофессионалов 

в области права. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

«Международный терроризм» – это форма насильственной деятельности, 

осуществляемая физическим лицом или группой лиц с целью достижения поли-

тических, идеологических или социальных целей путем запугивания и насилия, 

которая пересекает международные границы и затрагивает граждан других гос-

ударств или интересы международного сообщества. 

На сегодняшний день наблюдается значительное усовершенствование и 

расширение системы принципов противодействия международному терроризму, 

в том числе изменения затронули порядок перечисления принципов. В рамках 

международного права принцип, направленный на обеспечение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, является первым, что свидетельствует о стремле-

нии сделать акцент на конституционности идеи о правах человека, как высшей 

ценности. 

Так, противодействие международному терроризму – это вид публично-

правовой комплексной деятельности, реализующейся в трех основных направле-

ниях: профилактика; борьба; минимизация и ликвидация последствий, что опре-

деляет его виды.  

Практика реализации законодательства государств-участников СНГ в 

сфере борьбы с международным терроризмом характеризуется применением 

международных и национальных норм государств-участников СНГ для предот-

вращения международного терроризма, а также проведением многочисленных 

мероприятий и принятием различного рода документов для борьбы с террориз-

мом в рамках СНГ. Главным органом по работе в рамках профилактики проти-

водействия международного терроризма выступает АТЦ СНГ, который ведет 

скоординированную деятельность по предотвращению и минимизации возник-

новения террористических актов в государствах-участников СНГ. 
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Проблемы правового регулирования противодействия международному 

терроризму в странах СНГ заключаются в ряде факторов, которые препятствуют 

эффективной координации усилий и борьбе с террористическими угрозами. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие унифицированного опре-

деления понятий «терроризм» и «международный терроризм», а также их форм, 

что приводит к разногласиям в правоприменении и мешает государствам-участ-

никам СНГ согласованно действовать в международных соглашениях и опера-

циях, в свою очередь это приводит к трудностям при совместных действиях, по-

скольку каждая страна интерпретирует эти термины по-своему. 

Помимо этого, еще одной значимой проблемой является различие в стро-

гости наказаний за совершение террористических актов в разных государствах-

членов СНГ. Нормы, регулирующие ответственность за террористические пре-

ступления, недостаточно унифицированы, что создает барьеры для экстрадиции 

и преследования террористов на межгосударственном уровне, и в последующем 

затрудняет борьбу с международным терроризмом, требует согласования подхо-

дов в национальных уголовных кодексах с учетом модельных актов СНГ. 

Общегосударственная система противодействия терроризму является со-

вокупностью средств и методов государственно-правового характера, которые 

напрямую коррелируют с идеями конституционного государства, применение 

которых предоставляет возможность нейтрализовать проявления террористиче-

ской деятельности, а также обеспечить безопасность личности, общества и госу-

дарства. 

Таким образом, международный терроризм представляет собой сложное и 

многогранное явление, требующее скоординированных усилий всех государств-

участников СНГ. Основные проблемы правового регулирования противодей-

ствия террористическим угрозам связаны с отсутствием унифицированных по-

нятий «терроризм» и «международный терроризм», а также различиями в мерах 

наказания за террористические акты. В целях повышения эффективности борьбы 

с терроризмом предлагается внести в законодательство СНГ универсальные 

определения ключевых терминов, унифицировать стандарты наказания и уси-

лить взаимодействие правоохранительных органов государств-участников СНГ 

путем создания системы оперативного обмена информацией.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

В контексте современной парадигмы государственного управления цифро-

вая трансформация приобретает статус фундаментального механизма в системе 

антикоррупционных мер. Имплементация цифровых технологий в администра-

тивно-управленческие процессы детерминирует формирование качественно но-

вой архитектуры превентивных механизмов противодействия коррупционным 

деяниям. 

Анализ научной литературы показывает растущий интерес к данной про-

блематике. Исследователи отмечают потенциал использования технологий ис-

кусственного интеллекта, больших данных и блокчейн в антикоррупционной де-

ятельности [Овчинников, 2019]. Особое внимание уделяется развитию электрон-

ного правительства как инструмента минимизации коррупционных рисков 

[Назаренко, 2022]. 

Цифровые технологии позволяют автоматизировать процессы принятия 

решений, минимизировать человеческий фактор и обеспечить прослеживае-

мость действий должностных лиц. Использование электронного документообо-

рота, предполагает развитие следующей ступени систем автоматизированного 

контроля межведомственного электронного взаимодействия и предоставления 

государственных услуг в цифровом формате, которые существенно снижают 

коррупционные риски. 

Однако цифровизация несет и определенные угрозы. К ним относятся 

риски несанкционированного доступа к данным, возможности манипулирования 

информацией, появление новых форм цифровой коррупции [Кравченко и др., 

2020]. Требуется обеспечение кибербезопасности и защиты персональных дан-

ных. 

Интегральный подход к электронному документообороту обязывает каж-

дого его участника не только изучить основные нормативно-правовые акты о 

электронных цифровых подписях, но и применять новые принципы в работе и 

жизни. К таким принципам относятся «цифровая гигиена», набор самых простых 

действий для недопущения утечки информации и поражения системы через раз-

личные методы слома защиты, и «цифровой позитивизм», под которым автор 

подразумевает строгое следование инструкциям по безопасности предприятия и 

строгое разделение личной и профессиональной жизни вплоть до используемых 

устройств. 
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Системное повышение цифровой грамотности должно включать обучение 

госслужащих работе с новыми технологиями, формирование навыков информа-

ционной безопасности, развитие компетенций по выявлению цифровых корруп-

ционных рисков. Для населения важно обеспечить доступность образовательных 

программ по использованию электронных государственных услуг и сервисов. 

На основе анализа представленных исследований можно сформулировать 

следующие практические рекомендации по внедрению цифровых технологий в 

антикоррупционную деятельность. Совершенствование нормативно-правовой 

базы должно включать разработку стандартов программной и инфраструктурной 

безопасности, регламентацию использования технологий искусственного интел-

лекта и больших данных, защиту персональных данных при цифровом взаимо-

действии. Особое внимание следует уделить правовому регулированию исполь-

зования технологии блокчейн в государственных закупках. 

Внедрение систем искусственного интеллекта необходимо осуществлять 

поэтапно, начиная с пилотных проектов в наиболее коррупциогенных сферах. 

Важно обеспечить непредвзятое управление такими системами при их проекти-

ровании и разработке, инвестировать в создание качественных баз данных для 

обучения ИИ, повышать прозрачность и подотчетность работы систем. 

Развитие механизмов общественного контроля требует создания удобных 

цифровых платформ для взаимодействия граждан с органами власти, обеспече-

ния доступа к открытым данным о деятельности государственных органов, внед-

рения систем обратной связи. Необходимо развивать электронные сервисы для 

межведомственного обобщения обращений и жалоб, мониторинга их рассмотре-

ния. 

В заключение следует отметить, что цифровая трансформация создает бес-

прецедентные возможности для изменения модели антикоррупционной поли-

тики. Происходит смещение акцентов с карательных механизмов на создание 

условий технической невозможности и экономической нецелесообразности кор-

рупционных действий. При этом сами информационно-коммуникационные тех-

нологии являются лишь инструментом и вне связи с общими принципами про-

тиводействия коррупции могут порождать новые риски, включая электронную 

бюрократизацию и цифровые формы коррупции. Успешная цифровая трансфор-

мация антикоррупционной деятельности возможна только при комплексном 

подходе, сочетающем технологические инновации с совершенствованием право-

вых механизмов и развитием человеческого капитала. 

Литература 

1. Кравченко А.Г., Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Воронцов С.А. 

Использование цифровых технологий в сфере противодействия коррупции // Ад-

министративное и муниципальное право. 2020. № 6. С. 52-63. 



32 
 

2. Назаренко Г.В. Цифровизация как тактика борьбы с коррупцией: воз-

можности и риски // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2022. 

Вып. 4(845). С. 112-118. 

3. Овчинников А.И. Противодействие коррупции в условиях цифрови-

зации: возможности, перспективы, риски // Журнал российского права. 2019. № 

11. С. 158-170. 

 

 

Закревская Э. А. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Введение в проблему и значимость исследования. Применение прину-

дительных мер медицинского характера – это особая область, на стыке уголов-

ного и медицинского права, в которой важно учитывать интересы правосудия, 

общественной безопасности и защиты прав человека. Важность данной темы за-

ключается в необходимости комплексного анализа процессуальных прав лиц, в 

отношении которых применяется такая мера, с учетом изменений в законода-

тельстве, судебной практике и медико-правовой сфере. 

Определение и классификация принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры медицинского характера – это меры, прини-

маемые в отношении лиц, признанных психически больными после совершения 

преступления, с целью их лечения и социальной реабилитации. Эти меры могут 

включать принудительное лечение в психиатрическом стационаре, амбулатор-

ное наблюдение, а также лечение от алкоголизма и наркозависимости. Основной 

целью является не наказание, а медицинская помощь и минимизация потенци-

альной опасности для общества. 

Права лиц, подлежащих принудительному лечению в контексте меж-

дународных стандартов и конституционных норм. Лица, подвергающиеся 

принудительному лечению, сохраняют базовые права, такие как право на за-

щиту, на получение квалифицированной медицинской помощи, а также на уча-

стие в судебных процессах. В соответствии с Конституцией РФ и международ-

ными нормами, включая Европейскую конвенцию о правах человека, такие лица 

не могут подвергаться жестокому обращению, и должны иметь возможность об-

жаловать решения, касающиеся применения принудительных мер. 
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Процессуальные права лиц на разных стадиях производства. Ключе-

выми процессуальными правами лиц, подвергающихся принудительному лече-

нию, являются: право на защиту, включая возможность воспользоваться услу-

гами адвоката, право на участие в судебных разбирательствах и на представле-

ние доказательств, право обжаловать решения о применении принудительных 

мер, в том числе касающиеся направления на лечение, право на независимую 

экспертизу для оценки психического состояния, право на ознакомление с мате-

риалами дела и представление возражений. Эти права направлены на обеспече-

ние правового равенства и справедливости, а также защиту прав человека. 

Значение психиатрической экспертизы в производстве по делу о при-

нудительных мерах. Психиатрическая экспертиза является основным инстру-

ментом в процессе применения принудительных мер медицинского характера. 

Важно, чтобы лицо имело право на независимую экспертизу, гарантирующую 

объективность и беспристрастность заключений. Ошибки в экспертизе могут по-

влиять на правомерность применения мер и на соблюдение прав пациента. 

Роль судебного контроля в процессе применения принудительных 

мер. Судебный контроль за применением принудительных мер медицинского 

характера играет ключевую роль в защите прав граждан. Суд обязан тщательно 

оценивать все доказательства, в том числе медицинские заключения, принимая 

решение о необходимости применения принудительного лечения, а также о его 

сроках и условиях. При этом необходимо учитывать как интересы общества, так 

и права самого лица. 

Перспективы улучшения законодательства и защиты прав субъектов 

принудительного лечения. Важным шагом в развитии правового регулирова-

ния является совершенствование законодательства, касающегося защиты прав 

лиц, подвергнутых принудительным мерам медицинского характера. Это вклю-

чает в себя усиление судебного контроля, повышение независимости экспертиз, 

а также внедрение эффективных механизмов мониторинга применения принуди-

тельных мер и пересмотра их обоснованности. 

Заключение. Применение принудительных мер медицинского характера 

требует особого подхода, направленного на соблюдение прав граждан. Важно 

обеспечивать баланс между необходимостью охраны общественной безопасно-

сти и защитой прав личности, что возможно лишь при условии строгого соблю-

дения процессуальных норм, объективных экспертиз и гарантированной защиты 

прав пациентов в процессе применения таких мер. 
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Земцова В. К. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОТЕРПЕВШЕГО ИЛИ СВИДЕТЕЛЯ 

Допрос несовершеннолетних является сложным процессом, поскольку 

требует особого подхода, учитывающего их возрастные и психофизиологиче-

ские особенности. Он направлен на получение объективной информации для 

уголовного дела. Неправомерное обращение с несовершеннолетними может 

нанести им значительным вред, что делает важным соблюдение законных про-

цедур. Проведение допроса требует усилий со стороны следователей, педагогов, 

психологов и других участников процесса. 

Правила проведения допроса закреплены в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации (УПК РФ), который выделяет несовершеннолетних 

в особую категорию участников уголовного процесса. Законодательство направ-

лено на защиту прав и интересов несовершеннолетних, включая минимизацию 

психологического давления. 

Стоит отметить, что несовершеннолетний обладают ограниченными зна-

ниями, склонностью к внушению, а также недостаточным жизненным опытом. 

Эмоциональная нестабильность, отсутствие профессиональных навыков и недо-

статочное критичность восприятия также влияет на их способность осознавать 

происходящее. 

Для обеспечения достоверности сведений необходимо учитывать возраст-

ные особенности допрашиваемых. Эффективность допроса зависит от грамот-

ного выбора тактики, которая соответствует психологическому состоянию несо-

вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Для несовершеннолетних допрашиваемых важно организовать следствен-

ные мероприятия в кратчайшие сроки после произошедшего. Быстрое проведе-

ние снижает риску утраты воспоминаний о значимых деталях происшествия. Для 

установления психологического контакта с ребёнком следователь должен со-

брать максимум информацию его личности. Состав участников допроса опреде-

ляется в зависимости от обстоятельств дела и возраст ребёнка. Перед началом 

допроса участников должны ознакомиться с их правами и обязанностями. 

Согласно законодательству, законы представителей несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля имеет право присутствовать при допросе, решение 

разрешения участия принимает судья или следователь. Присутствие законного 

представителей иногда оказывает негативное влияние на психоэмоциональное 
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состояние подростка, что может привести к нарушению тактики допроса иска-

жению полученных сведений. 

Участие педагога или психолога обязательно в процессе допроса несовер-

шеннолетнего. Психолог привлекаются для выбора правильного подхода к под-

ростку, что способствует качеству получаемых данных. Следователь обязан под-

готовить благоприятные условия для проведения допрос несовершеннолетнего. 

Подготовка включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует 

тщательного подхода. 

По общему правилу, несовершеннолетний допрашиваться месте ведения 

следственных действий. В исключительных случаях допрос проводится там, где 

находится ребёнок, особенно если он малолетний. Если несовершеннолетний яв-

ляются обвиняемым или подозреваемым, то просто обычно проводится в ином 

месте. Основная задача следователя – создание комфортной и благоприятной об-

становке для несовершеннолетнего. 

Допрос подростков – это не только важный этап расследования уголовного 

дела, но и социальный процесс. Его целью является защита прав детей в сложных 

юридических обстоятельствах. Успешное проведение допроса способствует как 

достижению целей расследования, так и обеспечению интересов ребёнка 

 

 

Комилов Ж. Ж., Демидов В. П. 

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Трудовая миграция в России представляет собой значительный социально-

экономический процесс, включающий перемещение рабочей силы из других 

стран с целью трудовой деятельности. В последние десятилетия Россия стала од-

ним из крупнейших центров для иностранных мигрантов, преимущественно из 

стран СНГ, что в свою очередь обусловлено высоким спросом на рабочую силу 

в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство и сфера услуг.  

На законодательном уровне трудовая миграция в РФ регулируется такими 

актами, как Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года, Федеральный закон № 

116-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» от 18 июля 2006 года, Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации, Указ Президента РФ № 674 «О мерах по упорядочению миграционных 
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процессов в России», Постановление Правительства РФ № 564 «О порядке при-

влечения иностранных работников» и т.д. 

Трудовая миграция в России имеет большое значение для экономического 

развития, особенно в условиях дефицита рабочей силы в ключевых секторах эко-

номики. Однако текущие проблемы регулирования миграционных процессов 

остаются острыми. Среди них: нелегальная миграция, отсутствие эффективных 

механизмов легализации трудовой занятости и высокий уровень теневого рынка 

труда. В дополнение к этому, социальная напряженность, вызванная миграцией, 

может вести к ксенофобии и межэтническим конфликтам, что подрывает соци-

альную стабильность. Решение указанных проблем требует комплексного под-

хода, включающего улучшение законодательства и создание эффективных про-

грамм интеграции для мигрантов. 

Для решения проблем трудовой миграции в России необходимо совершен-

ствование миграционной политики и законодательства. Упрощение процесса по-

лучения рабочих виз и патентов, введение квот по отраслям и улучшение кон-

троля за нелегальной миграцией помогут снизить количество несанкционирован-

ной трудовой деятельности. Кроме того, развитие образовательных и культур-

ных программ для мигрантов, а также адаптация успешных международных 

практик, способствующих лучшей интеграции, помогут уменьшить социальную 

напряженность и обеспечить стабильность на рынке труда.  

Таким образом, трудовая миграция в настоящее время является важным 

фактором политического процесса в Российской Федерации. Важно применять 

меры по регулированию трудовой миграции для того, чтобы устранить нелегаль-

ные потоки мигрантов, что в свою очередь может привести к подрыву нацио-

нальной безопасности.  

 

 

Коновалов Д. О. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ИСТОКИ ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Несмотря на то, что происхождение гражданского общества анализирова-

лось множеством исследователей, являющихся представителями разных эпох, в 

том числе современными учёными, в научной литературе до сих пор отсутствует 

единый подход относительно генезиса данной концепции. Само гражданское об-

щество рассматривается в юридических, политических, философских, социоло-

гических и многих других науках. Соответственно с учётом специфики и 
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методологии конкретной науки вырабатываются подходы к осмыслению граж-

данского общества. 

Зарождение идеи гражданского общества нередко связывается с периодом 

Античности и работами Аристотеля, Платона, Цицерона и других философов. 

Для развития идеи гражданского общества немало важно, что на работы этих фи-

лософов приходится выявление социальной природы человека. Мыслители этого 

периода первыми в своих трудах затрагивают проблему соотношения общества 

и государства, однако это разграничение ещё не носит явный характер. Наиболее 

весомый вклад в становление концепции гражданского общества внесли пред-

ставители Нового времени. В политико-правовых учениях Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ш. Монтескье и других философов, существование гражданское общество под-

креплялось теорией общественного договора. Философами определялась струк-

тура гражданского общества, устанавливалось соотношение гражданского обще-

ства и власти в государстве. Заключительный этап становления идеи граждан-

ского общества приходится на более поздний период, к которому относятся ра-

боты Ф. Гегеля, И. Канта и других философов. Именно тогда происходило фор-

мирование ценностей, соответствующих современному пониманию граждан-

ского общества как общества где гарантируются права и свободы человека. Учи-

тывая хронологию становления идеи гражданского общества, можно сделать вы-

вод о том, что данная концепция не сформировалась одномоментно. Поэтому, ис-

токи гражданского общества содержатся в каждом из проанализированных исто-

рических периодов.  

Существующее сегодня множество точек зрения относительно происхож-

дения идеи гражданского общества, во многом сформировалось вследствие того 

что исследователи по-разному относятся к природе и сущности гражданского об-

щества. Если обобщить основные подходы к гражданскому обществу, то их 

можно интерпретировать следующим образом. Гражданское общество – это, во-

первых, форма объединения людей или их коллективов, с учётом отношений 

между ними, институционально обособленных от структуры государства. То 

есть, под гражданским обществом подразумевается сфера жизни общества, в ко-

торой реализуется частный интерес. Во-вторых, гражданское общество – это не-

который этап развития человеческого общества, который демонстрирует суще-

ствование особых отношений между конкретным обществом и государством, 

представляя собой некоторую промежуточную стадию для соотношения государ-

ства и общества. И, в-третьих, гражданское общество – это ценность присущая 

демократическому государству, в котором существует идеологический плюра-

лизм, при этом законодательством признаются и гарантируются права и свободы 

человека.  
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Гражданское общество сопряжено с государством, однако по-разному про-

является исходя из выбранной модели и уровня развития конкретного государ-

ства. Вне зависимости от того какой точки зрения придерживаться относительно 

истоков идеи гражданского общества, следует заключить, что в силу большого 

количества составляющих его институтов, а также возникающих между ними 

связей, гражданское общество является категорией, исследование которой тре-

бует междисциплинарного подхода. Для юридической науки принципиальное 

значение имеют правовые пределы, в которых действует гражданское общество, 

а вместе с тем, содержание правового статуса, предоставленного законодатель-

ством институтам гражданского общества.  

 

 

Коцарева Д. Д. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОБЛЕМЫ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях несовершеннолет-

них представляет собой уникальную и сложную область правоприменительной 

практики, требующую особого внимания со стороны законодателей, правоза-

щитников и общества в целом. В последние десятилетия в мире наблюдается 

рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, что ставит перед 

ювенальной юстицией новые вызовы и задачи. В отличие от уголовного судо-

производства в отношении совершеннолетних, дела о преступлениях несовер-

шеннолетних требуют более гуманного и индивидуализированного подхода, 

учитывающего возрастные и психологические особенности молодых правонару-

шителей. Система ювенальной юстиции направлена не только на наказание, но 

и на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних правонарушителей. 

Это обуславливает необходимость разработки специальных процедур и механиз-

мов, которые бы способствовали не только защите общества, но и обеспечению 

прав и интересов несовершеннолетних. 

В уголовном процессе дела, касающиеся несовершеннолетних, занимают 

особое положение и рассматриваются в рамках отдельного судопроизводства. 

Процессуальный порядок расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, а также порядок судебного разбирательства имеют свои специ-

фические особенности, отличающиеся от общего алгоритма уголовных дел. 
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Закон проявляет более гуманное отношение к правонарушителям, находящимся 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

При назначении наказания несовершеннолетнему принимаются во внима-

ние условия его жизни и воспитания. Суд также рассматривает уровень его пси-

хического развития и другие индивидуальные особенности, а также влияние 

старших по возрасту. Несовершеннолетний, совершивший преступление неболь-

шой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственно-

сти, что не означает прощения с точки зрения закона. В некоторых случаях ис-

правление подростка может быть достигнуто с помощью принудительных вос-

питательных мер. Орган, назначающий эти меры, сам устанавливает их срок, ос-

новываясь на характеристиках личности несовершеннолетнего и всех обстоя-

тельствах дела. Если подросток не выполняет предписанные воспитательные 

меры, они могут быть отменены и отправлены в суд. Ювенальная юстиция, что 

в переводе с английского означает «правосудие для несовершеннолетних», пред-

ставляет собой правовую основу системы учреждений и организаций, занимаю-

щихся правосудием по делам о правонарушениях, совершенных несовершенно-

летними. 

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-

лей (ЦВСНП), специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

(СУВУЗТ), уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) и органы опеки и попе-

чительства. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП) и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) занимаются 

профилактической работой с несовершеннолетними и их законными представи-

телями. 

В заключении хочется сказать, что разработка и применение уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних требует осо-

бого внимания и глубокого понимания специфики этой категории правонаруши-

телей. В отличие от взрослого населения, несовершеннолетние, как правило, 

находятся на этапе формирования своей личности, что делает их беззащитными 

перед различными социальными и психологическими проблемами. Следова-

тельно, система ювенальной юстиции должна действовать не только как инстру-

мент наказания, но и как механизм, способствующий реабилитации и социали-

зации молодежи. Несмотря на уже существующие законодательные меры, мно-

гие проблемы остаются нерешенными. 
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Кудрявцева А. А.  

СПБПУ, Санкт-Петербург 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ 

Важной потребностью для любого человека является его безопасность. 

Безопасность – это внутреннее и внешнее чувство и потребность человека в за-

щищенности. Существует множество факторов, которые мешают чувствовать 

себя в безопасности. Одним из них является терроризм, который прививает че-

ловеку чувство незащищенности и беззащитности собственной жизни. Одним из 

самых популярных видов терроризма является международный терроризм, кото-

рый реализуется в целях подрыва международного правопорядка, конституцион-

ного строя других стран или международных отношений, в общем и целом. Меж-

дународный терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз для 

глобальной безопасности и стабильности. Одним из ключевых методов борьбы 

с терроризмом является международное сотрудничество. Страны должны объ-

единять усилия для разработки и реализации совместных стратегий по предот-

вращению террористических актов. Важную роль в этом процессе играют меж-

дународные организации, такие как ООН, НАТО и Интерпол. Они способствуют 

обмену информацией, координации действий и разработке международных стан-

дартов по борьбе с терроризмом. Например, экономические санкции и финансо-

вые ограничения являются эффективным инструментом в борьбе с терроризмом. 

Блокирование финансовых потоков, используемых террористическими органи-

зациями, может значительно ослабить их возможности. Важным шагом является 

также контроль за финансированием терроризма через банковскую систему и 

другие финансовые институты. Профилактика терроризма невозможна без 

устранения причин, способствующих его возникновению. Социальные меры 

включают в себя борьбу с бедностью, безработицей, дискриминацией и другими 

факторами, которые могут способствовать радикализации населения. Образова-

ние и просвещение играют ключевую роль в предотвращении распространения 

экстремистских идеологий. Что касается информационной войны против терро-

ризма, то она включает в себя борьбу с пропагандой и дезинформацией, распро-

страняемой террористическими организациями. Важно использовать современ-

ные технологии и медиа для распространения правдивой информации и контр-

пропаганды. Социальные сети и интернет играют ключевую роль в этом про-

цессе. 

Что касается степени разработки выявленной проблемы, то общетеорети-

ческим вопросам предоставлялось заслуженное внимание в уголовно-правовой 

теории и в науке уголовного и международного права. Существует множество 
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учебников, пособий, материалов, которые подробно раскрывают данные темы. 

Таким образом, тема международного терроризма и методов борьбы с ним явля-

ется хорошо изученной, и существует большое количество научных и приклад-

ных работ, посвященных этой проблеме. Однако, учитывая динамичность и из-

менчивость террористических угроз, исследования в этой области продолжаются 

и остаются актуальными. Борьба с международным терроризмом требует ком-

плексного и многоуровневого подхода. Только сочетание политических, эконо-

мических, социальных, военных и информационных мер может привести к зна-

чительным результатам в этой борьбе. Международное сотрудничество и коор-

динация усилий всех заинтересованных сторон являются ключевыми элемен-

тами успешной стратегии по предотвращению и ликвидации террористических 

угроз.  
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ПСИХОЛОГИЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Введение в проблему  

 – Психология допроса – важный аспект уголовного процесса, влияющий 

на достоверность показаний.  

 – Основная задача следователя заключается в сборе информации, мини-

мизируя стресс и воздействие негативных факторов на допрашиваемого.  

2. Особенности психологии свидетелей и потерпевших 

 – Память человека склонна к искажениям, особенно под влиянием стресса, 

внушения или времени.  

 – Потерпевшие и свидетели часто переживают эмоциональный шок, кото-

рый влияет на их способность воспроизводить события.  

 – Дети и уязвимые категории граждан требуют особого подхода.  

3. Психологические факторы, влияющие на процесс допроса 

 – Стресс, вызванный допросом, может приводить к забвению или пута-

нице в деталях.  

 – Ложные воспоминания возникают из-за внушающих вопросов или дав-

ления следователя.  

 – Эмоциональное состояние, включая страх, вину или стыд, влияет на пол-

ноту и точность показаний.  
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4. Методы, снижающие стресс и повышающие достоверность информации  

 – Техника когнитивного интервью помогает улучшить воспроизведение 

событий.  

 – Применение щадящих методов допроса, таких как использование 

нейтральных вопросов, исключение давления.  

 – Учет индивидуальных особенностей свидетеля или потерпевшего.  

5. Роль профессионализма следователя  

 – Компетентность следователя в области психологии и навыки общения 

играют ключевую роль.  

 – Необходимость изучения невербальных сигналов и управления диало-

гом.  

 – Избежание использования некорректных методов, таких как манипуля-

ция или запугивание.  

6. Особенности допроса уязвимых категорий  

 – Работа с несовершеннолетними требует участия психологов или педаго-

гов.  

 – Пострадавшие от насилия нуждаются в особом внимании для предотвра-

щения повторной травматизации.  

7. Регуляция психологических аспектов в законодательстве  

 – Современное законодательство (например, УПК РФ) недостаточно дета-

лизирует вопросы, связанные с психологией допроса.  

 – Предлагается внесение изменений, которые обеспечат учет психоэмоци-

ональных особенностей допрашиваемых.  

8. Рекомендации по улучшению процесса допроса 

 – Обучение следователей современным методикам.  

 – Введение обязательной видеофиксации допросов.  

 – Улучшение условий проведения допросов, включая создание безопасной 

обстановки.  

 – Организация психологической поддержки для допрашиваемых.  

9. Выводы и значение темы  

 – Учет психологических факторов допроса повышает эффективность уго-

ловного процесса. 

- Комплексный подход к решению проблем, включающий законодатель-

ные, организационные и образовательные меры, укрепляет доверие к системе 

правосудия. 
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ПРАВОВЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В наше время многие следственные действия проводятся не в соответсвии 

с законом, многие из них уже устарели и требуют некого реформирования. Дан-

ное научное исследование направлено на анализ такого следственного действия 

как предъявление для опознания, выявление проблем процедуры, оценку эффек-

тивности мероприятия и предложение рекомендаций для упрощения и безопас-

ности. 

Само по себе предъявление для опознания означает самостоятельное след-

ственное действие, которое заключается в установлении потерпевшим, свидете-

лем, подозреваемым или обвиняемым тождества или групповой принадлежности 

ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу. Целью является 

установление факта соответствия или факта различия между представленными 

объектами или субъектами. Опознаваться могут как люди, так и вещи, животные 

и трупы. 

Одним из ключевых правовых принципов при проведении опознания явля-

ется соблюдение процессуальных гарантий, обеспечивающих достоверность 
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результатов, а также гарантий прав и свобод лиц, участвующих в данном след-

ственном действии. Результаты опознания, зафиксированные в протоколе, слу-

жат источником доказательств и могут быть использованы при формировании 

обвинительного заключения. 

Далее рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть в ходе следствен-

ного мероприятия. Во-первых, в протоколе могут уточняться не все обстоятель-

ства проведения опознания, описание опознаваемых объектов, условия предъяв-

ления для опознания, заявления опознающего и результаты действия. Также за-

частую протокол может быть не подписан всеми участниками процесса, что мо-

жет привести к фальсификации. 

Также не всегда понятым объясняют их права и обязанности, часто они 

даже не знают какие действия являются законными со стороны следователя или 

дознавателя, а какие нет. 

В-третьих, психологические исследования подтверждают, что память сви-

детелей может быть неточной, особенно если прошло значительное количество 

времени с момента наблюдения объекта. Следователю необходимо уточнять де-

тали восприятия на предварительном допросе, учитывать психоэмоциональное 

состояние опознавателя, иметь ввиду субъективное восприятие, возможно, для 

этого необходим психолог на самом опознании, чтобы уточнить объективность 

в выборе опознавателя. 

Для повышения эффективности и достоверности процедуры предъявления 

для опознания мне удалось выявить некоторые рекомендации, которые помогут 

в устранении существующих проблем, связанных с субъективностью восприя-

тия, процессуальными нарушениями и недостаточной квалификацией следова-

теля. 

Первое направление улучшений связано с разработкой и внедрением дета-

лизированных методик проведения опознания с использованием современных 

технологий. В условиях цифровизации следственного процесса появляется воз-

можность расширить перечень средств, применяемых при идентификации объ-

ектов. Например, использование программного обеспечения для анализа видео-

записей, биометрических данных или цифровых изображений. Такие технологии 

способны повысить точность опознания, исключив субъективный фактор и вли-

яние внешних условий. Однако их применение требует тщательной регламента-

ции на законодательном уровне, включая определение процедур допустимости 

цифровых материалов в качестве доказательств. Важно, чтобы новые методы 

были унифицированы, что обеспечит их использование по всей стране. 

Второе направление – введение дополнительных процессуальных гаран-

тий, которые минимизируют влияние на опознающего. Законодательство 

должно предусматривать жесткие меры по обеспечению объективности 
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процедуры. Например, можно предусмотреть обязательное проведение опозна-

ния в условиях, исключающих прямой контакт между опознающим и опознава-

емым, особенно в случаях, когда подозреваемый находится под стражей. Также 

важно исключить любое психологическое давление на опознающего, в том числе 

и со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этому может способ-

ствовать обязательная аудио- или видеофиксация процедуры, которая позволит 

контролировать соблюдение всех процессуальных норм и предотвратить воз-

можность их нарушения. 

Третье направление касается обучения и повышения квалификации со-

трудников правоохранительных органов, проводящих предъявление для опозна-

ния. Тактика и психология являются ключевыми элементами успешного прове-

дения следственного действия. Для этого необходимо организовать регулярные 

тренинги, на которых следователи смогут отрабатывать навыки взаимодействия 

с потерпевшими и свидетелями, изучать новые методики минимизации субъек-

тивности при опознании. Важно также уделять внимание обучению работе с 

цифровыми инструментами, которые становятся неотъемлемой часть современ-

ной следственной практики. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

При рассмотрении законодательства, действующего в России, стоит уде-

лить особое внимание нормативно-правовым актам, действие которых направ-

лено на регулирование отношений в сфере экологической безопасности. 

Существующий правовой регламент требует тщательного изучения и про-

работки несовершенств. Данные акты регулируют отношения в сфере обеспече-

ния охраны природной среду от негативных воздействий различных процессов и 

явлений.  

В связи с научно-техническим прогрессов, который оказывает влияние на 

экологическую составляющую качества жизни людей, совершенствование пра-

вовых актов, регулирующих рассматриваемую отрасль, является одним из прио-

ритетных направлений политики государства.  

Особое внимание стоит уделить нормативно-правовой базе, в области 

охраны природных ресурсов.  
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Значением природных ресурсов для российской социально-экономической 

сферы велико. Для выявление существующих проблем, связанных с экологиче-

ской безопасностью, стоит провести анализ национального законодательства в 

области регулирования охраны окружающей среды.  

Государству для собственного обеспечения важна национальная безопас-

ность, для которой основополагающим является суверПренитет и интересы 

граждан проживающих в нем, а также целостность всего государства. Нацио-

нальная безопасность ставит для себя приоритет стратегических целей и защиту 

интересов всего государства. Также проявление самостоятельности, где государ-

ство как отдельный субъект выступает в международных отношениях и опреде-

ляет собственную внутреннюю и внушению политику.  

Необходимо провести анализ опыта зарубежных стран, изучить междуна-

родные акты и выявить пробелы в сфере экологической безопасности России. 

Результаты проведённого исследования позволят сформулировать спо-

собы устранения существующих проблем. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

В современном мире международное сотрудничество в области судебной 

экспертизы становится все более актуальным и обсуждаемым на различных 

научных конференциях и форумах. Данный процесс обусловлен необходимо-

стью обмена опытом, методиками и стандартами, что является критически важ-

ным для повышения качества судебно-экспертной деятельности. Однако на се-

годняшний день на международном уровне существует недостаток правовых 

норм, регулирующих совместную деятельность судебных экспертов разных 

стран. 
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Международное сотрудничество в области судебной экспертизы в рамках 

государств-участников СНГ представляет собой важное направление для борьбы 

с трансграничной преступностью и укрепления правопорядка в регионе. Госу-

дарства-участники СНГ, исторически связанные общей правовой и экспертной 

школой, стремятся выработать совместные стандарты и подходы к судебной экс-

пертизе для обеспечения единых принципов в расследовании и предотвращении 

преступлений. Рассмотрим мнения различных авторов, которые исследуют зна-

чение и специфику международного сотрудничества в судебной экспертизе в 

рамках СНГ. 

Среди основных направлений сотрудничества в судебной экспертизе госу-

дарств-участников СНГ особое место занимают стандартизация методов иссле-

дования, создание общего реестра данных и проведение совместных тренингов 

для экспертов. Внедрение единых стандартов в судебно-экспертной деятельно-

сти, таких как ГОСТ и гармонизация с международными стандартами, значи-

тельно улучшает качество экспертиз, создавая основу для дальнейшего расши-

рения международного взаимодействия. Более того, отметим, что для стран СНГ 

важна не только стандартизация, но и обеспечение высокого уровня подготовки 

специалистов, что осуществляется посредством регулярных учебных мероприя-

тий и тренингов на базе учебных заведений СНГ. 

Сравнительно-правовой анализ эмпирического опыта и документов обще-

теоретического характера различных стран может помочь решить многие про-

блемы, связанные с пробелами и коллизиями норм в национальном законода-

тельстве. Для этого необходимо развивать международные проекты, сертифика-

цию и лицензирование судебных экспертов, а также формирование единого меж-

дународного реестра судебных экспертов. Важным шагом также является работа 

по профессиональной переподготовке судебных экспертов за границей.  

Основным государственным органом, который ведет работу по развитию 

международного сотрудничества в Российской Федерации, является Российский 

федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Министерстве юстиции 

Российской Федерации. Данная организация инициирует множество научных 

конференций и работает над внедрением форм сотрудничества между судеб-

ными экспертами различных стран. 

Подчеркнем необходимость создания устойчивых форм международного 

сотрудничества в области научного, методического и технического обеспечения 

судебной экспертизы. Однако, несмотря на растущий интерес, многие вопросы 

до сих пор остаются на поверхностном теоретическом уровне, что требует более 

глубокого анализа и практической реализации. 

Существует острая необходимость в разработке механизмов взаимодей-

ствия не только для практикующих экспертов, но и для обучающихся студентов. 
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В настоящее время отсутствует практика международного обмена учащимися и 

взаимных стажировок, что ограничивает формирование профессиональных ка-

честв будущих экспертов. 

Помимо этого, разобщенность профессиональной подготовки кадров на 

национальном уровне также вызывает серьезные проблемы. Исторически си-

стема судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации строилась по 

ведомственному принципу, что приводит к трудностям в трудоустройстве вы-

пускников ведущих направлений.  

Кроме того, отсутствие единых требований к выдаче удостоверений на 

право самостоятельного производства судебных экспертиз создает противоречия 

в оценке результатов экспертных исследований. В данном контексте положи-

тельный опыт других стран, например, Кыргызско-Российский Славянский уни-

верситет, который осуществляет подготовку специалистов по судебной экспер-

тизе, может служить примером для Российской Федерации. 

Невозможность унифицировать научный, методический и образователь-

ный подход на национальном уровне остается актуальной проблемой. Важным 

шагом в решении данной проблемы будет разработка научно обоснованных еди-

ных стандартов экспертных методик для всех видов судебных экспертиз, что в 

свою очередь позволит улучшить качество исследований и повысить доверие к 

экспертной деятельности. 

Сертификация экспертных методик и лицензирование судебных экспертов 

также должны стать приоритетными направлениями в судебно-экспертной дея-

тельности. Создание Координационного совета, аналогичного Комиссии по су-

дебной экспертизе при Совете Министров юстиции стран-участниц ЕАЭС, мо-

жет способствовать унификации подходов и повышению качества судебных экс-

пертиз. 

Следовательно, международное сотрудничество в области судебной экс-

пертизы необходимо для обмена научными достижениями и повышения инте-

реса к совместному рассмотрению проблем общей теории судебной экспертизы. 

Наличие отдельного органа, занимающегося вопросами международного со-

трудничества на научном, законодательном и образовательном уровне, представ-

ляется крайне важным. Разработка единых стандартов и методик, а также серти-

фикация судебных экспертов позволят улучшить качество экспертной деятель-

ности и повысить ее значимость в системе правосудия. 
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Меднис Е. Д.  

 СПбПУ, Санкт-Петербург  

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ В БОРЬБЕ С 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В век рекордных темпов развития информационных технологий и господ-

ства всемирной сети Интернет над многими сферами человеческой жизни, пре-

ступнику более не нужен прямой контакт с жертвой и всего несколько лиц спо-

собны стать серьёзной угрозой, как для обыденного пользователя «глобальной 

паутины», так и для крупных корпораций, и даже нанести значительный ущерб 

целым государствам. 

Актуальной проблемой встаёт вопрос формирования современного сред-

ства борьбы с набирающими обороты, темпами роста цифровой преступности – 

новой ветви криминалистической науки: «Цифровой криминалистики».  

Цифровая криминалистика представляет собой специализированную об-

ласть криминалистики, занимающуюся выявлением, документированием и по-

следующим применением цифровых следов в целях раскрытия и расследования 

преступлений. 

Цифровая криминалистика, будучи уникальным, ранее незнакомым 

нашему миру учением, охватывает в своём познании такие сферы как: программ-

ное обеспечение, различные виды цифровой информации, телекоммуникации и, 

в том числе, технологии облачных баз данных. 

Цифровая криминалистика в своём предмете исследования опирается на 

цифровые следы. 

Государственные органы используют множество цифровых средств и про-

граммных обеспечений, которые позволяют облегчить выполнение функцио-

нальных обязанностей, поиска, систематизирования и учёта цифровых следов. 

Одна из таких программ – «Следопыт-М». 

Без соответствующего законодательного оформления невозможно в пол-

ной мере применять весь спектр методов и средств, разрабатываемых и исполь-

зуемых цифровой криминалистикой. В этом вопросе Российское законодатель-

ство не стоит на месте, постоянно дополняя и развивая уже существующую нор-

мативно-правовую базу. 

Не смотря на обширный пласт законодательства, направленный на урегу-

лирование общественных отношений, связанных с информационными техноло-

гиями и борьбу с цифровой преступность, существуют и проблемы, свидетель-

ствующие о недостаточной проработанности этого вопроса. 
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В Российской Федерации, на государственном уровне, осуществляется 

единая информационная политика в сфере информационной борьбы, включаю-

щая в себя взаимодействие большого количества государственных органов, 

сплочённых общей целью. 

Реализация единой информационной политики положительно влияет на 

информационную и иные сферы повседневной жизни, является важным инстру-

ментом для защиты национальных интересов в информационном пространстве. 

Несмотря на то, что цифровая криминалистика способствует положитель-

ным изменениям в указанной области, она, будучи отраслью «классической» 

криминалистики в значительной степени опирается на её постулаты, которые в 

свою очередь требуют включения в себя арсенала новых понятий, позволяющих 

более детально и глубоко исследовать информационные процессы, природу ин-

формационно-телекоммуникационных сетей и проявления преступности в них. 

 

 

Меднис Е. Д., Корнева Т. В.  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ, ЦИФРОВЫХ  

И ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕНЕГ 

Сегодня наибольшее количество вопросов вызывают определения вирту-

альных, цифровых и электронных денег, поскольку именно с подобными вариа-

циями «классических денег» человечеству приходится сталкиваться всё чаще. 

Под «электронными деньгами» в доктрине принято считать деньги, обла-

дающие ликвидностью, и используемые для оплаты (приобретения) различных 

благ, однако, доступ, к которым осуществляется программным способом. 

Под виртуальными деньгами подразумевается валюта, на которую нельзя 

купить что-то реальное. Это валюта онлайн-игр или локальных счетов сервисов; 

купить можно только то, что предлагает сервис, в пределах которого такая ва-

люта и хранится. 

Цифровые деньги появились примерно в 2011 году, часто используют в 

контексте криптовалют.  

В нашем государстве разрабатывается и развивается правовое регулирова-

ние данной сферы. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011 № 161-ФЗ, даёт характеристику ряду понятий, во многом фокусиру-

ясь на электронных деньгах. 
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Не смотря на большое количество норм, отведенных понятиям электрон-

ных и цифровых денег, сохраняется непонимание и запутанность в отличии дан-

ных терминов.  

Проанализировав теорию по данному вопросу, была выявлена следующая 

классификация денег, по которой и предлагаем определять разницу между элек-

тронным, цифровыми и виртуальными: на основе понятий «фиатность» и «нефи-

атность». 

В Российской Федерации активно идет внедрение разных форматов денег 

в обращение. Стоит уделить внимание и появлению Цифрового рубля.  

«Цифровой рубль» – средство платежа, которое является особым электрон-

ным кодом, дающим обладателю возможность совершать покупки и переводы 

третьим лицам. 

Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую 

Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. 

Использование цифрового рубля обладает рядом преимуществ и недостат-

ков, которые можно рассмотреть с точки зрения экономической эффективности 

и правовой регуляции. 

«Цифровой рубль» только начинает внедряться в современную жизнь, 

имеет множество противоречий и нуждается в более рациональном правовом ре-

гулировании. 

Электронные деньги есть фиатные деньги – разновидность денег в их без-

наличной форме расчёта.  

Цифровые деньги или нефиатные – деньги, которые нельзя напрямую об-

наличить. Это платёжные средства, которые выпускаются и используются в об-

ращении частными институциональными субъектами. 

Цифровой рубль имеет особенности, так как он не по всем признакам 

нефиатный (только ограничение обналичивания). 

Виртуальные деньги – вовсе не деньги, а особая валюта в цифровом про-

странстве, которая приобретается за счёт электронных или цифровых денег и су-

ществует исключительно внутри одного узкого поля (сервиса). 

Термины: электронный и цифровой, с точки зрения русского языка – сино-

нимы, из-за чего возникает путаница в понимании и отличии данных форм денег. 

Было бы логичнее и рациональнее квалифицировать деньги, как фиатные; нефи-

атные и виртуальные (или даже «искусственные», исходя из приведенных при-

знаков данного понятия). 

Из-за сложности понимания базовых, первоначальных терминов возни-

кают пробелы в праве и сложность систематизации норм. 

В законодательстве, конкретных определений таких базовых терминов, как 

«электронные деньги», «виртуальные деньги» и «цифровые деньги» нет, но 
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присутствуют понятия, непосредственно вытекающих из данного термина, что и 

создает запутанность и сложность восприятия нормы. 

Цифровые технологии очень быстро внедряются в нашу жизнь, из-за чего 

«закон» не может спрогнозировать все возможные варианты необходимые для 

регулирования общественных отношений в данной сфере. 

Данная тема нуждается как в теоретическом, так и в правовом развитии и 

изменении, так как отсутствие единого понимания основных терминов приводит 

к возникновению сложности при обращении электронных, цифровых и вирту-

альных денег в современном обществе.  

 

 

Михайлова Е. Н. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОКУРАТУРА В УСЛОВИЯХ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 

О необходимости судебной реформы в Советском союзе и в РСФСР в част-

ности начали говорить еще во время существования Советского Союза, а именно 

на XIX Всесоюзной конференции КПСС 1989 года, одна из резолюций которой 

называлась «О правовой реформе». 

Необходимость перемен в работе и в системе организации прокуратуры 

осознавалась и практическими прокурорскими работниками. В декабре 1989 

года в Прокуратуре СССР состоялась Всесоюзная научно-практическая конфе-

ренция на тему: «Прокуратура в системе политических и правовых институтов 

общества», работа которой должна была способствовать выработке концепции 

прокурорского надзора в условиях «революционного преобразования обще-

ства».  

Судебная реформа в современной постсоветской России началась в 1991 

году, когда Верховным Советом РСФСР было принято постановление «О кон-

цепции судебной реформы в РСФСР». Следует отметить, что в указанном поста-

новлении прокуратура вообще не упоминалась: ни в связи с целями судебной 

реформы, ни в связи с ее основными направлениями. 

Остановимся на причинах проведения судебной реформы. В конце 1980-х 

– начале 1990-х годов Советский Союз и РСФСР как часть союзного государства 

переживали глубокий кризис как политической, так и экономической систем. В 

этих условиях правоохранительные органы, в том числе прокуратура, не справ-

лялись со своими задачами в полной мере. 
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Нельзя отрицать, что прокуратура в этот период значительно утратила свое 

влияние на ситуацию как в области борьбы с преступностью, так и во всех сферах 

общественной жизни России. 

Если мы обратимся к тексту собственно Концепции судебной реформы, то 

увидим в ней такие нелестные для прокуратуры выражения, как «державное ору-

дие принуждения», «процессуальный надзиратель» и т.п. 

Много внимания в Концепции судебной реформы было уделено общему 

надзору, являвшемуся на момент принятия Концепции основным направлением 

деятельности прокуратуры. Создатели Концепции рассматривали деятельность 

прокуроров по осуществлению общего надзора как в большей мере вредную для 

общества и хозяйствующих субъектов. Предполагалось значительно сузить пол-

номочия прокуроров в этой сфере, что в значительной мере и было впоследствии 

реализовано. Авторы Концепции считали, что происходит «постепенное отмира-

ние общенадзорной функции прокуратуры».  

В результате судебной реформы предполагалось, что прокурор должен бу-

дет выступать в состязательном судебном процессе, как уголовном, так и граж-

данском, в качестве стороны и не будет иметь каких-либо надзорных полномо-

чий по отношению к суду. 

Авторы судебной реформы подвергли критике наличие в прокуратуре 

следственного аппарата, поскольку, по их мнению, невозможно полноценно осу-

ществлять надзор над частью собственного аппарата. 

В результате реформы прокуратура должна была осуществлять полномо-

чия преимущественно по уголовному преследованию на досудебных стадиях 

уголовного процесса и поддержание государственного обвинения в суде. Оче-

видно, задавая такой вектор развития прокуратуры, отцы судебной реформы 

вдохновлялись Судебной реформой 1864 года, существенно ограничившей пол-

номочия прокуроров и нацеленной на развитие состязательности и гласности су-

дебного процесса, в связи с чем была изменена система прокуратуры и проку-

роры по существу стали выполнять лишь функции уголовного преследования и 

участия в судебных процессах. 

Не все положения Концепции судебной реформы были претворены в 

жизнь. 

Как и предполагалось в начале реформы, прокуроры были лишены права 

проводить проверки без получения информации о нарушении закона, полномо-

чия прокуроров при проведении общенадзорных проверок были сокращены. 

Также были значительно усечены полномочия прокуроров на стадии предвари-

тельного расследования. Прокуратура лишилась следственного аппарата, и про-

куроры утратили право возбуждать уголовные дела. Все эти законодательные ре-

шения в значительной мере ослабили прокуратуру как силовую структуру. 
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Однако в то же время прокуратура официально стала основным органом, 

осуществляющим борьбу с коррупцией, получила новые полномочия в сфере ад-

министративного производства. Законодательство о прокуратуре постоянно со-

вершенствуется.  

Таким образом, говорить о том, что в результате судебной реформы про-

куратура утратила прежде занимаемые ею позиции в государственном аппарате, 

нельзя. 

 

 

Назаренко Е. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК НА СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Следственный эксперимент обладает широким диапазоном качественных 

и количественных свойств, благодаря которым следователи получают достаточ-

ное количество фактов и обстоятельств для подробной оценке совершения пре-

ступления. Следственный эксперимент, как один из важнейших методов собира-

ния доказательств, нередко сталкивается с ограничениями, связанными с субъ-

ективностью восприятия и воспроизведения событий участниками процесса.  

В ходе эксперимента необходимо оценить психологического состояние 

участников процесса, а применение методик приведет к более точному воспро-

изведения преступления и доказательность причастности лица к совершению 

преступления. 

Одна из наиболее эффективных тактик – реконструкция, учитывая все де-

тали, которые известны следователям. Реконструировать точность действий не-

реально, но это и не нужно, самое главное в данной тактике – воссоздать обста-

новку и условия, в которых происходили события, и наблюдать за действиями и 

реакцией лица. 

Нужно собрать анализ личности подозреваемого и (или) иных участников 

процесса. Данный анализ будет показывать психологический профиль людей, в 

который входят модель поведения, тип личности, характерные черты поведения 

человека, эмоциональное восприятие на триггеры. 

Методы исследования эмоционального состояния позволяет оценить вли-

яние стресса, тревоги, депрессии и других эмоциональных состояний на показа-

ния участников эксперимента. 
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Во время процесса следствия, проведения эксперимента, допроса для сле-

дователя имеет важное значение установление доверительного контакта с подо-

зреваемым. Доверие позволяет подозреваемому чувствовать себя более ком-

фортно, свободно и открыто отвечать на вопросы, а также уменьшает вероят-

ность сознательного искажения информации или утаивания важных деталей. 

На следственном эксперименте важно учитывать специфику ситуации. 

Эксперимент может быть стрессовым для подозреваемого, поэтому следователь 

должен обеспечить поддержку в ходе процесса. Некоторые личностные характе-

ристики могут повлиять на поведение участников эксперимента и достоверность 

их показаний. Например, склонность к фантазированию, лживости, суггестивно-

сти. 

Применение когнитивных методов направлено на минимизацию искаже-

ний и получение полной информации. Это достигается за счет понимания того, 

как память кодирует, хранит и извлекает информацию, и как на эти процессы 

влияют различные факторы. 

Наиболее широко применяются структурированные методики сбора ин-

формации, направленных на получение как можно более полной картины собы-

тий. Анализ способа изложения информации участниками может раскрыть несо-

ответствия, пробелы в памяти или попытки искажения информации. 

На основе психологического профиля предполагаемого преступника про-

файлер может помочь определить, какие именно свидетели или подозреваемые 

должны участвовать в эксперименте, чьи показания будут наиболее ценными и 

надежными, а чьи – потенциально искаженными.  

Суть применения провокационного метода – вызвать противоречивую ре-

акцию подозреваемого, показать ему ситуацию с иной точки зрения, чтобы он 

почувствовал эмоции потерпевшего. Это может раскрыть скрытый умысел и 

противоречия в показаниях. Но данная процедура является крайне деликатной и 

этически сложной. 

Вопросы должны быть корректно сформулированы и не нарушать права 

подозреваемого. Любое использование таких методик должно быть тщательно 

документировано и обосновано. Его использование должно производиться ква-

лифицирующими специалистами данной области и в исключительных случаях.  
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Острянская Ю. Д. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ:  

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Уголовное судопроизводство представляет собой деятельность, регулиру-

емую законодательством, направленную на возбуждение, расследование и раз-

решение уголовных дел в суде. В последние годы цифровизация этой сферы ста-

новится важным этапом в развитии правовой системы, способствуя повышению 

эффективности и доступности правосудия. 

Основные направления цифровизации 

Цифровизация уголовного судопроизводства включает несколько ключе-

вых направлений, определённых в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 10 октября 2020 года № 1646.  

Основные аспекты включают: 

Электронный документооборот: Переход на электронные документы зна-

чительно ускоряет процесс подачи и рассмотрения дел. Более 60% исковых заяв-

лений теперь подаются в электронном виде. 

Видеоконференции и онлайн-заседания: Использование видеоконферен-

ций позволяет проводить судебные заседания дистанционно, что увеличивает ко-

личество рассмотренных дел и упрощает участие сторон. 

Доступ к информации в реальном времени: Цифровизация обеспечивает 

адвокатам и судьям удалённый доступ к юридическим документам, что способ-

ствует оперативному принятию решений и повышению прозрачности процессов. 

Автоматизация процессов: Внедрение автоматизированных систем позво-

ляет отслеживать соблюдение сроков и предотвращать нарушения, что делает 

правосудие более эффективным. 

Новые формы взаимодействия: Сервисы для уведомления участников про-

цессов о месте и времени заседаний упрощают взаимодействие между судьями, 

адвокатами и клиентами. 

Применение искусственного интеллекта 

Современные технологии, такие как искусственные нейронные сети, нахо-

дят применение в уголовном процессе. Например, системы распознавания лиц 

могут идентифицировать людей по их походке даже при частичном скрытии 

лица. Это открывает новые возможности для расследования преступлений. 

Вызовы цифровизации 

Несмотря на преимущества, цифровизация уголовного судопроизводства 

сталкивается с рядом вызовов: 
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Обучение участников процесса: Необходимость специального обучения 

для всех участников судебных разбирательств. 

Надежность технологий: Технические сбои могут привести к задержкам в 

процессе. 

Правовые и моральные аспекты: Требуется создание нормативных доку-

ментов для регулирования применения технологий. 

Защита информации: Увеличение внимания к информационной безопасно-

сти и защите персональных данных. 

Заключение 

Цифровизация уголовного судопроизводства является ключевым элемен-

том обновления правовой инфраструктуры, способствуя повышению эффектив-

ности и доступности правосудия. Этот переход требует внимательного подхода 

к обучению участников процесса, обеспечению надежности технологий и защите 

информации. Продолжение работы в этом направлении будет способствовать 

улучшению качества правосудия и снижению коррупционных рисков. Превра-

щение уголовного судопроизводства в цифровую форму – это не просто модное 

явление, а обязательное условие для обеспечения современной и эффективной 

юстиции. Необходимо продолжать совершенствовать этот процесс, уделяя осо-

бое внимание защите информации, доступности данных и улучшению обслужи-

вания населения. 

 

 

Романова Н. Е. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По состоянию на 1 сентября 2024 года, согласно опубликованным данным 

МВД РФ, в системе миграционного учета состоит 6,1 млн. иностранных граждан. 

В 2024 году количество трудовых патентов для иностранных граждан, работаю-

щих в России, составило 538 тыс., что является рекордным количеством за по-

следние 10 лет. В условиях активного развития экономики и динамичных изме-

нений на рынке труда, миграция рабочей силы становится стратегическом ин-

струментом для экономического роста. Российская Федерация, обладая богатым 

трудовым потенциалом и разнообразием профессиональных отраслей, активно 

привлекает иностранных работников из стран, где трудоустройство является за-

труднительным вследствие недостаточного развития экономики. Согласно 
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данным Росстата, подавляющим большинством прибывших для трудоустрой-

ства, являются граждане из стран Центральной Азии – Таджикистана и Кыргыз-

стана. Трудовая миграция требует эффективного регулирования для обеспечения 

правопорядка и защиты интересов как государства, так и иностранных работни-

ков.  

Регулирование трудовой миграции в России осуществляется на основе 

комплекса законодательных актов, которые определяют правовые основы, поря-

док и условия привлечения иностранных работников, а также защиту прав субъ-

ектов указанных трудовых правоотношений. Одним из основных документов 

миграционной политики является Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 "О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019 – 2025 годы", который задает ориентиры для административного регулиро-

вания трудовой миграции в России. Данный Указ направлен на создание эффек-

тивной системы управления миграционными потоками, особое внимание уделя-

ется использованию современных цифровых технологий (внедрение электрон-

ных сервисов для упрощения административных процедур, прогнозирования и 

отслеживания изменений миграционной ситуации в стране), а также процессу 

интеграции иностранных граждан в российское общество в том числе для наибо-

лее эффективного осуществления трудовой деятельности, что включает в себя 

поддержку программ по изучению русского языка и правовой системы Россий-

ской Федерации.  

В 2015 году в Трудовой Кодекс Российской Федерации была включена 

глава 50.1, которая посвящена трудовым отношениям с иностранными гражда-

нами. Данная глава регламентирует особенности заключения и прекращения тру-

дового договора, выплат за трудовую деятельность и закрепляет перечень необ-

ходимых документов при приеме на работу.  

Государственные органы осуществляют не только охрану правопорядка и 

защиту прав и свобод трудящихся иностранных граждан, но и помощь в реали-

зации этих прав и свобод. Помимо необходимых документов, оформляемых при 

въезде в Россию, иностранным гражданам для легальной трудовой деятельности 

необходимо либо временное разрешение (для граждан стран, с которыми у РФ 

установлен визовый режим), либо патент (для граждан стран, с которыми у РФ 

установлен безвизовый режим). Данные документы выдаются территориаль-

ными подразделениями по вопросам миграции Министерства внутренних дел. 

Правительством Российской Федерации установлены квоты на привлече-

ние иностранных работников (допустимая доля иностранных сотрудников, кото-

рые имеют право работать у российских работодателей), перечень которых еже-

годно обновляется. В 2024 году ведущими отраслями квот являются строитель-

ство, лесозаготовка, управление недвижимостью и обслуживание зданий и 
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территорий. Для некоторых субъектов России, квоты могут быть отменены 

(например, в Амурской области отменена квота в отрасли выращивания овощей). 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет надзор за соблюдением 

трудового законодательства в отношении иностранных граждан: проведение 

плановых и внеплановых проверок, рассмотрение обращений и жалоб, консуль-

тирование по возникающим вопросам.  

Эффективное административно-правовое регулирование трудовой мигра-

ции способствует не только легализации трудовых отношений, но и социальной 

интеграции иностранных граждан в российское общество. Оно создает условия 

для привлечения специалистов и способствует экономическому развитию вслед-

ствие закрытия потребности в рабочей силе. Однако, несмотря на существующие 

механизмы и нормы, проблемы в сфере трудовой миграции остаются актуаль-

ными. Значительное количество иностранных граждан, глава МВД Колокольцев 

В.А. утверждает, что по последним подсчетам их более 740 тыс., работает в Рос-

сии без соответствующих разрешений, что создает угрозу национальной без-

опасности страны. Также, иностранные работники могут сталкиваться с наруше-

нием своих прав: выплата заработной платы в размере, который является меньше 

установленного, отсутствие социальных гарантий и трудности с доступом к ме-

дицинским услугам. Для решения указанных проблем необходим комплексный 

подход, который в первую очередь должен затрагивать законодательные измене-

ния.  

 

 

Рочева С. С. 

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ НАЦИЙ 

В современном мире вопрос обеспечения информационной безопасности 

и конфиденциальности личной информации имеет особую актуальность. Стре-

мительное развитие цифровых технологий и резкий рост объемов обработки пер-

сональных данных показывают необходимость защиты персональных данных от 

неправомерного использования и, как следствие, защиты основных прав граж-

дан. Согласно исследованиям, в 2024 году увеличилось количество кибератак на 

страны СНГ, а самая большая часть хакерских атак пришлась на Российскую Фе-

дерацию. Кроме того, 98% компаний СНГ столкнулись с утечкой данных. При-

веденные данные свидетельствуют о критически важном характере задачи 
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защиты персональных данных на уровне Содружества Независимых Наций. Та-

ким образом, интерес представляют положения существующего законодатель-

ства в области защиты персональных данных Содружества Независимых Госу-

дарств и формулирование предложений по усовершенствованию правового ре-

гулирования.  

Применяя формально-юридический метод к таким документам, как Поста-

новление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 

29.11.2018 N 48-9 «О новой редакции Модельного закона "О персональных дан-

ных"», Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, 

Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите персональных 

данных», Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №94-V «О персональ-

ных данных и их защите», Закон Республики Армения от 18.05.2015 №ЗР-49 «О 

защите личных данных», Закон Азербайджанской Республики от 11 мая 2010 

года №998-IIIQ «О персональных данных», можно сделать вывод, что законода-

тельство стран СНГ учитывает европейский опыт регулирования персональных 

данных, но носит преимущественно рекомендательный характер. Используя 

сравнительно-правовой метод можно сказать, что национальные законы имеют 

как сходства, так и существенные различия: во всех рассмотренных правовых 

актах устанавливается, что относится к персональным данным, устанавливаются 

правила их обработки и гарантируются права граждан в данной области, но ме-

тоды реализации прав и степень их защиты разнятся. Более того, степень внед-

рения международных стандартов в области защиты персональных данных в 

национальное законодательство различна. 

Эффективная защита персональных данных в странах СНГ требует ком-

плексного подхода, включающего унификацию ключевых определений, созда-

ние единого надзорного органа (или координационного механизма), разработку 

единых технических стандартов безопасности, повышение правовой грамотно-

сти населения и укрепление международного сотрудничества. Несмотря на опре-

деленные успехи в законодательной сфере, анализ показывает необходимость 

дальнейшей унификации правовых норм и усиление контроля. Реализация этих 

мер, хотя и потребует значительных усилий, обеспечит существенное улучшение 

защиты прав граждан в области защиты конфиденциальной информации о лич-

ности, создаст более устойчивое правовое поле и обеспечит соответствие меж-

дународным стандартам. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕРНЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ПИРАТСТВА 

Современный интернет стал важнейшим инструментом информационной 

революции, который предоставляет доступ к знаниям, культуре и творческому 

контенту. Однако он также способствует распространению цифрового пират-

ства, которое нарушает права авторов и правообладателей. Масштабная доступ-

ность нелегального контента в интернете вызывает значительные экономические 

и социальные проблемы, ослабляя мотивацию создателей. Нынешние меха-

низмы защиты интеллектуальной собственности в интернете оказываются недо-

статочно эффективными из-за быстрого развития технологий, что требует модер-

низации законодательной базы и технических средств защиты. 

Цифровое пиратство включает нелегальное копирование и распростране-

ние таких объектов интеллектуальной собственности, как музыка, фильмы, 

книги и программное обеспечение. Эта деятельность наносит ущерб авторам, ко-

торые теряют доходы, и государствам, которые сталкиваются с утратой налого-

вых поступлений. Причинами масштабного распространения пиратства стано-

вятся низкий уровень доходов, отсутствие осознания ценности цифрового кон-

тента и слабость законодательства. Пираты используют передовые технические 

средства для взлома и копирования контента, что делает борьбу с ними особенно 

сложной. 

Антипиратские законы в Российской Федерации, как и в других странах, 

дали положительный эффект, однако быстро устарели. Например, "антипират-

ский закон" 2013 года был дополнен в 2015 году, но развитие технологий обхода 

защиты нивелировало его эффективность. Международная практика показывает 

важность создания специализированных органов, таких как трибунал по кибер-

преступлениям, для усиления борьбы с пиратством. Также подчеркивается необ-

ходимость международной гармонизации законодательства, что обеспечит еди-

ный подход к защите интеллектуальной собственности в интернете. 

Технологические решения, такие как DENUVO для защиты игр, оказались 

эффективными, но имеют ограничения, например влияние на производитель-

ность продукта. Предлагается использовать инновационные технологии, такие 

как блокчейн и NFT, для защиты прав на цифровые объекты. NFT позволяет со-

здать уникальные цифровые токены, привязанные к объекту, что делает копиро-

вание и распространение практически невозможным. Эти технологии 



62 
 

обеспечивают прозрачность, возможность программирования умных контрактов 

и микроплатежи за использование контента, что стимулирует создателей. 

Пиратство не только лишает авторов доходов, но и наносит экономический 

ущерб государству, ограничивая инновационное развитие и создавая нелегаль-

ный рынок рекламы. Большая часть доходов пиратских сайтов поступает от ре-

кламы мошеннических ресурсов, таких как фишинговые сайты. Эти доходы не 

облагаются налогами, что усиливает экономическую нестабильность. Необхо-

димы более строгие меры контроля и уголовная ответственность за подобные 

виды деятельности. 

Технология NFT может стать решением проблемы пиратства благодаря 

своей уникальности и сложности подделки. Она позволяет идентифицировать 

владельца цифрового объекта, создавать прозрачные условия использования и 

автоматизировать процесс вознаграждения за использование контента. Внедре-

ние NFT требует изменений в законодательстве, например, дополнений к Граж-

данскому кодексу РФ для интеграции технологии в систему регистрации объек-

тов интеллектуальной собственности. Борьба с цифровым пиратством требует 

комплексного подхода, включающего модернизацию законодательства, исполь-

зование современных технологий и создание международных механизмов коор-

динации. Внедрение NFT и блокчейн может значительно укрепить защиту ин-

теллектуальной собственности и повысить доверие к цифровым рынкам. Эти 

меры обеспечат мотивацию авторов к созданию новых произведений и укрепят 

экономику творческих отраслей. 

 

 

Саидова Д. У., Исаев А. В.  

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ВОВОЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Криминальная активность несовершеннолетних является актуальной и со-

циально опасной проблемой, требующей активного вмешательства как законо-

дательных, так и исполнительных органов. Молодые люди, не достигшие воз-

раста 18 лет, все чаще вовлекаются в преступную деятельность, что вызывает 

обеспокоенность у ученых-криминологов и представителей органов правоохран-

ной деятельности. Мотивы, подталкивающие подростков к совершению пре-

ступлений, разнообразны и включают корысть, стремление к материальным бла-

гам, желание развлечься, влияние со стороны сверстников или более старших 



63 
 

преступников. Вовлечение несовершеннолетних в криминальную активность от-

ражает слабость их правосознания и восприятие уголовной ответственности, что 

во многом связано с особенностями психологического развития и социальной 

уязвимости подростков. 

С юридической точки зрения, понятие «вовлечение в преступление» непо-

средственно в законе отсутствует. Тем не менее, в теории уголовного права под 

этим термином понимается преднамеренное, мотивированное действие преступ-

ника, направленное на подавление воли несовершеннолетнего, склонение его к 

противоправному деянию.  

Проблема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность че-

рез интернет остается крайне актуальной в условиях свободного доступа к циф-

ровым ресурсам, что создает серьезные риски для подростков. В исследовании 

подчеркивается, что неконтролируемый доступ к интернету приводит к исполь-

зованию подростков в преступных схемах через различные методы манипуляции 

и психологического давления. Статистические данные подтверждают высокие 

уровни преступности среди несовершеннолетних, особенно в свете влияния со-

циальных сетей и интернет-блогеров, что подчеркивает необходимость ком-

плексного подхода к решению данной проблемы. Поэтому важным является не 

только усиление законодательных мер, но и разработка превентивных стратегий, 

направленных на защиту молодежи и создание безопасной интернет-среды, что 

в итоге будет способствовать снижению уровня преступности среди подростков. 

Следовательно, современное общество сталкивается с серьезной угрозой 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, что усугубляется 

быстрым развитием технологий и изменениями в социальной среде. Уязвимость 

подростков, вызванная их психологическими особенностями и отсутствием 

должного контроля со стороны взрослых, делает их легкой мишенью для мани-

пуляций со стороны преступников. Использование интернета и социальных се-

тей для вовлечения подростков в преступные действия представляет собой но-

вую опасность, требующую комплексного подхода к решению данной про-

блемы. Необходимы не только законодательные меры по ужесточению ответ-

ственности, но и профилактические программы, направленные на повышение 

правовой грамотности и психологической устойчивости несовершеннолетних. 

Только таким образом можно эффективно противостоять данной угрозе и защи-

тить молодежь от негативных влияний криминальной среды. 
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КРИТЕРИИ НЕДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

1. Проблемы формального подхода критериев недопустимости 

Уголовный процесс – это универсальный и изначально заданный набор ме-

тодов и принципов, которыми пользуются субъекты уголовно-процессуальных 

отношений, чтобы выработать субъективную истину. Качество формы и содер-

жания данного набора имеют критическое значение для установления виновно-

сти или невиновности лица, подозреваемого в совершении преступления. Ме-

тоды и принципы собирания, проверки и оценивания доказательств определяют 

точность соответствия будущего приговора судьи объективной действительно-

сти преступления. Однако формальный подход как метод уголовно-процессуаль-

ного производства ставит форму доказательства выше, чем содержание. 

2. Методы и принципы видов уголовного процесса 

Состязательный уголовный процесс. Данный вид характеризуется актив-

ным участием сторон обвинения и защиты в предоставлении доказательств. В 

этом процессе судья выступает в роли арбитра, который оценивает представлен-

ные доказательства и выносит решение на основе их анализа. В данном виде уго-

ловного процесса доказательства собираются, проверяются и оцениваются в 

ходе самого судебного разбирательства, критерии ограничения допустимости 

доказательств прописаны, однако имеют исключения и, как правило, в каждом 

конкретном случае отпускаются на усмотрение судьи, то есть на его личные 

убеждения. 

Инквизиционный (розыскной) процесс. Данный же вид уголовного про-

цесса являет собой наиболее простую и линейную систему уголовно-процессу-

ального производства, согласно моему мнению. Инквизиционный процесс ха-

рактеризуется участием лишь одной стороны – государственного должностного 

лица, которое возбуждает уголовное преследование, собирает, проверяет и оце-

нивает доказательства и выносит судебное решение единолично. Доказательства 

имеют строго ограниченный набор критериев недопустимости: почти любые 

формы и виды подтверждающих фактов, полученных всеми возможными мето-

дами и способами, принимаются к рассмотрению государственным чиновником, 

однако все же существуют немногочисленные формальные ограничения, кото-

рые создаются по мере развития розыскного процесса. 

Рационально-смешанный процесс. Критерии недопустимости доказа-

тельств в данном типе процесса имеют императивное свойство, которое 
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характеризуется невозможностью применения доказательства, если были допу-

щены нарушения формальной части собирания, проверки и оценивания.  

3. Современные формальные критерии в разных странах 

США, Великобритания, Канада и Австралия в судебной практике склонны 

к свободному оцениванию, проверке и сбору доказательств. В доказательствен-

ном праве США и Великобритании правила 402 и 403 Унифицированного (Фе-

дерального) акта о правилах доказывания гласят: «Все относимые доказатель-

ства являются допустимыми, если только закон, данные Правила или иные пра-

вила, применяемые судами штата, не предусматривают иное. Неотносимое дока-

зательство не является допустимым». 

С другой стороны стоят Российская Федерация, Италия, Франция и Герма-

ния, которые имеют жесткие формальные требования к доказательствам, кото-

рые признаются недопустимыми, если требования были нарушены. Так, часть 2 

статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту УПК РФ) содержит перечень доказательств, которые являются недопу-

стимыми. Данный перечень является открытым, так как в п. 3 указанной статьи 

указано на недопустимость использования любых доказательств, полученных с 

нарушением требований УПК РФ. Тем самым законодатель в частности из об-

щего количества случаев, при которых доказательства признаются недопусти-

мыми, выделил наиболее значимые. Данное обстоятельство происходит от осо-

бой значимости досудебного следствия, в процессе которого и происходит рас-

следование обстоятельств и юридических фактов, являющихся доказатель-

ствами виновности или невиновности лица. 

Однако критерии по форме доказательств, а не их содержанию имеет ряд 

последствий, о которых далее и пойдет речь. 

4. Проблемы критериев недопустимости в российском законода-

тельстве 

Любые сведения, которые попадают под определенные в законодательстве 

категории, исключаются из поля потенциальной объективности, в котором вы-

рабатываются доказательства, то есть не рассматриваются никаким образом. Со-

держание данных сведений и их польза для объективного рассмотрения действи-

тельности также не рассматриваются без каких-либо исключений, что наводит 

на мысль о существовании догмы формального подхода как исключительно ис-

тинного в уголовно-процессуальном производстве. 

5. Модель дифференцированных критериев допустимости доказа-

тельтсв 

Я предлагаю создать следующую модель: а) легальные доказательства; б) 

относительно легальные доказательства; в) доказательства, требующие подтвер-

ждения достоверности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАРУШАЮЩИХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Международные организации регулярно проводят мониторинг выборов в 

различных странах и публикуют отчеты, содержащие рекомендации по улучше-

нию процессов расследования нарушений избирательных прав. В условиях со-

временной России, где происходит активное развитие политической системы и 

гражданского общества, защита этих прав приобретает особую значимость. Дан-

ное исследование предлагает новые практические рекомендации, основанные на 

анализе сложившейся практики и выявленных пробелов в законодательстве. 

Многие российские исследователи в области юриспруденции и кримино-

логии занимались изучением проблем расследования преступлений против изби-

рательных прав. Полезными для понимания и развития интересующей меня 

научной проблематики стали работы таких ученых, как А.А. Эксархопуло, Ю.В. 

Голик, В.И. Михайлов и другие. Вопросы защиты избирательных прав активно 

исследуются и за рубежом, например, такими американскими исследователями, 

как Р. Пилдес и С. Хесселбейн. 

Основная цель исследования заключается в выявлении существующих 

проблем в расследовании преступлений, нарушающих избирательные права 

граждан Российской Федерации. Также важной задачей является оценка эффек-

тивности применяемых методов расследования и разработка предложений по со-

вершенствованию правовой и практической деятельности в этом направлении. 

Данная работа базируется на статьях и диссертациях современных россий-

ских ученых в области юриспруденции. Ю.И. Адигамова, А.А. Дегтерев, В.А 

Зольникова, С.В. Розенко, М.А Иващенко посвятили свои труды проблемам 

обеспечения честности выборов и борьбе с нарушениями избирательных прав. 

Недостаточное финансирование следственных органов ограничивает их 

возможности по проведению сложных и дорогостоящих исследований. 

Следователи и эксперты, занимающиеся расследованием таких дел, 

должны обладать высокой квалификацией и специальными знаниями, но часто 

они испытывают недостаток подготовки. 

Возможность влияния на следствие со стороны заинтересованных лиц со-

здает угрозу объективности расследования. 

Использование современных технологий, таких как электронное голосова-

ние, усложняет процесс расследования и требует привлечения специалистов в 

области информационных технологий. 
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Необходимо внести поправки в действующие законы, касающиеся рассле-

дования преступлений, нарушающих избирательные права граждан. 

Следует разработать и внедрить новые нормативные акты, направленные 

на предотвращение и пресечение нарушений избирательных прав. 

Для повышения эффективности расследования преступлений против изби-

рательных прав необходимо организовать регулярные обучающие семинары и 

тренинги для сотрудников полиции, прокуратуры и судов. 

Анализ действующего законодательства показал наличие ряда пробелов и 

недостатков. Практические аспекты расследования нуждаются в улучшении. Ре-

зультаты проведенного исследования предоставляют основу для дальнейших 

научных изысканий и практических шагов по улучшению ситуации в сфере за-

щиты избирательных прав. Решение выявленных проблем будет способствовать 

укреплению демократических институтов и повышению доверия граждан к гос-

ударственному управлению. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СТРИМИНГОВЫХ СЕРВИСОВ 

В 2023 году Национальная федерация музыкальной индустрии провела ис-

следование, согласно которому объем рынка музыкальных сервисов с России по 

итогам 2023 года вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд. рублей. Такая стати-

стика свидетельствует об активном развитии сервисов для размещения и просу-

шивания музыки в России, о большом спросе на данный продукт, в связи с чем 

активно встает вопрос о правомерности размещения музыкальных произведений 

на таких сервисах. 

С правовой точки зрения музыкальные стриминговые сервисы принято от-

носить к информационным посредникам. Под информационными посредни-

ками, согласно статье 1253.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ), понимают лиц, которые осуществляют передачу материала в Ин-

тернете, а также лиц, предоставляющих возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием сети «Интер-

нет», лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу этой сети. [1] 

Ввиду того, что с 2022 года огромное количество таких правообладателей 

как Warner Music, Universal Music, Sony Music и другие приняли решение изъять 

свои релизы с музыкальных площадок для пользователей, чьи аккаунты были за-

регистрированы на территории Российской Федерации, вопрос легальности 

нахождения данных релизов на некоторых стриминговых сервисах, функциони-

рующих в Российской Федерации, вызывает вопросы. 

В «Условиях размещения пользовательского контента в рамках музыкаль-

ного сервиса Звук», которое опубликовано на сайте сервиса, компания заявляет, 

что: «Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими ли-

цами за свои действия, связанные с размещением и распространением Пользова-

тельских материалов на Сервисе» – также указано, что Пользователь самостоя-

тельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, свя-

занные с размещением (редактированием) им Пользовательских материалов. 
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Данные «условия» также содержат пункт о том, что Пользователь признает и со-

глашается с тем, что Звук не обязан просматривать и каким-либо образом прове-

рять Пользовательские материалы, размещенные Пользователем на Сервисе, в 

том числе на соответствие действующему законодательству, включая законода-

тельство об авторском праве и смежных правах. При этом, при размещении ма-

териалов на Сервисе Пользователь подтверждает, что обладает соответствую-

щими правами и полномочиями. В соответствии с пунктом 2.4. «Условий» Поль-

зователь автоматически безвозмездно, безусловно и безотзывно предоставляет 

Сервису неисключительную лицензию на использование Пользовательских ма-

териалов на территории всего мира на срок размещения Пользовательских мате-

риалов на Сервисе. [2] 

Аналогичные положения отражены в «Условиях использования сервиса 

Яндекс Музыка». 

Таким образом, правообладатели музыкальных произведений выклады-

вают свои музыкальные произведения на стриминговые сервисы самостоя-

тельно. На сервисе «Звук» это можно сделать напрямую, минуя посредников, в 

то время как «Яндекс.Музыка» предоставляет возможность выложить свои ре-

лизы на платформу только через указанных партнеров. 

В соответствии с «Офертой на предоставление лицензии» при использова-

нии сервиса «Яндекс.Музыка» Лицензиар на безвозмездной основе предостав-

ляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право ис-

пользования Контента на территории всех стран мира в течение срока охраны 

исключительного права на Контент посредством: воспроизведения Контента в 

память ЭВМ, его распространения, сообщения в эфир, доведения контента до 

всеобщего сведения, предоставления права использования Контента третьим ли-

цам на условиях сублицензии и так далее. [3] 

Аналогичные положения о простой лицензии на размещаемый на сервисе 

контент содержатся в «Пользовательском соглашении Сервиса «Звук».  

Условия, на которых новые релизы зарубежных исполнителей размещены 

на сервисе «Звук», до сих пор остаются неизвестными. Компания не давала офи-

циальных комментариев по данному вопросу, поэтому заинтересованными поль-

зователями выдвигаются различные предположения: от возможности заключе-

ния «Звуком» сублицензий до возможности размещения релизов на площадке 

«пиратами».  

Растущая аудитория музыкальных стриминговых сервисов в Российской 

Федерации способствует сокращению случаев нарушения прав правообладате-

лей на те или иные музыкальные произведения, но до тех пор, пока государство 

не начнет применять четкие меры по пресечению «пиратского» распространения 
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объектов авторских и смежных прав, данная проблема будет оставаться актуаль-

ной.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Настоящее исследование фокусируется на анализе проблем и перспектив 

применения биометрических технологий в контексте цифровизации уголовного 

судопроизводства. Целью работы является выявление ключевых правовых, эти-

ческих и технических барьеров, связанных с использованием биометрических 

систем, а также разработка предложений по их преодолению и повышению эф-

фективности применения данных технологий. В качестве методологии исследо-

вания применён комплексный подход, включающий анализ отечественного и за-

рубежного законодательства, сравнительно-правовой метод и критический обзор 

существующих биометрических технологий. В ходе исследования были выяв-

лены основные недостатки нормативно-правовой базы, такие как недостаточная 

унификация подходов к защите биометрических данных и соблюдению прав че-

ловека, а также технические ограничения, возникающие при использовании био-

метрии в различных юридических и технических системах. Особое внимание 

уделено практическим примерам применения биометрии в следственных дей-

ствиях, идентификации подозреваемых и обеспечении безопасности судебных 

процессов. Результаты работы содержат рекомендации по совершенствованию 

нормативного регулирования, усилению защиты персональных данных, повы-

шению прозрачности и доверия к биометрическим технологиям, а также внедре-

нию современных технологических решений для увеличения точности и 
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надёжности систем. Полученные выводы могут быть использованы для улучше-

ния процессов цифровизации уголовного судопроизводства и обеспечения за-

щиты прав граждан, включая их личную и информационную безопасность. 

Введение. Актуальность использования биометрических технологий в пра-

воохранительных системах определяется необходимостью адаптации к вызовам 

цифровой эпохи. Современные технологии обработки данных предоставляют 

значительные возможности для повышения эффективности следственных дей-

ствий, улучшения процессов идентификации и обеспечения общественной без-

опасности. Однако внедрение этих технологий сопряжено с рядом юридических, 

технических и этических проблем. Вероятностный характер биометрических ме-

тодов, а также отсутствие единых стандартов регулирования создают риски пра-

вовой неопределенности и возможного нарушения прав граждан. Основной це-

лью исследования является выявление проблем, связанных с применением био-

метрии в уголовном судопроизводстве, и формулировка рекомендаций по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы, защите данных и минимизации пра-

вовых рисков. 

Результаты. Биометрические технологии демонстрируют высокую точ-

ность идентификации, что способствует ускорению следственных действий и 

минимизации человеческих ошибок. Интеграция с централизованными базами 

данных обеспечивает эффективное взаимодействие различных государственных 

органов, что значительно повышает оперативность работы правоохранительных 

структур. Примеры успешного внедрения биометрических систем, такие как 

проекты в Китае, иллюстрируют их потенциал в оперативной деятельности и по-

вышении уровня общественной безопасности. Тем не менее, существуют и про-

блемные аспекты, включая вероятность ошибок идентификации, несовмести-

мость различных систем, правовые пробелы, а также риски, связанные с наруше-

нием конфиденциальности данных граждан. 

Обсуждение. Основными недостатками применения биометрических тех-

нологий являются отсутствие интеграции данных между регионами, нехватка 

инфраструктуры в малых населенных пунктах и разрозненное регулирование на 

различных уровнях управления. Разработка унифицированных стандартов на фе-

деральном уровне является необходимым шагом для обеспечения совместимо-

сти систем, повышения их надежности и эффективности использования. Кроме 

того, важно учитывать необходимость создания инфраструктуры, способной 

поддерживать внедрение биометрических технологий даже в отдаленных регио-

нах, что позволит обеспечить единообразие и высокое качество данных по всей 

стране. 

Выводы. Применение биометрических технологий требует сбалансирован-

ного подхода между эффективностью и защитой прав граждан. Необходимо 
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разработать единую законодательную базу, регулирующую использование био-

метрических данных, с учетом международного опыта. Прогнозируется, что био-

метрические системы займут ключевое место в правоохранительной практике, 

что потребует долгосрочных стратегий регулирования и внедрения с учетом пер-

спектив цифровой трансформации. 
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Урбан В. Д. 

СПБПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ И ГАРАНТИИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДОЗРЕВАЕМОМУ И ОБВИНЯЕМОМУ 

Право на защиту является одним из фундаментальных конституционных 

прав, гарантирующих справедливое правосудие и реализацию принципа равен-

ства перед законом. Актуальность исследования данной темы обусловлена необ-

ходимостью совершенствования механизмов обеспечения прав подозреваемых и 

обвиняемых, особенно в условиях постоянного изменения правоприменитель-

ной практики. Анализ существующих проблем и поиск эффективных решений 

способствуют не только укреплению гарантий прав личности, но и повышению 

доверия к системе правосудия в целом.  

Конституция Российской Федерации в статье 48 закрепляет право каждого 

на получение квалифицированной юридической помощи. Кроме того, в рамках 

уголовного судопроизводства данное право конкретизируется рядом положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). 

УПК РФ уделяет особое внимание обеспечению права на защиту подозре-

ваемых и обвиняемых на всех стадиях уголовного процесса. Так, статья 16 УПК 

РФ провозглашает принцип обеспечения права на защиту, обязывая органы до-

знания, следствия, прокуратуры и суда разъяснять подозреваемому и обвиняе-

мому их права и предоставлять возможность их реализации. 

Ключевые положения, регулирующие право на защиту: статья 47 УПК, 

статья 49 УПК РФ, статья 50 УПК РФ, статья 51 УПК РФ. 

Несмотря на правовое закрепление права на защиту, его реализация на 

практике сталкивается с рядом значительных проблем, которые подрывают эф-

фективность данного института. 
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1. Недостаточная квалификация адвокатов или их незаинтересованность в 

защите. 

Одной из острых проблем является низкий уровень профессиональной 

подготовки некоторых адвокатов, что напрямую влияет на качество предостав-

ляемой защиты. Это особенно актуально в случаях, когда адвокат предоставля-

ется бесплатно по назначению, так как такие адвокаты зачастую имеют большую 

нагрузку и недостаточную мотивацию для тщательной работы. 

2. Ограниченный доступ подозреваемого или обвиняемого к материалам 

дела. 

На практике подозреваемые и обвиняемые нередко сталкиваются с ограни-

чениями в доступе к материалам уголовного дела, что препятствует их полно-

ценной защите. Проблема может усугубляться из-за недостаточного времени для 

подготовки к защите или попыток следствия скрыть определенные материалы. 

3. Давление со стороны следственных органов на защитника или подза-

щитного. 

Проблема давления проявляется в виде ограничений для защитников или в 

попытках оказания психологического воздействия на самого обвиняемого. Такие 

действия нарушают принцип состязательности сторон и могут приводить к вы-

нуждению обвиняемого к признательным показаниям. 

Варианты решения проблем реализации права на защиту. 

Для устранения проблем с обеспечением права на защиту в уголовном про-

цессе необходимы системные меры, направленные на устранение законодатель-

ных пробелов и совершенствование практики. 

1. Усиление контроля за качеством работы адвокатов. 

Например, создание независимого органа, который будет оценивать каче-

ство работы адвокатов, особенно тех, кто предоставляется по назначению. 

Введение обязательных программ повышения квалификации для адвока-

тов с регулярной аттестацией. 

Ужесточение ответственности за недобросовестное исполнение професси-

ональных обязанностей, включая возможность временного лишения статуса ад-

воката при неоднократных нарушениях. 

2. Обеспечение равного доступа ко всем материалам дела. 

Главным методом решения проблемы с ограниченным доступом подозре-

ваемого или обвиняемого к материалам дела является принятие норм, которые 

обязывают органы следствия обеспечивать подозреваемому и его защитнику до-

ступ ко всем материалам дела без искусственных ограничений, а также установ-

ление четких сроков для ознакомления с материалами дела, чтобы избежать дав-

ления со стороны следствия и поспешного завершения стадии расследования. 

3. Введение дополнительных гарантий независимости защитника. 
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Эти меры направлены на устранение причин существующих проблем и со-

здание условий для эффективной реализации права на защиту. Они должны стать 

частью системного реформирования уголовно-процессуальной системы в Рос-

сии, обеспечивая соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых в соответствии 

с международными стандартами. 

 

 

Хасанов Б. Ш., Клиницкий А. И. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

МПА СНГ 

Модельное законотворчество МПА СНГ направлено на создание унифици-

рованных правовых норм в ключевых областях сотрудничества. Рассмотрим ос-

новные направления модельного законотворчества МПА СНГ. 

Модельные законы представляют собой правовые акты, предлагаемые для 

унификации законодательства государств-участников СНГ, которые охватывают 

ключевые аспекты избирательного процесса, включая организацию выборов, 

проведение референдумов и обеспечение прав граждан.  

Для государств-участников СНГ вопросы экологии и устойчивого исполь-

зования ресурсов можно отнести к приоритетным. В модельном законе СНГ «О 

принципах экологической безопасности в государствах Содружества» были 

сформулированы общие правила и стандарты, необходимые для защиты окружа-

ющей среды и регулирования природопользования. Отметим также, что данный 

закон содержит требования по снижению загрязнений, предотвращению эколо-

гических катастроф и переходу к устойчивым практикам использования природ-

ных ресурсов. Примером конкретного направления является также модельный 

закон СНГ «Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов 

по трубопроводам», который определяет экологические стандарты транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов, учитывая высокие риски нарушения экосистем. 

В условиях тесных исторических и культурных связей государств-участ-

ников СНГ вопросы гражданства остаются под прицелом особого регулирова-

ния. Так, модельный закон «О согласованных принципах регулирования граж-

данства» содействует согласованию законодательства в области гражданства. 

При этом, данный закон облегчает приобретение и утрату гражданства, а также 

урегулирование вопросов двойного гражданства 
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Помимо всего прочего, эффективное регулирование трудовой миграции 

помогает государствам-участникам Содружества решать проблемы недостатка 

рабочих ресурсов и социального обеспечения мигрантов. Сюда можно отнести 

закон «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ», который в свою очередь 

направлен на гармонизацию прав трудовых мигрантов и обеспечение их соци-

альной защиты. Закон устанавливает права и обязанности мигрантов, требования 

к работодателям и регулирует взаимодействие органов власти стран СНГ в во-

просах миграции.  

Научное и технологическое сотрудничество помогает странам СНГ под-

держивать и развивать исследовательские программы и обмен технологиями. 

Так, модельный закон «Об основных принципах сотрудничества государств-

участников СНГ в сфере науки и научно-технической деятельности» регулирует 

вопросы межгосударственных научных проектов, содействие исследованиям и 

разработкам, обмен информацией и кадрами.  

Для содействия развитию культурного обмена, экономики и расширения 

туристического потенциала стран СНГ разработан модельный закон «Об основ-

ных принципах сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма», 

который направлен на упрощение процедуры въезда и выезда, развитие туристи-

ческой инфраструктуры и поддержку туризма как важного экономического сек-

тора.  

В современных условиях важно эффективно защищать права лиц, вынуж-

денно покинувших свои страны. Модельный закон «О беженцах» направлен на 

защиту прав беженцев, установление их статуса, предоставление им социальной 

помощи и обеспечение возможности интеграции. Закон учитывает международ-

ные стандарты защиты прав беженцев и предлагает согласованные меры для 

стран СНГ по приему и поддержке лиц. 

Следовательно, данные модельные законы формируют правовую основу 

для межгосударственного взаимодействия и гармонизации законодательств 

стран СНГ в ключевых сферах, а также способствуют решению вопросов, свя-

занных с правами человека, защитой окружающей среды, экономическим разви-

тием и интеграцией научного потенциала, что является важным вкладом в устой-

чивое развитие СНГ. 

Таким образом, модельные законы, разрабатываемые МПА СНГ, обеспе-

чивают основу для гармонизации законодательства стран СНГ и способствуют 

координации усилий в областях защиты окружающей среды, миграции, прав бе-

женцев, научного и культурного сотрудничества. Они охватывают важные ас-

пекты, такие как экологическая безопасность, управление миграцией и трудовой 

политикой, поддержка социально уязвимых групп, а также облегчение культур-

ного и туристического обмена. Такого рода акты направлены на установление 
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стандартов и принципов, применимых ко всем странам-участникам, что упро-

щает обмен информацией и координацию действий в случае трансграничных вы-

зовов. 

 

 

Хидиров А. Э. У., Демидов В. П. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ИНОСТРАНЦЕВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В юридической науке термин «иностранец» имеет неоднозначное толкова-

ние, к примеру, в международном праве термин «иностранец» относится к ли-

цам, которые находятся на территории одного государства, но являются гражда-

нами другого государства, либо не имеют гражданства (апатриды). Иностранец 

является физическим лицом, а правовой статус иностранцев регулируется как 

международным правом, так и внутригосударственным законодательством. 

Основными документами, регулирующих права и обязанности иностран-

ных граждан на территории Российской Федерации выступают такие, как: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. 

3. Государственная программа по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

г. № 63742. 

4. Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств-участ-

ников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной об-

ластях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения от 24 ноября 

1998 г. 

5. Международные договоры о взаимном признании документов об обра-

зовании, ученых степеней и ученых званий. 

Одним из ключевых вопросов, который часто встречается в судебной прак-

тике, является привлечение иностранных граждан к административной ответ-

ственности за нарушение трудового законодательства. В ряде дел суды неправо-

мерно трактуют фактическое нахождение иностранца в регионе как 
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осуществление трудовой деятельности, что может привести к незаконным нака-

заниям, включая выдворение из страны.  

Помимо этого, в судебной практике встречаются случаи, когда наказание в 

виде выдворения является чрезмерно суровым, особенно в ситуациях, когда пра-

вонарушение не носит серьезного характера. Суды высших инстанций зачастую 

исправляют такие решения, указывая на необходимость более взвешенного под-

хода к назначению наказаний с учетом всех смягчающих обстоятельств, а также 

возможных последствий для иностранных граждан и их семей. 

Следовательно, с учетом существующих проблем, предлагается:  

1. Внести изменения в статью 18.10 КоАП РФ, а именно дополнить статью: 

«Под трудовой деятельностью в целях настоящей статьи понимается выполне-

ние иностранным гражданином оплачиваемых трудовых функций, заключение 

трудового договора или иного договора, связанного с выполнением работ, ока-

занием услуг. Факт нахождения иностранного гражданина на территории субъ-

екта Российской Федерации без надлежащего разрешения на работу или патента 

без доказательства осуществления оплачиваемой трудовой деятельности не яв-

ляется основанием для привлечения к ответственности по настоящей статье». 

2. Внести изменения в ст. 3.10 КоАП РФ: «В случае назначения админи-

стративного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации, 

суд обязан в резолютивной части судебного решения указать точную форму вы-

дворения: принудительное выдворение или контролируемый самостоятельный 

выезд. Неуказание формы выдворения является нарушением, влекущим отмену 

судебного акта». 

3. Предлагается внести изменения в ст. 3.10 КоАП РФ (административное 

выдворение за пределы РФ), дополнив: «При назначении наказания в виде адми-

нистративного выдворения за пределы Российской Федерации суд обязан учи-

тывать наличие следующих смягчающих обстоятельств: продолжительность 

проживания на территории РФ, наличие семьи или детей на территории РФ, со-

стояние здоровья, наличие трудовой занятости, а также иные значимые гумани-

тарные и социальные факторы. В случае наличия таких обстоятельств суд может 

заменить административное выдворение на иные административные меры, 

предусмотренные настоящим Кодексом». 

Таким образом, международно-правовое регулирование прав иностранцев 

является важным аспектом обеспечения прав человека и соблюдения суверенных 

интересов государств, в основе которого лежит международное и национальное 

законодательство. В Российской Федерации регулирование прав иностранцев 

осуществляется как через Конституцию, так и через отдельные законы. Однако 

существуют значительные проблемы в применении данных норм, в связи с чем 

требуется более глубокое регулирование исследуемой области. 
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СПбПУ, Санкт-Петербург 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРТА ОТ ЭКСПЕРТНОЙ ОШИБКИ ИЛИ ДОБРОСОВЕСТНОГО 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

При реализации принципов судебной системы в Российской Федерации 

особое внимание уделяется к соблюдению основ равенства и состязательности 

заинтересованных сторон. Одним из проявлений упомянутых принципов явля-

ется право на обращение к судебному эксперту за получением разъяснений. В 

рамках проведения судебной экспертизы экспертом считается лицо, обладающее 

специальными знаниями в конкретной области. Данный факт должен быть под-

твержден соответствующими документами об образовании.  

Обращаясь за помощью к эксперту, обладающими специальными знани-

ями, стороны ожидают получения научно обоснованного заключения по интере-

сующим суд вопросам. Редко поднимается вопрос о наличии в заключении экс-

пертной ошибки. 

На практике же прослеживается необходимость проведения дополнитель-

ных проверок по оценке результатов экспертных исследований.  

Проведение дополнительных проверок несет за собой ряд последствий, 

одно из которых увеличение срока рассмотрения конкретного уголовного дела. 

Но велико количество положительных составляющих, которые несут в себе та-

кие меры по введению дополнительных проверок: повышается возможность вы-

явления наличия в экспертном исследовании ошибок или добросовестных за-

блуждений. 

При анализе уголовно-процессуального законодательства не удалось вы-

явить четких границ признаков экспертной ошибки и добросовестного заблуж-

дения. Данный вопрос изучен в юридической литературе недостаточно подробно 

и требует детального исследования. 

Из-за этого на практике существует проблема привлечения эксперта к уго-

ловной ответственности по 301 статье УК РФ.  

Отличия экспертных ошибок от заведомо ложного экспертного заключе-

ния стоит отличать на начальном этапе обнаружения несоответствий в представ-

ленных документах. 

Необходимость выделения данных отличий заключается в осуществлении 

правосудия по отношению к судебному эксперту. При обнаружении в заключе-

нии признаков заведомо ложных выводов привлечение к уголовной ответствен-

ности эксперта остается сложной задачей.  
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При определённой аргументации своих выводов эксперт имеет возмож-

ность скрыть наличие заведомо ложных данных и выставить всё за добросовест-

ное заблуждение.  

Для предотвращения таких сокрытий при проверке следует обращать вни-

мание на следующие составляющие экспертного заключения: 

1) методология проводимого исследования; 

2) соотношение фактических данных с данными из материалов уголовного 

дела; 

3) правильность оценки данных при возможной «подгонке» результатов 

исследования под желаемый вывод. 

Стоит отметить, что для выявление критериев дифференциации заведомо 

ложного заключения эксперта от экспертной ошибки или добросовестного за-

блуждения поможет предотвратить рассмотрения в уголовном процессе «заказ-

ного» экспертного заключения.  

Литература 

1. Букалерова Л. А., Зубач А. В., Люпаев А. С. Уголовная ответственность 

за заведомо ложное экспертное заключение. Вестник экономической безопасно-

сти. 2023; № 6: 27-34. doi:10.24412/2414-3995-2023-6-27-34. 

2. Пикин И. В. К вопросу о заведомо ложных показаниях, заключение экс-

перта, специалиста или неправильный перевод. Научный вестник Крыма. 2021; 

№ 6 (35): 14-16. 

 

 

Шамсиев И. И.  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ РЕКЛАМНЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫВЕСОК 

В последнее время в арбитражных спорах возникла проблема определения 

характера размещения вывесок на конструкциях фасада зданий многоквартир-

ного дома. Кроме того, появился вопрос, сопутствующий первой проблеме, о 

необходимости получения согласия у собственников помещений многоквартир-

ного дома и у управляющей компании на установление вывесок и о внесении 

платы за использование общедомового имущества. 

Решая первую проблему, необходимо указать на критерии рекламы: при-

влечение потенциальных потребителей в качестве коммерческой цели, адресо-

ванность неопределённому кругу лиц, объект рекламирования, формирование и 
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поддержание интереса у потребителей. В качестве объекта рекламирования мо-

гут выступать средства индивидуализации юридического лица, а также другие 

результаты интеллектуальной деятельности. Это основные характеристики ре-

кламных вывесок. Однако в силу потребительского законодательства и сложив-

шегося обычая делового оборота для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей обязательным является размещение информационной вывески, 

например в виде таблички, с указанием местонахождения субъекта гражданских 

правоотношений и обозначение место входа в помещение. Как указывает Судеб-

ная коллегия Верховного Суда Российской Федерации по экономическим спо-

рам, необходимо также учитывать и требования нормативно-правовых актов ор-

ганов местного самоуправления, предъявляемые к информационным вывескам. 

Судебные инстанции довольно-таки часто практикуют такой критерий реклам-

ных вывесок как избыточность или излишества информации. В некоторых муни-

ципальных образованиях даже установлены специальные нормы площади разме-

ров информационных вывесок. Кроме того, высшая судебная инстанция также 

указала на то, что собственники помещений вправе сами устанавливать предель-

ные размеры информационных вывесок. Верховный Суд Российской Федерации 

придерживается компромиссной позиции, учитывая интересы как третьих лиц, 

осуществляющих коммерческую и иную деятельность в многоквартирном доме, 

так и собственников жилых помещений. Судебная практика исходит из того, что 

информационные вывески физических и юридических лиц должны быть разум-

ных размеров. Если размеры вывески не соответствуют требованием законода-

тельных и иных нормативно-правовых актов, а также и судебной практики, то 

такая вывеска может быть признана рекламной. При этом стоит отметить, что 

перечень исчерпывающих критериев, разграничивающих рекламные и информа-

ционные вывески, отсутствует. Как подчёркивает высшая судебная инстанция в 

вопросе об определении признаков рекламы в вывеске, необходимо отталки-

ваться от конкретных обстоятельств дела. В частности надо учитывать множе-

ство факторов, в том числе и сферу хозяйственной деятельности субъектов граж-

данских правоотношений. 

Отвечая на второй вопрос, надо сослаться на положения Жилищного Ко-

декса Российской Федерации. Согласно ему решение о возмездном характере ис-

пользования общего имущества многоквартирного дома принимается на общем 

собрании собственников жилых помещений. Одним из вариантов использования 

общедомового имущества является установление рекламной вывески. В соответ-

ствии с указаниями Федеральной Антимонопольной Службы Российской Феде-

рации одной из функций рекламных вывесок является привлечение внимания бу-

дущих потребителей, а не только их информирование. Но надо отметить, что ис-

пользование общего имущества собственников помещений в силу закона не 



82 
 

должно нарушать права, свободы и законные интересы граждан, юридических 

лиц и третьих лиц. В части вопроса о плате за использование вывески на фасаде 

дома, то установление информационной вывески в интересах потребителей и не-

определённого круга лиц является публичной обязанностью продавца товаров 

или исполнителя услуг и работ и осуществляется на безвозмездной основе.  

Таким образом, информационная вывеска, которая должна быть установ-

лена продавцом в силу закона, может располагаться на фасаде многоквартирного 

дома бесплатно. Однако в части вопроса о согласии собственников помещений 

на размещение информационных вывесок единства мнения в судебном корпусе 

нет. Кроме того, информационная вывеска может носить рекламный характер, 

если она отвечает критериям рекламы и соответствует размерам, устанавливае-

мыми как общим собранием собственников жилых помещений, так и норма-

тивно-правовыми актами органов муниципальных образований.  

 

 

Шамсиев И. И. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

В связи с постоянными изменениями в законодательстве об авторском 

праве объекты интеллектуальных прав в различные исторические периоды 

имели разный правовой статус с точки зрения охраны исключительных прав.  

Ярким примером может служить режим правовой охраны персонажа Бура-

тино, который является главным героем сказки Алексея Николаевича Толстого – 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Правовой режим данного героя 

менялся 6 раз. На момент смерти Алексея Николаевича Толстого в 1945 году 

действовало совместное Постановление ЦИК СССР и СНК СССР «Основы ав-

торского права» от 16 мая 1928 года, которое предоставляло срок охраны автор-

ского права на 15 лет, считая с 1 января года смерти автора согласно статье 15 

данного документа. Советский законодатель по ГК РСФСР 1964 года не предо-

ставил произведениям, чей срок охраны авторского права уже истек к 1964 году, 

более длительного срока. Поэтому с 1960 года по 1993 год персонаж Буратино 

находился в общественном достоянии. Ситуация изменилась в 1993 году в связи 

с принятием Закона «Об авторском праве и смежных правах». Согласно статье 

27 данного нормативно-правового акта, срок охраны авторских прав составлял 

50 лет. Такой срок охраны был заимствован из Бернской конвенции по охране 
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литературных и художественных произведений 1886 года. Кроме того, авторам, 

которые работали во время Великой Отечественной войны или воевали в ней, 

срок охраны авторских исключительных прав увеличился на 4 года. Правопри-

менительная практика сложилась таким образом, что охрана авторских прав на 

срок 50 лет начинал действовать для тех авторов, которые умерли с 1 января 1943 

года. Поэтому с 1993 года по 2000 год (несмотря на то, что 50-летний срок закон-

чился в 1996 году, 4 года прибавлялись за работу автора во время Великой Оте-

чественной войны) Буратино являлся охраняемым персонажем. 70-летний срок 

охраны авторских прав впервые в истории российского законодательства об ав-

торском праве был установлен в 2004 году, но с важной оговоркой. Если охрана 

авторских прав сроком на 50 лет истекла до 26 июля 2004 года, 70-летний срок 

охраны к таким произведениям не применялся. Поэтому с 2000 года по 2008 год 

главный герой книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» находился 

в общественном достоянии. С принятием IV части Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации охрана авторских прав сроком на 70 лет после смерти автора 

стала применяться ко всем произведениям вне зависимости от того, когда закон-

чился у них срок охраны. Поэтому с 2008 года по 2020 год Буратино был охра-

няемым персонажем с точки зрения действия во времени исключительных прав. 

С 2020 года по настоящее время главный герой сказки «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», снова находится в общественном достоянии. Конечно 

же, возникает вопрос о необходимости восстановления сроков охраны исключи-

тельных прав на данный персонаж.  

Лихорадочные изменения законодательства об авторском праве наклады-

вает отпечаток на правовом режиме объекта интеллектуальных прав. В этой 

связи возникает идея о компенсации сроков охраны исключительных прав из-за 

серьёзных изменений в законодательстве об авторском праве. Одним из вариан-

тов решения данной проблемы видится в добавлении в административном по-

рядке к действию во времени исключительного права тех сроков, в которых из-

за изменения подхода законодателя к определению срока охраны авторского 

права, объект интеллектуальных прав оказывался сначала неохраняемым, а затем 

в связи с кардинальным изменением законодательства – охраняемым. В данном 

случае прослеживаются элементы, взятые из теории привилегий.  
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Санкт-Петербургский филиал РТА им. В. Б. Бобкова, Санкт-Петербург 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Формирование рыночных отношений влечет за собой кардинальные изме-

нения в системе управления, где государственный финансовый контроль зани-

мает особое место. Его эффективность определяет финансовую безопасность 

страны, как это показал кризис 1998 года, когда ослабление контроля разрушило 

финансовую систему, увеличив уровень экономической преступности и создав 

серьезные угрозы для национальной безопасности.  

Обеспечение финансовой безопасности стало одной из приоритетных за-

дач государства. Эффективный финансовый контроль служит гарантией соблю-

дения законности, целесообразности и эффективности в управлении государ-

ственными средствами. 

Состояние государственного финансового контроля в России требует об-

суждения и улучшения, так как он охватывает широкий спектр деятельностей – 

от финансовой политики до экономического развития. Принятый Федеральный 

закон № 252-ФЗ от 23.07.2013 года частично решил проблемы в этой сфере, од-

нако дублирование функций контрольных органов и низкая эффективность оста-

ются актуальными вопросами.  

Необходимость экономического анализа и разработки рекомендаций для 

улучшения качества работы контрольных органов требует настоятельного вни-

мания, ведь эффективность финансового контроля напрямую связана с его ре-

зультативностью. 

Одной из ключевых проблем, стоящих перед системой финансового кон-

троля в России, является недостаточная координация между различными госу-

дарственными органами. Часто происходит дублирование функций, что приво-

дит к разрыву в информационном взаимодействии и снижению общей эффектив-

ности контроля. Важно создать единую систему, которая обеспечит четкое рас-

пределение задач и полномочий между контрольными органами, исключая дуб-

лирование и оптимизируя процессы. 

Кроме того, необходимо уделить внимание обучению специалистов в об-

ласти финансового контроля. Нехватка квалифицированных кадров и устарев-

шие методики работы не позволяют обеспечить высокий уровень контроля за 

государственными финансами. Инвестиции в обучение и повышение 



85 
 

квалификации персонала могут стать важным шагом к улучшению финансовой 

безопасности страны. 

Важным аспектом является внедрение современных информационных тех-

нологий в процессы финансового контроля. Автоматизация и цифровизация поз-

волят сократить время на обработки данных, повысить их достоверность и обес-

печить более глубокий анализ финансовых потоков. Эта мера может суще-

ственно повысить уровень прозрачности и подотчетности в использовании госу-

дарственных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению 

национальной безопасности. 

Одним из перспективных форм для улучшения системы финансового кон-

троля является развитие межведомственного взаимодействия. Создание плат-

форм для обмена информацией между различными государственными органами 

поможет устранить разрывы в коммуникации и сделать процесс контроля более 

скоординированным. Это позволит не только избежать дублирования, но и обес-

печит комплексный подход к анализу государственных расходов. 

Кроме того, необходимо учитывать международный опыт в области фи-

нансового контроля. Внедрение лучших практик, адаптированных к российским 

реалиям, может значительно повысить эффективность существующей системы. 

Наблюдения и исследования зарубежных примеров успешного взаимодействия 

между органами финансового контроля будут полезны для формирования опти-

мального подхода. 

Наконец, важным элементом стратегии является вовлечение граждан и об-

щественных организаций в процесс мониторинга расходования бюджетных 

средств. Прозрачность и доступность информации о государственных финансах 

способны повысить уровень доверия граждан к институтам власти и способство-

вать активному гражданскому участию в контроле за использованием бюджет-

ных средств. Таким образом, комплексный подход к развитию финансового кон-

троля станет залогом его успешного функционирования в будущем. 

Для достижения эффективности в развитии межведомственного взаимо-

действия важно не только создать платформы для обмена информацией, но и 

обеспечить должное обучение сотрудников государственных органов. Подго-

товка специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками работы 

с новыми цифровыми инструментами, станет ключевым элементом реализации 

данной стратегии. Это позволит улучшить качество анализа данных и формиро-

вание отчетов, что, в свою очередь, повлияет на способность управлять бюджет-

ными расходами более эффективно. 

Важным аспектом является и создание единой базы данных, которая бы 

интегрировала информацию со всех уровней власти. Это должно существенно 

упростить процесс аудита и контроля, а также предоставит возможность для 
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более оперативного выявления нарушений и злоупотреблений. Совместная ра-

бота различных ведомств на единой платформе позволит сократить время на про-

верку расходования бюджетных средств и повысить ответственность за испол-

нение бюджета. 

Кроме того, следует развивать механизмы обратной связи с гражданами. 

Открытые форумы, консультации и публикации отчетов о расходах помогут со-

здать диалог между властью и обществом. Это не только повысит уровень про-

зрачности, но и станет основой для формирования гражданского контроля, когда 

жители страны смогут влиять на процессы принятия решений. 

Также необходимо учитывать важность внедрения современных техноло-

гий в процессы межведомственного взаимодействия. Использование искусствен-

ного интеллекта и аналитических инструментов позволит не только оптимизиро-

вать обработку больших объемов данных, но и предсказывать возможные про-

блемы в управлении бюджетом. Это поможет вовремя реагировать на возникаю-

щие риски и корректировать политику расходования средств. 

Не менее значимым является развитие межведомственных систем – групп 

специалистов, работающих над конкретными проектами. Это не только улучшит 

координацию действий между различными государственными органами, но и 

позволит создать общую культуру ответственности за результаты. Обмен опы-

том и лучшими практиками внутри таких команд способствует повышению про-

фессионального уровня сотрудников и, как следствие, улучшению качества при-

нимаемых решений. 

Для успешной реализации данных инициатив важно также обеспечить фи-

нансирование и поддержку со стороны высшего руководства. Инвестиции в обу-

чение, технологическое обновление и развитие инфраструктуры играют ключе-

вую роль в достижении поставленных целей. Комплексный подход к формиро-

ванию эффективного межведомственного взаимодействия сделает госуправле-

ние более гибким и адаптивным к вызовам времени. 

Для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия 

также необходимо внедрение современных аналитических инструментов, позво-

ляющих обрабатывать большие объемы данных. Использование искусственного 

интеллекта и машинного обучения будет способствовать более глубокой анали-

тике и предсказательной оценке бюджетных потребностей. Такие технологии 

позволят выявлять тенденции и аномалии в расходах, что существенно повысит 

уровень проактивного управления. 

Таким образом, если не уделять должного внимания проблемам государ-

ственного финансового контроля, то не стоит ожидать, что реформирование пой-

дет в нужном направлении и предотвратит бесконтрольность, казнокрадство, 

беспорядочность экономических решений и нарушения законодательства в 
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большинстве отраслей хозяйственной деятельности государства. Чтобы обеспе-

чить прочную и стабильную финансовую безопасность страны, необходимо про-

извести множество преобразований, прежде всего, в системе государственного 

финансового контроля и органах его обеспечения. Для того чтобы, успешно раз-

решить данную проблему государству надо ликвидировать или хотя бы попы-

таться покончить с коррупцией, хищением и растрачиванием государственных 

средств, а также, обратить свое внимание на совершенствование законодатель-

ной базы. 

Юнусова П. Р. 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ЗАДЕРЖАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

1. Актуальность и проблематика

Данная статья посвящена анализу практики применения института задер-

жания несовершеннолетних подозреваемых в России, с акцентом на соблюдение 

норм национального законодательства и международных стандартов защиты 

прав несовершеннолетних. Основой исследования служат статистические дан-

ные и нормативно-правовые акты, включая УПК, Конвенцию ООН о правах ре-

бенка и Пекинские правила. Выявлены нарушения прав несовершеннолетних, 

включая неправомерное продление сроков задержания и отсутствие медицин-

ского обслуживания. Анализ показывает несоответствие практики нормативам в 

ряде случаев, особенно задержание без достаточных оснований. Рекомендуется 

усилить защиту прав несовершеннолетних и соблюдение законодательства. Ак-

туальность темы подтверждается высокими статистическими данными подрост-

ковой преступности (15,1% от общего числа правонарушителей за 2023 год). 

Проблематика статьи включает соответствие задержания несовершеннолетних 

нормативным требованиям и эффективность применения этих мер. 

2. Сравнение статей УПК РФ с другими международными доку-

ментами 

Обратимся к Пекинским Правилам 1985 года и Международной конвенции 

о правах ребенка 1989 года, сопоставляя их с положениями УПК РФ. Статья 13.2 

Пекинских правил призывает заменять содержание под стражей альтернатив-

ными мерами, что подтверждает заботу о несовершеннолетних. Однако в РФ та-

кая мера применяется лишь в 6,7% случаев, что связано с отсутствием четкого 
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алгоритма. Сроки задержания в УПК составляют 48 часов, что может тракто-

ваться как "кратчайшие сроки", однако данный срок может негативно сказаться 

на психике ребенка. Статья 37 Конвенции подчеркивает, что задержание должно 

быть крайней мерой. Реальные примеры нарушений прав несовершеннолетних, 

такие как незаконные задержания, показывают необходимость выявления и рас-

следования этих случаев. Кассационное определение СК по уголовным делам 

указывает на грубые нарушения процессуальных норм, что демонстрирует важ-

ность соблюдения прав несовершеннолетних и разработки механизмов предот-

вращения подобных случаев в будущем, чтобы гарантировать защиту их прав и 

законных интересов. 

3. Практика применения задержания и ее несоотвествие законода-

тельству 

В решении Верховного Суда РФ от 16 мая 2007 г. N ГКПИ07-193И можно 

увидеть информацию о фактах незаконного задержания и избиения несовершен-

нолетних лиц [4]. Незаконное задержание – это грубое нарушение основопола-

гающих прав человека, гарантированных Конституцией РФ и международными 

договорами. Для несовершеннолетних, уязвимых перед лицом власти, такие дей-

ствия имеют особенно тяжкие последствия. 

Или иной случай из Кассационного определения СК по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 9 августа 2012 г. N 9-О12-35. Приведенные свидетель-

ские показания указывают на грубое нарушение прав несовершеннолетних при 

задержании. 

4. Психологический аспект задержания несовершеннолетних

Задержание ребёнка является психотравмирующим фактором, негативно

воздействующим на его психологическое состояние и развитие. Клинический 

психолог Алиса Юрьевна Колесова утверждает, что задержание вызывает чув-

ство беззащитности и страх, что может привести к тревожным расстройствам и 

ухудшению качества жизни. Применение задержания должно быть строго регла-

ментировано: необходимо наличие веских оснований и учет возрастных особен-

ностей ребенка. Важно создать комфортные условия задержания, обеспечить 

быстрый доступ к родителям и квалифицированной психологической помощи 

для минимизации негативных последствий. 

5. Анализ мнений

Цель задержания несовершеннолетних – предотвращение нарушений, а не

наказание. Важность роли родителей в обеспечении поддержки и защите прав 

ребенка. Необходимость изменения норм законодательства для защиты прав 

несовершеннолетних также остаётся актуальной. Эффективная защита прав де-

тей требует индивидуального подхода и ответственного применения всех мер. 

6. Выводы
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Проведённый анализ практики применения института задержания несо-

вершеннолетних подозреваемых в Российской Федерации выявил значительные 

расхождения между нормативными требованиями и реальностью. Часто приме-

нение этой меры не соответствует принципам целесообразности, справедливости 

и защиты прав ребенка. Анализ подтверждает необходимость переосмысления 

применения института задержания. Важно совершенствовать законодательство 

для усиления гарантий прав ребенка и повышать ответственность правоохрани-

тельных органов за соблюдение процедурных норм. 
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