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г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что нового в ней или чем 
она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы других авторов или ранее 
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4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала устанавливается по со-
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та поступления рукописи к нему и уведомить об этом редакционную коллегию журнала.

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из номеров журнала 
принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо главным редактором журнала.

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения:

а) рекомендовать принять рукопись к публикации;

б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической правки;

в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором (авторами) заме-
чаний рецензента, с последующим направлением на повторное рецензирование тому же рецен-
зенту (при рекомендации сокращения или переработки рукописи статьи в рецензии конкретно 
указывается, за счет чего должна быть сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, 
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чтобы помочь автору (авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (ав-
торы) не устранил замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в 
публикации рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа);

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия требованиям, 
предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная коллегия Журнала имеет 
право направить рукопись на рецензирование другому рецензенту либо направить автору (ав-
торам) мотивированный отказ в публикации рукописи, с приложением копии отрицательной ре-
цензии).

7. Редакционная коллегия информирует о принятом решении автора по его запросу. Автору не при-
нятой к публикации статьи редакционная коллегия направляет по его запросу мотивированный 
отказ.

8.  Редакционная коллегия осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материа-
лов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки.

9.  Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов 
и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии 
хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.

10. Максимальный срок рецензирования (с учетом повторного и дополнительного рецензирования) 
составляет три месяца с момента поступления рукописи в редакцию. 

11. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотиви-
рованный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и 
науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

12. Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с планом работы 
редакции, с учетом необходимости формирования различных рубрик в каждом номере журнала 
и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сведения общего характера:

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Российский научный вест-
ник» осуществляется при условии соблюдения правил подготовки статей и при положительном реше-
нии редколлегии по итогам рецензирования и с учетом очередности присылаемых для публикации 
материалов.

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). Срок рассмотрения рукописи: от 1 до 3 рабочих 
дней. В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания, об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию. Редакция не принимает к рассмотрению статьи с низ-
ким уровнем оригинальности текста (текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликован-
ных материалов). Рукописи должны иметь авторство не менее 80%, что подтверждается системой 
Антиплагиат.

Тексты статей принимаются объемом от 5 до 15 машинописных страниц и (не более 30 000 знаков 
(с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 6 машинописных страниц. В расчет 
объема статьи входят аннотация, ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). Статья 
должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.

Научная статья, оформленная по образцу, направляется на e-mail: mail@law-books.ru или через 
форму на Главной странице сайта «Опубликовать статью РИНЦ».

Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам. Ответ-
ственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при условии, что ста-
тья оформлена в соответствии с требованиями. Процедура рецензирования рукописей осуществля-
ется конфиденциально в целях защиты прав автора.

Правила оформления статей:

Набор текста производится в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman; размер 
шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое — 3,5 см, 
правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для образова-
ния отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0).

Последовательность оформления статьи:

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания, электронного адреса;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа);

Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту).

Затем размещается информация на английском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа).

После размещения технической информации следует текст статьи.

Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделяются 
подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным курсивом). В 
тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных скобках, 
например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], на группу 
источников, например, [1; 2]. Постраничные сноски допускаются только, если не содержат ссылку на 
библиографический источник, например, разъяснение термина.
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Правила транслитерации:

Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать вариант LC (Library of Congress). 
Транслитерированные русские источники оформлять по модели для российских источников. В ква-
дратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а также периодического издания, в кото-
ром статья была опубликована.

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается 
по следующей схеме:

– фамилия и инициалы автора (авторов) – в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc);

– заглавие статьи / монографии – в транслитерации;

– заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках;

– название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем (//);

– название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на англий-
ском языке смотреть на сайте журнала);

– выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») – в трансли-
терации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, учебников, 
сборников материалов конференций) на латинское P. (p.);

– указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], – обяза-
тельно!

Для аспирантов, соискателей ученой степени кандидата и доктора наук:

– в обязательном порядке в статье необходимо указывать: телефоны кафедр, научных подразде-
лений, к которым они прикреплены, а также данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание),

– необходимо соблюдать правила научной этики при написании и публикации статей, в случае 
нарушения которых Редакция оставляет за собой право отказать в публикации предварительно одо-
бренной статьи при обнаружении признаков недобросовестного заимствования и недобросовестного 
повышения оригинальности текста в системе “Антиплагиат” (компенсационный взнос в этом случае не 
возвращается).
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Аннотация. Суть педагогической аксиологии определяется спецификой педагогической 
деятельности, ее социальной ролью и личностно образующими возможностями. Суть аксио-
логии юридической педагогики определяется спецификой педагогической деятельности в 
сфере юридического образования, ее социально значимой ролью и личностно образующими 
возможностями будущего профессионала-юриста.
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AXIOLOGICAL FUNDAMENTALS OF LEGAL PEDAGOGICS

Annotation. The essence of a pedagogical axiology is defined by specifics of pedagogical 
activities, its social role and personally forming opportunities. The essence of an axiology of legal 
pedagogics is defined by specifics of pedagogical activities in the sphere of legal education, its so-
cially important role and personally forming opportunities of future professional lawyer.

Key words: axiology, specifics of pedagogical activities, spiritual tsenknost, teaching legal 
disciplines.

Аксиология (от греч. axia – ценность и 
logos – учение) – теория ценностей, раз-

дел философии; философское учение о природе 
ценностей, их месте в реальности и о структуре 
ценностного мира, т.е. о связи различных ценно-
стей между собой, социальными и культурными 
факторами и структурой личности [1, с. 23]. Акси-
ология изучает вопросы, связанные с местом 
ценностей в реальности и структурой ценност-
ного мира, т.е. вопросы связи различных ценно-
стей как между собой, так и с социальными и 
культурными факторами и структурой личности. 

Впервые вопрос о ценностях был поставлен 
Сократом, сделавшим его центральным пунктом 
своей философии и сформулировавшим его в 
виде вопроса о том, что есть благо. В античной и 

средневековой философии вопрос о ценностях 
был непосредственно включен в структуру 
вопроса о бытии: полнота бытия понималась как 
абсолютная ценность для человека, выражавшая 
одновременно этические и эстетические идеалы. 
В концепции Платона Единое или Благо было 
тождественно Бытию, Добру и Красоте. 

Суть педагогической аксиологии определя-
ется спецификой педагогической деятельности, 
ее социальной ролью и личностно образующими 
возможностями.

Как верно указывают В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев и Е.Н. Шиянов, аксиологические характе-
ристики педагогической деятельности отражают 
ее гуманистический смысл. Педагогические цен-
ности – это те ее особенности, которые не только 

- ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА - 
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позволяют удовлетворять потребности педаго га, 
но и служат ориентирами его социальной и про-
фессиональной активности, направленной на 
достижение гуманистических целей [5, с. 104].

Педагогические ценности, как и любые дру-
гие духовные цен ности, утверждаются в жизни не 
спонтанно. Они зависят от соци альных, полити-
ческих, экономических отношений в обществе, 
которые во многом влияют на развитие педаго-
гики и образова тельной практики. Причем эта 
зависимость не механическая, так как желаемое 
и необходимое на уровне общества часто всту-
пают в противоречие, разрешает которое кон-
кретный человек, педагог в силу своего мировоз-
зрения, идеалов, выбирая способы воспроиз-
водства и развития культуры.

Педагогические ценности представляют 
собой нормы, регламен тирующие педагогиче-
скую деятельность и выступающие как позна-
вательно-действующая система, которая служит 
опосредующим и связующим звеном между сло-
жившимся общественным мировоззре нием в 
области образования и деятельностью педагога. 
Они, как и другие ценности, имеют синтагматиче-
ский характер, т.е. форми руются исторически и 
фиксируются в педагогической науке как форма 
общественного сознания в виде специфических 
образов и представлений. Овладение педагогиче-
скими ценностями происхо дит в процессе осу-
ществления педагогической деятельности, в ходе 
которой совершается их субъективация. Именно 
уровень субъективации педагогических ценно-
стей служит показателем личностно-профессио-
нального развития педагога [5, с. 104, 105].

Суть аксиологии юридической педагогики 
определяется спецификой педагогической дея-
тельности в сфере юридического образования, 
ее социально значимой ролью и личностно обра-
зующими возможностями будущего профессио-
нала-юриста. Свой новый вектор, направленный 
на освоение новых мировых методик преподава-
ния и освоения юридической профессии, аксио-
логия юридической педагогики обрела с начала 
1990-х гг. – времени активных демократических 
преобразований в России: принятия Конституции 
РФ 1993 г., модернизации российского законода-
тельства, перехода на демократические рельсы, 
провозглашения России демократическим феде-
ративным правовым государством с республи-
канской формой правления (ст. 1 Конституции 
РФ), признанием человека, его прав и свобод 
высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ) и т.д.

Демократическая «перестройка» страны, 
общественных отношений и их правового фунда-
мента потребовала переосмысления того, чему 
учить и как учить будущих юристов. Стремитель-
ное изменение законодательства, принятие 
новых кодексов (Уголовного кодекса РФ, Семей-

ного кодекса РФ, части первой и второй Налого-
вого кодекса РФ, части первой, второй, третьей и 
четвертой Гражданского кодекса РФ, а также 
процессуальных кодексов) требовали и требуют 
быстрой ориентации в меняющемся законода-
тельстве как самих преподавателей юридических 
дисциплин, так и студентов, которым с каждым 
годом приходится осваивать все более объемный 
нормативно-правовой материал (кодексы, 
законы, указы, постановления).

Для того чтобы в таких условиях качество и 
эффективность преподавания юридических дис-
циплин сохранялись на достойном уровне, пре-
подавателям юридических вузов и факультетов 
необходимо своевременно «подстраиваться» под 
меняющуюся правовую среду: корректировать 
свои лекции, дополнять новыми материалами 
семинарские занятия, находить новые методики 
преподавания, сочетая практику (законодатель-
ные нововведения, поправки и дополнения в 
законы) с фундаментальной юридической тео-
рией (концепциями, современной доктриной).

С изменением социальных условий жизни, 
развитием потребностей общества и личности 
трансформируются и педагогические ценности. 
Так, в истории педагогики прослеживаются изме-
нения, связанные со сменой схоластических тео-
рий обучения на объяснительно-иллюстративные 
и позже  на проблемно-развивающие. Усиление 
демократических тенденций приводило к разви-
тию нетрадиционных форм и методов обучения. 
Субъективное же восприятие и присвоение педа-
гогических ценностей определяется богатством 
личности учителя, направленностью его профес-
сиональной деятельности, отражая показатели 
его личностного роста.

Широкий диапазон педагогических ценно-
стей требует их классификации и упорядочива-
ния, что позволит представить их статус в общей 
системе педагогического знания. Однако их 
классифика ция, как и проблема ценностей в 
целом, до настоящего времени в педагогике не 
разработана. Правда, имеются попытки опреде-
лить совокупность общих и профессионально-пе-
дагогических ценностей. Среди последних выде-
ляют такие, как содержание педагогической дея-
тельности и обусловленные им возможности 
саморазвития личности, общественная значи-
мость педагогического труда и его гуманистиче-
ская сущность и др. [5, с. 105]

Однако педагогические ценности различа-
ются по уровню своего существования, который 
может стать основой их классификации. По этому 
основанию выделяются личностные, групповые и 
социальные педагогические ценности. Аксиоло-
гическое «Я» как система ценностных ориентаций 
содержит не только когнитивные, но и эмоцио-
нально-волевые ком поненты, играющие роль ее 
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внутреннего ориентира. В нем ассимилированы 
как социально-педагогические, так и профессио-
нально-групповые ценности, служащие основа-
нием индивидуально-личностной системы педа-
гогических ценностей. Эта система включает 
ценности:

- связанные с утверждением личностью 
своей роли в социальной и профессиональной 
среде (общественная значимость труда педагога, 
престижность педагогической деятельности, 
признание профессии ближайшим личным окру-
жением и др.);

- удовлетворяющие потребность в общении 
и расширяющие его круг (общение с детьми, кол-
легами, референтными людьми, переживание 
детской любви и привязанности, обмен духов-
ными ценностями и др.);

- ориентирующие на саморазвитие творче-
ской индивидуальности (возможности развития 
профессионально-творческих способностей, 
приобщение к мировой культуре, занятие люби-
мым предметом, постоянное самосовершенство-
вание и др.);

- позволяющие осуществить самореализа-
цию (творческий, вариативный характер труда 
педагога, романтичность и увлекательность педа-
гогической профессии, возможность помощи 
социально неблагополучным детям и др.);

- дающие возможность удовлетворять праг-
матические потребности (возможности получе-
ния гарантированной государственной службы, 
оплата труда и длительность отпуска, служеб ный 
рост и др.) [5, с. 105].

Любое исследование начинается с форму-
лировки проблемы. Неза висимо от характера 
возникновения проблемы, ее анализ, четкое 
оп ределение и обоснование осуществляются 
прежде всего с помощью теоретических методов 
исследования.

1. Метод сравнительно-исторического ана-
лиза предполагает ознакомление исследователя 
с литературой, историческим наследием, науч-
ными монографиями и публикациями, посвящен-
ными рассматриваемому вопросу. Исследова-
тель изучает историю его развития, сравнивает и 
анализирует различные подходы к проблеме, все 
ис пользуемые в исследовании научные понятия, 
определяя свое отно шение к раскрытию их сущ-
ности, делает выводы и обобщения.

2. Метод моделирования – наглядно-образ-
ная характеристика изучаемых процессов и явле-
ний с помощью схем, чертежей, кратких словес-
ных характеристик, описаний. В некоторых слу-
чаях он позволя ет описать педагогические явле-
ния с помощью матриц, символов, ма тематических 
формул. Модель не отражает полностью изучае-
мое яв ление, а является его идеализацией, опре-

деленным упрощением. В моделях значителен 
элемент условности и творческого домысливания 
исследователем. Однако это не снижает научной 
ценности моде лирования, так как оно позволяет 
отвлечься от несущественных, вто ростепенных 
аспектов изучаемого явления, выделить основ-
ные, системообразующие и системоопределяю-
щие связи и факторы.

3. Причинно-следственный анализ. Причи-
ной называется явление, которое вызывает или 
изменяет другое явление. Явление, вызываемое 
или изменяемое причиной, называется след-
ствием. Причинность – это такая связь явлений, 
при которой явление-причина всегда порож дает 
явление-следствие. Причина и следствие, как 
правило, имеют сложные взаимосвязи. След-
ствие не только порождается причиной, но и 
само, в свою очередь, влияет на нее, что значи-
тельно осложняет процесс установления факта 
причинности. Обнаружение, анализ и объяснение 
этих связей позволит исследователю глубже про-
никнуть в суть изучаемого явления, сделать пра-
вильные выводы.

Эмпирические (практические) методы 
исследования.

1. Педагогические наблюдения – непосред-
ственное, целенаправленное восприятие педаго-
гического процесса в естественных условиях. 
Начи ная наблюдение, исследователь должен 
знать, что, с какой целью и как долго наблюдать, 
какой ожидается результат. Только при нали чии 
необходимых знаний, умений в изучаемой сфере 
и методики про ведения наблюдений можно при-
ступать к действиям. Наблюдение эффективно 
при продуманном и четком плане. Исследователю 
необ ходимо уметь правильно его вести, объек-
тивно выбирать факты/фик сировать результаты, 
выявлять причинно-следственные связи в изу-
чаемых явлениях, делать правильные выводы и 
обобщения.

2. Беседы, анкетирование, интервью, учеб-
ные дискуссии, лекции. 

Беседа – диалог исследователя с испытуе-
мым по заранее составленной программе. Про-
водимая по специально составленным вопросни-
кам, она позволяет выяснить многие аспекты изу-
чаемых явлений, оценки и позиции исследуемых, 
их чувства и переживания, мотивы тех или иных 
поступков и т.д. Ее эффективность зависит от 
умения исследователя установить дружеские 
отношения с собеседником, вызвать его на откро-
венность. Беседа дает возможность корректно 
направлять разговор в нужное русло, варьиро-
вать вопросы для лучшего и однозначного пони-
мания их собеседником. 

Метод анкетирования используют для полу-
чения информации о том или ином явлении в 
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большой группе исследуемых, выявления отно-
шений, запросов, пожеланий. 

Интервью – это разновидность беседы, но 
больше ориентировано на выяснение оценок и 
позиций опрашиваемого. Оно, как правило, про-
водится с использованием заранее подготовлен-
ных вопросов одной стороной и подготовленных 
ответов другой стороной, что делает их искрен-
ность и точность относительной.

Учебная дискуссия. Важное место среди 
словесных мето дов обучения в современной выс-
шей школе отводится учебной дискус сии, главное 
назначение которой в процессе обучения сво-
дится к стимулиро ванию познавательного инте-
реса, вовлечению студентов в активное обсужде-
ние разных научных точек зрения по той или иной 
проблеме, их побуждению к осмысливанию раз-
личных подходов к аргументации чужой и своей 
позиции. Очевидно, что для этого необходима 
предварительная подготовка студентов как в 
содержательном, так и в формальном плане и 
наличие, по крайней мере, двух противополож-
ных мнений по обсуждаемой проблеме. Без зна-
ний дискуссия становится беспредметной, бессо-
держательной и неточной, а без умения выразить 
мысль, убедить оппонентов – лишенной привле-
кательности, запутан ной и противоречивой [4, с. 
93]. Учебная дискуссия, с одной стороны, предпо-
лагает наличие у студентов умения ясно и точно 
форму лировать свои мысли, строить систему 
аргументированных доказательств, с другой – 
учит их мыслить, спорить, доказы вать свою пра-
воту. В этой ситуации преподаватель должен 
демонст рировать перед учениками образец 
такого стиля аргумента ции, учить их четко изла-
гать свои мысли и терпимо относиться к выска-
зываниям других студентов, вносить изменения в 
их от веты, стараться сохранять за собой право 
на последнее слово, не претендуя на истину в 
последней инстанции.

Лекция – это монологический способ изло-
жения объемного материала, используемый, как 
правило, в колледжах и вузах и занимающий 
почти все время учебного занятия. Преимуще-
ство лекции заключается в возможности обеспе-
чить законченность и целостность вос приятия 
обучающимися учебного материала в его логиче-
ских опосредованиях и взаимосвязях по теме в 
целом. Актуальность использования лекции в 
современных условиях возра стает в связи с при-
менением в юридических вузах блочного изуче-
ния нового учеб ного материала по темам или 
крупным разделам. Лекция также может приме-
няться при повторении прой денного материала. 
Такие лекции называются обзорными. Прово-
дятся они по одной или нескольким темам для 
обобщения и систематизации изученного матери-
ала.

Применение лекции как метода обучения в 
условиях совре менной высшей школы позволяет 
значительно активизировать позна вательную 
деятельность студентов-юристов, вовлекать их в 
самостоятель ные поиски дополнительной науч-
ной информации для решения проблемных учеб-
но-познавательных задач, выполнения тема-
тических заданий, проведения самостоятельных 
правовых исследований [3, с. 140].

3. Метод обобщения независимых характе-
ристик позволяет повы сить объективность выво-
дов. Суть его сводится к обработке инфор мации, 
поступившей из разных источников. Изучая опре-
деленную проблему и знакомясь с классом, 
исследователь получает информа цию от учите-
лей, воспитателя группы продленного дня, класс-
ного руководителя, родителей, учащихся других 
классов и т.д.

4. Метод педагогического консилиума (раз-
работан Ю.К. Бабанским) представляет собой 
коллективное обсуждение результатов изучения 
воспитанников по определенной программе и 
единым признакам, коллективное оценивание тех 
или иных их качеств, выявление при чин возмож-
ных отклонений в сформированности тех или 
иных черт личности, коллективную выработку 
средств преодоления обнаружи ваемых недостат-
ков. Изучение и анализ документации, продуктов 
деятельности дает возможность собрать кон-
кретный материал об изучаемых процессах и 
явлениях. Например, ученические дневники – это 
не только интерес ный материал об уровне знаний 
и прилежании учащихся по предмету, они харак-
теризуют и работу учителя. Исследование учени-
ческих ра бот (рисунков, сочинений и т.д.) помо-
гает определить различные ин тересы учащихся, 
особенности их мышления, представлений, 
сужде ний и оценок, уровень сформированности 
учебных умений.

5. Педагогическое тестирование – целена-
правленное обследование, проводимое в строго 
контролируемых условиях, позволяющее с помо-
щью специально разработанных задач (заданий, 
опросников) объективно измерять изучаемые 
характеристики педагогического процесса. Боль-
шинство педагогических тестов просты и 
доступны, их результаты можно обработать с 
помощью компьютера, простейших технических 
устройств. Чаще всего используются тесты успе-
ваемости, тесты элементарных умений, тесты 
диагностики уровня обученности и воспитанно-
сти, которые обычно содержат вопросы и 
несколько (не менее четырех) вариантов ответа. 
Психологические тесты в последние годы полу-
чили широкое распространение в педагогиче-
ской практике и педагогических исследованиях. 

6. Опытная работа – это широко поставлен-
ная проверка результатов внедрения чего-то 
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нового, экспериментального в массовую прак-
тику по заранее разработанной программе. Мно-
голетнюю опытную проверку проходили экспери-
ментальные программы обучения в начальной 
школе, разработанные под руководством Л.В. 
Занкова и В.В. Давыдова; новые учебники и учеб-
ные пособия также проверялись, прежде чем 
стать массовыми. Опытная работа дает только 
общие представления об эффективности или 
нецелесообразности применения того или иного 
средства, той или иной системы работы. Выяс-
нить, что существенно в применении изучаемой 
системы, при каких условиях она эффективна, 
что явилось причиной, а что следствием, можно 
только с помощью специально организованного 
педагогического эксперимента.

7. Педагогический эксперимент. Наблюде-
ние в естественно протекаю щем педагогическом 
процессе не всегда оказывается результативным, 
часто возникает необходимость проверить воз-
никшие у исследователя предположения, выя-
вить закономерные связи, проверить предлагае-
мую методику, содержание работы. Решить эти 
задачи можно с помо щью педагогического экс-
перимента, сущность которого заключается в 
том, что исследователь создает планомерно 
организуемые ситуации.

Эксперимент – активное вмешательство в 
предмет ис следования с заранее заданными 
исследовательскими целями; научно поставлен-
ный опыт преобразования педагогического про-
цесса в точно учитываемых условиях [2, с. 100, 
101].

8. Работа с учебником и книгой. Это важней-
ший метод обу чения, активно применяемый в 
высших учебных заведениях. Поскольку учебное 
время ограничено определенными часами, а изу-
чаемого материала настолько много, что он не 
может быть качественно изложен студентам 
только на лекционных и семинарских занятиях, 
студентам-юристам необходимо работать само-
стоятельно не только с учебной литературой, но и 
с периодическими изданиями, нормативно-пра-
вовой базой. 

Существует ряд приемов самостоятельной 
работы с пе чатными изданиями. Основные из них 
следующие:

- конспектирование – краткое изложение, 
краткая запись содержания прочитанного. 
Конспектирование ведется от пер вого или от 
третьего лица. Конспектирование от первого 
лица лучше развивает самостоятельность мыш-
ления;

- составление плана текста. План может 
быть простым и сложным. Для составления плана 
необходимо после прочтения текста разбить его 
на части и озаглавить каждую из них;

- тезирование – краткое изложение основ-
ных мыслей про читанного;

- цитирование – дословная выдержка из 
текста. Обя зательно указываются выходные дан-
ные (автор, название ра боты, место издания, 
издательство, год издания, страница);

- аннотирование – краткое изложение 
содержания про читанного;

- рецензирование – написание краткого 
отзыва с вы ражением своего отношения к прочи-
танному;

- составление справки – сведений о чем-ни-
будь, полу ченных в результате поисков. Справки 
бывают статистические, биографические, терми-
нологические, географические и т.д.;

- составление формально-логической 
модели – словесно-схематического изображения 
прочитанного;

- составление тематического тезауруса – 
упорядоченного комплекса базовых понятий по 
разделу, теме;

- составление матрицы идей – сравнитель-
ных харак теристик однородных предметов, явле-
ний в трудах разных авторов.

Таковы краткие характеристики основных 
видов словесных методов обучения. Вторую 
группу по этой классификации составляют 
наглядные методы обучения.

9. Наглядные методы. Под наглядными мето-
дами обучения понимаются такие, при которых 
усвоение учебного материа ла находится в боль-
шой зависимости от применяемых в про цессе 
обучения наглядного пособия и технических 
средств. Наглядные методы используются во вза-
имосвязи со словес ными и практическими мето-
дами обучения и предназнача ются для нагляд-
но-чувственного ознакомления студентов с яв ле-
ниями, процессами, объектами в их натуральном 
виде или в символьном изображении с помощью 
всевозможных рисун ков, репродукций, схем и 
т.п. В современной высшей школе для этой цели 
широко используются экранные технические 
средства. Наглядные методы обучения условно 
можно подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод демонст раций.

Метод иллюстраций предполагает демон-
страцию студентам иллюстративных пособий, 
плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 
доске, плоских моделей и пр.

Метод демонстраций обычно связан с 
демонстрацией при боров, опытов, технических 
установок, кинофильмов, диа фильмов и др. [3, с. 
142]

Безусловно, такое деление средств нагляд-
ности условное и не исключает возможности 
отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и демон страционных 
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(например, показ иллюстраций через эпи диаскоп 
или кодоскоп). Внедрение новых технических 
средств в учебный процесс (телевидения, видео-
магнитофонов и т.д.) расширяет возможности 
наглядных методов обучения в высей школе. В 
современных условиях особое внимание уделя-
ется при менению такого средства наглядности, 
как компьютер, с помощью которого студенты-ю-
ристы, используя специальные справочно-ин-
формационные программы (например, «Консуль-
тант плюс», «Гарант», «Кодекс»), могут найти нуж-
ный нормативный правовой акт (закон, поста-
новление, указ) и решить поставленную перед 
ними правовую проблему (задачу).
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Несмотря на то, что технологии автомати-
зации юридической работы появились и 

использовались ещё с конца XX века, настоящее 
явление стало массовым только с началом XXI 
века и повсеместным использованием техноло-
гий цифровой передачи сигнала. 

В 70-е – 80-е годы американские и европей-
ские юристы стали активно обсуждали вопрос и о 
том, как искусственный интеллект может повли-
ять на правовую сферу. Они в основном касались 
возможности использования искусственного 

интеллекта в качестве инструмента для более 
эффективной организации и упрощения работы 
юристов, особенно в системах прецедентного 
права. В дальнейшем это привело к развитию 
такого направления, как «предиктивная анали-
тика» в области Legal Tech.

Достойный пример научной работы об акту-
альности этой темы –  статья «Искусственный 
интеллект и право: ступени к модели юридиче-
ского обоснования», которая  была опубликована 
в 1990 году Эдвиной Рисланд. Она является аме-

- ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА- 

Группа научных специальностей: право
Шифр научной специальности: 5.1.2.
УДК 340
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риканским исследователем, обладающим мате-
матическим образованием, полученным в MIT, и 
юридическим образованием Гарварда. И MIT, и 
Гарвард – это учреждения высшего образования 
с высоким статусом и репутацией, занимающие 
топовые позиции в мировых рейтингах.

Статья Эдвины Рисланд описывает синерге-
тический эффект взаимодействия между правом 
и искусственным интеллектом. Это, вероятно, 
означает, что она исследовала, как искусствен-
ный интеллект влияет на правовую сферу и нао-
борот. Данный труд имеет значение в контексте 
развития юридических аспектов, связанных с 
искусственным интеллектом [2]. 

Информационные технологии, связанные с 
автоматизацией юридической деятельности 
(Legal Tech), – это тоже тренд последних лет в 
юриспруденции. Legal Tech – отрасль бизнеса, 
специализирующаяся на информационном 
обслуживании профессиональной юридической 
деятельности, а с конца 2000-х гг. – на предостав-
лении потребителям юридических услуг с исполь-
зованием информационных технологий [1, с. 260].

Legal Tech в зависимости от степени инте-
грации в юридическую практику и значимость 
принимаемых им решений может быть разделен 
на Legal Tech в широком и узком смысле.

В широком смысле под технологиями Legal 
Tech  необходимо понимать явления, упрощаю-
щие работу юриста, позволяющие сократить вре-
менные издержки, но не заменяющие его в целом, 
так как подобные явления не способны прини-
мать и осуществлять юридически значимые дей-
ствия без участия человека.

Legal Tech в узком смысле представляет 
собой гораздо более сложные явления, осущест-
вляющие не помощь юристу, а его замену, харак-
теризующуюся возможностью полностью или 
частично выполнять отдельные юридические 
функции и принимать решения, обладающие 
юридическим значением для всех участников 
общественных отношений.

Справедливости ради стоит отметить, что 
Legal Tech как явление в узком смысле даже по 
состоянию на 2020г. встречается крайне редко и 
пока не может заменить юриста как участника 
отношений.

Так, в отдельных штатах США с 2016г. искус-
ственный интеллект осуществляет функции 
отправления правосудия, хотя бы и при рассмо-
трении простейшей категории дел.

Исследования в области применения искус-
ственного интеллекта (ИИ) в правовой сфере про-
должаются активно. Создание машиночитаемого 
права, когда нормы права переводятся в про-
граммный код и исполняются автоматически, 
является одной из важных целей этой работы. 
Это может иметь несколько важных преиму-
ществ:

1. Автоматизация процессов: машиночитае-
мое право может позволить автоматическую 
обработку юридических документов, быстрое 
анализ правовых норм, и автоматическое выпол-
нение конкретных действий на основе этих норм.

2. Уменьшение ошибок: использование ИИ 
для интерпретации и применения законов может 
снизить вероятность человеческих ошибок и 
путаницы в юридических документах.

3. Улучшение доступности: машиночитае-
мое право может сделать юридические ресурсы 
и решения более доступными и понятными для 
обычных граждан, предоставив им легкий доступ 
к информации о правилах и обязанностях.

4. Сокращение времени и затрат: программ-
ное выполнение норм права может сократить 
время и затраты, связанные с выполнением юри-
дических процедур.

Однако создание машиночитаемого права 
также вызывает важные вопросы, такие как 
надежность ИИ-систем в принятии юридических 
решений, обеспечение безопасности данных и 
личной информации, и прозрачность принципов 
принятия решений. Большое внимание уделяется 
исследованию этих аспектов, чтобы обеспечить 
эффективное и надежное внедрение ИИ в право-
вую сферу.

Использование технологий Legal Tech в 
современной юридической деятельности пред-
ставляется вполне допустимым и крайне эффек-
тивным, однако эффективность использования 
настоящего инструментария находится в зависи-
мости от нескольких факторов, способных све-
сти целесообразность автоматической работы к 
нулю.

Наиболее положительным образом техно-
логии автоматизации юридической работы про-
являют себя в отношении однообразной, скорее 
даже механической работы, выполняемой юри-
стами. 

Технологии Legal Tech пока не способны  
производить разнообразную юридическую 
работу, особенно если она сопряжена с творче-
ским характером, а также участием в обществен-
ных отношениях различной правовой природы.

Внедрение технологий Legal Tech в судеб-
ную практику находится в прямой зависимости от 
характеристик последней, складывающейся в 
каждом правопорядке в индивидуальном порядке 
и учитывающей такие особенности, как последо-
вательность, однородность и непротиворечи-
вость. Технологии, автоматизирующие работу 
юриста, на нынешнем этапе развития не спо-
собны принимать самостоятельные решения и 
всесторонне исследовать обстоятельства дел.

Существенным недостатком правового 
регулирования отношений, связанных с исполь-
зованием технологий Legal Tech, является право-
вая форма, в которую он облечены. Интеграция 
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нейронных сетей и искусственного интеллекта 
неспособна качественно изменить юридическую 
квалификацию отношений, возникающих между 
разработчиком и пользованием настоящих техно-
логий.

В связи с тем, что технологии автоматиза-
ции юридической работы всё больше начинают 
выполнять юридически значимые действия, а 
именно: составление претензий, подачу исков в 
суд, заключение и исполнение контрактов и т.д., 
рано или поздно возможно возникновение ситуа-
ции, при которой в результате сбоя или ошибки 
технология Legal Tech совершит юридически зна-
чимое действие, повлекшее за собой возникно-
вение на стороне третьего лица убытков.

Обязанность принять на себя ответствен-
ность за подобные убытки будет возложена 
исключительно на пользователя технологий авто-
матизации, но ни в коем случае на разработчика  
программы.

Наиболее распространенной технологией 
Legal Tech, используемый в настоящее время, 
является смарт-контракт. Исходя из особенно-
стей российского правопорядка, можем утвер-
ждать, что наиболее существенной проблемой, с 
которой предстоит столкнуться при функциони-
ровании системы смарт-контрактов и оборота 
цифровых прав, будет являться проблема обе-
спечения действительности сделок, заключае-
мых пользователями реестров.

В основу смарт-контракта положено един-
ство актов заключения и исполнения обяза-
тельств, которые обладают различной юридиче-
ской природой и основываются на различных 
формах права. Согласно ст. 160 ГК РФ, смарт-кон-
тракт приравнивается к договору в письменной 
форме. Передавая цифровое право на основании 
сделки, заключенной в электронной форме при 
помощи смарт-контракта, стороны действуют в 
полном соответствии с требованиями права.

Необходимо отметить, что изменения дей-
ствующего гражданского законодательства не 
обеспечило качественного улучшения положения 
участников оборота, в результате чего заключе-
ние сделки по отечественному законодательству 
само по себе  представляет значительный риск, 
парировать который зачастую не представляется 
возможным. Сделки, заключенные с цифровыми 
правами, должны быть в достаточной степени 
очевидны для других участков рынка, что окажет 
позитивное влияние на свойство определенности 
отношений и стимулирует добросовестное пове-
дение участников оборота. Таким образом, при-
дание сделкам публичного характера должно 
выступать в качестве одного из инструментов 
повышения прочности оборота.

Оборот цифровых прав в отечественном 
правопорядке находится на этапе становления, 

что сопряжено с проблемами формирования 
эффективной и последовательной системы пра-
вового регулирования искомых отношений. Ана-
лиз действующего отечественного законодатель-
ства позволяет вполне обоснованно утверждать, 
что значительным недостатком является недо-
статочная степень  формальной определенности 
при регулировании отдельных отношений. Это 
касается объектов права новых технологий (циф-
ровые права, Big Data, интернет-вещи, искус-
ственный интеллект и т.д.)

Юристам необходимо осваивать современ-
ные технологии. Инновации в юридической прак-
тике активно развиваются на  сегодняшний день: 
конструкторы документов, роботы-юристы, 
смарт-контракты, нейронные сети, искусствен-
ный интеллект, блокчейн и др. [3, c. 293]. Юриди-
ческая деятельность легко автоматизируется. 
Типовые функции, которые выполняются юри-
стом изо дня в день, автоматизируются в первую 
очередь. Задачи, которые сегодня выполняют 
младшие юристы, начинают выполнять решения 
Legal Tech.
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Аннотация.  В рамках данной статьи проводится правовой анализ общих характеристи-
ки, особенностей и различий договора ренты пожизненного содержания с иждевением и за-
вещания от нового института наследования - наследственного договора. Поскольку наслед-
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 Annotation.  In this article, we will see a legal analysis of the general characteristics, features 
and differences of care-giving in condition of succession and wills as the new component of inher-
itance - the inheritance agreement is carried out. Since the inheritance agreement was introduced 
into Russian law relatively recently as one of the main forms of inheritance, citizens still do not have 
complete understanding of the new tools of this civil law. In the course of writing the article, new 
developments in civil legislation, problems, and judicial practice were examined.
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Наследственное право регулирует пере-
ход обязательств и прав имуществен-

ного характера, после смерти наследодателя, 
лицу которому на законных основаниях перехо-
дит наследственная масса. В 2023 году Статья 
1111 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции выделяет наследование по трем основаниям: 
по завещанию, по закону и по наследственному 
договору [1]. 

Наследственный договор – на сегодняшний 
день, сравнительно новый инструмент наследо-
вания в российском праве, несмотря на долгий 
исторический путь развития наследственного 
договора зарубежом и его широкую географию, 
граждане Российской Федерации все еще мало 
знакомы с новым видом передачи наследства, и 
порой не видят различий с другими формами 
распоряжения наследством.

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции в Статье 1118 п.5 дает определение завеща-

нию как односторонней сделке, создающей права 
и обязанности после открытия наследства. В 
завещании наследодатель определяет своих 
наследников, и распределяет между ними наслед-
ственную массу. Другими словами, это распоря-
жение гражданина относительно своего имуще-
ства на случай смерти, которое реализуется 
после смерти завещателя.

Наследник по завещанию, в соответствии с 
законом становится собственником имущества 
спустя 6 месяцев со смерти наследодателя, если 
наследодателем не было составлено новых заве-
щаний, так как юридическую силу имеет позднее 
составленное завещание. Но если на одну и ту же 
собственность наследодателем было составлено 
завещание и наследственный договор, то заве-
щание становится ничтожным, независимо от 
времени его составления.

В таком случае, наследник, подписавший 
наследственный договор с наследодателем в 
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приоритете, и может не волноваться если насле-
додателем ранее или даже позже было написано 
завещание. 

Имущество, которое является предметом 
наследственного договора, не может быть пере-
дано по закону или завещанию, за исключением 
нарушения законных интересов и прав [2].  

Но, в случае с наследственным договором, 
наследник в какой-то степени тоже незащищен, 
по закону согласно статье 1140.1 п.12 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации после 
заключения наследственного договора наследо-
датель вправе распоряжаться, совершая любые 
сделки в отношении имущества, описанного в 
наследственном договоре, даже если потенци-
альный наследник по договору может остаться 
без наследства.

Завещание содержит сведения о передава-
емом по наследству имуществе, о назначении 
наследников и составляется в определённой 
форме и лицом, обладающим активной завеща-
тельной правоспособностью.

Проведя сравнительный анализ наслед-
ственного договора с завещанием, можно выде-
лить ряд схожих основополагающих принципов и 
характеристик:

Во-первых, завещание и наследственный 
договор составляются в письменной форме и 
удостоверяются нотариусом.

 Во-вторых, завещание и наследственный 
договор составляются лично и содержат распо-
ряжения относительно наследства только одного 
гражданина.

В-третьих, в обеих формах передачи 
наследства наследодатель по своему усмотре-
нию определяет вид имущества и круг наследни-
ков. 

Но основные различия в характере воле-
изъявления, если завещание – распоряжение 
одной стороны, то есть односторонний акт, то 
наследственный договор всегда имеет две сто-
роны: наследодатель и наследователь. 

Из этого вытекает также и порядок измене-
ния или отмены, если завещание может быть 
отменено в одностороннем порядке, без уведом-
ления, то в случае с наследственным договором 
отмена в одностороннем порядке, со стороны 
наследодателя, хоть и возможна, но лишь с уве-
домлением и нотариальным утверждением, либо 
в судебном порядке.

В случае с составлением завещания, юри-
дическую силу имеет самое последнее состав-
ленное завещание, но если наследодатель заклю-
чил несколько наследственных договоров, то 
действительным будет ранее заключенный. 

Как упоминалось раннее, в случае с заве-
щанием наследник становится собственником 
имущества спустя 6 месяцев со дня смерти 

наследодателя, то в случае с наследственным 
договором переход права собственности перехо-
дит сразу после смерти наследодателя без совер-
шения дополнительных действий, (нотариальное 
удостоверение, государственная регистрация)[5].

Наследственный договор может заклю-
чаться от лица несовершеннолетнего или лица с 
ограниченной дееспособностью, с согласия 
родителя или законного представителя, так как 
они могут быть наследодателями и выступать 
стороной наследственного договора. 

Статья 583 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации дает определение лицам, состав-
ляющим договор ренты, исходя из п.1 статьи 583 
одно лицо является получателем ренты, а второе 
плательщиком ренты, в обмен на полученное 
имущество. Выплата ренты может происходить 
как в денежном выражении, например: оплата 
коммунальных услуги, так и в иной форме содер-
жания получателя ренты, например в предостав-
лении услуг, ухода, покупке одежды, предостав-
лении питания. 

По правовой природе договор ренты и 
наследственный договор имеют одну форму и 
структуру передачи имущества в собственность. 
Договорная основа предполагает передачу иму-
щества от одной стороны к другой, при соблюде-
нии определенных условий, договоренностей, 
прописанных в договоре. 

Основные признаки, по которым можно 
охарактеризовать договор ренты: 

Во-первых, договорная форма отношений 
всегда предусматривает возмездный характер 
передачи имущества, будь то в денежном или 
натуральном выражении.

Во-вторых, договор ренты подразумевает 
риск, так как исполнение договора и воли получа-
теля ренты может зависеть от определенных 
обстоятельств, о которых могут не знать стороны 
на момент заключения договора.

В-третьих, такой договор подразумевает 
переход имущества в собственность от одного 
лица к другому. 

В зависимости от обстоятельств и конкрет-
ной ситуации объём оплаченной ренты пожиз-
ненного иждивения может значительно превы-
шать стоимость полученного по договору ренты 
имущества или наоборот в связи с ранней смер-
тью получателя ренты, например вскоре после 
подписания договора объем предоставления пла-
тельщика ренты окажется несопоставимо малым 
в сравнении с реальной стоимостью полученного 
имущества в результате заключения договора. 

Но, в случае смерти плательщика ренты 
пожизненного содержания с иждивением, обяза-
тельства по содержанию получателя ренты не 
прекращаются, а переходят его наследникам в 
порядке правопреемства, так как обязательства 
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по выплате не связаны с личностью плательщика 
ренты, и прекращаются только смертью получа-
теля ренты, или последнего получателя, если их 
несколько [4]. 

Так же, согласно Статье 600 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случае повреж-
дения или гибели имущества, полученного по 
договору пожизненной ренты, не прекращает 
обязанность выплаты получателю ренты в соот-
ветствии с условиями, описанными в договоре. 

Основное различие наследственного дого-
вора от договора ренты в  обязанностях выпол-
нения определённых условий оговорённых в 
договоре, если в договоре ренты и ренты пожиз-
ненного содержания в основном расчет происхо-
дит в денежном эквиваленте, либо в выражении 
должного ухода и содержания получателя ренты 
в случае с иждивением, то в наследственном 
договоре это могут быть как действия материаль-
ного характера, так и распоряжения не матери-
ального характера : прополка огорода каждое 
утро, и даже выполнение определённых указаний 
после смерти  наследодателя: заботиться о 
собаке после смерти хозяина, организовать похо-
роны в определенном месте, то есть, выполнение 
тех или иных действий, которые не запрещены 
законом [3]. 

Также главное отличие в переходе права 
собственности, если по договору ренты пожиз-
ненного содержания с иждивением оно перехо-
дит приобретателю имущества после подписания 
договора, то в случае с наследственным догово-
ром право собственности наследнику по дого-
вору переходит лишь после смерти наследода-
теля. 

Таким образом, проанализировав осново-
полагающие принципы наследственного дого-
вора, и сравнив основные характеристики заве-
щания и договора ренты, можно сделать вывод, 
что наследственный институт является действи-
тельно особой формой волеизъявления гражда-
нина в реализации права передачи и распоряже-
нием своим имуществом другим лицам, после 
своей смерти. И хотя в договоре ренты и завеща-
нии наблюдаются общие черты с наследственным 
договором, но также, юридически, четко опреде-
лены и различия. 

Список литературы:

[1] Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть третья): Федеральный закон от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Кон-
сультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обраще-
ния: 20.09.2023) 

[2] Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-
ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 
первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации // Российская газета. - 
25.07.2018.-№160 (7623)

[3] Белолобов, И. А. Наследственный дого-
вор и договор ренты: соотношение и особенно-
сти правового регулирования / И. А. Белолобов // 
Молодёжь третьего тысячелетия: Сборник науч-
ных статей XLV региональной студенческой науч-
но-практической конференции, Омск, 05–25 
апреля 2021 года / Отв. редактор П.В. Прудников. 
– Омск: Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 2021. – С. 1109-1114. – 
EDN OWLRWC.

[4] Дарение, завещание или рента? // Дове-
рие. – URL: https://doveriebratsk.com / (дата обра-
щения: 15.09.2023) 

[5] Семенченко, А.А. Наследственный дого-
вор как новелла наследственного права: общие 
положения и отличия его от договора ренты / А.А. 
Семенченко. // Молодой ученый. - 2020. – № 21 
(311). – С.373-376. – URL: https://moluch.ru/
archive/311/70582/ (дата обращения: 14.04.2022) 

Spisok literatury:

[1] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii 
(chast’ tret’ya): Federal’nyj zakon ot 26.11.2001 № 
146-FZ (red. ot 18.03.2019) // Konsul’tantPlyus. - 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34154/ (data obrashcheniya: 20.09.2023) 

[2] Federal’nyj zakon ot 19.07.2018 № 217-FZ 
«O vnesenii izmenenij v stat’yu 256 chasti pervoj i 
chast’ tret’yu Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj 
Federacii // Rossijskaya gazeta. - 25.07.2018.-№160 
(7623)

[3] Belolobov, I. A. Nasledstvennyj dogovor i 
dogovor renty: sootnoshenie i osobennosti pravo-
vogo regulirovaniya / I. A. Belolobov // Molodyozh’ 
tret’ego tysyacheletiya: Sbornik nauchnyh statej XLV 
regional’noj studencheskoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii, Omsk, 05–25 aprelya 2021 goda / Otv. 
redaktor P.V. Prudnikov. – Omsk: Omskij gosudarst-
vennyj universitet im. F.M. Dostoevskogo, 2021. – S. 
1109-1114. – EDN OWLRWC.

[4] Darenie, zaveshchanie ili renta? // Doverie. 
– URL: https://doveriebratsk.com / (data obrash-
cheniya: 15.09.2023) 

[5] Semenchenko, A.A. Nasledstvennyj dogovor 
kak novella nasledstvennogo prava: obshchie 
polozheniya i otlichiya ego ot dogovora renty / A.A. 
Semenchenko. // Molodoj uchenyj. - 2020. – № 21 
(311). – S.373-376. – URL: https://moluch.ru/
archive/311/70582/ (data obrashcheniya: 14.04.2022)



  №  3 -  2023                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

27

ХАРЗИНОВА Виолета Мухамединовна,
 кандидат юридических наук,

 доцент, доцент кафедры уголовного право, 
процесса и криминалистики 

Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова,

 Нальчик, Россия,
 e-mail:  harzinova@yandex.ru

ЮСУПОВА Милана Беслановна,
 Магистрант 3 курса 

Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова,

 Нальчик, Россия,
e-mail: mail@law-books.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты использования в качестве 
залога движимого и недвижимого имущества, и пути их разрешения. Отмечается, что проце-
дура принятия под залог имущества связана с большими трудностями. Она слишком форма-
лизована и содержит проблемы в случае наличия факта отчуждения имущества.

Ключевые слова: залог, недвижимое имущество, мера наказания, подозреваемый, 
предварительное расследование, денежные средства.

KHARZINOVA Violeta Mukhamedinovna,
 Candidate of Law, Associate Professor,

 Associate Professor of the Department of Criminal Law, 
Process and Criminalistics of Kabardino-Balkarian State University

 named after H. M. Berbekov, 
Nalchik, Russia 

MILANA Beslanovna Yusupova,
 is a 3rd-year master’s student 

of the Kabardino-Balkarian State University 
named after H. M. Berbekov, 

Nalchik, Russia 

PROBLEMATIC ASPECTS RELATED TO THE USE OF MOVABLE 
AND IMMOVABLE PROPERTY AS A COLLATERAL AND WAYS 
TO RESOLVE THEM

Annotation. The article discusses the problematic aspects of the use of movable and immov-
able property as collateral, and ways to resolve them. It is noted that the procedure for accepting 
property as collateral is associated with great difficulties. It is too formalized and contains problems 
if there is a fact of alienation of property.

Key words: pledge, real estate, penalty, suspect, preliminary investigation, money.

- ГРАЖДАНСКОЕ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО- 

УДК 343.1



  №  3 -  2023                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

28

Предметом залога в России в большин-
стве случаев выступают денежные сред-

ства. При применении залога не в денежном 
эквиваленте на практике возникает большое 
количество проблем. 

Первая группа проблем связана с опреде-
лением содержания залога в уголовно-процессу-
альном праве. Вторая группа проблем связана с 
использованием в качестве залога различных 
видов движимого и недвижимого имущества.

Самая большая трудность заключается в 
предмете залога, то есть в том, какое имущество 
уполномоченные органы могут принять в каче-
стве него.

Для избрания залога в качестве меры при-
нуждения необходимо наличие материальной 
возможности у залогодателя для его внесения. С 
наличием движимого и недвижимого имущества 
у залогодателя есть возможность своевременно 
его внести, но органы предварительного рассле-
дования и суд предпочитают внесение денежных 
средств, и в связи с этим неохотно принимают 
иной вид залога [1,с. 196].

Почти невозможно найти судебные реше-
ния о внесении залога не в виде денежных 
средств. Судебные органы для удобства органов 
предварительного расследования сами опреде-
ляют залог в виде денежных средств. Денежные 
средства проще поддаются официальному 
оформлению и не требуют сложной правовой 
регламентации и все уполномоченные структуры 
стараются избегать не денежного залога [2, 
с.112].

Если в качестве залога необходимо принять 
ценные бумаги, акции, движимое и недвижимое 
имущество, необходимо пройти следующую про-
цедуру:

1. необходимо проверить имущество, пред-
ставленное в качестве залога на предмет наличие 
у него оснований для взыскания, не относится ли 
данное имущество к категории залогового;

2. следует провести проверку подлинности 
представленных залогодателем документов на 
предмет залога;

3. требуется получить соответствующие 
справки об отсутствии обременений различного 
рода у представленного имущества;

4. необходимо не ранее пяти рабочих дней 
до подачи ходатайства о залоге подготовить 
отчет соответствующих специалистов о реальной 
стоимости представленного имущества;

5. требуется подготовить отчет по оценоч-
ной экспертизе представленного залогодателем 
имущества;

6. составляется протокол приема-передачи 
имущества;

7. имущество передается на хранение с уче-
том его особенностей;

8. предпринимаются все меры по сохранно-
сти имущества. 

Мы видим, сколько сложностей связано 
принятием залогового имущества и естественно 
ни суд, ни органы предварительного расследова-
ния не хотят выполнять лишнюю работу в силу 
своей загруженности.

Приведем пример. Краснодарский краевой 
суд, рассматривая ходатайство гражданина Н. об 
изменении меры принуждения с заключения под 
стражу на залог, отказался принять в залог его 
недвижимое имущество и назначил 1,5 миллиона 
рублей в виде денежных средств [3].

Вся процедура принятия под залог имуще-
ства связана с большими трудностями и даже 
опасностями, которых нет ни у одной меры пре-
сечения. Она слишком формализована и содер-
жит проблемы в случае наличия факта отчужде-
ния имущества.

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации определяет отправные точки 
денежного залога, но не приводит характери-
стики оценочных экспертиз для недвижимого и 
движимого имущества, и суд часто отказывает 
залогодателю при отсутствии денежных средств 
для внесения залога.

Для решения возникших трудностей необ-
ходимо внести поправки в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации, либо о 
том, что нет фиксированной денежной планки 
для залога, либо установить критерии для оценки 
залога в виде недвижимости, ценных бумаг и т.д., 
или вообще отменить все критерии и оставить 
только денежный залог.

Как законодатель определил данные суммы 
не совсем понятно, так как если сумма залога 
будет слишком высокой, это ухудшит материаль-
ное положение обвиняемого. И наоборот, если 
сумма залога будет слишком низкой, залог пере-
станет играть роль сдерживающего фактора. 
Обвиняемый не будет опасаться потери залога и 
может совершить нежелательные действия [4, 
с.239].

К сожалению, проблемы определения 
суммы оптимального залога и внесение в каче-
стве залога движимого и недвижимого имуще-
ства можно было бы решить на практике при 
использовании норм законодательства, но ред-
кое введение залога как меры принуждения не 
позволяет сделать какие - либо выводы по дан-
ной мере.

Законодатель определил залог как альтер-
нативу подписке о невыезде, но не заключению 
под стражей, так как залог не может давать такие 
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гарантии поведения обвиняемого как заключение 
под стражу [5, с.71-74].

Даже сниженная фиксированная сумма 
залога часто оказывается слишком большой для 
большинства обвиняемых, которые могли бы вос-
пользоваться данной мерой пресечения. 

В России у большего количества граждан 
очень низкий уровень дохода и сумма залога 
может быть определена после вычета прожиточ-
ного минимума. У многих обвиняемых нет подоб-
ного уровня дохода, и суд не может определить 
им установленные законом планки залоговых 
сумм. Получается, что залогом могут воспользо-
ваться только состоятельные граждане России, 
которые в комфортных условиях ждут окончания 
предварительного расследования, в то время как 
другие сидят под домашним арестом или под 
стражей [6, с.339].

Мы полагаем, что более справедливым со 
стороны законодателя было бы внесение в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации оговорки о том, что сумма залога должна 
определяться в соответствии с материальным 
положением обвиняемого.

Единственным выходом может быть инди-
видуальное определение суммы залога в соответ-
ствии с личностью подозреваемого или обвиняе-
мого без применения минимальных или мини-
мальных величин. Необходимо соблюдать прин-
ципы равноправия и соблюдение прав граждан и 
в соответствии с ними не избирать для гражда-
нина более суровую меру пресечения, если суще-
ствуют объективные возможности не ограничи-
вать его свободу [7, с. 202-203].

Каждый раз при определении размера 
залога любой суд обязан учесть и средства, кото-
рые должны остаться у залогодателя для обеспе-
чения его самого и его семьи после выплаты 
залога. Если у залогодателя нет подобных 
средств, залог к нему применять не стоит.

Существует и еще одна проблема, касаю-
щаяся изменения суммы залог при переквалифи-
кации преступления в ходе предварительного 
расследования. 

Допустим, при расследовании преступле-
ния небольшой тяжести, подозреваемый или 
обвиняемый был отпущен под залог привнесении 
относительно небольшой суммы денежных 
средств. В ходе проведения предварительного 
расследования преступление было переквалифи-
цировано в тяжкое или особо тяжкое. В таких 
обстоятельствах представляется крайне необхо-
димым увеличить сумму залога, так как потеря 
незначительной суммы не остановит подозревае-
мого, обвиняемого от исполнения обязательств, 
взятых при внесении залога.

В Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации данный вопрос никак не 
регламентируется, и у суда нет обязательств по 
пересмотру размера залога при изменении ква-
лификации преступления [8, с.28-31]. 

В случае, если преступление переквалифи-
цировано на более тяжкое, следует назначить 
более значительную сумму залога. Если подозре-
ваемый, обвиняемый утверждает, что не сможет 
ее предоставить, необходимо изменить саму 
меру принуждения по отношению к нему.

Доработок требует и законодательная 
характеристика самого предмета залога. Кроме 
денежных средств, движимого и недвижимого 
имущества, в перечень предметов для залога 
можно внести транспортные средства [9].

На данный момент запрещено использовать 
транспортные средства в качестве предмета 
залога, что является упущением, так как в значи-
тельной мере позволит большему числу обвиняе-
мых определить залог в качестве меры пресече-
ния.

Гражданский процессуальный кодекс [9, с. 
213] в 446 статье запрещает вносить транспорт-
ные средства в качестве залога, что, мы пола-
гаем, является не обоснованным решением. В 
современном обществе автомобиль является 
распространенным имуществом, которое может 
стоить значительных сумм.

У транспортных средств есть обязательная 
государственная регистрация, документация с 
характеристиками и регулярные технические 
осмотры. Для включения транспортных средств в 
перечень предметов залога, необходимо урегули-
ровать вопросы относительно перехода права 
собственности транспортного средства к госу-
дарству в случае нарушения обязательств обви-
няемым.

Не урегулирована и проблема, связанная с 
проверкой законности владения имуществом 
залогодателем. В качестве обвиняемого, подо-
зреваемого по уголовному делу, выступают те, 
кто подозревается в присвоении имущества, 
воровстве, экономических преступлениях и т.д. 
То есть, имущество передаваемое данным лицом 
может быть приобретено за счет средств, полу-
ченных незаконным путем.

Законодатель четко не определил, кто отве-
чает за проверку данного имущества, какими 
путями необходимо выявить законность владе-
ния и пользования. Если предметом залога высту-
пают средства, полученные путем совершения 
преступления, при их утрате. Подозреваемый, 
обвиняемый не будет об этом сильно сожалеть. 
Это снизит его степень ответственности, и он не 
будет воспринимать данную меру пресечения в 
серьез.
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Мы осознаем и то, что проверка законности 
владения залогодателем имущества осложнит 
процедуру применения данной меры пресечения, 
но это необходимо для предотвращения незакон-
ного обогащения и владения.

В случае расследования уголовного дела по 
причинению имущественного вреда гражданам 
или государству, более справедливой мерой, при 
не соблюдении условий залога, будет переход 
залога не в доход государства, а в счет возмеще-
ние ущерба пострадавшим. Для этого необхо-
димо внести данные поправки в законодатель-
ство. Это сможет предотвратить и возвращение 
незаконно полученных средств залогодателю.

Если обвиняемый будет знать, что внесен-
ные им залоговые средства не будут ему возвра-
щены, это заставит его вести себя более осмо-
трительно, и он не будет скрываться от следствия 
и суда.

Рассмотрим далее проблемы, связанные с 
внесением залога в виде недвижимого имуще-
ства. В данном случае одной из главных проблем 
является то, что ни органы предварительного 
расследования, ни суд не знают в достаточной 
мере процедуру оформления недвижимого иму-
щества в качестве залога [10, с.61-72]. Следует 
обратить внимание на подробности его оценки.

Оценка предмета залога проводится для 
выявления его рыночной стоимости специали-
стом. Данная оценка проводится за счет залого-
дателя и требует большого количества времени и 
средств.

В соответствии с предметом, требующим 
оценки, заключается договор с соответствующей 
организацией на проведение оценки, составле-
ние отчета и экспертного заключения.

В соответствии со ст. 106 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, суд 
определяет срок внесения залога в определении 
о его введении.

Если подозреваемый, обвиняемый задер-
жан, и в отношении него планируется ввести иную 
меру принуждения, в течение времени, опреде-
ленного судом, он должен внести залог, опреде-
ленный судом, иначе ему изменят меру принуж-
дения.

Если в качестве залога определены денеж-
ные средства, за это время его родные и близкие 
смогут внести указанную сумму. Если в качестве 
предмета залога выступает недвижимое имуще-
ство, то за указанный срок представить суду 
документы о праве собственности и доказатель-
ства об отсутствии обременений у объекта недви-
жимости довольно затруднительно, так как на 
выдачу справки об отсутствии обременений тре-
буется время.

Даже если подозреваемый, обвиняемый 
успеет получить данные документы, он должен 
еще в суде доказать, что данная недвижимость 
не является единственным жильем для него, и его 
семьи и у него есть еще недвижимость для про-
живания, как того требует ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
[11].

На первый взгляд, и так становится ясно, 
что подозреваемый, обвиняемый не успеет за 
указанный срок получить необходимую докумен-
тацию, и в залоге будет отказано.

Не стоит забывать и о том, что оценка иму-
щества должна производиться не менее чем за 
пять дней до подачи ходатайства в суд. Если 
подозреваемый, обвиняемый на тот момент 
задержан, выполнение указанных условий невоз-
можно.

В случае если инициатором залога высту-
пают органы предварительного расследования, 
они лично будут отвечать за подлинность предо-
ставленных документов. Если инициатором 
выступает суд, он определяет срок внесения 
залога и в случае невыполнения данного условия 
вводит иную меру принуждения.

Условие выполнения экспертной оценки при 
представлении недвижимого имущества в каче-
стве залога априори делает не выполнимым пре-
доставление всех документов в срок. Все указан-
ные обстоятельства приводит к тому, что предме-
том залога недвижимое имущество на практике 
не выступает.

Следующей трудностью является проблема 
уничтожения и порчи недвижимости, ставшей 
предметом залога. Если в силу пожара или каких-
либо причин недвижимость теряет свою цен-
ность, то залогодатель может заменить предмет 
залога на что-либо равноценное, но вопрос воз-
мещения убытков не ставится. Это уже проблемы 
залогодателя.

Процедура сохранности предмета залога в 
Уголовно-процессуальном кодексе не оговарива-
ется. Оговорена лишь процедура принятия 
залога, его возврата и обращения в доход госу-
дарства.

Рассмотрим обстоятельства принятия в 
залог ценностей. В их отношении действуют те 
же нормативные акты, что и при принятии недви-
жимости в залог. Следовательно, и здесь возни-
кают проблемы по срокам предоставления доку-
ментации. Даже предоставление чеков по их при-
обретению недостаточно для суда. Проведение 
оценочной экспертизы остается обязательным 
условием. Со временем их цена может значи-
тельно измениться. Также возникает проблема их 
хранения и включение их перечень предмета 
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залога не представляется целесообразным в силу 
наличия данных проблем.

Если в качестве залога вносятся ценные 
бумаги, здесь возникает существенный риск 
изменения их стоимости со временем. Правоох-
ранительные органы и суды не являются специа-
листами в вопросах оценки стоимости и правил 
их обращения, не знают и действий, которые 
необходимо предпринять для подтверждения их 
стоимости.

Привлечение эксперта для оценки ее стои-
мости, определение статуса эмитента ценной 
бумаги, срок погашения, определение прав зало-
годателя в совете директоров, дальнейшее 
использование на рынке  делают невозможным 
их привлечение в качестве предмета залога в 
короткий срок. Они являются не слишком надеж-
ной ценностью и в короткий срок могут обесце-
ниться с изменением рынка ценных бумаг.

Таким образом, изучив все трудности, свя-
занные с привлечением в качестве предмета 
залога недвижимого и движимого имущества, в 
качестве путей решения возникающих проблем 
считаем главным упрощение процедуры оценки 
предмета залога и их адаптация под возможности 
залогодателя в короткий срок представить всю 
документацию.

Если оставить в качестве единственного 
предмета залога денежные средства, то необхо-
димо предоставить суду полномочия в определе-
нии суммы залога в зависимости от возможно-
стей залогодателя и во избежание ущемления 
прав населения с низким доходом.

Для малоимущих граждан, можно создать и 
специальные фонды предоставления им займа 
для выплаты залога под заклад движимого и 
недвижимого имущества. Если подозреваемый, 
обвиняемый не нарушит своих обязательств, он 
может вернуть средства фонду и получить 
обратно свою собственность. В случае наруше-
ния им своих обязательств, он будет знать о том, 
что его собственность будет обращена в доход 
государства, что станет для него сдерживающим 
фактором.
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Обеспечение защиты свидетелей в уго-
ловном судопроизводстве Российской 

Федерации имеет особое значение на современ-
ном этапе развития России, как демократиче-
ского, правового государства. Исходя из стати-
стических данных следует, что в качестве потер-
певших и свидетелей в ходе расследования уго-
ловных дел выступают более 10 миллионов 
человек. Средствами массовой информации 
отмечается нередкое применение мер физиче-

ского и психологического воздействия по отно-
шению к свидетелям и потерпевшим, что явля-
ется одной из проблем в области обеспечения их 
защиты. Этим обуславливается необходимость 
дальнейшего исследования изучаемой темы и 
выражается актуальность проблем, связанных с 
ней [8].

Прежде всего обратимся к определению 
государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизвод-
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ства. Опираясь на федеральный закон от 20 авгу-
ста 2004 г. № 199-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства», можно сформулиро-
вать данное определение следующим образом:

Государственная защита потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства – это осуществление комплекса мер 
безопасности, предусмотренных ФЗ № 199, кото-
рые направлены на защиту жизни, здоровья, иму-
щества потерпевших, а также осуществление 
мер социальной поддержки уполномоченными на 
то органами по причине участия указанных лиц в 
уголовном судопроизводстве [1].

Применение мер государственной защиты, 
предусмотренные ранее упомянутым Федераль-
ным законом предполагает ряд спорных вопро-
сов и связанных с ними проблем, активно изучае-
мых в научных исследованиях таких авторов, как 
И.И. Короленко, Р.Г. Непранов, Н.И. Крюкова, Г.Н. 
Чекачкова и других.

Первой спорным вопросом является несо-
вершенство современного законодательства. 
Таким образом, невозможно полноценное обе-
спечение защиты свидетелей по той причине, что 
законы не действенны в полной мере и не содер-
жат тех механизмов защиты, которые могли бы 
обеспечить безопасность жизни и здоровья сви-
детелей, их чести и достоинства.

Так, Г.Н. Чекачкова, Н.А. Гуторов отмечают, 
что перечень объектов прав свидетелей, для 
которых предусмотрена государственная защита, 
является неполным и, например, не предусматри-
вает воздействия противоправных деяний на 
честь и достоинство данной категории граждан 
[2]. 

С одной стороны, объекты прав свидетелей, 
предусмотренные Федеральным законом, подле-
жат неоспоримой защите, что выражается в каче-
ственном исполнении обязанностей уполномо-
ченными на то лицами. С другой стороны, наблю-
дается недостаток ФЗ № 199 по той причине, что 
он не предусматривает защиту прочих прав сви-
детелей, которые закрепляются Конституцией 
РФ.

Таким образом, первый спорный вопрос 
заключается в определении объекта прав свиде-
теля при осуществлении государственной 
защиты. С одной стороны, следуя установленным 
рамкам, уполномоченным на то органам следует 
реализовывать свои обязанности в максимально 
качественной манере. С другой, Федеральным 
законом не предусмотрена защита прочих кон-
ституционных прав свидетелей.

Следующим вопросом является проблема 
реализации полномочий по государственной 
защите свидетелей в основном ведомственными 
органами.

Г.Н. Чекачкова и Н.А. Гуторов отмечают: «в 
соответствии с Законом осуществление мер без-
опасности возлагается в основном на силовые 
органы, что в свою очередь ведет к ведомствен-
ному подходу в решении проблемы защиты сви-
детелей в России» [2]. Очевидно, что в данной 
ситуации некоторые коррупционные и дисципли-
нарные недостатки сотрудников правоохрани-
тельных органов может привести к нежелатель-
ному распространению материалов уголовного 
судопроизводства.

В противовес данной позиции следует отме-
тить, что реализация функций по государствен-
ной защите свидетелей, исходя из названия 
должна опираться на ведомственные органы. 
Каждый из «силовых органов» Российской Феде-
рации является государственным, что в свою 
очередь не противоречит названию рассматрива-
емого правового явления – государственная 
защита свидетелей уголовного судопроизвод-
ства. Таким образом, в любом случае осущест-
вление мер по государственной защите будет 
осуществляться правоохранительными государ-
ственными органами. Несовершенство существу-
ющей системы органов внутренних дел в свою 
очередь является сферой множества проблем, на 
устранение которых требуется время.

Очевидным решением является наделение 
полномочиями по обеспечению мер государ-
ственной защиты свидетелей сотрудников, кото-
рые в ходе выполнения служебных обязанностей 
показывают свою дисциплину, организованность. 
Организация прочих мероприятий для улучшения 
существующей ситуации имеет в большей сте-
пени междисциплинарный характер, поэтому для 
скорейшего рассмотрения способов устранения 
существующей проблемы данное решение будет 
эффективным и уместным.

Кроме того, существует проблема опреде-
ления критериев, на основании которых приме-
няются меры безопасности по отношению к сви-
детелям. Дело в том, что Федеральный закон № 
199 не содержит в себе четко обозначенных кри-
териев, которые могут быть основанием для при-
менения мер безопасности. В целом, можно 
выделить следующие критерии: угроза жизни, 
здоровью, имуществу свидетеля; степень риска, 
определяемая уровнем организованности пре-
ступной группировки, связанной с делом; влия-
ние свидетеля на результат уголовного процесса 
(важность их показаний) и другие.

В целом, один из возможных вариантов 
решения проблемы приводит О. А. Зайцев. Уче-
ный предлагает дополнительно наделить следо-
вателей, прокуроров, судей и других лиц, занима-
ющихся дознанием в уголовном процессе, пра-
вом вынесения официального предупреждения 
обвиняемым и другим лицам, у которых есть 
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потенциальная возможность применения наси-
лия или других запрещенных законом действий, о 
том, что недопустимо оказывать незаконное дав-
ление на участников процесса, а также о возмож-
ных для них юридических последствиях, если это 
правило нарушено [3, с. 58].

Сущность данного вопроса заключается в 
необходимости выделения оснований для осу-
ществления мер государственной защиты, в слу-
чае которых они необходимы свидетелям в уго-
ловном судопроизводстве. Приведенная позиция 
Зайцева является способом решения данной 
проблемы с точки зрения применения средства 
правового реагирования. Другим вариантом раз-
решения существующей проблемы является 
изменение законодательства в ту сторону, при 
которой будут существовать выделенные в исчер-
пывающем перечне критерии, являющиеся 
перечнем оснований для начала применения 
государственной защиты свидетелей.

В следствии данного вопроса возникает 
следующая проблема: недостаточная охрана кон-
фиденциальности. Свидетели могут стать жерт-
вой уголовной преступности, если конфиденци-
альность информации о свидетельстве не защи-
щена должным образом.

И. И. Короленко, Р.Г. Непранов поднимают 
данную проблему в своей научной работе. По их 
мнению, сохранение конфиденциальности 
информации о защищаемом лице является 
эффективным методом защиты, который не тре-
бует больших затрат. В настоящее время это тре-
бует преимущественно защиту цифровой инфор-
мации, включая строгую защиту персональных 
данных, и повышение доверия к судебной системе 
со стороны участников уголовного процесса и 
населения в целом [4, С. 148].

Одной из мер государственной защиты сви-
детеля, связанных с проблемой, является изме-
нение внешности. Данная мера обладает множе-
ством трудностей в области применения:

Следующей из проблем является определе-
ние роли и исчерпывающего характера такого 
действия как изменение внешности для обеспе-
чения безопасности лица. Затруднительно пред-
положить, что таким образом, свидетель сможет 
быть защищен от лиц, заинтересованных в том, 
чтобы он не смог оказать влияние на разрешение 
уголовного судопроизводства.

Также необходимо отметить экономическую 
составляющую реализации данного способа. 
Изменения внешних данных лица является доста-
точно дорогостоящим, что в свою очередь несет 
значительные затраты для государственного 
бюджета.

Меры по изменению места работы или 
учебы имеют слабое нормативное регулирова-
ние, что делает процесс их осуществления слож-

ным. Это связано с тем, что при изменении места 
работы человек необязательно меняет свое 
место жительства, а впоследствии остается уяз-
вимым перед криминальными действиями. При 
условии применения мер личной охраны и охраны 
жилища в совокупности с мерой изменения места 
работы или учебы будет затрагиваться вопрос о 
финансировании данных мероприятий.

Кроме того, категория безопасного места 
проживания не определена в уголовно-процессу-
альном законе, что вызывает вопросы из-за 
неоднозначности данной правовой нормы.

Таким образом, перечень мер, обеспечива-
ющих государственную защиту свидетелей в уго-
ловном судопроизводстве, в том числе содержит 
в себе перечень проблем, которые имеют спор-
ные вопросы. К таким мерам относятся: обеспе-
чение конфиденциальности, личная охрана, 
изменение внешности, места работы или учебы.

Также уголовное процессуальное право 
сталкивается с таким дискуссионным вопросом, 
как невозможность свидетелей отказаться от 
свидетельства: в некоторых случаях свидетели 
могут стать участниками преступления, так как их 
заставляют давать ложные показания.

Ю.И. Плахотнюк отмечает причину, по кото-
рой свидетели уклоняются от своей обязанности 
участия в уголовном судопроизводстве. Причина 
такой статистики заключается в том, что в уго-
ловном судопроизводстве важность и ценность 
свидетельских показаний превышают моральные 
установки и жизненные принципы. Тем не менее, 
с точки зрения этики более гуманным является 
отказ от услуг свидетеля, чья жизнь находится 
под угрозой без должной защиты. В последнее 
время происходит улучшение в этой области бла-
годаря законодательному закреплению свиде-
тельских привилегий для определенных лиц, 
которые указаны в статье 51 Конституции РФ: 
«никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным зако-
ном» [7, с. 110].

По мнению ученого, отечественное законо-
дательство сводит данные случаи к тому, что на 
практике устанавливаются свидетельские приви-
легии для некоторых профессий. Тем не менее, 
для освобождения от дачи свидетельских показа-
ний недостаточно угрозы жизни. Ю.И. Плахотнюк 
утверждает: «Формулировка ч. 2 ст. 51 Конститу-
ции имеет в виду установление в законодатель-
стве тех ситуаций, в которых потенциальный сви-
детель может отказаться от дачи показаний. 
Таким образом, фактором, освобождающим от 
«свидетельской повинности», будет рассматри-
ваться норма закона» [7, с. 111].

Однако в соответствии со ст. 56 УПК РФ в 
качестве свидетеля могут вызываться все лица, 
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кроме судьи, присяжного заседателя, адвоката, 
защитника, священнослужителя и прочих лиц, 
перечисленных в ч.3 ст. 56 УПК. Учитывая круг 
лиц, который может быть привлечен к свидетель-
ствованию в ходе уголовного судопроизводства, 
имеет место утверждение о том, что следователь 
обладает правомочием по установлению кон-
кретного круга свидетелей [5]. Эту норму можно 
считать правом сотрудника правоохранительного 
органа на определение конкретного круга свиде-
телей. В то же время, это право, вероятно, не 
дает возможности исключить из числа свидете-
лей лиц, которые знакомы с фактами, связан-
ными с делом, но не обладают привилегиями сви-
детелей или иммунитетом.

Тем не менее, согласно ст. 21 Уголовного 
процессуального кодекса, закрепляет, что при 
наличии признаков преступления уполномочен-
ные на то лица «принимают предусмотренные 
настоящим Кодексом меры по установлению 
события преступления, изобличению лица или 
лиц, виновных в совершении преступления» [5]. 
Из этого следует, что для сохранения и реализа-
ции прав всех участников уголовного процесса 
обеспечивается обязательное привлечение сви-
детеля к дознанию.

Из установленной постановки вопроса сле-
дует, что в первую очередь законом предусмо-
трено осуществление правосудия в уголовном 
судопроизводстве, несмотря на объекты прав 
свидетеля. Данная проблема характеризуется 
противоречием реализации принципов правосу-
дия и определения нравственности осуществле-
ния правосудия. С одной стороны, обязательное 
привлечение можно расценивать как нарушение 
прав свидетеля. Тем временем, с другой стороны, 
отсутствие обязательного привлечения свиде-
теля к дознанию и прочим процессам влечет за 
собой закономерное нарушение прав и свобод 
прочих участников уголовного судопроизвод-
ства.

Тем не менее, нежелание свидетелей уча-
ствовать в уголовном судопроизводстве объяс-
нимо криминализацией свидетелей. свидетели 
убийств и других серьезных преступлений могут 
быть подвергнуты угрозам и насилию со стороны 
преступной группировки, что может привести к 
их привлечению к ответственности за преступле-
ния, связанные с попыткой защитить себя и свою 
жизнь.

Г.Н. Чекачкова и Н.А. Гутуров отмечают, что 
Для Российской Федерации стало характерным 
уклонение от выполнения свидетельских обязан-
ностей. Особенно это проявляется в судопроиз-
водстве, относящимся к преступлениям, которые 
совершены организованными устойчивыми груп-
пами. Опасения за жизнь, здоровье и благополу-
чие себя и близких – основания, по которым оче-

видцы не желают давать показания, способные 
оказать влияние на раскрытие преступления.

Очевидным следствием становится увели-
чение количества нераскрытых преступлений. 
Большинство научных и практических работни-
ков правовой сферы считали необходимым при-
нятие Федерального закона из-за сложившейся 
обстановки в стране в области защиты свидете-
лей. Это было вызвано тем, что понуждение сви-
детелей к ложным показаниям или отказу от дачи 
показаний становилось все более суровым и 
изощренным, что в свою очередь приводило к 
случаям похищения, избиения и издевательств. 
Однако, стоит обратить внимание на закономер-
ность начала воздействия на свидетелей с 
использованием «мягких» способов: уговоров, 
подкупов [2].

Обычно свидетели осознают, что если они 
не выполнят требования, то могут подвергнуться 
более жестоким мерам принуждения. Если сви-
детель откажется выполнить задание, воздей-
ствующие лица могут использовать более суро-
вые методы, чтобы заставить его это сделать. 
Используя подобный подход, насильники давят 
на свидетелей, создавая им страх за свою жизнь, 
здоровье и общее благополучие, чтобы достичь 
своих целей. Г.Н. Чекачкова и Н.А. Гутуров утвер-
ждают: «Мягкими способами воздействия пре-
ступники достигают своих целей более чем в 1/3 
изученных нами случаев» [2].

Таким образом, спорным является вопрос о 
том, что многие свидетели не желают участво-
вать в уголовном судопроизводстве из-за рисков 
для жизни, здоровья, благополучия. Следует 
обратить внимание, что это происходит вне зави-
симости существования программы государ-
ственной защиты свидетелей, что может означать 
следующее:

1. Программа по защите свидетелей неэф-
фективна по различным причинам.

2. У граждан существует некоторое недове-
рие к государству и правоохранительным орга-
нам.

3. Полноценная реализация программы воз-
можна при обеспечении дополнительного финан-
сирования.

И.И. Короленко, Р.Г. Непранов раскрывают 
последнюю из приведенной причин. Спорным 
вопросом является способ финансирования про-
граммы защиты свидетелей в уголовном судо-
производстве. Ученые отмечают, что современ-
ные меры по охране жилища и имущества мало-
проработаны из-за финансовых проблем. Отсут-
ствие необходимых средств из федерального 
бюджета для покрывания всех расходов, связан-
ных с реализацией комплекса мер, определяет 
данные трудности.
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Для получения специальных средств инди-
видуальной защиты, связи и оповещения об опас-
ности требуется сложная бюрократическая про-
цедура. Хотя эта мера имеет правильное направ-
ление, необходима разрешительная мера для 
приобретения этих средств, возможно, с финан-
совой помощью от потерпевших и/или свидете-
лей. Это позволит сократить время на получение 
государственной защиты и уменьшить расходы 
государства, которые можно направить на более 
приоритетные меры [4, С. 113].

Кроме того, вопрос финансирования тре-
бует разрешения и ответа на вопросы: в каком 
порядке, сколько финансировать? Откуда 
должны поступать денежные средства?

Говоря о количестве, поступающих денеж-
ных средств стоит понимать, что государствен-
ное обеспечение затрат – наиболее правильный 
вариант. Государственная защита свидетелей в 
уголовном судопроизводстве должна осущест-
вляться с опорой на деньги, выделяемые Прави-
тельством. Существует точка зрения о том, что 
уместным было бы создание отдельного фонда, 
собирающего средства, которые выступали бы 
дополнительными по отношению к тем, что исхо-
дят от государства. В таком случае желающие, а 
в том числе и сами свидетели могли бы частично 
увеличить бюджет, который направлен на обеспе-
чение мер по государственной защите.

С другой стороны, с увеличением финанси-
рования важно сохранять рамки разумной 
защиты. Так Н. Ю. Волосова и О. В. Журкина про-
водят сравнительный анализ программ защиты 
свидетелей в России и зарубежных странах. Сле-
дует отметить, что внутри Российской Федерации 
не должны сложиться подобные ситуации, кото-
рые перечислены в научной статье авторов. 
Иначе, государственный бюджет будет распреде-
ляться импульсивно, неоправданно [9].

Таким образом, существует множество 
спорных вопросов обеспечения защиты свидете-
лей в уголовном судопроизводстве. Одной из 
проблем является несовершенство законода-
тельства. Следовательно, стоит вопрос: в какую 
сторону необходимо развивать Федеральный 
закон № 199? Темой для размышлений также 
является вопрос о дисциплине органов, уполно-
моченных осуществлять необходимые меры по 
обеспечению защиты свидетелей. Также нельзя 
обойти стороной вопросы, связанные с оценкой 
эффективности существующих мер, источников 
их финансирования и т.д.

Разрешение данных вопросов возможно 
при качественном изменении законодательства, 
поддержании дисциплины в силовых структурах, 
а также рационализации финансовых затрат на 
реализацию программы защиты свидетелей в 
уголовном судопроизводстве. В таком случае, 

во-первых, будут в равной мере реализовываться 
права и свободы граждан в ходе уголовного судо-
производства, а во-вторых, граждане с меньшим 
опасением будут принимать на себя обязанность 
свидетельствовать в суде, что в свою очередь 
будет способствовать фактической реализации 
принципов правосудия.
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Сотрудничество в рамках Содружества 
Независимых Государств (далее – 

«Содружество», «СНГ») играет важную роль в 
осуществлении борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств. Так, в рамках Содруже-
ства были приняты множество международ-
но-правовых документов, которые реализуют 
правовое регулирование незаконного оборота 
наркотических средств и различных связанных с 
ним аспектов. В связи с этим хотелось бы под-
робно остановиться на сотрудничестве стран-у-
частниц СНГ, направленном на регулирование 
оборота наркотических средств и борьбу с их 
незаконным оборотом.

Базовым учредительным документом СНГ 
является его устав, согласно статье четвертой 
которого, стороны будут осуществлять совмест-
ную деятельность, учитывая обязательства, при-
нятые государствами-участниками в рамках 
Содружества [15]. Фундаментом для правового 
сотрудничества в рамках Содружества в борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств 
являются положения соглашений, принятых в 
рамках ООН (Конвенций от 1961 [1], 1971 [2] и 
1988 [3] годов). Основываясь на положениях ука-
занных соглашений, а также других решений и 
рекомендаций ООН, государства-участники 
Содружества подписали множество соглашений 
и другие правовые документы, а также приняли 
краткосрочные и долгосрочные проекты о 
совместной деятельности.

В рамках борьбы с организованной пре-
ступностью на территории государств СНГ, 17 
мая 1996 года была утверждена Межгосудар-
ственная программа на период до 2000 года [4]. 
Основой для принятия данной программы СНГ 
выступила озабоченность государств-участников 
Содружества значительным ростом транснацио-
нальных преступлений, в том числе преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков. Учиты-
вая, что принимаемые меры борьбы с преступно-
стью в каждом государстве различные и потому 
недостаточно скоординированы и эффективны, 
также отсутствует опыт проведения совместных 
действий для предотвращения преступлений 
международного характера, появляется необхо-
димость принятия межгосударственных, регио-
нальных мер, направленных на регулирование 
отношений в данной сфере. Так, в комплексе 
организационных мер, предусмотренных данной 
программой, упоминается про создание единого 
реестра негосударственных предприятий, струк-
тур осуществляющую деятельность по производ-
ству, экспорту, импорту, транспортировке и т.д. 
наркотиков для того, чтобы предотвратить созда-
нию подпольных лабораторий, занимающихся 
незаконной деятельностью на территории 
стран-участниц СНГ. Кроме того, стороны также 
согласовали разработку методических пособий 

для сотрудников правоохранительных органов по 
различным вопросам, включая расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, в области информационно-науч-
ного обеспечения. Таким образом, реализация 
данной программы и других программ, основан-
ных на ней, способствовала созданию междуна-
родной правовой основы для сотрудничества в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ.

На основе вышеуказанной программы было 
заключено соглашение от 1998 года о сотрудни-
честве между государствами-участниками 
Содружества в борьбе с преступностью [6]. Учи-
тывая, что преступность в странах СНГ приобре-
тает международный характер и представляет 
угрозу безопасности государств-участников СНГ, 
становится необходимым принятие указанного 
соглашения, которое будет регулировать соот-
ветствующие вопросы борьбы с преступностью 
до принятия Минского Соглашения. В статье вто-
рой данного соглашения подписавшие договари-
ваются, что будут сотрудничать в выявлении, рас-
следовании, раскрытии, пересечении, преду-
преждении преступлений, особенно деяний в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Так, для 
того, чтобы привести в действие положения ста-
тьи второй, стороны договариваются, что будут 
сотрудничать в части обмена информацией о 
новых видах, а также технологиях изготовления и 
методах исследования наркотических средств и 
психотропных веществ. В данном соглашении 
представлен перечень компетентных органов, 
которые будут ответственны за выполнение усло-
вий данного соглашения. Компетентными орга-
нами Российской Федерации (далее – РФ) явля-
ются: Генеральная прокуратура РФ, Министер-
ство внутренних дел РФ, Государственный тамо-
женный комитет РФ, Федеральная пограничная 
служба РФ, Федеральная служба безопасности 
РФ и Федеральная служба налоговой полиции 
РФ. Учитывая вышеизложенное, а также то, что 
сотрудничество сторон реализуется на основа-
нии запросов компетентных органов и на основе 
этого осуществляется сотрудничество для опера-
тивно-качественного его исполнения, то можно 
сделать вывод о том, что государство-участники 
Содружества подписав данное соглашение сде-
лали большой шаг как на пути борьбы с преступ-
ностью, так и налаживанию межгосударствен-
ных-партнерских отношений и создали условия 
для дальнейшей унификации правовой базы 
между государствами-участниками СНГ.

Если в вышеперечисленных международ-
но-правовых документах основное направление 
деятельности стран-участниц СНГ носило пре-
вентивный характер и было направлено на дея-
тельность по борьбе с преступностью, а борьба с 
незаконным оборотом наркотиков составляла 
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его определенную часть, то уже с 80-ых годов 
(особенно с принятием конвенции ООН от 1988 
года) на фоне увеличения масштаба незаконного 
оборона наркотических средств и приобретения 
им глобального характера страны-участницы 
Содружества подписывают соглашение о сотруд-
ничестве в борьбе с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров от 2000 года (город Минск) [7]. В 
статье второй вышеназванного соглашения пере-
числяются основные принципы сотрудничества и 
мероприятия для их реализации и среди них сле-
дует упомянуть про установление жесткого кон-
троля за оборотом наркотиков и прекурсоров. 
Как видно из этой статьи и в целом из соглашения 
страны-участницы усиливают контроль и меры 
вмешательства во все виды деятельности, свя-
занные с этим преступлением, кроме того, они 
привлекают негосударственных организаций и 
граждан для борьбы с этой болезнью, также сти-
мулируют и оказывают поддержку научным 
исследованиям в области разработки новых 
методов лечения наркомании. Также, как и в 
соглашении от 1988 о борьбе с преступностью, в 
статье пятой дается список компетентных орга-
нов, посредством которых осуществляется 
сотрудничество в рамках данного соглашения и в 
статье седьмой упоминается про запросы об ока-
зании содействия. В отличии от соглашения от 
1988 года, в данном соглашении основные формы 
сотрудничества не ограничиваются обменом 
информацией, обменом опытом работы, законо-
дательными актами, проведением совместных 
научных исследований, согласованием действий 
по предотвращению преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков и т.д., тут также осу-
ществляется обмен законодательной практикой, 
методическими пособиями, стороны договарива-
ются о проведении комплексных мероприятий 
для ликвидации нелегальных лабораторий, пре-
сечения использования возможностей сети 
Интернет для распространения наркотиков и т.п.

Помимо указанных выше документов, в 
рамках Содружества было принято множество 
других международно-правовых актов, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических 
средств. Например, соглашение о сотрудниче-
стве в борьбе с преступлениями в сфере эконо-
мики от 1996 года [8] устанавливает сотрудниче-
ство между странами для борьбы с преступлени-
ями в сфере экономики, включая отмывание 
доходов от незаконной деятельности, включая 
незаконный оборот наркотических и психотроп-
ных веществ.  Также, было принято Соглашение 
от 1994 года о взаимодействии и сотрудничестве 
таможенных служб в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, [9] предусматривающее взаимообмен 

любой информацией в Фоме направления доку-
ментов. В свою очередь, утвержденное Соглаше-
ние о порядке перемещения наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров по территории Таможенного союза (г. Минск, 
24 октября 2013 года) [10] стало регулировать 
нормативы порядка перевозки наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 
для любых лиц на территории СНГ. Соглашение о 
сотрудничестве между министерствами внутрен-
них дел государств-участников СНГ в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и психотроп-
ных веществ (г. Киев, 21 октября 1992 года) [11] 
стало основой формирования информационной 
системы по актуальным проблемам борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Вышеописан-
ное позволяет заключить, что в рамках работы 
СНГ были приняты различные международные и 
межгосударственные документы, направленные 
на эффективное сотрудничество и непрекращаю-
щуюся борьбу с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, их прекурсоров и психотропных 
веществ.

В соответствии с решением Совета глав 
государств СНГ о совместных мерах по борьбе с 
преступностью от 28 сентября 2018 года, была 
утверждена Межгосударственная программа на 
период с 2019 по 2023 годы. Она объединила пять 
предыдущих среднесрочных программ, нацелен-
ных на сотрудничество в борьбе с различными 
видами преступлений, включая нелегальный обо-
рот наркотических средств. Программа предус-
матривает ряд мер по противодействию преступ-
ности на территории стран СНГ. Одной из таких 
мер является развитие банка данных органов 
безопасности и специальных служб государств-у-
частников Содружества по борьбе с организо-
ванной преступностью. Кроме того, предусмо-
трен обмен информацией о конфискованных 
наркотиках, об обороте прекурсоров, о новых 
методах исследования наркотических средств и 
психотропных веществ, а также о материалах, 
связанных с этой тематикой, в СМИ и интернете и 
т.д. Также упоминается про информационно-про-
пагандистские мероприятия, организацию и про-
ведение научно-практических конференции, вза-
имодействие в повышении квалификации специ-
алистов по противодействию наркомании, про 
проведение курсов по подготовке и повышению 
квалификации специалистов по работе с лицами, 
больными наркоманией и т.д. [5].

Российская Федерация придает особое зна-
чение сотрудничеству со странами Содружества 
в области контроля над наркотиками и заключила 
множество соглашений с правительствами госу-
дарств-участников. Примером сотрудничества 
является Соглашение между РФ и Республики 
Беларусь о борьбе с незаконным оборотом нар-
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котических средств и психотропных веществ, 
заключенное 22 ноября 1999 года. В рамках этого 
соглашения стороны договорились о сотрудниче-
стве в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков и прекурсоров через прямые контакты между 
компетентными органами обеих стран [12]. Ана-
логичное соглашение было заключено между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Таджикистан 3 декабря 
2009 года [13], а также между Федеральной служ-
бой Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков и Министерством внутренних 
дел Республики Узбекистан 14 ноября 2005 года 
[14].

В свете вышеизложенного, в последние 
годы наблюдается активное развитие региональ-
ного сотрудничества в области контроля над нар-
котиками. Основными причинами этого являются 
осознание государствами проблем, связанных с 
определенными группами населения, а также 
учет социальных, экономических, политических и 
культурных особенностей конкретного региона. 
Однако, несмотря на наличие множества доку-
ментов и организационных механизмов, регули-
рующих незаконный оборот наркотических 
средств в рамках Содружества, их эффектив-
ность оставляет желать лучшего. Таким образом, 
реакция мирового сообщества на проблему неза-
конного распространения наркотиков должна 
проявляется не только на уровне разработанных 
международно-правовых норм и правил, но и 
внутригосударственных мер, применяемых в 
аспекте их конкретной реализации.
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Квартирные кражи, в своей сущности 
являются опасным общественным явле-

нием, представляя собой высокий уровень 
угрозы. Кражи с проникновением в жилище при-
чиняют наибольший материальный и моральный 
ущерб потерпевшим гражданам. Так, согласно 
официальным сведениям, предоставленным МВД 
России, 35,5 % всех зарегистрированных проти-
воправных деяний в 2022 г. составляют кражи. 
Несмотря на то, что число краж по сравнению с 
2021 г. сократилось на 2,7%, в том числе квар-
тирных – на 3,5%, краж транспортных средств – 
на 17,6% и их угонов – на 8,8%, следует констати-
ровать, что из всех имущественных преступле-
ний, совершаемых на территории нашего госу-
дарства, они превалируют. Это обусловлено тем, 
что они с учетом способа их совершения, явля-
ются наиболее легко исполнимыми преступлени-
ями. Оценки российских и зарубежных кримино-
логов относительно факторов, детерминирующих 
совершение квартирных краж, в большинстве 
случаев совпадают. На макроуровне наиболее 

криминогенными считаются такие явления, как 
пьянство, наркомания, безработица, недостатки 
в организации досуга и образования населения, в 
том числе правового информирования и воспита-
ния. К типичным условиям, способствующим 
совершению квартирных краж, можно отнести 
урбанизацию, миграцию, недостатки в градо-
строении, несовершенство схем охраны жилищ и 
находящегося в них имущества, а также просчеты 
в организации деятельности правоохранитель-
ных органов. Интересно, что квартирным кра-
жам, совершаемым как в России, так и за рубе-
жом, присущ ряд общих черт: постепенное сни-
жение количества регистрируемых преступлений 
наряду с ухудшением показателей их раскрывае-
мости; «сезонный» характер преступлений; взаи-
мосвязь числа совершаемых краж с особенно-
стями градостроения и уровнем физической 
защищенности квартир (домов); все более равно-
мерное распределение количества совершаемых 
преступлений по времени суток. 

УДК 34.343.9
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Для квартирной кражи важнейшим призна-
ком является незаконное проникновение. При-
емы проникновения в жилища разделяются на 
степени сложности. Всего существует три группы: 

 – прием, осуществляемый при помощи тай-
ного проникновения в жилище, сопрово-
ждающийся взломом;

 – приемы, в которых присутствует тайное 
проникновение в помещение, однако оно 
совершается без взлома;

 – приемы, которые осуществляются при 
помощи открытого попадания в помещение.
Стоит отметить, что подобное проникнове-

ние происходит посредством обмана, потерпев-
шего под любым предлогом, будь то работник 
аварийной службы, медицинская, или социальная 
служба. Очень часто случается, что потерпевшие 
сами приводят преступников в свою квартиру, 
многократно упрощая им работу в реализации 
кражи имущества обманутого лица [7, c. 19].

Проникновение означает вторжение в пери-
метр квартиры. Такое проникновение может быть 
как непосредственным, так и опосредованным (с 
помощью каких-либо устройств с нахождением 
за периметром квартиры). Незаконным проник-
новением в квартиру будут считаться способы, 
которые не причиняют физического поврежде-
ния преградам. Например, через форточку, 
открытые окно, балконную дверь). Самыми попу-
лярными способами проникновения в квартиру 
являются незаконные вторжения через двери или 
окна, в том числе путем свободного доступа. Воз-
росшая техническая оснащенность квартирных 
воров позволяет преступникам более эффек-
тивно и быстро осуществлять проникновение в 
квартиру. 

Если обратиться к мнению разных ученых, 
то можно уловить одну единую тенденцию. Для 
квартирных краж характерен высокий уровень 
групповой преступности. Обнаруживается тен-
денция к распространению стойких организован-
ных преступных сообществ, действующих в пре-
делах одного или нескольких регионов на протя-
жении довольно длительного времени. В 90% 
случаев лица, совершившие кражу чужого иму-
щества, участвовали в преступном деянии в 
составе группы либо применяли для совершения 
кражи несложный способ проникновения в 
жилище [1, c. 43].

В научно-криминалистической литературе, 
несмотря на продолжительную дискуссию, не 
сложилось еще единство относительно опти-
мальной модели расследования квартирных 
краж. Поэтому на современном этапе развития 
криминалистики все большую актуальность при-
обретает разработка научно обоснованных реко-
мендаций по расследованию квартирных краж. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений (квартирных краж) является теорети-
ческой конструкцией, разработанной наукой кри-
миналистикой. Полагаем, что криминалистиче-
ская характеристика может выступать информа-
ционной моделью совершенного преступления, 
которая состоит из определенной совокупности 
элементов, взаимосвязанных между собой и бла-
годаря которым можно построить не только пол-
ноценную картину произошедшего, но и исходя 
из определенных признаков установить цель, 
мотивы совершения преступления, определен-
ные закономерности следообразования в зави-
симости от способа совершения и сокрытия пре-
ступления и т.д. 

Криминалистическая характеристика слу-
жит информационной опорой при построении 
типовых и конкретных версий произошедшего, 
позволяет выстроить определенный алгоритм 
работы, что особенно важно на первоначальном 
этапе расследования [5, c. 111]. 

Для типовой структуры конкретного вида 
преступлений характерно определенное сочета-
ние элементов, которое можно выявить путем 
анализа конструкции уголовно-правового 
состава. Выделенная таким образом материаль-
ная структура имеет абстрактный характер. В 
дальнейшем при совершении преступления дан-
ного вида материальные элементы его структуры 
проявляют себя в реальной действительности, 
вступая между собой в различные связи [7, c. 9].

Иными словами, содержание криминали-
стической характеристики квартирных краж 
представляет собой совокупность криминалисти-
чески значимых признаков, необходимых для 
установления обстоятельств совершенного пре-
ступления, его раскрытия и успешного расследо-
вания [3, c. 8]. 

 Учитывая значимость криминалистической 
характеристики для расследования квартирных 
краж, многие исследователи называют ее неотъ-
емлемой частью частной методики расследова-
ния данного вида преступления.

Следует подчеркнуть, что криминалистиче-
ская характеристика преступлений представляет 
собой, в первую очередь теоретическую кон-
струкцию, мыслительную модель, создаваемую 
на основе вида конкретных преступлений и пер-
вичной информации, которая была получена с 
сообщением о совершении данного преступле-
ния. Преимущества теоретической конструкции 
позволяют восполнить существующие информа-
ционные пробелы, а также восстановить взаи-
мосвязи между элементами криминалистической 
характеристики, различными обстоятельствами и 
фактами, которые, на первый взгляд, могут быть 
не взаимосвязаны между собой [4, c. 6]. 
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Посредством криминалистической характе-
ристики, в частности, могут быть получены све-
дения о взаимосвязи по линии преступник-жертва, 
установлена причинно-следственная связь между 
последствиями и действиями преступника, что в 
свою очередь позволяет прогнозировать ожида-
емые результаты от проведения поисковых, опе-
ративно-розыскных мероприятий, следственных 
и процессуальных действий. Именно в этом 
заключается практическая значимость кримина-
листической характеристики преступления.

Криминалистическая характеристика 
любой группы преступлений опирается на осо-
бенности и свойства таких преступлений, кото-
рые позволяют их выделить в отдельную группу. 
Выявление схожих признаков позволяет сделать 
предположение о совершении нескольких пре-
ступлений одним лицом или одной группой лиц. 
Собственно, сама криминалистическая характе-
ристика состоит из взаимосвязанных между 
собой элементов, в частности, для квартирных 
краж, криминалистическая характеристика пре-
ступлений будет состоять из следующих элемен-
тов:

1. Обстановка совершения преступления;
2. Способ совершения преступления и 

механизм следоообразования;
3. Сведения, характеризующие потерпев-

шего;
4. Сведения, характеризующее лицо, 

совершившего преступление [2, c. 89].
На первоначальном этапе расследования 

преступлений против собственности первосте-
пенное значение приобретает производство 
таких следственных действий, как осмотр места 
происшествия, допрос потерпевшего, допрос 
свидетеля. Полученная в результате этих след-
ственных действий информация позволяет вос-
создать картину произошедшего преступления, 
понять его механизм, получить сведения о лице, 
совершившем преступление. Практика свиде-
тельствует, что способ совершения квартирной 
кражи может иметь индивидуальные особенно-
сти и использован в дальнейшем для идентифи-
кации преступника и вменения ему всех совер-
шенных квартирных краж, к которым он прича-
стен. Раскрываемость квартирных краж прежде 
всего зависит от эффективной организации дея-
тельности следователя (следственно-оператив-
ной группы) на первоначальном этапе расследо-
вания, выбора наиболее оптимальных направле-
ний поиска преступников, установления мест 
хранения и сбыта краденого имущества. В рабо-
тах некоторых зарубежных авторов по проблема-
тике расследования квартирных краж отмечается 
достаточно распространенный для США факт 
повторного возвращения преступника на место 

совершения квартирной кражи [8]. Для Россий-
ской Федерации такое поведение преступника не 
характерно, преступник крайне редко возвраща-
ется на место совершения преступления для 
повторной кражи.

Таким образом, криминалистическая харак-
теристика квартирных краж представляет собой 
информационную модель преступления, состоя-
щую из ряда взаимосвязанных элементов (обста-
новка совершения преступления, способ совер-
шения преступления и механизм следообразова-
ния, личность потерпевшего и личность вино-
вного), которые включают как типовые 
характеристики вида совершенного преступле-
ния, так и частные признаки. Криминалистиче-
ская характеристика является неотъемлемой 
частью криминалистического обеспечения рас-
следования данной группы преступлений и ее 
применение способно повысить эффективность 
выявления, раскрытия и расследования квартир-
ных краж.

В связи с вышеизложенным, необходимо 
отметить, что в большинстве случаев данные 
следственные действия должны проводиться на 
первоначальном этапе расследования и должны 
иметь неотложный характер в связи с необходи-
мостью сохранения доказательственной инфор-
мации, в противном случае преступник может 
предпринять действия по сокрытию, уничтоже-
нию или искажению доказательственной инфор-
мации [6, c. 503].

Учитывая передовой отечественный и зару-
бежный опыт в сфере обеспечения безопасности 
имущества в квартирах граждан, представляется 
важность формирования частной методики рас-
следования преступлений указанной группы, 
которая бы предусматривала особенности пер-
воначального этапа расследования квартирных 
краж, учитывала способ его совершения, типо-
вые схемы их предупреждения и оперативного 
полицейского реагирования.

Значительную роль в повышении эффек-
тивности предупреждения квартирных краж 
играет использование достижений науки. Прак-
тическое применение получают не только новые 
технические разработки (системы сигнализаций, 
запорные устройства, видеомониторинг и пр.), но 
и методики прогнозирования рецидива квартир-
ных краж и повторной виктимизации на основе 
использования новейшего программного обеспе-
чения. Соответствующая практика получила наи-
большее распространение в США [8].
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Вопрос разграничения преступлений, 
связанных с производством и оборотом 

фальсифицированных лекарственных средств, 
от смежных составов преступлений занимает 
особую нишу в уголовно-правовой науке и имеет 
важное прикладное значение для обеспечения 
общественной безопасности и защиты прав и 
законных интересов граждан. 

Рассмотрение указанных преступных дея-
ний требует глубокого анализа как собственно 
уголовно-правовых норм, так и иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих оборот лекар-
ственных средств, а также вопросов квалифика-
ции, дифференциации ответственности и эффек-
тивности правоприменительной практики [7].

Переходя к проблематике исследования, 
следует акцентировать внимание на том, что ква-
лификация преступлений в области обращения 
фармацевтической продукции требует строгого 
юридического анализа и точного определения 
признаков составов преступлений, предусмо-
тренных статьями 234.1 и 238.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Данное обстоя-
тельство диктуется сложностью разграничения 
указанных норм уголовно-правового законода-
тельства от иных смежных составов преступле-
ний, а также от фактов административных право-
нарушений [9].

Для правильной квалификации следует 
чётко выявить установленные законодательством 
критерии, характеризующие каждое из следую-
щих преступлений:

Фальсификация лекарственных средств 
влечёт ответственность за изготовление (произ-
водство) и/или оборот фальсифицированных 
медикаментов, включая их контрабанду. Данные 
действия представляют угрозу жизни и здоровью 
граждан и караются в соответствии с установ-
ленными санкциями.

Незаконный оборот лекарственных средств 
охватывает деятельность, направленную на рас-
пространение медикаментов, оборот которых 
запрещён российским законодательством. К 
таковым действиям относится реализация через 
фиктивные предприятия, уклонение от уплаты 
налогов, а также продажа через интернет-каналы 
средств, ввезённых в РФ в обход таможенного 
контроля.

Нарушение порядка доклинических иссле-
дований, клинических испытаний и государствен-
ной регистрации лекарственных средств носит 
прямую угрозу качеству и безопасности фарма-
цевтической продукции, вводимой в оборот.

Производство контрафактных лекарствен-
ных препаратов представляет собой нарушение 
прав интеллектуальной собственности, имеющее 
место в сфере производства лекарственных 
средств.

Основная проблематика, с которой сталки-
ваются органы правоприменения, заключается в 
точном разграничении преступлений, предусмо-
тренных статьями 235.1 и 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Так, статья 235.1 УК РФ 
регламентирует ответственность за незаконное 
производство лекарственных средств и медицин-
ских изделий, выполненное без получения соот-
ветствующей лицензии, когда наличие таковой 
является обязательным по закону. 

При этом подобные действия подлежат ква-
лификации именно по ст. 235.1 УК РФ вследствие 
того, что данная норма представляет собой 
специальный состав преступления по сравнению 
со ст. 171 УК РФ, которая предусматривает общие 
положения о незаконной предпринимательской 
деятельности. В соответствии с принципами уго-
ловного права, применение специальной нормы 
исключает необходимость квалификации по 
совокупности со ст. 171 УК РФ.

В то же время, при производстве без лицен-
зии фальсифицированных, недоброкачественных 
или не зарегистрированных в установленном 
порядке лекарственных средств и медицинских 
изделий, закон предусматривает квалификацию 
по совокупности преступлений – по ст. 238.1 УК 
РФ и ст. 171 УК РФ. 

Такой подход обусловлен тем, что произ-
водство лекарственных средств без лицензии 
является формой незаконной предприниматель-
ской деятельности (ст. 171 УК РФ), в то время как 
изготовление продукции, описанной в ст. 238.1 УК 
РФ, характеризуется как отдельное преступле-
ние. 

Кроме этого, при наличии фактов производ-
ства фальсифицированных или недоброкаче-
ственных лекарственных средств, или медицин-
ских изделий без лицензии а также оборота соот-
ветствующих средств и изделий, предусмотрено 
привлечение к ответственности по совокупности 
преступлений. Так, статья 238.1 УК РФ устанавли-
вает ответственность за изготовление и оборот 
поддельных лекарственных средств, что предпо-
лагает дополнительное уголовно наказуемое дея-
ние [6].

Следовательно, правоприменительная 
практика должна исходить из принципа, что ква-
лификация действий только по статье 235.1 УК 
РФ неприемлема в случаях, когда деяние вклю-
чает в себя признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 238.1 УК РФ.

 Такое толкование отвечает необходимости 
обеспечения полноты и объективности уголов-
но-правовой квалификации, исключая возмож-
ность уклонения от ответственности за более 
тяжкие виды преступлений под видом примене-
ния менее строгой нормы.
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Кроме этого, анализируя диспозиции статей 
6.28 и 6.33 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации (далее — 
КоАП РФ), следует обратить внимание на право-
вые механизмы, призванные обеспечивать закон-
ность в сфере обращения медицинских изделий и 
лекарственных средств. Законодатель четко раз-
граничивает административные и уголовные 
аспекты правонарушений в данной сфере.

Статья 6.28 КоАП РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение установленных норма-
тивных актов, регулирующих обращение меди-
цинских изделий. Так, административная ответ-
ственность наступает за деяния, выходящие за 
рамки установленного порядка, но не достигаю-
щие степени общественной опасности, пред-
усмотренной уголовным законодательством.

В свою очередь, статья 235.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации фокусируется на 
более серьезном нарушении — производстве 
медицинских изделий без лицензии, когда лицен-
зирование является обязательным условием для 
осуществления такого рода деятельности. 

Тем самым, уголовное наказание предусмо-
трено для тех случаев, когда деяние из-за своих 
масштабов или последствий выходит за пределы 
административного правонарушения и угрожает 
установленному порядку в гораздо большей сте-
пени [8].

Необходимо подчеркнуть, что администра-
тивная ответственность не будет наступать в слу-
чаях, когда деяния содержат признаки уголов-
ного преступления. Это означает, что для квали-
фикации нарушения важно определить, не явля-
ется ли деяние более грубым нарушением, 
подпадающим под действие статьи 235.1 УК РФ, 
или аналогичными статьями, устанавливающими 
уголовную ответственность.

Практическое применение данных норм 
предполагает детальное изучение всех обстоя-
тельств дела, в том числе анализ иных актов, 
таких как ГОСТ Р 15.013-2016, который опреде-
ляет требования к жизненному циклу медицин-
ских изделий, начиная от исследования и разра-
ботки, и заканчивая снятием с производства. Это 
обязательное условие для правильной квалифи-
кации действий и определения соответствующей 
правовой ответственности.

Следует отметить, что значительное количе-
ство правонарушений связано с использованием 
медицинских изделий с истекшим сроком годно-
сти или при нарушении условий их хранения, что 
может привести к снижению эффективности и 
безопасности таких изделий.

Кроме этого, на практике встречаются слу-
чаи нарушения предписаний по эксплуатации 
медицинских изделий, включая требования к тех-
ническому обслуживанию, которые определены в 

нормативной и технической документации изго-
товителей. Эти нарушения также подпадают под 
действие административного законодательства 
[5].

Переходя к анализу статьи 6.33 КоАП РФ, 
следует выделить, что административная ответ-
ственность по этой статье наступает за обраще-
ние фальсифицированных, контрафактных, недо-
брокачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
биологически активных добавок без признаков 
уголовного преступления.

Однако стоит обратить внимание на статью 
238.1 УК РФ, которая предусматривает более 
строгую ответственность за аналогичные деяния, 
если они совершены в крупном размере, что 
представляет более значительную угрозу для 
здоровья граждан и общественного порядка. 

Эта статья предполагает наличие уголовной 
ответственности, которая реализуется при выяв-
лении оборота больших партий указанных 
средств и изделий, чему соответствует критерий 
«крупного размера».

В силу вышеизложенного, при определении 
правовой квалификации деяния важно учитывать 
не только объективную сторону правонарушения, 
но и характер его последствий, чтобы корректно 
определить, в рамках какой отрасли права — 
административной или уголовной — следует при-
менять санкции.

Исходя из анализа приведенного матери-
ала, следует отметить, что сфера обращения 
медицинской продукции, включая лекарственные 
средства, медицинские изделия и биологически 
активные добавки, подчинена строгому право-
вому регулированию. Данный законодательный 
регламент определяется необходимостью обе-
спечения безопасности и здоровья граждан Рос-
сийской Федерации [4].

Контрафактные лекарственные средства и 
медицинские изделия, нарушающие требования 
гражданского законодательства, представляют 
собой предмет особой правовой заботы. 

В то время как обращение контрафактных 
изделий влечет за собой административную 
ответственность, обращение незарегистрирован-
ных медицинских изделий не предусматривает 
административной реакции, в отличие от незаре-
гистрированных лекарственных средств.

Отмечается разница в правовой квалифика-
ции относительно биологически активных доба-
вок. Законодательство четко разграничивает 
административную и уголовную ответственность 
в отношении обращения фальсифицированных 
добавок, основываясь на составе и характери-
стиках добавок [3].

Проанализировав предоставленный мате-
риал, следует признать, что различие в объектив-
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ной стороне рассматриваемых составов носит 
дифференцированный характер. Законодатель 
осознанно разделяет ответственность за произ-
водство, ввоз и реализацию медицинской про-
дукции в зависимости от характера и масштаба 
деяния.

Важно подчеркнуть, что действующее зако-
нодательство не дифференцирует понятия «сбыт» 
и «реализация» в контексте медицинской продук-
ции, что создает неопределенность в правопри-
менительной практике.

С учетом вышеуказанного, можно констати-
ровать, что действующее регулирование в обла-
сти обращения фальсифицированной медицин-
ской продукции требует дополнительной детали-
зации и уточнения. 

Проблема конкуренции норм и вопросы их 
квалификации актуальны для современной юри-
дической науки и практики, что подтверждает 
необходимость дальнейших исследований в этой 
области.
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LAWYER IN THE SYSTEM OF PROTECTION OF THE RIGHTS 
OF ENTREPRENEURS

Annotation. The article considers the issues of legal assistance by lawyers to business enti-
ties, issues of promoting the development of business structures in the implementation of their ac-
tivities. The author highlighted the features and advantages of a lawyer over a full-time lawyer of the 
enterprise. The legal status of the lawyer, his rights and obligations are also considered. The prob-
lems of the participation of a lawyer in the process of implementing legal assistance to entrepre-
neurs are highlighted. The problems in the provision of legal assistance to entrepreneurs were con-
sidered.
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Любая деятельность осуществляемая 
субъектом предпринимательства свя-

зана с регулируемыми нормами законодатель-
ства отношениями.  И при осуществлении своей 
деятельности он часто сталкивается с нарушени-
ями его права нас свободу предпринимательской 
деятельности, коллизиями законодательства, 
либо просто нуждается в квалифицированной 
юридической помощи по разным сферам своей 
деятельности. 

Подавляющее большинство отношений в 
сфере предпринимательской деятельности регу-
лируется правовыми нормами, которые очень 
разнообразны, постоянно меняются и иногда 
противоречат друг другу. Таким образом, компа-
ния сталкивается с огромной массой всевозмож-
ных законов, постановлений, постановлений, 
инструкций, приказов, писем и других норматив-
ных актов. В таких обстоятельствах ей нужен 
опытный гид, который поможет ей найти правиль-
ный путь и удержаться на плаву: соблюдать сроки 
принятия необходимых юридических мер, чтобы 
не понести наказания, оспаривать незаконные 
действия государственного чиновника, должным 
образом организовывать прием на работу или 
увольнение сотрудников. учитывать юридические 
последствия решения; защищать интересы ком-
пании в суде и многое, многое другое.

Субъекты среднего и крупного предприни-
мательства в основной массе с этим проблем не 
имеют, т.к. в своем штате имеют юриста или даже 
юридический отдел. В данном случае следует 
отметить субъектов малого предприниматель-
ства, в том числе субъектов микропредпринима-
тельства, которые не могут содержать такой штат 
и вынуждены обращаться за юридической помо-
щью к услугам адвокатов или юридических кон-
сультантов. 

Согласно положению ст. 24 Предпринима-
тельского кодекса РК от 29 октября 2015 г. № 
375-V ЗРК, предприятия делятся на следующие 

категории (в зависимости от среднегодового 
количества работников и среднегодового дохода):

- субъекты малого предпринимательства - 
это индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, которые осуществляют свою дея-
тельность, когда среднегодовая численность 
работников не превышает 100 человек, а средний 
годовой доход не превышает трехсоттысячекрат-
ного  МРП. Когда  численность не превышает 15 
человек,  и показатели среднегодового дохода не 
свыше тридцтитысячекратного МРП действую-
щего на 1 января этого финансового года  назы-
ваются микропредпринимателями [1].

- субъекты среднего пердпринимательства 
- это индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, которые занимаются коммерческой 
деятельностью, когда количество сотрудников в 
среднем составляет от 100 до 250 в год, а сред-
ний годовой доход составляет от  300-тысяче-
кратного МРП до трехмиллионнократного МРП.

Субъекты крупного пердпринимательства – 
это индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность и соответствующие одному 
или двум из следующих критериев: средний годо-
вой доход составляет более двухсот пятидесяти 
физических лиц и/или средний годовой доход 
более чем в три миллиона раз превышает МРП, 
установленный законодательством Республики 
Казахстан, установленный законом РК «О респу-
бликанском бюджете», который вступает в силу 1 
января соответствующего финансового года [2].

Помимо рисков в экономической деятель-
ности, предприниматель может столкнуться с 
юридическими проблемами, которые могут при-
вести к финансовым потерям, это штрафы, невы-
полнение обязательств по договорам и т.д.

В связи с тем, что малый бизнес не может 
позволить себе адвоката на полную ставку или не 
считает это необходимым, поэтому возникают 
вышеупомянутые проблемы. В этом случае реше-
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ние состоит в том, чтобы обратиться за квалифи-
цированной помощью по мере необходимости к 
адвокатам или юрисконсультам.

 Такая возможность закреплена в пункте 2 
статьи 12 «Предпринимательского Кодекса 
Республики Казахстан», т.е. в целях защиты своих 
прав и законных интересов при осуществлении 
государственного контроля и надзора экономи-
ческие субъекты имеют право привлекать к уча-
стию в процессе проверки третьих лиц.

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 5 июля 2018 г. № 176-VІ ЗРК. «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи»  юридическая помощь заключается в 
предоставлении информации, консультировании 
по правовым вопросам, защите и представитель-
стве интересов предпринимателей в государ-
ственных органах и других организациях, а также 
в других мерах по защите законных интересов 
предпринимателей [3].

Правовая информация, юридические кон-
сультации, защита и представительство адвока-
тами интересов физических лиц являются мини-
мальными социальными стандартами для оказа-
ния гарантированной государством юридической 
помощи в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 19 мая 2015 г. № 314-V ЗРК. «О 
минимальных социальных стандартах и их гаран-
тиях».

Юридическая помощь может быть оказана 
в пределах своей компетенции в соответствии со 
статьей 20 Закона РК «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи» адвокатами и 
юридическими консультантами, а также физиче-
скими лицами, не состоящими в некоммерческих 
организациях лиц, оказывающих юридическую 
помощь, на основе обязательного членства в 
Палате юридических консультантов [3]. 

Согласно законодательству Республики 
Казахстан, чтобы стать адвокатом, необходимо 
иметь гражданство Республики Казахстан, полу-
чить высшее юридическое образование, полу-
чить лицензию на юридическую практику, стать 
членом коллегии адвокатов и оказывать профес-
сиональную помощь в рамках адвокатской дея-
тельности.

В качестве адвоката или представителя 
адвокат предоставляет консультации и информа-
цию по правовым вопросам, готовит заявления, 
подает жалобы, ходатайства и т.д., участвует в 
качестве представителя в конституционных, 
административных, гражданских, уголовных и 
других судебных процессах, представляет инте-
ресы клиента в государственных органах и т.д.[4].

При этом законодательство РК не ограничи-
вает право предпринимателя на оказание ему 
квалифицированной помощи по правовым вопро-
сам адвокатом, кроме случаев предусмотренных 

ст.27 Закона РК «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи», которая дает исчерпыва-
ющий перечень лиц, нуждающихся в гарантиро-
ванной государством юридической помощи [3].

Субъект предпринимательской деятельно-
сти получая юридическую помощь от адвоката не 
вступает с ним в трудовые отношения, и адвокат 
не становится штатным работником.  

Письменный договор на оказание юридиче-
ской помощи заключаемый между адвокатом и 
субъектом бизнеса, является основанием для 
такого обслуживания и осуществляется на плат-
ной основе по утвержденному прейскуранту, 
либо на основе договоренностей, если иное не 
установлено законодательством РК. 

По содержанию, услуги адвоката в сфере 
бизнеса могут быть классифицированы следую-
щим образом:

- ведение переговоров от имени предприни-
мателя с контрагентами;

- подготовка юридических документов;
- представление интересов в соответствую-

щих судебных процессах;
- представление интересов предпринима-

теля при взаимодействии с государственными 
органами (ДГД, ДЧС, санитарно-ветеринарный 
надзор, технический контроль и т.д.);

- анализ отдельных аспектов деятельности 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, составление юридических заклю-
чений по отдельным вопросам его работы, предо-
ставление консультаций и юридических справок 
от имени заказчика – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Услуги адвоката в сфере предприниматель-
ства по стадиям своей деятельности  могут быть 
классифицированы так:

- на этапе создания и государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

- текущая услуга или услуга по подписке (на 
протяжении всей деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);

- на этапе изменения организационно-пра-
вовой формы юридического лица, изменения 
учредительных документов;

- на стадии прекращения деятельности юри-
дического лица или индивидуального предприни-
мателя (ликвидация, процедура банкротства).

Проблемами  с которыми сталкиваются в 
сфере оказания юридической помощи адвока-
тами предпринимателям, являются недостаточ-
ное правовое регулирование в этой области из-за 
новизны юридических услуг для свободного 
ведения бизнеса в условиях конкурентной эконо-
мики; между казахстанским предприниматель-
ством и западным предпринимательством есть 
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существенная разница и, как следствие, исполь-
зование предпринимателями незаконных мето-
дов решения проблем (предпринимателям иногда 
не нужны адвокаты, обращаются к криминаль-
ным элементам),  есть адвокаты, которые по 
просьбе доверителей дают взятки, заключают 
незаконные сделки.

Также есть преимущество в найме адвоката 
для предпринимателя по сравнению с адвокатом, 
работающим полный рабочий день, если он пред-
ставляет его интересы. Это преимущество закре-
плено в статье 33 Закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи», в частности, в части касающейся обя-
занностей адвоката по оказанию юридической 
помощи и  перечня ограничений, налагаемых на 
адвоката [3]. 

В заключение представляется необходимым 
отметить, что преодоление определенных стере-
отипов, сложившихся в компаниях в отношении 
поддержки их деятельности юристами и связан-
ного с этим недоверия, страха перед высокими 
гонорарами и доверия к их юридической компе-
тентности в настоящее время, несомненно, ока-
жет положительное влияние на сближение малого 
бизнеса и государства.

При этом адвокат также должен всегда учи-
тывать интересы субъекта предпринимательства, 
«быть бдительным и и готовым всегда ринуться в 
бой за своего клиента» [5].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. В статье исследуется сущность и методика трасологической экспертизы 
следов ног, которая является важной частью судебно-следственной практики. В ней подроб-
но описываются методы идентификации, основанные на физических и математических зна-
ниях, и акцентируется внимание на значимости анализа следов босых ног в процессе опреде-
ления личности. В работе подчеркивается значимость физических и математических знаний, 
а также жизненного опыта и наблюдательности экспертов в области трасологии. Отмечается 
важность предварительной подготовки, аналитической работы и экспериментальной стадии 
экспертизы, где воссоздаются условия оставления следов и анализируются их характеристи-
ки для достижения достоверных выводов. 

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, следы ног, идентификация, судеб-
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Annotation. The article examines the essence and methodology of the tracological examina-
tion of footprints, which is an important part of forensic investigative practice. It describes in detail 
the identification methods based on physical and mathematical knowledge, and focuses on the 
importance of analyzing the traces of bare feet in the identification process. The paper emphasizes 
the importance of physical and mathematical knowledge, as well as the life experience and obser-
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vation of experts in the field of tracology. The importance of preliminary preparation, analytical work 
and the experimental stage of examination is noted, where the conditions for leaving traces are 
recreated and their characteristics are analyzed to achieve reliable conclusions. 

Key words: tracological examination, footprints, identification, forensic investigative practice, 
shoe marks, trace analysis, research methods.

Трасологическая экспертиза представ-
ляет собой исследование следов, а 

также объектов, оставивших след или несущих на 
себе следы, и других материалов, имеющих отно-
шение к событию. Это исследование проводится 
лицами, сведущими в трасологии, для установле-
ния фактических данных, которые будут исполь-
зованы в качестве доказательств. Наибольшую 
значимость в исследовании трасологических 
следов представляют собой знания в области 
физики и математики. Не малую роль играет и 
наличие жизненного опыта и наблюдательность 
[4].

Классификация судебных экспертиз на под-
виды обусловлена множественностью объектов, 
которые могут быть использованы в качестве 
источника криминалистически значимой инфор-
мации. В частности, в практике судопроизвод-
ства выделяются следующие подвиды трасологи-
ческой экспертизы: экспертиза следов ног 
(босых, в чулочно-носочных изделиях, обуви), 
экспертиза следов зубов человека, экспертиза 
следов орудий и инструментов, экспертиза меха-
нических повреждений одежды, экспертиза узлов 
и петель, экспертиза замков. Среди перечислен-
ных направлений, особенно акцентируем внима-
ние на экспертизе следов ног.

Специфика трасологической экспертизы 
следов ног заключается в решении задач, направ-
ленных на установление:

1. Вида, назначения, особенности ношения 
и размера обуви, которая могла оставить следы.

2. Вида и особенностей следов, оставлен-
ных чулочно-носочными изделиями.

3. Размера и индивидуальных особенностей 
босой стопы, формировавшей след.

4. Физических характеристик индивида, 
оставившего след (пол, рост, характеристики 
походки и т.д.).

5. Направления и манеры перемещения 
человека на месте происшествия, включая опре-
деление характера движения (шаг, бег).

6. Механизма образования следов [2].
Предметом указанной экспертизы является 

выявление фактов, важных для идентификации 
человека и обуви, а также выяснение обстоя-
тельств их следового взаимодействия.

Объекты трасологического исследования в 
данной сфере могут включать:

- поверхностные следы ног, зарегистриро-
ванные на различных предметах или перенесён-
ные на дактилоскопическую плёнку.

- объемные оттиски следов, выполненные с 
использованием гипса, полимерных или силико-
новых составов.

- фотографические изображения следов, 
сделанные в соответствии с нормами судебной 
фотографии, а также сравнительный материал.

Немаловажное значение для исследования 
представляет протокол, составленный следова-
телем в ходе проведения следственного дей-
ствия. В нем должны быть отражены особенно-
сти следообразующей поверхности и ее состоя-
ние. Это имеет важное значение для дифферен-
циации признаков, отобразившихся в следе.

В рамках судебно-трасологической экспер-
тизы следов ног и обуви, специалисты стремятся 
держаться общепринятых стандартов и методик, 
утвержденных в области трасологии. Централь-
ное место в процессе исследования занимает 
идентификация обуви или чулочно-носочных 
изделий по характеристикам оставленных ими 
следов. Для достижения надежных и обоснован-
ных результатов, эксперты проводят сравнитель-
ное исследование, руководствуясь как общими, 
так и частными признаками, а затем оценивают 
полученную информацию и формулируют обо-
снованные выводы.

Рекомендуется проводить сравнительное 
исследование, опираясь на фотографическую 
документацию, поскольку это позволяет миними-
зировать риски повреждения следов. Используя 
фотоизображения, эксперт может демонстриро-
вать совпадение признаков методом наложения 
или совмещения изображений. С этой целью 
получают фотоизображение с дактилоскопиче-
ской пленки, на которой зарегистрирован след, 
или изготавливают фотоснимок гипсового слепка, 
закрепивший рисунок подошвы обуви. Затем 
производится изготовление одномасштабного 
изображения и с использованием тех же условий 
освещения, что и следа, с контрольного оттиска 
обуви или, соответственно, непосредственно с 
подметочной части исследуемой обуви [5].

При выявлении полного совпадения общих 
и частных признаков эксперт делает окончатель-
ный вывод о тождественности исследуемых объ-
ектов. Если установлено совпадение лишь общих 
признаков, вывод будет основан на определении 
групповой или родовой принадлежности.

На стадии подготовки к экспертизе трасо-
лог тщательно изучает представленные на иссле-
дование объекты, а также их упаковку. В случае 
недостатка необходимых данных для качествен-
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ного исследования, эксперт вправе направить 
ходатайство о предоставлении дополнительной 
информации или документов, таких как протокол 
осмотра места происшествия, материалы по 
фиксации следов или дополнительные объекты 
для сравнения. Завершается подготовительный 
этап фотографированием представленных на 
экспертизу объектов для фиксации их первона-
чального состояния.

На аналитической стадии судебно-трасоло-
гической экспертизы следов ног и обуви прово-
дится тщательный осмотр представленных мате-
риалов с целью их комплексного измерения и 
выделения общих признаков. Эти признаки явля-
ются определяющими для классификации и груп-
пировки объектов по родовым признакам, к кото-
рым относятся фасон, тип, размеры и форма кон-
структивных элементов обуви, таких как подо-
шва. Детальное изучение и анализ частных 
признаков происходит после установления 
общих, что позволяет сформировать предвари-
тельные выводы о пригодности следа для даль-
нейшей идентификации.

На этапе экспертного эксперимента созда-
ются модели следов, что позволяет исследовать 
стойкость ранее обнаруженных признаков и про-
верить гипотезы об условиях и механизме их 
формирования. Особое внимание уделяется точ-
ному воспроизведению условий, при которых 
были оставлены исследуемые следы, включая 
характер поверхности и состав оставляющего 
след вещества [3].

Последующий этап сравнительного иссле-
дования начинается с анализа общих признаков 
между экспериментальными и реальными сле-
дами. Сравниваются такие элементы, как форма, 
размер, особенности рельефного рисунка подо-
швы обуви, а также характерные особенности 
папиллярного узора в следах босых ног. После 
этого производится детальное сопоставление 
частных признаков, оцениваются их форма, раз-
меры и расположение относительно контуров 
обуви или стопы, а также степень их выраженно-
сти и устойчивость в процессе следообразова-
ния. Такой подход позволяетэксперту сформиро-
вать окончательные выводы о тождественности 
следов и идентификации личности по следам 
обуви или стопы.

В рамках проведения судебно-трасологиче-
ской экспертизы, методы сравнительного ана-
лиза применяются для установления тождествен-
ности следа и предмета, который его оставил. 
Таковые методы включают в себя непосредствен-
ное сравнение, метод совмещения с использова-
нием фотографических материалов, а также 
наложение диапозитивов для выявления совпа-
дений и различий признаков.

На оценочной стадии анализируется ком-
плекс совпадающих признаков на предмет их 
достаточности для формирования обоснован-
ного заключения. В случае обнаружения разли-
чий, эксперт обязан оценить их значимость, уста-
новить причины возникновения и принять во вни-
мание при формулировке окончательных выво-
дов.

Результаты экспертного исследования 
документируются в соответствии с методиче-
скими рекомендациями проведения трасологиче-
ских экспертиз. В случае если были проведены 
экспертные эксперименты, в заключении 
детально описываются условия проведения, 
количество полученных следов, а также степень 
воспроизведения индивидуально-случайных при-
знаков. Фотографический материал, как уже 
отмечалось выше, должен быть выполнен в еди-
ных условиях и представлен в масштабе, позво-
ляющем сравнительный анализ. К документации 
прикрепляются контрольные фотоснимки с раз-
меткой совпадающих признаков и без неё [1].

Идентификация личности по следам обуви 
недопустима, так как следообразующим объек-
том является не нога человека, а его обувь.

Идентификация личности человека, оста-
вившего след ноги возможна по особенности 
строения плюсневой части стопы. Постоянное 
выделение потожирового вещества обеспечи-
вает влажность ноги и надетого на нее чулка или 
носка. Выявленный с помощь физического или 
химического метода след плюсны отчетливо 
передает форму, размеры, элементный состав 
стопы, особенности расположения и взаиморас-
положения пальцев. Эти особенности индивидуа-
лизируют плюсневую часть стопы, позволяя про-
вести идентификацию личности.

Идентификация личности возможна и при 
наличии следа босой ноги, так как в ней могут 
быть отражены папиллярные узоры, обладающие 
индивидуальностью. В случае некачественного 
образования следа в силу обстоятельств меха-
низма образования (пыль, грязь) в следе могут 
отобразиться особенности строения плюсневой 
стопы. В этом случае идентификация возможна 
по комплексу признаков, описанных выше.

При проведении трасологической экспер-
тизы допустима идентификация личности, носив-
шей конкретную обувь Данный вид идентифика-
ции основывается на выявлении анатомических 
особенностей стопы и характерных признаков, 
свидетельствующих о длительном использовании 
обуви. К таковым признакам относят износ вну-
тренней части обуви, формированный в резуль-
тате контакта с отдельными частями стопы, 
характерные особенности на стельке, отражаю-
щие форму и размер стопы, а также возможные 
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деформации, наросты и другие индивидуальные 
характеристики ступни, которые могут быть 
зафиксированы в следе [6].

В процессе проведения идентификации по 
следам обуви, в дополнение к анатомическим 
признакам, значительное внимание уделяется и 
функциональным признакам. Эти признаки могут 
включать особенности распределения износа, 
форму и размеры потертостей, а также различ-
ные деформации материала, как внутренней 
части обуви, так и её верха. Они несут информа-
цию о способе использования обуви, что может 
быть дополнительно использовано для определе-
ния тождества носителя [7].

Стоит отметить, что характер истирания 
подошвы обуви служит устойчивым критерием 
при идентификации, отражая индивидуальные 
особенности походки и постановки стопы кон-
кретного лица. Однако следует принимать во вни-
мание, что характеристики износа подошвы 
подвержены влиянию множества факторов, 
включая конструктивные особенности обуви, 
длительность и условия её ношения, а также 
соответствие размеров обуви анатомическим 
размерам ступни носителя.

Принимая в расчет изложенные выше дан-
ные, можно утверждать, что сопоставление дан-
ных признаков позволяет сформировать всесто-
ронне обоснованное мнение о принадлежности 
обуви конкретному лицу. Тем не менее, важно 
подчеркнуть необходимость тщательного учета 
всех сопутствующих обстоятельств и факторов, 
которые могут влиять на состояние следов, для 
избежания ошибок при выводах эксперта. 
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