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СЕКЦИЯ 1.  

СОЦИОЛОГИЯ  

 

РЕКЛАМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Задворных Екатерина Васильевна 

студент,  
Южный Федеральный Университет,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. Реклама – это то, что в современном обществе потребления 

играет ключевую роль. Однако ее эффективность, как правило, варьируется в 

зависимости от вида и канала распространения.  

В статье рассматриваются ключевые характеристики рекламы, приводится 

подробная классификация данного понятия и анализируется эффективность 

каждого вида.  

Abstract. The Advertising is an essential part of the consuming society. 

However, its efficiency varies according to its type of a channel of distribution. In the 

article the key features of advertising are observed, the detailed classification is 

demonstrated and the efficiency of different types is analyzed.  

 

Ключевые слова: реклама, понятие рекламы, функции рекламы, опреде-

ления рекламы, классификации рекламы, эффективность рекламы.  

Keywords: advertising, the meaning of “advertising”, advertising functions, 

types of advertising, advertising efficiency.  

 

Реклама окружает нас повсюду: на улицах, в общественном транспорте, на 

телевидении, в социальных сетях – в любых местах, где есть хоть малейшая 

возможность стать замеченным.  

В этой статье мы рассмотрим основные виды рекламы и выявим наиболее 

эффективные из них. 



6 

 

Итак, понятие реклама имеет ряд определений. 

Реклама есть действие по продвижению товара на рынок и стимулирование 

его продажи. 

У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти под рекламой понимают оплаченную, не 

персонализированную коммуникацию, осуществляемую идентифицированным 

спонсором и использующую средства массовой информации с целью склонить 

(к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию [10]. Дж.Р. Росситер и Л. Перси 

к рекламе относят «непрямую форму убеждения, базирующуюся на информа-

ционном или эмоциональном описании преимуществ продукта [7]. 

Совместив вышеперечисленные определения, можно сказать, что реклама – 

это деятельность, направленная на продвижение товаров и услуг и формирую-

щая социальную действительность современного рынка. 

Если изучить данное явление с различных общественных сфер, то мы 

получим следующие определения: 

Политическая сфера: 

Согласно Федеральному закону РФ «О рекламе» (№ 38-ФЗ), реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использо-

ванием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Экономическая сфера: 

Экономическое понятие рекламы, данное Ж.-Ж. Ламбеном: «средство 

коммуникации, позволяющее передать сообщение потенциальным покупателям... 

основной инструмент коммуникационной стратегии втягивания. Реклама – 

основная составляющая маркетингового давления» [3]. 

Социокультурная сфера: 

Реклама – это прежде всего процесс распространения традиционных и 

новых знаний, идей, изобретений, мыслей.  

Это продукт культуры, её зеркало, ибо она отражает её традиции, веро-

вания, системы ценностей, образ жизни. 
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Теперь, на основе таких многогранных определений понятия «реклама» 

можно выделить характерные черты, которыми она обладает: 

• Реклама – это оплачиваемая передача информации. 

• Рекламу можно предоставлять как лично, так и опосредованно. 

• Главная и непосредственная цель рекламы – стимулировать спрос на 

предлагаемые товары и услуги. 

• В рекламе всегда должны быть упомянуты сведения о заказчике, только 

тогда реклама имеет смысл. 

Теперь можно рассмотреть ее основные функции в современном обществе.  

Функции рекламы – это вид рекламной деятельности по обеспечению узна-

ваемости товара, по созданию представления о производителе для потребителя, по 

формированию определенной целевой аудитории, по созданию психологического 

имиджа рекламы.  

В теоретических основах реклама обладает тремя функциями: информацион-

ной, психологической и стимулирующей.  

Информационная функция – заявление о существовании товара, формиро-

вание знаний о товаре, фирме, их основных количественных и качественных 

особенностях.  

Психологическая функция – формирование мотивации поведения покупа-

телей: побуждение и развитие потребностей в каких-либо действиях путем 

влияния на их чувства, самооценку, устремления. 

Стимулирующая функция – когда потребность уже осознана, осуществ-

ляется напоминание, побуждение к действию – приобретению (покупке), 

установлению контактов и др. [2].  

Однако в настоящее время в связи с развитием маркетинговых и как следст-

вие рекламных технологий выделенные ранее функции образуют сферы, каждая 

из которых имеет свои подфункции. 

 

Информационная сфера (подфункции для ведения бизнеса): 

• Маркетинговая 
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• Экономическая 

• Конкурентная 

• Контролирующая 

Психологическая сфера (подфункции, влияющие на устройство общества) 

• Социальная 

• Информационно-познавательная 

• Коммуникативная 

• Политическая  

Стимулирующая сфера (подфункции, формирующие отношения между 

продавцом и потребителем) 

• Культурно-образовательная 

• Эстетическая 

• Стимулирующая 

• Экспрессивная  

Детальный обзор понятия, задач и функций рекламы дает основу для 

изучения ее основных видов и каналов продвижения.  

Классификация рекламы – это систематизация составляющих этого поня-

тия по отличительным характеристикам, признакам, критериям и образование 

некой иерархии, состоящей из различных видов и подвидов рекламы. Полная 

классификация видов рекламы представлена в данной таблице:  
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Таблица 1. 

Классификация видов рекламы 

 

 

Рассмотрим более детально классификацию по средствам размещения или, 

иначе говоря, по каналам распространения, так как именно данный критерий 

будет основным при оценке эффективности.  

По данному критерию реклама делится на: почтовую, сувенирную, транс-

портную рекламу, Indoor- рекламу, Outdoor-рекламу, Ambient-рекламу, Интер-

нет-, радио-, телерекламу, рекламу в прессе и печатную рекламу. 

• Почтовая реклама – это рассылка по почте брошюр, писем, каталогов, 

открыток, которые должны склонить клиента к немедленной покупке товара 

(услуги) или же к обращению за дополнительной информацией. Например, ре-

клама банковских услуг часто приходит по бумажной почте 
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• Сувенирная реклама – это реклама, помещающаяся на подарочной про-

дукции фирмы. Покупатели могут получить бесплатно эту продукцию, как  

подарок. Таким образом фирма располагает к себе целевую аудиторию. Такой по-

дарочной продукцией могут быть кружки, футболки, канцтовары. Практически 

всё, что угодно. 

Интернет-реклама: 

• Медийная реклама – ориентированная на зрелищное восприятие аудито-

рией. Она может включать в себя тексты, баннеры, анимацию, видео и бренди-

рование. Примерами могут служить баннеры в социальных сетях, реклама 

«Wildberries», брендированная «Сбербанком» страница сайта «Vc.ru». 

• Контекстная реклама – это различные объявления (текстовые, графиче-

ские, видео), которые показываются пользователям в соответствии с их поиско-

выми запросами, интересами или поведением в интернете 

• Реклама в социальных сетях – данный подвид Интернет- рекламы ха-

рактеризуется разнообразием возможностей: это и реклама в группах и сообще-

ствах, и на собственной странице, в stories, в постах и публикациях, реклама на 

чужих страницах, в видео блогеров, это реклама в мессенджерах, таргетирован-

ная реклама в ленте.  

• Product Placement в онлайн играх – это представление товара какой-либо 

фирмы непосредственно в процессе онлайн игры. Так, например, персонажи игры 

«Fortnight» носят кроссовки «Nike», а в игре «Animal Crossing» появился каталог 

«ИКЕА».  

• e-mail рассылки – это автоматизированная отправка писем по электрон-

ной почте группе адресатов, но только после получения их согласия на рассыл-

ки. Такая реклама позволяет построить доверительные отношения с целевой 

аудиторией и увеличить конверсию продаж.  

Следующий вид рекламы по средствам размещения – это радиореклама. 

• Прямая реклама – рекламные сообщения, распространяемые в специ-

альных рекламных блоках. Объемы прямой рекламы в радиопрограммах не мо-

гут превышать более 20% времени вещания в течение суток. 
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Жанрами прямой рекламы могут быть:  

• Рекламное объявление - краткое аудиообращение, в котором использована 

лишь устная речь и ее ценностные характеристики.  

• Рекламный ролик - законченное произведение, в котором использована 

вся палитра или часть возможностей радиокоммуникации – слово, организация 

речи, музыка, шумы, спецэффекты, монтаж. Рекламный ролик – основной жанр 

радиорекламы.  

• Спонсорство – есть несколько существенных преимуществ перед 

прямой рекламой. Во-первых, это адресное обращение к аудитории. Во-вторых, в 

отличие от рекламного блока, спонсорское сообщение – полноценная часть про-

граммы. В-третьих, спонсорская реклама менее навязчива. 

• Интегрированная реклама –упоминание продукта ведущими, рассказ о 

продукте и его возможностях гостем в студии, участие продукта в игровых 

программах. 

Далее рассмотрим рекламу в прессе. Также имеет несколько жанров: 

• Рекламная статья – такие публикации характеризуются простотой, 

лаконичностью текста, который должен заинтересовать целевую аудиторию.  

• Модульная реклама – сообщение, занимающее определенную стандартную 

площадь – «модуль». Площадь модуля может быть разной: целый разворот, ½, ¼ и 

так далее. В зависимости от площади будет рассчитываться стоимость рекла-

мы [5].  

• Sampling (вложения) – это бесплатная раздача пробного продукта в 

небольших количествах. В прессе семплинг можно встретить в журналах в проб-

никах, например, парфюмерии. Такие пробники называются «саше». 

• Классифайд – ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц 

с различными предложениями, сгруппированными по темам. В отличие от 

модульной рекламы, она не требует соседства с новостями или развлечениями, 

которые привлекали бы аудиторию.  

• Спецпроекты – это всевозможные тесты, рассказы, яркие креативные 

публикации. В прессе распространены контентные спецпроекты.  
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Следующий вид рекламы по средствам размещения – телереклама.  

• Место в телевизионном блоке – это стандартная роликовая реклама, к 

которой мы привыкли. Считается, что наиболее запоминающийся ролик – послед-

ний. На втором месте по запоминаемости – первый.  

• Участие в телевизионной программе – рекламодатель покупает не 

рекламное время в определенной программе, а некую оговоренную заранее форму 

участия в ней. Например, один из представителей менеджмента компании-

рекламодателя может участвовать в телешоу или телеигре в качестве гостя. 

• Спонсорство производства телевизионной программы – программа, 

транслируемая каналом, может быть целиком либо частично произведена на 

деньги спонсора, который получает за это определенное количество времени (в 

начале, в середине, в конце программы) для размещения своей рекламы.  

• Репортаж в новостях – сообщение с места событий (напр.презентация) 

с указанием на преимущества конкретного товара. Также рекламным репортажем 

может считаться анонс следующей серии сериала в конце «Новостей» на 1 канале.  

• Product-placement – приём неявной рекламы. Может проявляться в 

демонстрации непосредственно самого рекламируемого продукта, его логотипа, 

а также упоминания продукта в положительном смысле. Например, реклама 

продуктов «Apple» в трилогии «Сумерки». 

Преимущества телерекламы: тотальный охват, художественная мощь и 

управление ценностями. 

• Печатная реклама – это канал распространения рекламы при помощи 

печатной поллиграфической продукции. Подвидами печатной рекламы являются: 

• Плакаты, афиши – характерны яркость, простота, доступность и лаконич-

ность. 

• Листовки, флаеры – Текст и изображение наносятся на одну или обе 

стороны. Флаер – разновидность листовки, которая дает право на получение 

скидки, бонуса или подарка. 

• Каталоги – рекламное издание, содержащее перечень предоставляемых 

услуг и стоимость услуг. 
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• Буклеты/брошюры – рекламное издание в виде одного листа печатного 

материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов. Тради-

ционно буклеты изготавливаются на бумаге из листа формата А4 или меньше. 

• Pos-материалы – «Point of sales», или «точка продаж». К ним относятся: 

воблеры, ценниковыделители, ценники, стопперы, шелфтокеры, рекламные 

магниты и пр. 

Также к печатной рекламе относятся баннеры, печать на ткани, на пред-

метах, календари и наклейки. 

• Следующий вид рекламы по средствам размещения – наружная реклама.  

Перечислим некоторые из видов Outdoor-рекламы: 

• Билборд – это отдельно стоящая конструкция, предназначенная для разме-

щения рекламного сообщения больших размеров (обычно 3х6м).  

• Ситиформат – световой короб с двумя рекламными поверхностями. Стан-

дартный размер рекламного поля – 120 см х 180 см (также встречаются 118,5 см 

x 175 см). Представляют собой  

• Пиллар – трехсторонний рекламный стенд круглой или треугольной 

формы, т.е. реклама изображается с трех сторон.  

• Digital-out-of-home – за рубежом такую рекламу именуют аббревиатурой 

DOOH. Это цифровые вывески на зданиях, транспорте, уличном экстерьере. 

У наружной рекламы есть свои преимущества: 

• Широкий охват аудитории 

• Частота и гибкость в размещении плакатов 

• Относительно невысокая стоимость одного контакта и др. 

Однако есть и недостатки: 

• Невозможность проведения краткосрочных рекламных кампаний 

• Снижение качества изображения под влиянием атмосферных явлений 

• Необходимость постоянного контроля за состоянием рекламных конструк-

ций и др. 

Перейдем к «Внутренней» рекламе. 
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• Indoor-реклама – это реклама в помещениях на любых поверхностях: 

стенах, потолке, полу.  

Достоинства Indoor-рекламы: непосредственная близость к аудитории; 

развлекательный потенциал; неподверженность природным факторам; 

возможен длительный контакт при низкой стоимости.  

Недостатки Indoor-рекламы: низкий процент целевой аудитории при всех 

прочих, а также сложности в расчете её эффективности. 

Итак, мы разобрали все виды рекламы, классифицированные по средствам 

размещения. 

Перейдем к оценке их эффективности. Эффективность рекламы – это 

степень воздействия рекламных средств на потребителей в интересах 

производителя или посредника. Определяется до и после передачи рекламного 

обращения [9]. 

Для определения эффективности различных видов рекламы использованы 

два подхода: статистический и психологический. Статистический подход 

включает в себя метрические данные, основные критерии такого подхода – это 

охват; степень точности попадания в целевую аудиторию; время контакта с 

потребителем.  

Психологический подход – это субъективный анализ эффективности 

рекламы со стороны потенциальных потребителей. Данный метод проводится 

при помощи социального опроса, критерии для которого выглядят следующим 

образом: внимание к рекламе (интерес), запоминание рекламы, запоминание 

рекламируемого товара, эмоциональное отношение к рекламе, желание 

приобрести товар [1]. 
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Таблица 2. 

Статистический подход анализа эффективности различных видов рекламы 

Вид рекламы Охват 
аудитории, % 

Точность 
попадания в ЦА, % 

Время контакта с 
потребителем, с 

Общий 

балл 

Почтовая реклама 46 93 Ок. 20 159 

Сувенирная реклама 15 27 60+ 102 

Интернет-реклама 83 86 Ок 30 199 

Радиореклама 66 58 Ок.30 154 

Телереклама 96 46 Ок.30 172 

Наружная реклама 65 28 Ок.10 103 

 

По выделенным критериям статистического подхода наиболее эффективным 

видом рекламы является Интернет-реклама, затем – телереклама, наименее 

эффективным – сувенирная.  

Теперь рассмотрим психологический подход оценки различных видов 

рекламы по средствам размещения.  

Для этого был проведен социальный опрос, результаты представлены ниже. 

Баллы представлены в соответствии с процентами % согласно результатам 

опроса (табл.3).  

Таблица 3. 

Психологический подход анализа эффективности различных видов 
рекламы 
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Почтовая реклама 57,2 46 87,3 20,6 7,9 219 

Сувенирная реклама 66,7 52,4 82,5 20,6 12,7 234,9 

Интернет-реклама 84 40,6 90,9 40,5 25,3 281,3 

Радиореклама 76,2 65,1 87,3 39,7 23,8 292,1 

Телереклама 65,1 49,2 82,6 23,8 12,7 233,4 

Наружная реклама 74,6 52,4 82,5 33,3 17,5 260,3 

 

Исходя из результатов опроса наиболее эффективным видом рекламы с 

психологической точки зрения является радиореклама, наименее эффективным – 

почтовая реклама.  
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Чтобы получить точные результаты, используя комплексный подход, 

суммируем баллы каждого вида рекламы по статистическому и психологическому 

подходам (табл.4). 

Таблица 4. 

Результаты 

Вид рекламы Общий балл 

Почтовая реклама 378 

Сувенирная реклама 336,9 

Интернет-реклама 480,3 

Радиореклама 446,1 

Телереклама 405,4 

Наружная реклама 363,3 

 

Итак, согласно комплексному подходу, наиболее эффективным видом 

рекламы по средствам размещения является Интернет-реклама, затем – радио-

реклама. Наименее эффективным – сувенирная.  

Результаты достаточно ожидаемы, однако нельзя не заметить, что теле-

реклама все еще уступает радио.  

Интернет-реклама является наиболее эффективной по причине своего 

многообразия и уникальности.  

Подводя итог можно отметить, что реклама – многогранное явление, 

которое с каждым годом расширяет свое социальное влияние.  

При систематизации всех ее видов стоит учитывать разные аспекты, а при 

анализе эффективности нельзя забывать, что реклама обладает психологическим 

влиянием, а, следовательно, некоторые результаты относительны. 
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Аннотация. Статья рассматривает влияние монетизации в компьютерных 

играх на восприятие и потребительское поведение игроков, основываясь на 

опросе молодых игроков. Результаты показывают разнообразное отношение к 

различным моделям монетизации, с выявлением негодования к бесплатным 

играм с микротранзакциями. 

Abstract. The article examines the impact of monetization in computer games 

on players' perception and consumer behavior, based on a survey of young gamers. 

The results show a diverse attitude towards various monetization models, with a 

particular disapproval of free games with microtransactions. 

 

Ключевые слова: монетизация, игры, восприятие, потребительское пове-

дение, микротранзакции. 

Keywords: monetisation, games, perception, consumer behaviour, 
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В современной индустрии компьютерных игр монетизация представляет 

собой существенный аспект, оказывающий влияние на восприятие игрового 

процесса и потребительское поведение пользователей. Изначально игровой 
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контент был основан на удовлетворении игровых потребностей, однако с 

расширением технологических возможностей и увеличением масштабов разра-

ботки игр индустрия претерпела существенные изменения. Концепция монети-

зации перешла от модели продажи полноценных продуктов к использованию 

моделей, включающих бесплатные игровые версии с внедрением микротран-

закций – небольших финансовых операций внутри игры, позволяющих пользо-

вателям приобретать виртуальные предметы, улучшения или преимущества, а 

также абонентских планов и рекламных элементов. Такие изменения способст-

вовали не только укреплению финансовой устойчивости индустрии, но и 

оказали влияние на восприятие игрового процесса и потребительское поведение 

игроков. 

Существует несколько основных моделей монетизации в игровой индустрии: 

платные игры, бесплатные игры с микротранзакциями, игры с абонентскими 

моделями, рекламная монетизация, а также гибридные модели, включающие в 

себя несколько вышеописанных способов монетизации внутри одной игры [1]. 

Выбор наиболее эффективного подхода к монетизации, соответствующего 

потребительским предпочтениям и финансовым возможностям пользователей, 

представляет собой сложную задачу. Не исключены ситуации, когда неправиль-

ный выбор стратегии монетизации игровых продуктов приводит к формированию 

отрицательного имиджа как у компании, так и у её игрового продукта. Это 

вызывало недовольство игроков, что приводило к негативному освещению в 

СМИ и увеличению количества отрицательных отзывов, прямо влияя на объемы 

продаж цифровых копий и размер активной аудитории. В данном контексте 

можно привести ряд примеров, подтверждающих данную тенденцию: Star Wars 

Battlefront II (4 октября 2017 г) [2], Metal Gear Survive (20 февраля 2018 г) [3], 

Diablo Immortal (2 июня 2022 г) [4]. Проведенный среди 76 респондентов в 

возрасте от 16 до 24 лет опрос предоставил уникальную возможность глубже 

понять отношение молодёжи России к монетизации в играх и её воздействию на 

их потребительское поведение. Далее будут рассмотрены ключевые результаты 

этого опроса. 



20 

 

1. Отношение к микротранзакциям в бесплатных играх. 

Значительное большинство, а именно 60% респондентов, заявили, что они 

замечают наличие микротранзакций, но не совершают их. Это свидетельствует 

о том, что большинство игроков предпочитают избегать дополнительных 

затрат. Другие результаты опроса показывают, что 24% молодых людей редко 

совершают микротранзакции, 12% не обращают на них внимания, и всего лишь 

4% признали их неприятными. Эти данные указывают на то, что молодое поко-

ление игроков, в основном, не испытывает негативных эмоций от данной моде-

ли монетизации игр, но также предпочитает не совершать внутриигровые 

покупки в бесплатных играх. 

2. Отношение к подпискам в играх (боевые/сезонные пропуски, преми-

ум/вип подписки и т.д.). 

Результаты опроса в отношении подписок в играх демонстрируют разно-

образные отзывы со стороны молодых игроков. 62% респондентов, заявили, что 

они замечают наличие подписок в играх, но не оформляли их. Как и в случае с 

внутриигровыми покупками, большинство респондентов предпочитают не тра-

тить сбережения на абонентские обязательства. 12% опрошенных сообщили, 

что оформляли подписки на короткий срок. Это указывает на то, что некоторые 

игроки готовы попробовать преимущества подписок, но не на длительный срок. 

В данном контексте стоит учитывать различные сезонные акции, на протяже-

нии которых зачастую цена на первый месяц подписки снижена. Ещё 12% 

респондентов признали, что они не обращают внимания на наличие подписок в 

играх, что может быть связано с их отсутствием интереса к данному аспекту. 

Однако, 8% молодёжи признают, что подписки в играх их раздражают, что 

может свидетельствовать о нежелании иметь дело с этим видом монетизации. 

Наконец, 6% респондентов оформляют подписки ежемесячно. 

3. Отношение к платным играм. 

Модель монетизации с использованием единоразовой оплаты игрового 

контента имеет свои преимущества перед остальными моделями монетизации 

игр. Как правило, платные игры не содержат внутриигровых покупок, подписок 
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или рекламы. 48% респондентов заявили, что иногда покупают игры. С другой 

стороны, 44% респондентов сообщили, что они не играют в платные игры. Это 

может быть связано с предпочтением бесплатных игр или нежеланием тратить 

деньги на игры вообще. Оставшиеся 8% опрошенных играют преимущественно 

в платные игры.  

4. Наличие навязчивых мыслей о желании совершить покупку. 

Один из важных аспектов влияния монетизации в играх на потребительское 

поведение игроков – это внутренний психологический аспект. Результаты опроса 

показывают, что 40% респондентов иногда замечают у себя навязчивые мысли о 

желании совершить покупку в игре или купить новую игру. Однако, 44% респон-

дентов заявили, что они не замечают у себя подобных навязчивых мыслей. Инте-

ресно, что 16% опрошенных признали, что часто замечают навязчивые мысли о 

покупках в играх. Это может означать, что для них монетизация в играх может 

создавать определенное давление на совершение покупок. Подобным давлением 

как раз и служат создавать определенное давление на совершение покупок. 

Подобным давлением как раз и служат ранее упомянутые сезонные акции. К 

числу прочих можно отнести рекламу, визуальное или балансное преимущество 

платного контента. 

5. Наиболее неприятные модели монетизации игр. 

Наибольшее негодование вызывают бесплатные игры с внутриигровыми 

покупками, причём 56% респондентов признали их наиболее неприятными. Далее 

следуют бесплатные игры с платными подписками и бесплатные игры с рекламой, 

обе модели вызывают негодование у 44% респондентов. Это означает, что многие 

игроки не приветствуют идею подписок или рекламы внутри игры, возможно, 

они считают их мешающими или раздражающими. Платные игры вызывают 

наименьшее негодование среди молодых игроков, но при этом 20% респондентов 

указали, что они не в восторге от этой модели монетизации. 

6. Дополнительные денежные траты на игры. 

«Ваш ежемесячный доход увеличился на 10 тыс. рублей. Сколько процентов 

от этой суммы вы бы потратили на игровые покупки?» - данный вопрос помогает 
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понять, готовы ли респонденты потратить дополнительные средства на игровой 

контент, когда их доход увеличивается. Результаты опроса показали, что больше 

половины опрошенных, 54%, готовы потратить часть своих дополнительных 

средств на игры, что указывает на интерес молодёжи к игровым покупкам и 

желание инвестировать в развлекательный контент. 

Подводя итог, можно подчеркнуть значимость нахождения гармонии 

между стратегиями монетизации в видеоиграх и их воздействием на восприятие 

и потребительское поведение игроков. Разнообразные модели монетизации 

вызывают различные степени негодования среди игроков, при этом подавляющее 

большинство предпочитает избегать дополнительных расходов, но не выражает 

значительного негативного отношения к внутриигровым покупкам и абонентским 

подпискам. Внутренний психологический аспект, выражающийся в навязчивых 

мыслях о совершении покупок, остаётся актуальным для определенной группы 

молодых игроков. Статья подчеркивает важность дальнейших исследований в 

этой области с целью разработки более эффективных и приемлемых стратегий 

монетизации в игровой индустрии. 
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В связи с развитием международного сообщества и повышением уровня 

правовой культуры и правового сознания населения, в современном обществе 

остро стоит вопрос о состоянии и уровне преступности.  

В частности, в уголовном праве, центральной проблемой является подход 

к понимаю понятия вины. В связи с многообразием правовых семей, существу-

ют различные концепции понимания института вины.  

Институт вины играет ключевую роль в уголовном законодательстве и 

является основной категорией уголовного права.  

Вина служит главным фактором при определении наличия или отсутствия 

преступления и влияет на назначаемое наказание.  

В ходе сравнительно-правового анализа следует отметить, что в следствие 

разнообразия правовых систем государств, можно говорить об отличиях и схо-

жести подходов и концепций к пониманию понятия вины в зарубежных странах. 

В странах общего права, таких как Соединенные Штаты Америки и Вели-

кобритания, понятие вины имеет обширную категорию понимания, так как оно 

рассматривается через призму морали.  
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В сфере доказывания данный аспект является сложным за счёт субъектив-

ного восприятия анализируемой категории. Важно отметить, что процесс дока-

зывания виновности лица является наиболее важным в области защиты прав 

граждан. 

В англо-саксонской правовой семье преступление делится на объективную 

и субъективную сторону. В Примерном уголовном кодексе США прописано: 

«actus reus – объективная сторона преступного деяния и mens rea – субъектив-

ная сторона преступления». [6] 

Н.А. Голованова отмечает, что: «Понятие субъективной стороны базирует-

ся на латинском изречении: «actus non facit reus nisi mens sit rea». [1] Специалисты 

в области английского права при установлении оснований уголовной ответствен-

ности всегда исходили из данного изречения. Данное высказывание означает, 

что нельзя привлечь к уголовной ответственности лицо, если его вина не была 

доказана.  

Это суждение можно считать основой и главным принципом уголовного 

права.  

В английской системе права существует три формы вины: намерение, 

неосторожность и небрежность. [5] Касаемо понятия «намерение», следует от-

метить, что под этим термином понимается волевой момент, то - есть, результат 

воли исполнителя преступления. В таком случае преступное деяние будет счи-

таться намеренным только если наступившие последствия были желаемыми. 

По мнению Д.А. Пашковой: «Данная форма вины используется при характери-

стике тяжких убийств, а именно, когда лицо, обвиняемое в содеянном, смогло 

предвидеть смерть, либо же принесение тяжкого вреда здоровью, а также, дан-

ное преступное деяние было желанным для обвиняемого».  

Следующую форму вины в общем праве законодатель охарактеризовал как 

«неосторожность».  

По мнению английских ученых: «Данная форма вины рассматривается с двух 

сторон - субъективной и объективной. В свою очередь, рассматривая изучаемый 

аспект с субъективной стороны, можно прийти к выводу о том, что лицо, 
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обвиняемое в преступном деянии, целенаправленно идет на необоснованный 

риск. Что касается объективной стороны, то, беря во внимание само поведение 

обвиняемого, можно говорить о том, что именно в нём и заключается неоправ-

данный риск». [4] 

Заключительной формой вины является «небрежность». Данное понятие 

относится к простому убийству. То - есть, анализируемая категория подразуме-

вает реальную возможность наступления негативных последствий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные формы вины очень 

схожи между собой, поэтому при их изучении нужно учитывать только волевой 

критерий.  

Если провести правовой анализ между российской юридической мыслью и 

юридической мыслью англо-саксонской правовой семьи, то можно увидеть, что 

в странах общего права понятие вины имеет более моральный уклон.  

В данном аспекте можно говорить о правовой детализации в виде ухода от 

детального к более обобщенному пониманию вины. Подтверждается это приме-

рами из англосаксонской юридической литературы, в которой встречается в 

большей мере морально-философские трактовки вины: «виновный дух», «винов-

ное сознание», «виновная воля», «злой разум», «виновная мысль». [7] 

Далее следует проанализировать понимание понятия вины странами конти-

нентального права, то – есть, романо-германской семьей. Так, в Германии, 

понятие института вины предполагается в двух аспектах: вина разделяется на 

такие аспекты как умысел и неосторожность.  

Важно отметить, что толкование понятия вины законодатель не предусмат-

ривает. Однако, по определению Верховного Суда ФРГ: «Вина – это упречность. 

При отрицательной оценке вины субъект преступления упрекается в том, что он 

действовал неправомерно, что он решился на противоправность, хотя, действуя 

правомерно, он мог бы решить в пользу права». [3] 

В следствие такого абстрактного понимания данного института, можно 

говорить о том, что отсутствие вины влечет за собой отсутствие необходимости 

наказания. 
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Таким образом, вне зависимости от определенного понимания вины различ-

ными правовыми семьями, следует говорить о важной роли данного института в 

развитии уголовного права. Анализируя данные правовые семьи, можно выделить 

преимущества и недостатки.  

Говоря об общем праве, то нельзя не отметить обилие видов вины: неосто-

рожность, небрежность, намерение. Также, в англо-саксонской правовой семье 

признается строгая ответственность.  

В то время как в континентальном праве описывается только умысел и 

небрежность. При этом два данных аспекта не имеют между собой четких разгра-

ничительных рамок и имеют в основном субъективное понимание концепции 

института вины. 

Главным различием двух данных правовых семей является то, что 

концепцию понимания вины в странах общего права рассматривается через 

субъективное восприятие, в то время как в странах континентального права, 

вина рассматривается через объективные факторы. 

Следует отметить, что несмотря на различия определенных аспектов между 

пониманиями понятия вины, нужно сказать и о сближении англо-саксонской и 

романо-германской семей, особенно в сфере понимания субъективной стороны 

преступления. 

По моему мнению, основной проблемой понимания вопроса института вины 

является стремление к четкому пониманию и распознаванию настоящего преступ-

ника. 

Несмотря на многообразие особенностей понимания различных правовых 

семей, в полной мере реализация ни одной из концепций вины не сможет исполь-

зоваться в международном сообществе. 
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Сотрудники органов прокуратуры, участвуя в гражданском судопроизвод-

стве в силу закона, осуществляют данную функцию в двух формах. Эти формы 

отражены в ст. 45 ГПК РФ [1], а именно ч. 1 и ч. 3 данной правовой нормы. 

Кроме этого, некоторые ученые выделяют и третью форму, которая выражается 

в возможности обжаловать незаконные судебные акты.  

Во-первых, в ч.1 ст. 45 ГПК РФ указано, что прокурор вправе обратиться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопре-

деленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований [1], т. е. прокурор принимает 

меры к восстановлению нарушенных или оспариваемых прав к восстановлению 

путем подачи в суд искового заявления.  

Во-вторых, в ч. 3 ст. 45 ГПК [1] определен перечень гражданских дел, в 

которые прокурор вступает в начатый процесс другими участниками для дачи 

мотивированного заключения. В научной литературе в этой связи выделяют 

инициативную форму и вступление в процесс с целью дачи заключения.  

Вступление прокурора в гражданский процесс путем подачи заявления в 

настоящее время основная форма участия этого государственного органа в 

гражданском судопроизводстве.  

В данном случае он участвует в процессе от своего имени и выступает в 

положении истца в процессуальном смысле. Инициируя процесс от своего име-

ни, прокурор обязан в заявлении, направляемым в суд, обосновать причины не-

возможности предъявления иска самим гражданином либо в заявлении должно 

быть указание на обращение гражданина к прокурору (абз. 2 ч. 3 ст. 131 ГПК) [1]. 
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По закону, прокурор освобожден от оплаты судебных различных расходов 

и не имеет права на оформление соглашения о примирении сторон. Кроме того, 

прокурорский работник обязан уведомить гражданина об официальном отказе 

от поданного искового заявления и от защиты интересов данного физические 

лица. 

К прокурору - административному истцу нельзя предъявить встречный иск. 

Прокурор вправе и отказаться от своего административного иска (п. 6 ст. 39 

КАС РФ [3]). Однако, судья отклоняет данное прокурорское решение, если 

физлицо также не отказалось от данного иска. 

В случае официального отказа и прокурорского работника, и физического 

лица от исковых требований суд принимает его. Причем данное решение судьи 

не должно ущемлять гражданские права и конституционные свободы других 

граждан. В данной ситуации судья закрывает административное дело. 

Таким образом, если при отказе прокуратуры от роли административного 

истца физлицо-участник дела заявляет о том, что он, наоборот, поддерживает 

административный иск, судья обязан рассмотреть его по существу (п. 13 По-

становления ВС РФ № 36 от 27 сентября 2016 г.). 

Выступая в роли участника производстве по делам об административных 

правонарушениях прокурор обязан рассмотреть материалы дела и вынести со-

ответствующее прокурорское заключение. 

Если участие сотрудника прокуратуры в разрешении дела является обяза-

тельным, то прокурорское заключение должно быть предъявлено суду на бумаге. 

Причем при составлении заключения и в пределах своих полномочий про-

курор вправе руководствоваться не позицией истца или ответчика, а следую-

щими фактами: 

• законными требованиями; 

• материалами дела – например, о выявлении мелкого мошенничества с 

применением курсовых разниц, по ст. 7.27 КоАП РФ [2]; 

• обстоятельствами, которые были установлены судом. 



30 

 

Участие прокурорского работника в административных делах предполагает 

составление заключения. В нем указывается: 

• личное мнение сотрудника прокуратуры по поводу законных оснований 

для принятия судьей иска; 

• оценка доказательств, представленных суду; 

• обстоятельства дела (существенные, по факту); 

• законы и иные НПА, регулирующие судебный спор. 

При этом выводы, приведенные в прокурорском заключении, не считаются 

обязательными для суда. 

В итоге, согласно КАС [3] прокурор вправе быть административным истцом. 

При этом в прокурорском иске могут быть приведены требования о защиту как 

прав и свобод граждан, неустановленной группы лиц, так и интересов российских 

регионов, муниципалитетов и РФ. Также, прокурорский работник вправе отка-

заться от своего иска, но не во всех случаях. 

Таким образом, порядок участия прокурора в гражданском процессе регу-

лируется статьей 45 ГПК РФ [1]. Прокурор имеет особый процессуальный статус, 

однако, подав заявление, пользуется всеми процессуальными правами и обязан-

ностями за исключением ограничений, установленных законодательством. 
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В большинстве стран Европейского союза институт суррогатного мате-

ринства находится под прямым законодательным запретом из соображений 

религии, этики и нравственности, в связи с чем проанализировать персп-

ективы внедрения европейского опыта правового регулирования суррогатного 

материнства возможно исключительно лишь с учётом опыта тех стран, в которых 

применение суррогатного материнства является разрешенным. Говорить о прямом 

запрете института суррогатного материнства в Российской Федерации полагаем 

нецелесообразным, так как если вовсе исключить институт суррогатного 

материнства из правового поля, то это может привести к тому, что оказание 

услуг суррогатного материнства уйдёт «в тень», появятся различные способы 

обойти данный законодательный запрет путем оказания таких услуг в «подполь-

ных лабораториях» и «медицинских кабинетах», что, несомненно, скажется на 

качестве оказываемых услуг, отсутствии возможности защитить свои права. 

Кроме того, повысит поток «репродукционного туризма», что существенно 

скажется на экономике страны, равно как и исключение коммерческой 

основы суррогатного материнства. Наиболее оптимальным видится вариант 

совершенствования национального законодательства с целью более качественного 

осуществления правового регулирования, учета всех аспектов в вопросе сурро-

гатного материнства, как медицинского, так и социального, а также юридичес-

кого [1]. 

Что касается внедрения европейского опыта, следует заключить следу-

ющее. В странах, где суррогатное материнство является разрешенным, основные 

положения, касающиеся правового регулирования данного института, совпадают 

по своему содержанию с нормами, регулирующими институт суррогатного 
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материнства в Российской Федерации. В частности, общими являются положения 

об обязательном наличии исключительных обстоятельств, касающихся здоровья 

генетических родителей, которые решили прибегнуть к суррогатному мате-

ринству, а также об использовании генетического материала как минимум одного 

из предполагаемых родителей. 

Говоря об обязательном, согласно законодательству некоторых европейских 

стран, условию, что будущая суррогатная мать должна состоять в браке, стоит 

отметить, что российское законодательство такого условия не содержит. Более 

того, полагаем, что подобное условие существенно ограничит круг возможных 

суррогатных матерей, и более того, усложнит процедуру передачи новорожден-

ного генетическим родителям, так как при наличии супруга у суррогатной 

матери, требуется в том числе его согласие на передачу ребенка генетическим 

родителям [2]. 

Обращает на себя внимание и судебный порядок получения разрешения на 

передачу оплодотворенных яйцеклеток другой женщине и их подсадка в рамках 

договора суррогатного материнства. 

Выявленные тенденции правового регулирования суррогатного материнства 

в странах Европейского союза и Российской Федерации демонстрируют динамику 

развития общественных отношений в исследуемой области, что обусловливает 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в данной 

сфере [3]. 

В целом, можно сделать вывод о том, что объем и качество правового 

регулирования рассматриваемого института в Российской Федерации опережает 

состояние законодательства многих стран-участниц Европейского союза, так как 

содержит положения, определяющие правовое положение их участников как до, 

так и после применения данного метода ВРТ. Действующий подход к установ-

лению происхождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, в значительно 

большей мере создает надлежащие гарантии родительского статуса генетических 

родителей, а также самого ребенка [4]. 
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Однако, следует признать, что Российская Федерация входит в число 

государств с наиболее лояльным законодательством относительно применения 

ВРТ, но при этом в законодательстве Российской Федерации, в отличие от 

большинства подобных государств, четко не регламентированы условия состав-

ления договора о суррогатном материнстве, предусматривающие ответственность 

сторон и прежде всего – обязательную передачу ребенка генетическим родителям. 

В связи с этим приоритет в решении судьбы «суррогатного» ребенка в Российской 

Федерации отдается биологической матери, что является совершенно неприем-

лемым в других странах с развитым «суррогатным» законодательством. Из этого 

вытекает и требование об отсутствии генетического родства ребенка и сурро-

гатной матери [5]. 

Отметим также то, что, по нашему мнению, Российская Федерация пошла по 

правильному пути, разрешив именно коммерческое суррогатное материнство, 

ведь процесс вынашивания и рождения ребенка является сложным для женщины 

не только психологически, но и может повлечь необратимые последствия для ее 

организма. Получение вознаграждения за оказание такой услуги является честным 

по отношению к суррогатной матери. Тем не менее, полагаем, позитивным 

следует признать и практику отдельных стран-участниц Европейского союза, 

допускающих заключение договора суррогатного материнства на некоммерческой 

основе. 

Выявленные тенденции правового регулирования суррогатного материнства 

в странах Европейского союза и Российской Федерации демонстрируют динамику 

развития общественных отношений в исследуемой области, что обусловливает 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в данной 

сфере. 
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Одним из важнейших направлений совершенствования уголовного права и 

законодательства в России на данный момент состоит в его гуманизации. Об 

этом нам говорит смягчение уголовной ответственности для преступлений 

небольшой тяжести и замена реального срока лишения свободы более мягким 

наказанием, таким как обязательные работы или штраф, а также декриминали-

зация определенных преступных деяний. 

В Российской Федерации есть разнообразные механизмы для смягчения 

наказания лицам, совершившим преступные деяния. Одними из таких механиз-

мов будут являться амнистия и помилование.  

Амнистия - это акт Государственной Думы, который освобождает от уго-

ловной ответственности или смягчает наказание для группы лиц, в рамках 

определенных условий и по принятому закону.  

Смысл амнистии состоит в том, что лица, находящиеся в определенной ка-

тегории, получают освобождение от уголовного преследования или наказания. 

Для этого они не должны обращаться с прошением к главе государства, так как 

амнистия применяется автоматически к определенной установленной законом 

категории лиц.  

Акт об амнистии вовсе не отменяет закона, который устанавливает уго-

ловную ответственность за те или иные преступления, и не ставит под сомнение 
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законность и обоснованность приговора суда, вынесенного по конкретному 

уголовному делу. Но акт об амнистии влечет за собой определенные уголовно-

правовые последствия, устанавливаемые в уголовном законе. Данные акты могут 

содержать следующие конкретные предписания: освобождение от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления; освобождение от наказания 

или его отбывания лиц, осужденных за преступления; о сокращении для них 

назначенного наказания или о его замене более мягким, а также о снятии 

судимости. 

Также как и амнистия, помилование представляет собой проявление гума-

низма по отношению к осужденным, которое направлено на полное или 

частичное аннулирование юридических последствий совершенного преступления, 

осуществляемое в несудебном порядке. Помилование уже будет являться реше-

нием главы государства – президента Российской Федерации. Это индиви-

дуальное право президента принимать решение о смягчении или полной отмене 

наказания для отдельных лиц. Заявление о помиловании направляется конкрет-

ным осужденным или их близкими, а решение, как правило, принимает уже сам 

президент. 

В основе понимания сущностной стороны помилования должны лежать 

гуманизм, человеколюбие. Древний мыслитель Конфуций говорил: «Человек, 

не обладающий человеколюбием, не может долго жить в условиях бедности, но 

он не может долго жить и в условиях радости. Человеколюбивому человеку че-

ловеколюбие приносит успокоение. Мудрому человеку человеколюбие прино-

сит пользу» 

Особое место в законодательстве занимает решение вопроса о помилова-

нии лиц, которые приговорены к смертной казни. Согласно части 3 статьи 59 

УК смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Однако 

следует помнить, что в настоящее время действует мораторий на исполнение 

смертной казни. 
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Закон не ограничивает право Президента РФ на осуществление помилова-

ния ни кругом лиц, ни тяжестью преступлений. Однако есть перечень лиц, в 

отношении которых помилование, как правило, не применяется, например, ли-

ца, совершившие умышленное преступление в период назначенного судом 

испытательного срока условного осуждения или лица злостно нарушающие 

установленный порядок отбывания наказания. 

Помилован может быть осужденный за преступление, но до погашения 

или снятия судимости. Помилование не распространяется на неуголовные пра-

воотношения, такие как гражданско-правовые, административно-правовые или 

жилищные. Также помилование не может касаться вопросов иных мер уголов-

но-правового характера, таких как принудительные меры медицинского вмеша-

тельства, так как они не являются наказанием. 

Главное отличие помилования от амнистии заключается в их сущности. 

Помилование – это индивидуальное правовое решение, которое касается кон-

кретного осужденного в случае наличия на то юридических оснований. В то время 

как амнистия – это коллективное решение, которое применяется ко всем лицам 

из определенных категорий без обязательности индивидуального прошения.  

Еще одно отличие между помилованием и амнистией заключается в их ре-

зультатах. Помилование обычно применяется с целью реабилитации осужден-

ного и смягчении наказания, либо в случае отсутствия правовых нарушений. В 

то время как амнистия направлена на коллективное освобождение лиц, в кото-

рых законодательство видит возможность восстановить в правах или облегчить 

условия их наказания. 

Таким образом, помилование является важным институтом уголовного 

делопроизводства, отличающимся от амнистии по своей сущности и процедуре 

принятия. Оно представляет собой просьбу конкретного лица к Президенту 

Российской Федерации о смягчении или освобождении от наказания и мотиви-

руется правовыми основаниями, связанными с обращением правосудия. 

Что касается общих характеристик и сходства между данными категориями, 

то они имеют следующие сходства: обе данные уголовно правовые категории 
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применяются с целью смягчения участи лиц, которые совершили преступления 

и являются проявлениями гуманизма, являются внесудебными актами, а также 

касаются лиц, совершивших преступления до издания актов помилования или 

амнистии. 

Также важно будет рассмотреть проблемы амнистии и помилования в уго-

ловном праве. Одна из основных проблем заключается в определении условий 

для применения амнистии и помилования. Необходимо четко определить, какие 

категории преступлений могут быть смягчены или полностью сняты с обвиня-

емых и какие критерии должны быть учтены при принятии решения.  

Другой проблемой в практике амнистии и помилования будет являться 

справедливость и эффективность данного механизма. Возникает вопрос о том, 

насколько результативна амнистия и помилование в достижении целей, для 

которых они предназначены – восстановлении справедливости, смягчении 

наказания или реабилитации осужденных. Также важным вопросом является 

прозрачность процедур принятия решения по амнистии и помилованию, чтобы 

избежать коррупционных практик или произвольности в решении. 

Кроме того, амнистия и помилование могут вызывать общественное недо-

верие, особенно если они применяются в политических целях или для защиты 

определенных интересов. Это может ослабить принятие этих мер в обществе и 

снизить их эффективность. 

Таким образом, проблемы, связанные с амнистией и помилованием в уго-

ловном праве, требуют тщательной проработки и отработки механизмов и 

условий их применения, а также соблюдения справедливости и прозрачности 

процедур принятия решений. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что Российское уголовное 

законодательство включает в себя институты, которые предоставляют не судеб-

ным органам государственной власти смягчить правовое положение осужденных 

и обвиняемых вне обычного процессуального порядка. К таким органам относятся 

Президент России и Государственная Дума Российской Федерации, а институ-

тами – помилование и амнистия. К сожалению, несмотря на тенденцию России к 
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гуманизации уголовного права и внедрения в него таких институтов как 

амнистии и помилования, они еще находятся в процессе усовершенствования и 

поэтому требуется значительная нормативная доработка в соответствии с 

существующими пробелами, возникающими в процессе их применения в 

Российской уголовно-правовой политике. 
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Аннотация. В статье автор отмечает, что вопрос соблюдения прав человека 

по-прежнему остается одним из наиболее актуальных и сложных. В России за 

последние годы заметно возросло значение либеральных ценностей, среди 

которых приоритетными являются права и свободы человека и гражданина, но 

в то же время наблюдается масса их нарушений.  

Практика показывает, что число нерешенных проблем в области защиты 

прав человека в отдельном государстве столь велико, что справиться с ними 

можно лишь совместными усилиями государственных и общественных правоза-

щитных институтов. 

Abstract. In the article the author notes that the issue of respect for human 

rights still remains one of the most pressing and complex. In Russia, in recent years, 

the importance of liberal values has noticeably increased, among which the rights and 

freedoms of man and citizen are a priority, but at the same time there are a lot of 

violations of them. 

Practice shows that the number of unresolved problems in the field of human 

rights protection in a particular state is so great that they can only be dealt with 

through the joint efforts of state and public human rights institutions. 

 

Ключевые слова: закон, Россия, права, свобода, защита, административное 

право, граждане. 

Keywords: law, Russia, rights, freedom, protection, administrative law, citizens. 

 



41 

 

Под правовым статусом человека подразумевается совокупность его прав, 

свобод и обязанностей. Действительно, во всех сферах отношений, регулируемых 

правом, человек выступает как субъект соответствующих прав, свобод и обязан-

ностей. Различными отраслями права предусмотрены определенные условия 

участия человека в качестве субъекта тех или иных правоотношений, которые 

определены нормами конкретной отрасли права, при реализации им своей 

правоспособности.  

Иначе говоря, правовое положение человека и гражданина в полном объеме 

характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации 

норм всех отраслей права.  

Права и свободы человека являются одной из высших ценностей челове-

ческой цивилизации, охватывающей различные стороны индивидуального и 

общественного бытия [4]. 

Права, свободы и обязанности человека формируют его правовой статус, 

которыми личность наделяется как субъект правоотношений, которые возникают 

в ходе осуществления правовых норм всех отраслей права. У любого государства 

не может быть более важной и насущной задачи, чем гарантированность реали-

зации данных прав, их защита. А разрешая данные проблемы, государственная 

власть объединит энергию масс, устремит их в сознательное русло, удовлетворяя 

личные интересы, увеличивая благосостояние отдельных личностей, она добьется 

результативного и поступательного движения всего государства к благополучию 

и цивилизованности. 

Конституционный строй РФ выступает в качестве важнейшей основы 

формирования общества и государства. Непосредственно на базе Основного 

закона появляются важнейшие общественные отношения между гражданами и 

государством, между разными субъектами и государственными органами. Поло-

жениями Конституции РФ закрепляются и регулируются данные отношения в 

первой главе, отдельно подчеркивая, что никакие иные положения каких-либо 
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законодательных актов не могут противоречить установленным основам консти-

туционного строя России (ст. 16 Конституции РФ) [3].  

Государство считается основным институтом современного общества, 

которое обязано обеспечить общность самых разных компонентов политической 

системы. Государство призвано создавать необходимые условия для действи-

тельного обеспечения конституционных принципов организации, а также деятель-

ности политической системы, подлинного действия предусмотренных полити-

ческих прав и свобод граждан [2]. 

В общем понимании под правозащитным механизмом подразумевают комп-

лекс государственных и негосударственных учреждений и организаций, а также 

отдельных лиц, с помощью которого эффективно и качественно осуществляется 

защита (охрана прав и законных интересов и их объединений). 

В соответствии с указанными категориями в науке сформировались базовые 

гарантии и механизмы по защите прав человека. В правовой литературе выде-

ляются следующие основные механизмы защиты прав человека: внутригосударст-

венные, которые делятся на внесудебные и судебные, и международные. 

Под внутригосударственными механизмами защиты прав человека понимают 

гарантированные Конституцией и действующим законодательством институты, 

методы и предусмотренные процедуры, действующие в общей системе защиты 

прав человека, которые обеспечивают их исполнение.  

В качестве институтов защиты прав человека понимают систему органов 

государственной власти, уполномоченных осуществлять защиту предусмотрен-

ных прав человека от незаконных действий, т.е. механизм осуществления защиты 

прав человека осуществляется через специальные органы власти и учреждения. 

Конституционно-правовые основы защиты граждан от нарушения их прав – 

это закрепление в Конституции РФ и федеральном законодательстве ответствен-

ности за нарушение прав личности, проведение государственной политики, 

направленной на профилактику совершения правонарушений в данной сфере. 

Под методами и процедурами осуществления защиты прав человека пони-

мают установленные способы воздействия субъекта защиты непосредственно на 
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объект защиты для предупреждения, пресечения незаконных посягательств, а 

также устранения последствий уже осуществленного общественно опасного 

посягательства.  

Среди нормативно-правовых форм защиты прав человека выделяют следую-

щие формы: 

1) законодательные гарантии прав человека в области исполнительной 

власти; 

2) внесудебный порядок обжалования актов государственных органов, 

когда жалоба на действие нижестоящего органа власти или его должностного 

лица передается на рассмотрение вышестоящему органу; 

3) специальные формы проведения государственного контроля в системе 

исполнительной власти; 

4) прокурорский надзор за выполнением действующего законодательства 

государственными органами [5]. 

В современный период правозащитная система нашего государства активно 

развивается. В то же время, актуальными вопросами остаются вопросы эффектив-

ности защиты конституционных прав и свобод, о чем указывают Доклады 

Уполномоченного по правам человека, фиксирующие множество обращений 

граждан, указывающие на их нарушение. Думается, что один элемент правоза-

щитного государственного механизма не может осуществлять защиту прав 

граждан эффективно, необходимо взаимодействие различных государственных 

и общественных органов в данной сфере. 

Взаимодействие государственных и правоохранительных органов опреде-

ляется как основанный на действующем законодательстве процесс влияния 

функционально независимых, взаимообусловленных государственных и правоох-

ранительных органов друг на друга при помощи конкретных взаимных прав и 

обязанностей, который направлен на рост действенности государственного 

механизма.  

Направление обращений Уполномоченного в разные ведомства, включая 

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Генеральную прокура-

туру, по известным ему фактам нарушений прав и свобод физических лиц 
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отдельными сотрудниками правоохранительных органов, а также в отношении 

противоречивости нормативно-правовых актов, которые регламентируют их 

деятельность, не всегда влекут за собой значительные изменения в проблемной 

сфере. 

Уполномоченный содействует восстановлению нарушенных конституцион-

ных прав, совершенствованию действующего законодательства о правах человека 

и приведению его в необходимое соответствие с общепризнанными норматив-

ными положениями международного права, формированию международного 

сотрудничества в сфере защиты прав человека, юридическому просвещению 

граждан по вопросам предусмотренных прав и свобод человека, установленных 

форм и методов их защиты [4]. 

На наш взгляд, достаточно эффективным представляется осуществление 

взаимодействия государственных органов правозащитной системы государства в 

субъектах Федерации с территориальными подразделениями МВД через общест-

венные советы, которые в настоящее время созданы в большинстве субъектах РФ. 

Совершенствование правозащитной системы в Российской Федерации должно 

также пойти по пути создания институтов общественной поддержки деятельности 

правозащитных органов в формах общественных приемных, общественных 

помощников (доверенных представителей) в административных центрах муни-

ципальных образований, исправительных и образовательных учреждениях.  

Взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданс-

кого общества реализуется на федеральном и региональном уровнях в различных 

формах. 

За последнее время наибольшее распространение приобрели формы специа-

лизированных совещательных, консультативных, координационных и экспертных 

органов (Советов), а также рабочих групп [1]. В настоящее время они активно 

включились в процесс обсуждения общегосударственных проблем: не только 

прогнозируют последствия решений властей, но и рекомендуют возможные 

альтернативы, выявляют тенденции в развитии страны, привлекая общественное 

внимание к наиболее острым проблемам [2]. 
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Таким образом, в качестве институтов защиты прав человека понимают 

систему органов государственной власти, уполномоченных осуществлять защиту 

предусмотренных прав человека от незаконных действий, т.е. механизм осуществ-

ления защиты прав человека осуществляется через специальные органы власти и 

учреждения. Институт уполномоченного по правам человека довольно органично 

вписался в систему российских правозащитных механизмов как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. 
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При изучении истории государства и права, неотъемлемой частью обуче-

ния является изучение становления законодательства России за весь историче-

ский период развития страны. Закономерное историческое развитие правовых 

систем занимает особое положение по сравнению с развитием общества. В начале 

18 века Россия становится империей, поэтому стране необходимы перемены во 

всех областях, в том числе и в уголовном праве. Территория России простирается 

от Черного и Балтийского моря и до Тихого океана. Поэтому поддержание власти 

возлагалось на систему уголовного права, чтобы не навредить существующему 

на тот момент строю. В большей степени уголовный закон стал карательным и 

устрашающим, но при этом он содержал достаточно много прогрессивных 

идей.  

«Петр I понимал, что действующее законодательство не совершенно, а 

Уложение 1649 года недостаточно точно определяло применение как границы 

применения формулы «государево слово и дело», так и составы преступлений. 

В новом законе он опирался на предыдущий опыт законотворчества Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича. При этом он заимствовал нормы и терми-

нологию иностранных государств таких как шведского, датского, голландского, 

французского и т.д.». [1] 

Само возникновение и происхождение Артикула воинского 1715 года в 

научной литературе нет единого мнения на этот счет. Некоторые авторы считают, 

что Петр целиком заимствовал Артикул Воинский из законодательства иностран-

ных государств. Другие авторы считают, что это самостоятельный документ. 

Проведя анализ можно полагать, что Артикул Воинский 1715 года является 

оригинальным памятником русского права, который сыграл огромную роль в 

историческом развитии процессуального, уголовного законодательства России. 
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В нем содержится 209 артикулов, или говоря современным языком статей. Он 

состоял из 24 глав. Некоторые статьи (артикулы) имеют специальные толкования, 

которые разъясняют порядок и смысл закона. Специальные толкования имели 

силу закона, которые необходимо было соблюдать. По своей структуре он не 

содержал Общей части, но наличие общих положений уголовного законода-

тельства прослеживается.  

В название Артикула есть слово «воинский». Но действие его распрост-

ранялось как на военнослужащих, так и на обычных лиц, так и на священно-

служителей.  

Артикул содержал в себе классификацию преступлений, которая соответст-

вовала политической и правовой идеологии в то время. «Конечно же в нем были 

технико – юридические недостатки, но для того времени Артикул Воинский 

1715 года стал прогрессивным законом в области уголовного права. И это был 

новый виток становления России, как сильной империи» [1] 

Одним из недостатка Артикула воинского являлось то, что уголовным 

законом не было минимально установленного возраста, который исключил бы 

всякую вменяемость лица. На судебное усмотрение были определены наказания 

для малолетних, а само наказание рассматривалось независимо от возраста винов-

ного, а от тяжести преступления, которое он совершил. 

В Артикуле воинском рассматривались следующие виды преступлений: 

На первом месте в уголовном законодательстве были преступления против 

церкви и религии. Затем шли должностные и государственные преступления. 

Тяжкие преступления касались угроз жизни и здоровья государя, членов его 

семьи, а также оскорбления действиям государя и членов его семьи. Наказанием 

по этим видам преступлений было четвертование и конфискацией для всех его 

участников. Самыми разработанными были должностными преступлениями, 

так как начиналось формирование в стране полного абсолютизма.  

Следующая группа преступлений – это преступления против личности. 

Все они разделились на группы: 
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• квалифицированное предумышленное убийство и неумышленное убийст-

во. Неумышленное убийство было двух видов, а) случайное б) неосторожное. 

• самоубийство также было преступлением, его считали нарушителем 

интересов государства, а жизнь человека была необходима для развития народ-

ного хозяйства, роста промышленности и ведения военных действий. 

• преступления против чести касались в основном женщин. Как раз 

начинает появляться такое понятие как клевета, которую делили на два вида: 

а)устная б)письменная, анонимное письмо или пасквиль. 

• преступления, которые относились к нравственности и нарушением 

семейных прав. Сюда относилось прелюбодеяние, т.е замужняя или женатый 

имели связь с холостыми или холостой. 

По видам наказания мы можем сказать, что в Артикуле было большое 

количество изощренных наказания, что для того времени, было достаточно 

характерно. Были такие виды наказания, как: а) смертная казнь, которая была 

простая (повешение, отсечение головы, расстрел), квалифицированная (сожжение, 

четвертование, колесование, залитие расплавленным металом горла) б) ссылка, 

была на работу, поселение, каторги (гребная каторга считалась самой тяжелой) 

в) телесные наказания были членовредительными (прожигание языка раска-

ленным железом, отрезанием языка, ушей, носа, отсечение пальцев; болезненные 

и тюремное заключение Лишение чести подразделялось на: «легкия чести 

нарушимыя наказания» – позорящие наказания, лишавшие человека его служеб-

ной или личной чести (лишение чина и достоинства навсегда)» [2],«тяжелое 

чести нарушение» – шельмование – применялось к дворянам (заключалось в 

прибитии имени преступника к виселице, переломлении палачом шпаги над его 

головой, объявлении «шельмом» и предшествовало смертной казни и конфиска-

ции имущества (Арт. 99, 123)»; «денежные наказания взимались не только в 

пользу потерпевших, но главным образом в пользу государства – казну, Синод, 

госпитали лечебные и т. д.» [2] 

Таким образом, нормы Артикула воинского 1715 года разделили уголовную 

ответственность на оконченное и неоконченное преступление, выделили стадию 
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реализации преступного замысла, который можно разделить на оконченные 

покушения и неоконченные. Проведя анализ литературных и научных источников 

по Артикулу воинскому 1715 года мы можем с уверенностью сказать, что если 

сравнивать правовые источники с предыдущими, то он имеет более высокую 

ступень в развитии юридической техники того времени. 
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Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации [1], признаются одними из основных прав, которые 

государство признано охранять и защищать. С целью реализации закрепленного 

в части 3 статьи 59 Конституции России права на замену военной службы 

альтернативной гражданской принят Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-

ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» [2].  

За почти 19 лет существования названного закона в него вносились изме-

нения 11 раз, однако эти изменения носили в целом редакционный характер и в 

большинстве случаев были обусловлены изменением иных законов. 

Таким образом, за период своего действия специальный закон об альтер-

нативной гражданской службе не претерпел концептуальных изменений. Это 

указывает на стабильность правового регулирования рассматриваемой сферы, 

на нежелание менять концепцию альтернативной гражданской службы. Однако 

стабильность не может быть оценена положительно в каждом конкретном случае. 

Касаемо института альтернативной гражданской службы, следует отметить, что 

указанный выше закон принимался в особых условиях. Введение в России 

альтернативной гражданской службы для лиц, которые в силу своих убеждений, 

вероисповедания и иных причин отказываются от прохождения военной службы 

по призыву, являлось одним из международных обязательств России при вступ-

лении в Совет Европы в 1996 году. Необходимость принятия соответствующего 

закона вытекала также из положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, гарантирующих свободу убеждений и совести. 

Наряду с международными обязательствами, часть 3 статьи 59 Конституции 

Российской Федерации [1] устанавливает право на замену военной службы 
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альтернативной гражданской в случае, если убеждениям или вероисповеданию 

гражданина противоречит несение военной службы, а также в иных уста-

новленных федеральным законом случаях. 

Несмотря на указанные обстоятельства до 2002 года такой закон не был 

принят. В связи с пробелом в праве суды ряда субъектов Российской Федерации 

неоднократно выносили решения, руководствуясь непосредственно Конститу-

цией [1], и заменяли прохождение военной службы альтернативной гражданской. 

Однако, в силу отсутствия соответствующего федерального закона, реальное 

прохождение гражданами альтернативной службы наталкивалось на препятствия. 

В итоге принятый закон был нацелен на то, чтобы альтернативная служба 

казалась менее привлекательной чем военная, этим обусловлен необоснованно 

высокий срок службы (изначально предлагалось установить срок альтернативной 

службы, в 2 раза превышающий срок военной службы) и преимущественно 

экстерриториальный принцип ее прохождения. 

На момент принятия Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе» [2] соответствовал международным стан-

дартам, однако на данный момент мировая практика претерпела немало изме-

нений, а российское правовое регулирование в целом осталось неизменно.  

Список разрешенных профессий периодически обновляется - убираются 

неактуальные, такие как почтальон или экспедитор, и добавляются новые, 

например, дизайнер. Для того чтобы получить направление на альтернативную 

гражданскую службу, нужно подать заявление в военный комиссариат, призывник 

должен сделать это лично. Обратиться нужно именно в тот военный комиссариат, 

где человек состоит на воинском учете. При этом для подачи подобного заявления 

предусмотрены определенные сроки - их нарушение может повлечь за собой 

отказ в направлении на АГС. 

Подавать заявление на прохождение альтернативной службы нужно за 

полгода до начала призыва, под который попадает россиянин. Каждый год 

сроки призыва одинаковые: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 

октября по 31 декабря. Однако указ о проведении и сроках призыва ежегодно 

подписывает президент России.  
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Если у человека есть отсрочка от призыва, то при необходимости он может 

подать заявление о прохождении АГС в другие даты - главное, чтобы после 

прекращения действия отсрочки прошло менее 10 дней. Заявление на альтерна-

тивную гражданскую службу рассматривается на заседании призывной комиссии 

при личном присутствии человека, который его подал. Комиссия изучает 

заявление, приложенные документы и выслушивает комментарии лиц, которые 

согласны подтвердить достоверность сведений. 

Призывная комиссия может рассматривать заявление в течение месяца. 

Если комиссия запрашивает дополнительные материалы, срок может быть 

увеличен еще на один месяц 

Если призывная комиссия выносит положительное решение и одобряет 

замену военной службы на АГС, то, перед тем как приступить к работе, 

гражданин должен пройти медкомиссию. 

В связи с изложенным, требуется в кратчайшие сроки провести работу по 

совершенствованию института альтернативной гражданской службы. 

Прежде всего, изменений требуют концептуальные положения закона: срок и 

место прохождения службы. Предлагается установить срок альтернативной 

гражданской службы, превышающий срок военной службы по призыву не более 

чем в 1,5 раза с последующим снижением указанного коэффициента. Относи-

тельно места прохождения службы предлагается отказаться от неоправданного 

преимущества экстерриториального принципа, который был принят с форму-

лировкой: «в целях уравнивания тягот военнослужащих и альтернативнослу-

жащих». 
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Аннотация. В данной статье подлежат рассмотрению вопросы, как на 

практике реализуются государственные меры по противодействию коррупции в 

Республике Коми, проанализирована работа государственных органов субъекта в 

актуальном вопросе. Отражены результаты работы деятельности государственных 

органов Республике Коми в области вопроса по противодействию коррупции. 

Предложены рекомендации по совершенствованию мер в борьбе с коррупцией. 

Данные предложения смогут позволить достичь хороших результатов взаимо-

действия государственных органов с общественными институтами, и дать 

объективную оценку эффективности организационно-правовых механизмов, 

направленных на противодействие коррупции в регионе. 

 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; комиссия по 

координации работы; Республика Коми. 

 

На сегодняшний день, коррупция занимает первые места, места где есть 

проблемы, которые касаются всего мира. Она затрагивает многие сферы, как 

государственные, так и гражданские, они могут быть как на международном 

уровне, так и на федеральном, региональном. Как быть с данной проблемой, 

почему до сих пор это существует, как искоренить и улучшить статистику в 

данном вопросе – остается актуальным по настоящее время. Коррупционные 

правонарушения останавливают развитие в экономическом и правовом секторе, 

создает риск в обществе и стране. Затрагивая большинство сфер граждан, она 

разрушает финансовое состояние, моральное состояние, духовное состояние. 
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На ежегодных пленарных заседаниях обсуждается вопросы связанные с 

противодействием коррупции. Механизмы противодействия должны работать 

на все сферы деятельности людей: государственная сфера, муниципальная сфера, 

законы, работы судебной, правоохранительной системы, нетерпимость у граждан 

к проявлению коррупции.  

Данные сферы должны быть открытыми для общества, чтобы можно было 

увидеть статистику и оценить эффективность направленных механизмов против 

коррупции. 

В Российской Федерации «О противодействии коррупции» принят Феде-

ральный закон в 2008 году №273-ФЗ, в 2010 году впервые принята Национальная 

стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия 

коррупции согласно Указу Президента Российской Федерации. Каждый год 

принимается Национальный план, а также проводят мониторинг и анализ. 

Принятые меры по борьбе с коррупцией не всегда эффективны, для эффективных 

показателей борьбы с коррупцией необходим целый комплекс механизмов, 

которые направлены на предупреждение и пресечение коррупции.  

Впервые в 2017 году прошло заседание Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми, проводил его руководитель 

администрации главы Республики. Рассматривались вопросы популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения и реализация учебных программ, 

которые направлены на повышение уровня правосознания.  

В сентябре 2008 года в Республике Коми принят Закон «О противо-

действии коррупции в Республике Коми». В целях обеспечения реализации 

законодательства по профилактике и предупреждению коррупции было принято 

множество нормативно-правовых актов. Данная цель является приоритетным 

направлением государственной политики Республики Коми. 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми № 108 от 09 октября 2015 

года «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» в Республике Коми существует постоянно 
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действующий координационный орган при Главе Республике Коми – Комиссия 

по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми. 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 16 сентября 2021 года 

№ 111 утверждена региональная программа «Противодействие коррупции в 

Республике Коми (2021-2024 годы)». Каждый год Комиссия размещает на сайт 

Правительства Республики Коми отчет о ходе реализации региональной програм-

мы «Противодействие коррупции в Республике Коми за определенные года. 

Показатели эффективности работы исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Коми ежегодно отражены в отчетах. Координирует дея-

тельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Респуб-

лике Коми – Управление Главы Республики Коми по противодействию корруп-

ции. Запланировано мероприятие, совершенствование организационно-право-

вых механизмов, которые касаются запретов, ограничений, обязанностей, 

которые установлены для борьбы с коррупцией, а также организационных мер, 

которые направлены на противодействие коррупции в Республике Коми, 

выявление и устранение коррупционных рисков. 

За 2022 год в регионе было обеспечено исполнение различных норма-

тивно-правовых актов Российской Федерации, которые направлены на улучшение 

организационных механизмов противодействия коррупции, были приняты норма-

тивно-правовые акты в регионе с целью эффективной реализации государст-

венной политики в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, 

например, такие как: Закон Республики Коми от 07.11.2022 №95-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в Респуб-

лике Коми»; Указ Главы Республики Коми от 28.10.2022 №127 «О внесении 

изменений в некоторые решения Главы Республики Коми» и иные Законы, Указы, 

распоряжения Главы Республики Коми за 2022 года. Положения принятых 

нормативно-правовых актов касались различных вопросов, например, таких как, 

изменение состава Комиссии; рассмотрены вопросы правоприменительной прак-

тики; вопросы, которые связанные с порядком приема, хранения, определения 
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стоимости и реализации (выкупа) подарков должностными лицами и множество 

других. 

В Республике Коми органами государственной власти, государственными 

органами было разработано и принято 192 правовых акта по вопросам противо-

действия коррупции, 289 муниципальных правовых актов. Кроме того, Управ-

лением был проведен мониторинг принятых нормативно-правовых актов по 

вопросам борьбы с коррупцией, с целью установления актов соответствия 

законодательству.  

По итогам проверки в адрес 10 государственных органов региона были 

направлены рекомендации по актуализации правовой базы.  

Также, Управлением в соответствии с планами противодействия коррупции 

органов власти, проводилась оценка антикоррупционных программ и их 

эффективность. 

По итогам оценки 18 государственных органов в Республике Коми были 

признаны эффективными и умеренно эффективными 4 государственных органа. 

В 2022 году проводилась антикоррупционная экспертиза: среди 2369 нормативно-

правовых актов Республики Коми было выявлено 40 коррупциогенных факторов. 

Для анализа оценки, как распространяется коррупция, предпосылки к ней, 

как расположено население, а также эффективны ли принимаемые антикорруп-

ционные меры, были проведены исследования. Анализ исследуемых данных пока-

зал, что среди населения региона больше всех имеет мнение, что СМИ мало 

говорит о проблеме «коррупции». 

Среди сотрудников государственных органов Республики Коми Управле-

нием проводятся обучающие семинары по актуальными вопросам, связанными 

с коррупцией. В каждом органе государственной власти Республики Коми, 

органом местного самоуправления образованы и функционируют рабочие группы 

по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций. 

Выявлены факторы, которые способствуют коррупции:  

• недостаточная профилактическая работа исполнительных органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 
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• не хватает контроля за работой государственных гражданских служащих 

и муниципальных служащих; 

• нет открытости в работе с бюджетными средствами. 

По реализации отчетов региональной программы в Республики Коми по 

вопросам противодействия коррупции, можно предложить следующее: 

• разработать единую методику оценки эффективности программ противо-

действия коррупции в субъектах по определенным показателям и критериям; 

• выступать с ежегодным докладом об эффективности проводимых в 

Республике Коми антикоррупционных мероприятий и участии институтов 

гражданского общества в данном вопросе и размещать его в открытом доступе; 

• создать электронный портал для народа, где само общество сможет 

контролировать коррупцию, сообщать о ней, как инструмент профилактики 

коррупции. 

Борьба с коррупцией и ее проявлением, приоритетное направление дея-

тельности органов власти Республики Коми. Необходимо повышать меры по 

противодействию коррупции и совершенствовать антикоррупционные меха-

низмы, меры ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.  

Эффективный результат может быть достигнут при совместной слаженной 

работе органов государственной власти, местного самоуправления, институтов 

гражданского общества. 
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Деятельность государственных служащих Российской Федерации призвана 

обеспечивать устойчивое развитие системы управления государством на различ-

ных уровнях. 

Результативная работа государственной службы обеспечивает функции 

социально-правового характера: соблюдение законодательства, федеральных и 

региональных законов, рассмотрение обращений граждан и организаций, защиту 

их интересов в соответствии с действующим законодательством. Статус госу-

дарственного служащего подчинён главному императиву: «Служить обществу, 

жить по закону, поступать по совести» (Е.В. Охотский). 

В оценке работы государственных служащих важнейшими характеристиками 

деятельности были названы: сочетание интересов государства и граждан, знание 

социальных и правовых реалий, эффективность социально-правовых взаимодейст-

вий (О.В. Киселева, К.О. Магомедов, Ю.А. Сурцева, М.С. Халиков). 

Качество выполнения государственным служащим своих должностных 

обязанностей не всегда соответствует ожиданиям граждан. Это подтверждается 

результатами опроса, проведённого Фондом общественного мнения: только 14 % 

россиян положительно оценивали деятельность государственных служащих, а 

74 % оценивали их деятельность отрицательно. Также установлено, что профессия 

государственного служащего становится всё более привлекательной для моло-

дёжи: 69 % опрошенных рассматривают эту сферу деятельности как престижную, 

32 % хотели бы видеть своего ребёнка государственным служащим. 

В современных условиях социально-правовая позиция будущего государст-

венного служащего проявляется в знаниях, умениях и опыте результативных 
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социально-правовых взаимодействий с населением и коллегами, ориентации на 

сочетание правовых и социальных факторов при решении насущных проблем 

граждан, ответственном отношении к профессиональным обязанностям, предос-

тавлении достоверной информации, искренне заинтересованном и неравнодуш-

ном отношении к общему делу, практической готовности грамотно и ответст-

венно отстаивать и продвигать в жизнь интересы государства и общества на 

основе демократических ценностей. 

Сложность, масштабность и многозадачность деятельности государственного 

служащего Российской Федерации отображают 32 области (с разделением на 

виды) профессиональной служебной деятельности, указанные в Справочнике 

квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государст-

венной гражданской службы с учётом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих. Чаще всего 

рекомендуется направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» (46,9 %). 

Таким образом, перед вузовским образованием ставится проблема форми-

рования социально-правовой позиции обучающихся, претендующих на занятие 

должностей государственных служащих.  

Профессиональная деятельность государственного служащего отличается 

требованиями единения интересов общества и государства. Категория формиро-

вания рассматривается в педагогическом аспекте как раскрытие процесса качест-

венных и количественных изменений личности в образовательном процессе под 

действием различных внешних сил и субъектов. В общем случае формирование 

характеризуется стадийностью, нелинейностью, завершённостью – сформирован-

ностью. 

Более глубокий анализ процессов формирования профессионально-личност-

ных позиций выявил и различную технологическую и инструментальную осна-

щённость образовательного процесса, целенаправленное усложнение научно-

методического обеспечения, насыщение образовательной среды, повышение 
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качества подготовки субъектов, усиление активности их взаимодействий, 

нарастание требований к образовательным результатам и базам практики.  

Таким образом, процесс формирования социально-правовой позиции госу-

дарственного служащего включает последовательные этапы, обусловленные 

характером деятельности субъектов и требует динамичной смены необходимых 

образовательных ресурсов от момента определения и установки их содержания, 

затем процессов использования в самом процессе формирования до последующей 

оценки, рефлексии. В этой связи считаем универсальными вариантами последо-

вательности этапов формирования позиции личности – установочный, форми-

рующий, рефлексивный. 

С развитием государственности, возрастает роль и значение государственной 

гражданской службы. Это связано с тем, что необходимо своевременно и качест-

венно исполнять функции государства. Для того чтобы функции выполнялись в 

срок и с точностью необходимо тщательно отбирать кадровый персонал. В 

Российской Федерации продолжает непрерывно совершенствоваться правовая 

база, регламентирующая государственную гражданскую службу, основу которой 

составляет Конституция РФ. 
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Следственный комитет Российской Федерации является специализирован-

ным государственным органом в системе правоохранительной деятельности, 

призванным обеспечивать сохранность правопорядка путем расследования и 

раскрытия преступлений различных категорий тяжести.  

Следственный комитет не входит ни в одну из ветвей государственной 

власти, представляя интерес для исследования данной структуры и в частности, 

интерес для анализа деятельности сотрудников Следственного комитета, имею-

щей свои особенности, характерные черты и особое предназначение. 

Следственный комитет Российской Федерации имеет свою многовековую 

историю и на каждом этапе развития общества и трансформации государствен-

ного аппарата претерпевал множественные изменения кардинального типа: от 

модернизации сущности и функций следственного органа вплоть до его полного 

упразднения и последующего создания в иной форме.  

Следственный комитет, выступая единым органом по решению глобальной 

задачи – ограждения общества от опасных преступников, за все время своего 

существования, естественным образом, закрепив в своем содержании особые 

требования, перечень правил и порядок приема гражданина на должность 

сотрудника в Следственный комитет. 

Особенности прохождения службы в Следственном комитете Российской 

Федерации представляют собой совокупность специфических условий и фак-

торов, при которых служба в данном государственном органе имеет свои особен-

ности и является общественно значимой, а также имеет строгие правила при 

трудоустройстве и прохождении службы. 
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Особенности прохождения службы в Следственном комитете включает в 

себя не только аспекты формально-правового поля, но и особые качества лич-

ности, которыми должен обладать сотрудник Следственного комитета и совер-

шенствовать их в процессе всей своей деятельности. Кроме того, сотрудники 

Следственного комитета, проходя государственную службу, выполняют свой 

служебный долг по обеспечению законности в государстве и пресечению преступ-

лений: расследуя преступления тщательно, внимательно и добросовестно, что 

требует также наличие в поведенческих механизмах особого отношения к своей 

деятельности. 

Проходя службу в Следственном комитете, сотрудники зачастую сталки-

ваются с разноплановыми особенностями данной структуры и выступают 

особыми субъектами правового пространства, занимая значительную роль в 

единой системе органов государственной власти. 

На современном этапе развития Следственный комитет представляет собой 

автономный государственный орган, имеющий свои определенные функции, 

полномочия, компетенцию и расследующий уголовные дела различных категорий 

тяжести. Однако, Следственный комитет далеко не всегда был самостоятельным 

органом власти со своими отдельными полномочиями. Десятилетием ранее была 

проведена глобальная реформа в области судебных и правоохранительных 

органов власти. В 2007 году в процессе реформирования судебной системы, 

положившей начало первой масштабной реорганизации российской правоохрани-

тельной системы, был создан Следственный комитет при Прокуратуре Российс-

кой Федерации.  

В условиях современной России Следственный комитет обладает особой 

значимостью среди всех элементов правоохранительной системы России. «В 

руках следователя в значительной степени сосредоточена судьба уголовной 

истины», – утверждал Н.В. Муравьев, прокурор Московской судебной палаты в 

1886 году [1]. 

Следственный комитет в современной интерпретации, отличающийся от 

других правоохранительных органов определенным набором характерных 
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полномочий, функционала и строгим регламентом деятельности обрел данную 

форму выражения далеко не сразу. Становление и закрепление правового 

положения следственных органов в их современной интерпретации, а также 

самостоятельность данного федерального органа сформировалось относительно 

недавно. 

Таким образом, следственный комитет в современное время является 

федеральным самостоятельным органом. Он не вхож ни в одну из ветвей 

государственной власти, а также не является составляющей структуры какого-

либо органа власти. На наш взгляд, историческое развитие Следственного 

комитета, а также его место в современной системе государственной власти 

демонстрирует, что данный орган выступает элементом сдержек и противовесов в 

системе разделения властей, что говорит об объективности, беспристрастности 

и минимизации наличия личного интереса у сотрудников следствия в процессе 

осуществления ими своей деятельности. 

Плюс ко всему, если не брать во внимание относительно недолгую самостоя-

тельную деятельность Следственного комитета, можно отметить, что данный 

орган однозначно построен на принципах уважения и преемственности глубоких 

исторических традиций российского следствия, основы которого были заложены 

Петром I еще в начале 18-го века [2]. 
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Стоит отметить, что в отрасли уголовного права такая категория, как 

общественная опасность, получила достаточно широкое использование. Уголов-

ный кодекс РФ (статья 14) тактирует общественную опасность, как основопо-

лагающий признак преступления. Данная категория часто встречается и в других 

уголовных законах. Например, при описании принципов справедливости, времени 

совершения преступления, определения «возрастной незрелости» и др… Несмот-

ря на то, что законодатель рассматривает данное понятие, как основное, которое 

определяет предмет восприятия в институте вины, характеристику личности ви-

новного при назначении того или иного наказания, как правило, официально-

закрепленного понятия оно не имеет. Конечно, это плохо сказывается на ис-

пользовании понятия в практике правосудия. Иными словами, нужно определить 

общественную опасность, а как это сделать, если нет официального закрепления? 

На самом деле ответ на данный вопрос достаточно прост. Есть несколько вариан-

тов для выявления общественной опасности. Первый – анализ последствий того 

или иного правонарушения. Если злодеяние причиняет вред обществу, нарушает 

установленный порядок, то оно является общественно опасным. Второй метод 

учитывает цель правонарушителя. Если данный вид злодеяния направлен на 

причинения вреда общества, он относится к данной категории. Не нужно 

забывать, что сама общественная опасность основывается на конкретных фактах и 

обстоятельствах. В современном обществе многие виды преступлений уже не 

относятся к общественно опасным. Несмотря на это, законодательству требуется 

разработать и официально закрепить критерии общественной опасности, чтобы 

искоренить самоуправство и обеспечить справедливое вынесение приговора. 

Если опираться на уголовно-правовую теорию, то можно прийти к выводу, 

что общественная опасность способна существовать вне зависимости от воли 

законодателя. Так, общественная опасность обосновывается многими учеными. 

Например, А.П. Козлов пишет, что общественная опасность определяется как 

«угроза возникновения вреда или создание вреда существующим общественным 
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отношениям», а Ф.Н. Сотсков больше опирается на то, что данная категория 

является «внутренним свойством деяния, выраженным в объективной спо-

собности деятельности человека причинить или создать угрозу причинения 

вреда, которое находит свою юридическую оценку в запрете совершения деяния 

под угрозой наказания». Можно сделать вывод, что любое преступление может 

достичь уровня общественной опасности еще до его совершения, следовательно, 

данный критерий может потерять свой смысл, как особо важный признак 

преступления. 

Если обратиться к содержанию общественной опасности, то многие иссле-

дователи указывают на уголовно-правовую систему, которая достаточно неод-

нозначна. П.С. Тоболкин считает, что общественная опасность зависит от объек-

тивной и субъективной стороны, которые отражают степень негативного 

отношения лица к каким-либо важным ценностям общества. Если же обратиться 

к теории уголовного права и нашему законодательству, то можно выделить 

другие критерии – это степень и характер. По мнению Н.А. Беляева «характер 

общественной опасности – признак, присущий не отдельному преступлению, а 

всем преступлениям данного вида… Степень общественной опасности – это 

признак, характеризующий конкретное преступное деяние». В качестве допол-

нения к вышесказанному, обратимся к словам В.П. Малкова: «характер общест-

венной опасности совершенного преступления или группы преступлений опреде-

ляется… самим законодателем путем отнесения его к категории преступлений 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких. Поэтому суд 

не вправе при разбирательстве конкретного уголовного дела о совершенном 

подсудимым преступлении оценить в приговоре его характер общественной 

опасности иначе, чем это определено законодателем в ст.15 УК РФ». Можно 

сделать вывод о том, что характер общественной опасности одинаков для всех 

деяний данного вида, а степень – индивидуальна и определяется особенностями 

его совершения. 

Отраслевая уникальность общественной опасности определяется дефиницией 

преступления, т.е. каждый признак преступления обусловлен его сущностью. 



68 

 

Например, признак виновности определяется осознанием или неосознанием 

общественной опасности своих действий или бездействий, предвиденья возмож-

ности или неизбежности наступления общественно опасных последствия. Если 

мы обратимся к признаку «запрещенность уголовным законом», что означает 

признания деяния как общественно-опасным, то поймем, что только это деяние 

находится под угрозой уголовного наказания. Это означает, что виновность, 

запрет законом, угроза наказания приобретают уголовно-правовое «значение», 

если характер общественной опасности подтверждён законом. 

При рассмотрении вопроса об оценке преступления необходимо установить 

наличие общественной опасности. Процесс квалификации, который наносит 

ущерб охраняемым интересом, заканчивается определение степени общественной 

опасности. Наиболее распространённым результатом уголовно-правовой квалифи-

кации является признание деяния общественно опасным, что означает обнару-

жение признаков соответствующего преступления. Однако определённые объек-

тивные факты могут указывать на снижении степени общественной опасности. 

Этому могут послужить основания для освобождения лица от уголовной ответст-

венности или наказания. Например, установленные признаки невменяемости, 

недостижение возраста уголовной ответственности и др. Правовая значимость 

совершенного поступка оценивается с учётом его противопоставления общест-

венно-опасному посягательству, то есть, если действие было совершенно в 

целях защиты общества или в силу необходимости защиты себя или других лиц 

(т.е. оно будет иметь социально-правовое значение), оно может быть положи-

тельно оценено. Таким образом, оценка общественной опасности преступления 

играет важную роль в уголовном правосудии. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что общественная опасность 

является одним из главных признаков преступления, которая как раз-таки опре-

деляет природу отрасли уголовного права. Полученный вывод основывается на 

трех важных концепциях, которые были рассмотрены выше. Во-первых, общест-

венная опасность есть только в уголовном суде. Во-вторых, этот критерий 

определяет содержание всех составляющих преступления, придавая им свойство 
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«материальности». В-третьих, уголовное право оценивает только те действия, 

которые являются общественно опасными. Это означает, что только такие 

преступления попадают под сферу уголовного права и подлежат уголовной 

ответственности.  

Если в уголовном законодательстве РФ признаками преступления является 

не только общественная опасность, но и виновность, наказуемость деяния и 

уголовная противоправность, то в УК Германии такой признак отсутствует. В 

Германии делают большой акцент на общественную опасность деятеля, а не 

деяния. Иными словами, речь идет об общественной опасности преступника, 

который опасен для общества из-за своей нестабильной психики. Конечно, мы 

не можем оспорить данную концепцию, однако общественная опасность деяния 

намного важнее, т.к. она определяет любое преступление, а общественная 

опасность преступника определяется только в суде при определении наказания. 

Таким образом, нельзя недооценивать роль общественной опасности деяния, 

т.к. это может привести к пагубным последствиям – отказ от публично-

правового характера права.  

Рассматривая уголовное законодательство Нидерландов, можно сделать 

вывод, что здесь имеется только один признак преступления – уголовная проти-

воправность. Отсутствие общественной опасности позволяет нам отнести любое 

правонарушение к преступлению, которое не будет зависеть от степени причи-

ненного вреда.  

Это может вызвать возмущение граждан, а также снизить доверие к 

системе правосудия.  

Конечно, можно выделить и плюсы – отсутствие злоупотребления со сто-

роны правоохранительных органов, т.к. не будет оценочного фактора.  

В уголовном законодательстве Великобритании понятие "преступление", 

как и его признаки и виды, отсутствуют. Английские юристы могут лишь 

предположить некие признаки – опасность преступления, источник возник-

новения.  
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Это сделано из-за двух правовых систем страны. Для определения признаков 

важно учитывать особенности законотворчества того или иного государства. 

Параллель можно провести с Уголовным кодексом Франции, Китая и 

Норвегии. Так же, как и в России, важнейшим признаком является общественная 

опасность. Только она звучит по-разному.  

Например, во Франции – «вредоносность».  

Итак, исходя из примеров зарубежных стран и отечественной практики, 

можно сделать вывод, что общественная опасность является самым сложным 

признаком в понимании любого государства. 

Конечно, у многих он не является как основной признак или вовсе не 

используется, однако именно данный признак позволяет нам подчеркнуть 

неповторимость и самостоятельность уголовного права как отрасли. 

В данном случае общественная опасность выступает в качестве осново-

полагающего признака преступления, который помогает определить характер 

особо опасного явления.  

Именно этот признак показывает нам степень угрозы как для личности, так 

и общества. Сущность общественной опасности – несоблюдение тех ценностей, 

которые общество признало авторитетными для своей безопасности. 

К сожалению, в XXI веке не все виды преступления можно охарактеризовать 

степенью общественной опасности. Примером может послужить киберпреступ-

ность.  

Из-за того, что преступление совершается не в материальном мире, а вир-

туальном, где личности нельзя навредить физически, общественная опасность 

не так очевидна. Именно этот вид правонарушения несет за собой пагубные 

последствия.  

Например, денежные убытки, нарушение конфиденциальности информации, 

безопасности в сети Интернет. Именно отсюда следует, что данный вид 

правонарушения нужно относить к уголовному праву.  
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Из-за развития общества требуется обновление уголовного права, которое 

должно приспосабливать к новым условиям. Нужно всегда изучать новые виды 

злодеяний, их последствия для общества и государства.  

Итак, общественная опасность – главный критерий преступления, но нужно 

всегда учитывать какие-либо изменения для того, чтобы совершенствовать 

правовую систему. Обществу, как и государству, всегда требуются инновации, а 

значит всегда нужны новые и эффективные методы борьбы с правонарушением. 
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Аннотация. Рассматриваемая в данной статье тема является актуальной в 

современном мире, так как вопрос о назначении наказания за какое-либо право-

нарушение оказывает непосредственное влияние на совокупность граждан, 

важные процессы, которые протекают внутри общества, и его морально-нравст-

венную сторону. Именно здесь отображается и прослеживается сущность и 

важность уголовного законодательства. Выбранная тема актуальна и тем, что 

какие-то спорные моменты, вопросы в рамках института наказания требовали 

их разрешения на протяжении почти всего существования уголовного процесса. 

Таким образом, тема статьи подразумевает анализирование в ней возникающих 

проблем при выборе формы наказания. 

 

Ключевые слова: наказание, преступление, категории преступления, уго-

ловный процесс. 

 

Введение 

В самом начале необходимо установить, как определяется понятие «наказание» 

согласно уголовному законодательству Российской Федерации. 

Согласно ст.43 Уголовного кодекса РФ наказанием является мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание приме-

няется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается 



73 

 

в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

Основное содержание 

Назначение наказания за совершение отдельных категорий преступлений 

является сложным и многогранным процессом. В уголовном законодательстве 

Российской Федерации существуют нормы, которые определяют возможные 

виды наказания для различных преступлений.  

Одной из основных проблем назначения наказания является неоднозначность 

и неясность законодательных норм, что создаёт возможность для различных 

толкований и интерпретаций со стороны судей. Также возникает проблема 

определения адекватности наказания – некоторые наказания могут считаться 

слишком суровыми или, наоборот, недостаточно строгими для конкретного 

преступления.  

Ещё одной проблемой является несбалансированность наказания. Некоторые 

категории преступлений могут быть слишком сурово наказаны, в то время как 

другие категории преступлений могут остаться без должного внимания и 

получить мягкие наказания. Это может привести к неправосудию и снижению 

эффективности уголовной системы.  

Кроме того, проблемой является то, что некоторые преступления трактуются 

разными способами в различных судебных инстанциях. Это может привести к 

различным наказаниям для одинаковых преступлений в разных судах, что в 

свою очередь может создавать неправосудие и недоверие к судебной системе.  

Также существует проблема недостаточной дифференциации наказания в 

зависимости от конкретных обстоятельств преступления и личности преступника. 

Некоторые наказания рассчитаны на применение к общей массе преступников и 

не учитывают индивидуальные особенности каждого случая. Это может привести 

к несправедливости в отношении отдельных лиц и к тому, что наказание не 

будет соответствовать совершенному преступлению и не будет помогать в 

реабилитации преступников.  
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В целом, проблемы назначения наказания за совершение отдельных кате-

горий преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации 

требуют серьёзного анализа и реформирования системы назначения наказания, 

чтобы достичь более справедливого и эффективного результата. 
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Порядок прекращения уголовного преследования с применением прину-

дительной меры воспитательного воздействия законодатель наделяет определен-

ными уголовно-процессуальными условиями.  

Во-первых, преступление, совершенное несовершеннолетним, должно отно-

ситься к категории небольшой или средней тяжести, а во-вторых, исправление 

несовершеннолетнего должно быть достигнуто без применения наказания [1, с. 55].  

Часть 1 ст. 427 УПК РФ устанавливает, что если в ходе предварительного 

расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести 

будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может 

быть достигнуто без применения наказания, то может быть вынесено поста-

новление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом 

ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 

меры воспитательного воздействия, предусмотренной частью второй статьи 90 

УК РФ. 

Статья 90 УК РФ закрепляет следующие меры воспитательного воздействия: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; возложение обязанности загла-

дить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего. 
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Предупреждение как мера воспитательного воздействия выражается в 

разъяснении несовершеннолетнему вреда, который он причинил своими противо-

правными действиями или бездействиями, а так же суд должен разъяснить 

последствия для несовершеннолетнего, если он снова вернется к преступной 

жизни. Данные разъяснения даются судьей в зале судебного заседания.  

Т.И. Рыбакова приходит к мнению, что разъяснение несовершеннолетнему 

вреда, который причинен его преступным деянием, и последствий совершения 

им новых преступлений нельзя охарактеризовать в качестве принуждения, 

потому что лицо не испытывает никакого воздействия, а значит данная мера 

принуждения не будет эффективной на практике и не должна быть в качестве 

самостоятельной меры, а должна применяться в комплексе [2, с. 128]. Считаем, 

что с данной точкой стоит согласиться, потому как предупреждение не является 

эффективной мерой воздействия на несовершеннолетнего, и только при комп-

лексном применении данной меры воздействия с другими, к примеру передачи, 

под надзор государственного органа, все вышеперечисленное будет воздейство-

вать положительно на отношение несовершеннолетнего к законному образу 

жизни.  

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа означает, что на указанных лиц будет 

возложена обязанность по воспитательному воздействию на несовершеннолет-

него, осуществлять повседневный контроль, а так же положительно влиять на 

несовершеннолетнего.  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего предполагает, что несовершеннолетний не должен посе-

щать такие места, как бары, торгово-развлекательные центры, спортивные 

стадионы. Это необходимо для того, чтобы у несовершеннолетнего не возникла 

возможность и желание совершить новое преступление.  

Несмотря на то, что принудительные меры воспитательного воздействия 

систематически применяются к несовершеннолетним, на практике немало 

проблем в данной области, которые постараемся освятить.  
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На сегодняшний день такая мера воспитательного воздействия, как обязан-

ность возместить причинённый вред, полностью не регламентирована в уго-

ловно-процессуальном законодательстве. Не установлен порядок исполнения 

данной меры, в частности нет указания на срок, в течение которого данная мера 

должна быть исполнена. По мимо этого, при назначении данной меры, суд должен 

исходить из имущественного положения несовершеннолетнего, а чаще всего у 

несовершеннолетних нет постоянного дохода и данная мера ложиться на плечи 

законных представителей.  

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Несовершеннолетний может быть помещен в 

указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более 

чем на три года. 

Рассматриваемая мера воспитательного воздействия имеет определенную 

специфику по сравнению с иными воспитательными мерами, предусмотренными 

в тексте уголовного закона. Она отличается комплексностью, систематичностью и 

большей интенсивностью воздействия, поскольку не только сопряжена с изъятием 

несовершеннолетнего из его микросоциального окружения, но и осуществляется 

специалистами (педагогами, психологами, воспитателями) и предполагает соблю-

дение специальных требований режима (учебы, отдыха, досуга, трудового 

воспитания и т. Но, все же полагаем, что помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение является самостоятельной принудительной мерой 

воспитательного воздействия, наиболее строгой, сохраняющей особые основания 

применения и содержащая в себе элементы уголовного наказания. 

Таким образом, на сегодняшний день возникают проблемы применения мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетним. Одной из проблем стоит 

назвать разночтение, которое возникает у правоприменителя. Полагаем, что в ч. 1 

ст. 90 УК РФ необходимо внести признак «впервые совершившему преступ-

ление». На сегодняшний день такая мера воспитательного воздействия, как 
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обязанность возместить причинённый вред, полностью не регламентирована в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Не установлен порядок исполнения 

данной меры, в частности нет указания на срок, в течение которого данная мера 

должна быть исполнена. Считаем, что данные противоречия должны быть 

устранены законодателем для совершенствования законодательства.  
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На сегодняшний день деятельность нотариуса регламентируется в соответст-

вии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – 

Основами о нотариате), которые приняли в 1993 году и которые подвергались 

многочисленным редакциям. За давностью времени принятия, в связи с 

переменами, произошедшими в обществе, они перестали отвечать стандартам 

закрепления статуса нотариуса как высококвалифицированного независимого 

профессионала, основная деятельность которого призвана защищать субъектив-

ные права граждан. Лишь при условии наличия широкого круга прав нотариуса, 

при наличии соответствующих адекватных организационных, материальных, 

судебных гарантий нотариус сможет эффективно осуществлять свою деятель-

ность, нести ответственность за исполнение своих обязанностей. Так, современ-

ный институт нотариата фактически лишен актуальной правовой основы деятель-

ности, что и определяет актуальность исследования.  

Нотариус, это лицо, которое имеет право совершать нотариальные действия 

такие как: свидетельствование верности копий документов, выписки из них, 

утверждает подлинность подписи в различных документах, утверждает подлин-

ность перевода языка одного документа на другой и так далее. Нотариус обязан 

быть нейтральной стороной или свидетелем, когда дело доходит до подписания 

юридического документа. Любое предубеждение нотариуса в отношении религии, 

расы, пола или национальности человека недопустимо, поскольку это делается 

на благо всех [1]. 

Рассмотрим ответственность нотариусов, установленную действующим 

законодательством при несении ими нотариальных полномочий. В соответствии с 
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действующим законодательством, российские нотариусы могут привлекаться к 

различным видам ответственности. 

Нотариус может привлекаться к гражданско-правовой ответственности в 

форме материальной ответственности нотариус. Материальная ответственность 

нотариуса урегулирована ст. 17 Основ о нотариате. Она является двоякой и 

зависит от того является нотариус частнопрактикующим или государственным. 

Частнопрактикующий нотариус, как самостоятельный хозяйствующий 

субъект несет полную имущественную ответственность за вред, который причи-

няется по его вине имуществу гражданина или юридического лица если нота-

риальное действие совершалось с нарушением норм законодательства, за наступ-

ление реального ущерба, причиненного неправомерным отказом или разглаше-

нием сведений о совершенных нотариальных действиях.  

Возмещение вреда происходит из страхового возмещения по договору 

страхования гражданской ответственности нотариуса, если его недостаточно – по 

договору коллективного страхования гражданской ответственности нотариуса, 

который заключает нотариальная палата, а если не достаточно и этих средств – 

за счет личного имущества нотариуса, в случае недостаточности его имущества – 

за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты [2]. 

Статьей 17 Основ установлено, что частнопрактикующий нотариус, имею-

щий умысел на совершение противоречащих законодательству нотариальных 

действий, обязан возместить наступивший ущерб в соответствии с решением 

суда, о чем свидетельствует судебная практика. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Частнопрактикующему нотариусу 

клиентом Р. предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного нотариальным 

действием, а именно удостоверение сделки по поддельному паспорту. Виновный, 

предъявивший поддельный паспорт не был найден в результате проведения 

следственных мероприятий. В данном случае судом усмотрена вина нотариуса, 

с решением суда была установлена имущественная ответственность нотариуса 

в размере стоимости квартиры собственника П. 
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Отметим, что понятие ущерба как такового отсутствует в нотариальном 

законодательстве, отсутствует и механизм определения размера этого ущерба. В 

связи с этим целесообразным видится конкретизация в законодательстве понятия 

ущерба указанием на строго определенные виды расходов, подлежащих возме-

щению. 

Нотариус может привлекаться к дисциплинарной ответственности (заме-

чание, выговор, строгий выговор) за виновное совершение дисциплинарного 

проступка, из числа перечисленных в Кодексе профессиональной этики нота-

риусов, в частности, за нарушение правил и порядка совершения нотариальных 

действий, нарушение тайны совершения нотариального действия, оказание 

посреднических услуг при заключении договоров и пр. 

К уголовной ответственности нотариус привлекается на основании ст. 202 

УК РФ за использование своих полномочий вопреки задачам своей деятельности 

и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо 

нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства. 

К административной ответственности (ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ) нотариус 

привлекается за нарушение установленных сроков представления (сообщения) 

сведений в налоговые органы, связанных с учетом организаций и физических 

лиц, либо представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном 

виде. Очевидно, что в случае незаконного привлечения нотариуса к юридической 

ответственности, его профессиональной репутации может быть причинен вред, 

подлежащий компенсации в установленном законом порядке. 

Ряд исследователей полагает, что во избежание злоупотреблений со стороны 

проверяющих комиссий нотариальных палат, а также с целью реализации 

прямых контрольных полномочий государства в этой сфере, необходимо изме-

нение редакции ст. 34 Основ с тем, чтобы корпоративный контроль за 

исполнением нотариусами профессиональных обязанностей был заменен на 
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государственный, осуществляемый Министерством юстиции и его террито-

риальными органами [2].  

Считаем, что данный вывод носит весьма поспешный характер и не 

учитывает реального положения вещей. Наш взгляд, для решения указанной 

дилеммы представляется оптимальным за крепление полномочий по проведению 

проверок профессиональной деятельности нотариусов, комиссией, состоящей 

на паритетных началах из представителей территориального органа Минюста 

России и нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, что позволит 

достичь сбалансированного сочетания государственного и профессионального 

контроля. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости системного 

реформирования механизма осуществления контроля профессиональной деятель-

ности нотариусов, занимающихся частной практикой. Полагаем необходимым 

принятие нормативного правового акта, в котором были бы закреплены предмет, 

цели, задачи, а также урегулирован механизм совместного контроля за профес-

сиональной деятельностью нотариусов, занимающихся частной практикой, со 

стороны государства в лице органа юстиции и нотариальной палаты.  

В целом уровень организации и эффективность контроля за нотариальной 

деятельностью неуклонно повышаются, в частности, благодаря совершенство-

ванию информационной инфраструктуры нотариата. 
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Действующие на сегодняшний день федеральные органы исполнительной 

власти образуют особую систему. На протяжении последних лет система 

федеральных органов исполнительной власти неоднократно изменялась. Послед-

няя административная реформа органов государственной власти установила 

трехуровневую систему, включающую в себя федеральные министерства, феде-

ральные службы и федеральные агентства. Каждый из этих видов органов 

государственной власти обладает своими характерными особенностями, но их 

объединяют и общие признаки, без наличия которых невозможно было бы 

объединить всех их в одну группу органов государственной власти. В целях 

оптимизации структуры некоторые органы исполнительной власти упразднялись 

при установлении избыточных и дублирующих функции либо создавались новые 

органы власти. Однако, несмотря на предприняты действия административная 

реформа так и не решила всех проблем, имеющих место быть в сфере госу-

дарственного управления. 

Во-вторых, проблематика изучения деятельности исполнительной власти в 

недостаточной степени разработана современными отечественными правоведами. 

Можно констатировать о неоднозначном понимании данного правового инсти-

тута, изучение которого способствовало появлению различных теоретических 

концепций относительно сущности и значения федеральных органов исполни-

тельной власти, определения их целей и задач.  

Следует обратить внимание на поправки в Конституцию РФ, которые внесли 

достаточно существенные изменения в отечественную модель конституционного 

устройства, затрагивая в том числе статус Правительства РФ, его полномочия, 

взаимодействие с иными органами государственной власти. В частности, еще 
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больше возросло влияние Президента РФ на формирование и деятельность 

Правительства РФ, что позволяет говорить о нахождении исполнительной 

ветви власти фактически под подчинением главы государства. 

Проблемы деятельности исполнительной власти во многом обусловлены 

недостаточным финансированием, приводящим к невысокому уровню заработной 

платы, и текучке кадров, недостаточным профессиональным уровнем сотруд-

ников, проявлением коррупции в деятельности органов исполнительной власти.  

В настоящее время проблема противодействия коррупции в России чрезвы-

чайно высока. Во многих правовых документах коррупция обозначена в качестве 

одной из основных угроз национальной безопасности.  

Так, в утвержденной Указом Президента РФ от 31.03.2023 № 229 [1] 

Концепции внешней политики Российской Федерации транснациональная органи-

зованная преступность и коррупция названы как представляющие растущую 

угрозу для безопасности и устойчивого развития России, ее союзников и парт-

неров.  

Специфика управленческой деятельности проявляется в том, что это 

преимущественно умственная, интеллектуальная, во многом творческая работа, 

не всегда поддающаяся количественным измерениям. 

Государственное управление осуществляется всеми органами государствен-

ной власти: исполнительной, законодательной, судебной. Содержательное напол-

нение управленческих процессов преимущественно исполнительно-распоряди-

тельской деятельностью предопределяет весомую роль исполнительной власти в 

реализации механизма государственного управления. Именно правительством и 

органами исполнительной власти выполняется функция государственного 

управления и решения текущих управленческих вопросов в различных сферах. 

Они отвечают за формирование и реализацию государственной политики в этих 

сферах. 

Правовые основы деятельности исполнительной власти заложены действую-

щей Конституцией РФ. В частности, в ст. 10 основного закона говорится о том, 

что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
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разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Глава 6 Консти-

туции РФ посвящена регламентации конституционно-правового статуса Прави-

тельства РФ, особенностям взаимодействия с иными органами государственной 

власти.  

Статистические данные МВД России свидетельствуют о том, что в 2022 

году зарегистрировано 33170 преступлений коррупционной направленности, 

что больше на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года [2]. 

В тоже время коррупция характеризуется высоким уровнем латентности, 

не все коррупционные нарушения выявляются. Помимо этого, в статистические 

сведения не включены административные и дисциплинарные коррупционные 

правонарушения, количество которых является еще более значительным. Пробле-

матика противодействия коррупции представляет особую внимание, поскольку 

данное негативное социально-правовое явление не только разрушает основы 

государственного управления, нарушает нормальный порядок функционирования 

контрольно-надзорных органов, угрожает общественной безопасности, жизни и 

здоровью граждан, подрывает доверие населения к государственной власти. 
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Преступления, совершенные против государства, являются серьезным 

вызовом для правопорядка и стабильности общества. Изучение таких преступле-

ний в различных правовых системах является важным с точки зрения сравни-

тельного анализа различных подходов и ответов на эти преступления. В данной 

статье будут исследованы различные правовые системы и их подходы к регули-

рованию и пресечению преступлений против государства. 

Некоторые правовые системы уделяют особое внимание защите государст-

венных интересов и назначают более строгие наказания для преступлений, 

связанных с попыткой свергнуть правительство, нарушить основные институты 

государства или причинить ущерб национальной безопасности.  

В таких случаях могут использоваться военные или специальные правопри-

менительные органы для обеспечения безопасности и стабильности государства. 

Кроме того, исследование преступлений против государства в разных 

правовых системах позволяет установить различия и сходства в подходах и 

методах, применяемых при их предотвращении, расследовании и наказании.  

Это может способствовать обмену опытом и передаче лучших практик 

между странами с целью улучшения эффективности правоприменительных 

органов и обеспечения более надежной защиты государственных интересов. 

Преступления против государства в контексте международного права 

являются серьезными нарушениями, которые направлены на ослабление или 

разрушение суверенитета и безопасности государств. Возможные преступления 

включают угрозу международному миру и безопасности, а также совершение 

деятельности которая может повлечь за собой ущемление интересов государств. 



87 

 

Этот вид преступлений включает в себя различные действия, такие как 

вооруженные нападения на государства, терроризм, кибератаки, государственный 

переворот или попытку его осуществления. 

Определение и наказание таких преступлений в международном праве имеет 

важную роль в поддержании глобальной стабильности и защите государственного 

суверенитета. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что преступления против 

государства в различных правовых системах имеют схожий смысл, и государство 

всегда стремиться пресекать данные преступления, но разными способами и 

методами. 

Например, в правовой системе США, за преступления против государства 

предусматривается ответственность как федеральным уголовным законодательст-

вом, так и законодательством некоторых отдельных штатов. И в примерном 

уголовном кодексе США есть раздел преступлений против государства, но 

определенных составов там нет так как эти преступления подвержены влиянию 

различных политических сил, что приводит к отсутствию четких классификаций. 

Но стоит заметить, что в Своде законов США содержится основная система 

преступлений против государства и такие преступления как измена, призыв к 

мятежу, террористическая деятельность, шпионаж, расположены в хаотичном 

порядке. Измена является самым серьезным государственным преступлением. 

Оно охватывает акты, направленные на подрыв государственной безопасности и 

оказание им помощи и содействия. Правовая система США стремиться обеспе-

чить справедливость и защиту прав граждан, а также бороться с любыми 

угрозами, направленными против государства. 

В современном уголовном законодательстве в европейском союзе наблю-

дается изменение подхода к классификации и регулированию государственных 

преступлений. Раньше считалось, что они являются самым опасным видом 

преступления, то на сегодняшний день это не так и развитие идет в сторону 

большей защите прав личности. Новый уголовный кодекс Франции 1992 года 
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стал ярким примером этого развития, где государственные преступления регу-

лируются лишь в отдельной книге 4. 

Одним из наиболее заметных изменений стало переименование Книги, 

посвященной преступным деяниям, которая ранее носила название "преступления 

и проступки против публичных интересов" в УК 1810 года. В новом Уголовном 

кодексе Франции эти деяния названы "преступлениями и проступками против 

нации, государства и общественного спокойствия". Такое переименование связано 

с новым пониманием публичных интересов. 

Уголовный кодекс выдвигает общенациональные интересы, которые вклю-

чают независимость и безопасность Франции, республиканскую форму органи-

зации государственных институтов, средства обороны и дипломатии, защиту 

французского населения и экологическое равновесие, научный и экономический 

потенциал, а также культурное достояние. 

В результате этих изменений в уголовном законодательстве Франции можно 

заметить сдвиг акцента с государственных преступлений на большую защиту прав 

личности. Это свидетельствует о важности обеспечения одновременно безопас-

ности государства и защиты основных прав каждого индивида в обществе. 

В современном мире азиатские правовые системы занимают важное место. 

Различные азиатские страны имеют свои уникальные подходы нормы, касаю-

щиеся борьбы с преступлениями, направленными против государства. При 

проведении сравнительного анализа этих систем можно обнаружить различия и 

общие черты в их подходе к таким преступлениям. В Китае, например, преступ-

ления против государства признаются особо серьезными и подлежат строгому 

воздействию. Китайская правовая система стремится к строгому контролю над 

любыми проявлениям общественной опасности в сторону государства, а также 

попыткам подорвать его стабильность. Органы государственной безопасности и 

специальные антикоррупционные службы активно занимаются выявлением, 

преследованием и наказанием подобных преступлений. 

В Японии, с другой стороны, отношение к преступлениям против госу-

дарства также строгое, но с отличиями в подходе. Японская правовая система 
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сосредоточена на защите государственной тайны и национальной безопасности. 

В Японии существует также специальный закон о защите государственных 

секретов, который запрещает разглашение информации, связанной с нацио-

нальной безопасностью. За нарушение данного закона предусмотрено достаточно 

строгое наказание. 

Анализ российской правовой системы в контексте ее отношения к преступ-

лениям против государства представляет собой задачу сложную и многогранную. 

Россия, как суверенное государство, имеет в своем распоряжении регулирующие 

нормы и положения, направленные на защиту национальной безопасности и 

предотвращение данным преступлениям. Однако, чтобы более глубоко рассмот-

реть данное отношение, следует рассмотреть основные аспекты, на которые оно 

влияет. 

Преступления против государства, такие как измена, шпионаж, госу-

дарственная измена и другие, считаются одними из наиболее серьезных правона-

рушений в российской правовой системе. Они подрывают основы государствен-

ности, нарушают безопасность общества и государства, а также наносят ущерб 

видам национальных интересов. В связи с этим, правовая система России обла-

дает специализированными законами и нормами, предусматривающими тяжкие 

наказания для лиц, совершивших такие преступления. Например, Уголовный 

кодекс РФ подробно устанавливает критерии и элементы преступлений против 

государства, определяет меры ответственности и оговорки, а также порядок 

возмещения ущерба. Эти нормы регулируют сферу применения закона и обеспе-

чивают справедливое правосудие в случае совершения преступлений против 

государства. Кроме того, в дополнение к уголовному законодательству, сущест-

вуют и другие правовые акты, направленные на предотвращение и пресечение 

таких преступлений, такие как Федеральный закон "О государственной тайне" и 

"О контрразведке". 

Важным аспектом, связанным с отношением российской правовой системы к 

преступлениям против государства, является гарантия прав человека и обеспе-

чение справедливого судебного процесса. Гражданин, осужденный за преступ-

ление против государства, имеет право на справедливое рассмотрение дела, 



90 

 

право на защиту и право на апелляцию. Это утверждено в Конституции Российс-

кой Федерации и подтверждается практикой Верховного суда. 

В целом, анализ отношения российской правовой системы к преступлени-

ям против государства подтверждает ее стремление защитить основы государ-

ства и национальную безопасность. Однако, как и в любой сфере, существуют 

сложности и споры, которые требуют дальнейших исследований и обсуждений 

с целью улучшения и совершенствования правовой системы. 

Сравнительный анализ преступлений, совершаемых против государства, в 

различных правовых системах является важным инструментом для понимания 

различных подходов, применяемых при регулировании и пресечении таких 

преступлений. Изучение данных систем позволяет оценить эффективность ме-

тодов борьбы с указанными преступлениями, применяемых в разных странах, и 

дает возможность выявить наиболее успешные практики. Анализ правовых си-

стем, в которых функционирует регулирование и пресечение преступлений 

против государства, может предложить ценные рекомендации для создания или 

улучшения законодательных актов и методов обеспечения безопасности в каж-

дой конкретной стране. 

Повышение эффективности международного сотрудничества в области ре-

гулирования и пресечения преступлений против государства имеет как нацио-

нальное, так и глобальное значение, поскольку сотрудничество и обмен опытом 

могут способствовать предотвращению преступно-политической активности, 

повышению безопасности, защите государственных интересов и восстановле-

нию мира и справедливости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия и основные правила прове-

дения допроса, его цели и значение для уголовного дела. Проанализированы 

основания проведения допроса, выделены группы участников допроса и 

обязанности следователя при проведении допроса. 

 

Ключевые слова: следственное действие, допрос, дознаватель, следователь, 

условия, правила следственных действий, протокол, уголовное дело. 

 

В рaмках деятельности правоохранительных органов при проведении рас-

следования по уголовному делу одним из нaиболее распространённых и значимых 

следственных действий является допрос. Это связано с тем, что допрос обладает 

высоким познавательным потенциалом и позволяет получить показания от 

допрашиваемого лица, что в свою очередь важно для установления обстоятельств, 

имеющих решающее значение для дела. В процессе допроса, следователь или 

лицо, осуществляющее дознание, применяют различные тактические приемы, 

разработанные в рамках криминалистики, психологии и проверенные практикой. 

Особое значение допрос имеет для обвиняемого и подозреваемого, по-

скольку предоставляет возможность отстаивать свои интересы. Учитывая эту 

важность, регулирование допроса должно обеспечивать интересы всех участ-

ников судопроизводства, а также способствовать достижению цели уголовного 

процесса – установлению объективной истины.  
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Цель допроса заключается в получении информации, которая позволяет 

следователю установить наличие или отсутствие обстоятельств, требующих до-

казывания в уголовном деле; определить источники информации, относящейся к 

расследуемому событию; проверить достоверность имеющихся в уголовном деле 

доказательств. Важно отметить, что допросы лиц с различным процессуальным 

статусом (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта и т.д.) 

имеют свои специфические особенности. Различают также допросы в зависимости 

от возрастных категорий (малолетние, несовершеннолетние, взрослые, преста-

релые) и по их последовательности (первичный, повторный и дополнительный). 

Статьи 187-189 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее- УПК) [1] 

закрепляют порядок проведения допроса на стадии предварительного расследо-

вания. Эти нормы распространяются на все виды допроса и касаются таких ас-

пектов, как место, время, продолжительность допроса, общие правила его про-

ведения, запреты на определенные действия и т. д. 

Для проведения допросa необходимо наличие определенных условий, к 

которым относятся следующие: 

1) Допрос может быть проведен надлежащим субъектом, то есть следова-

телем или дознавателем, принявшим уголовное дело в свое производство или 

по его поручению; 

2) Допрос проводится после возбуждения уголовного дела; 

3)  Допрос проводится при наличии оснований. 

Установление достаточных оснований для допроса является способом 

обеспечения его законности, поскольку должностное лицо, проводящее рассле-

дование, не может принять решение о его проведении по своему усмотрению 

без необходимых предпосылок. Фактическими основаниями для допроса явля-

ются данные, полученные в установленном законом порядке и указывающие на 

наличие информации, имеющей значение для расследования уголовного дела. 

Юридическим основанием допроса является оформление порядка вызова на него. 

Рассмотрим некоторые правила производства допроса, как следственного 

действия. 
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Первое правило- о порядке принятия решения о производстве следственных 

действий. Решение может быть оформлено либо постановлением следователя 

(например, освидетельствование, экспертиза), либо по судебному решению (на-

пример, обыск или выемка в жилище). Для допроса закон не требует оформления 

решения ни одним из указанных способов. Допрос проводится по волеизъявлению 

следователя. 

Следующее правило регламентирует интересы участников следственных 

действий и призвано обеспечить их безопасность. Допрос недопустимо проводить 

в ночное время (с 22-6), кроме случаев, не терпящих отлагательства; при произ-

водстве допроса недопустимо применения насилия, угроз, создания опасности 

для жизни и здоровья участвующих в исследуемом действии лиц. 

Очень важное правило касается надлежащего порядка оформления хода и 

результатов допроса- результаты фиксируются в протоколе.  

Участники допроса подразделяются на три основные группы: 

1) должностное лицо, обладающее полномочиями: следователь, дознаватель 

или другое должностное лицо, проводящее неотложные следственные действия; 

2) допрашиваемое лицо разного процессуального статуса: подозреваемый, 

обвиняемый, свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, гражданский истец 

или ответчик; 

3) лица, содействующие проведению допроса: психолог, педагог, законный 

представитель несовершеннолетнего, врач, переводчик и др. 

У каждого участника уголовного судопроизводства есть свои специфические 

права и обязанности, но существуют и общие права, и обязанности, принадле-

жащие всем участникам одной категории. Для должностных лиц, проводящих 

допрос, законодательно установлен больший объем обязанностей, чем прав. 

Основными обязанностями следователя в ходе допроса являются соблюдение и 

защита прав остальных участников следственного действия, и полное следование 

правилам, установленным для его проведения. Перед допросом следователь 

удостоверяется в личности вызванного на допрос и разъясняет ему его права и 

ответственность согласно статьям 307 и 308 УК РФ [2]. При допросе 



95 

 

подозреваемого, обвиняемого с участием защитника следователь разъясняет как 

допрашиваемому, так и его защитнику их права и обязанности. В соответствии с 

частью 2 статьи 53 УПК защитник при допросе может давать краткие консульта-

ции своему подзащитному, с разрешения должностного лица задавать вопросы 

участникам, знакомиться с протоколом допроса. В начале допроса следователь 

дает допрашиваемому информацию о его конституционном праве отказаться от 

дачи показаний против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких 

родственников. При согласии лица дать показания следователь предупреждает о 

возможном использовании этих показаний в качестве доказательств в уголовном 

деле, даже если показания будут отозваны в последующем, за исключением 

случаев нарушения требований УПК. Особенности регламентации есть у допроса 

несовершеннолетних, в частности, он ограничен по времени. Соблюдение процес-

суальной формы производства допроса, его оформления, порядка проведения, 

уважения прав и свобод допрашиваемого лица имеет важное значение для 

достижения целей предварительного расследования. 
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