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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы алиментных обязательств, являющихся 

одной из важнейших гарантий семейного права, обеспечивающих материальную поддержку 

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. Проведен анализ правовой природы, осо-

бенностей возникновения, исполнения и прекращения алиментных обязательств между супру-

гами и бывшими супругами в соответствии с действующим российским законодательством, 

судебной практикой, а также подзаконными актами, регулирующими порядок взыскания и 

расходования алиментов. 

Abstract. The article discusses the issues of alimony obligations, which are one of the most 

important guarantees of family law, providing financial support for disabled and needy family mem-

bers. The analysis of the legal nature, peculiarities of the occurrence, fulfillment and termination of 

alimony obligations between spouses and former spouses in accordance with current Russian legis-

lation, judicial practice, as well as by-laws regulating the procedure for collecting and spending ali-

mony is carried out. 
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Алиментные обязательства супругов и бывших супругов – это установленная законом 

обязанность одного из супругов (или бывших супругов) по содержанию другого супруга (или 

бывшего супруга) в случаях, прямо предусмотренных Семейным кодексом Российской Феде-

рации (далее – СК РФ). 

Согласно ст. 89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае 

отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами нуждающийся супруг 

вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов [1]. Алиментные обязательства 

есть отношения по содержанию алиментообязанным лицом алиментоуполномоченного лица 

в порядке и на условиях, предусмотренных семейным законодательством РФ или нотариально 

удостоверенным соглашением сторон [2]. 

Правовая природа алиментных обязательств состоит в том, что они вытекают из семей-

ных отношений, но имеют имущественный характер. Их целью является обеспечение достой-

ного уровня жизни для нетрудоспособного или временно утратившего трудоспособность 

супруга (бывшего супруга), а также для супругов, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Важной особенностью является то, что алименты могут быть взысканы не только на со-

держание несовершеннолетних детей, но и на содержание бывших супругов, если они 

нуждаются в материальной поддержке вследствие утраты трудоспособности, беременности 

или иных обстоятельств, прямо установленных семейным законодательством. 

В научной литературе обобщенно указаны основания возникновения алиментных обяза-

тельств. По мнению ученого-правоведа Б.М. Гонгало, основаниями возникновения алимент-

ных обязательств являются юридические составы, включающие в себя определенный набор 

юридических фактов в зависимости от специфики семейных отношений [3]. 

Алиментные обязательства между супругами могут возникнуть в браке. В случае отказа 

от материальной поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов 

право на получение алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необхо-

димыми для этого средствами, имеют: 

 нетрудоспособный и нуждающийся в материальной помощи супруг; 

 беременная жена; 

 жена, ухаживающая за общим ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 18 лет или за совер-

шеннолетним, признанным инвалидом I группы с детства. 

Судебная практика подтверждает, что наличие вины второго супруга в наступлении не-

трудоспособности или нуждаемости значения не имеет. Суд оценивает только сам факт нуж-

даемости и нетрудоспособности. 

Кроме того, бывший супруг(а) имеет право на получение алиментов в судебном порядке 

после расторжения брака, что закреплено в ст. 90 СК РФ [4]. Основаниями для возникновения 

алиментных обязательств бывших супругов являются: 

 нетрудоспособность и нуждаемость бывшего супруга, возникшие до расторжения 

брака или в течение года после расторжения брака; 

 нуждаемость бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее чем че-

рез пять лет с момента расторжения брака, если супруги были в браке длительное время. 

 беременность бывшей жены, наступившая в браке, и уход за общим ребенком до до-

стижения им возраста трех лет; 

 уход за общим ребенком-инвалидом до 18 лет или совершеннолетним ребенком-ин-

валидом I группы с детства. 

В отличие от алиментных обязательств супругов, бывший супруг должен доказать не 

только факт нуждаемости, но и то, что нетрудоспособность наступила до расторжения брака 

или в течение года после его расторжения. Размер алиментов и порядок их предоставления 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 20(329), часть 3, май, 2025 г. 

7 

 

бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены соглашением между быв-

шими супругами. 

Законодательство РФ предусматривает возможность взыскания алиментов между супру-

гами и бывшими супругами как в добровольном, так и в судебном порядке, с учетом матери-

ального положения сторон. В добровольном порядке – на основании соглашения об уплате 

алиментов (ст. 99 СК РФ), в судебном порядке – по решению суда (ст. 90, 91, 108 СК РФ). 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

разъяснено, что в соответствии с положениями СК РФ алименты уплачиваются по согла-

шению сторон (гл. 16 СК РФ), а при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены 

семьи, указанные в ст. ст. 80-99 СК РФ, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

алиментов (ст. 106 СК РФ) [5]. 

Исходя из правовой позиции, выраженной в Кассационном определении Судебной кол-

легии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2022 

№ 71-КАД22-2-К3, согласно ст. ст. 99, 100 СК РФ под соглашением об уплате алиментов по-

нимается нотариально удостоверенное письменное соглашение между лицом, обязанным 

уплачивать алименты, и их получателем, которое имеет силу исполнительного листа [6]. В со-

глашении могут быть определены: размер алиментов (фиксированной суммой, в процентах от 

дохода и пр.), сроки и порядок уплаты, способы индексации. 

При отсутствии соглашения алименты взыскиваются судом с учетом материального и 

семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств [7]. Суд мо-

жет определить алименты как в твердой денежной сумме, так и в долях от дохода платель-

щика, но чаще применяется твердая денежная сумма, поскольку законодательство не 

устанавливает процентного соотношения для алиментов супругов и бывших супругов (в отли-

чие от алиментов на детей). 

Размер алиментов определяется исходя из нуждаемости получателя и возможности пла-

тельщика. Закон не содержит фиксированных ставок, все зависит от конкретных обстоятель-

ств дела. При определении размера алиментов суд учитывает материальное и семейное 

положение сторон, другие заслуживающие внимания обстоятельства. 

Алименты, взыскиваемые в пользу супругов и бывших супругов, поступают непосред-

ственно в распоряжение получателя. Закон не устанавливает специального контроля за расхо-

дованием этих средств, в отличие от алиментов на детей, где возможен судебный контроль за 

целевым расходованием [8]. 

Согласно п. 1 ст. 120 СК РФ алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по 

основаниям, предусмотренным этим соглашением. Выплата алиментов, взыскиваемых в су-

дебном порядке, прекращается восстановлением трудоспособности или прекращением нуж-

даемости получателя, вступлением бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак [9]. 

Судебная практика по делам о взыскании алиментов между супругами и бывшими су-

пругами неоднородна. Основные проблемы связаны с доказыванием нуждаемости, определе-

нием трудоспособности и оценкой материального положения. Так, суд отказал бывшей 

супруге во взыскании алиментов, поскольку она не представила доказательств своей нуждае-

мости, а также установил, что она трудоспособна и имеет возможность трудоустроиться [10]. 

Законодательство не обязывает бывшего супруга содержать второго супруга пожиз-

ненно: алименты могут быть взысканы только на определенный период или до достижения 

определенного возраста или события (например, окончания ухода за ребенком). 

Требования исполнительных документов о взыскании алиментов подлежат немедлен-

ному исполнению и удовлетворяются в первую очередь [11]. Исполнительные документы о 

взыскании периодических платежей могут быть предъявлены к исполнению в течение всего 

срока, на который присуждены платежи [12]. 
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Порядок удержаний алиментов из заработной платы урегулирован ст. 137 Трудового ко-

декса Российской Федерации и Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». Возможна индексация алиментов в зависимости от изменения 

прожиточного минимума. 

В настоящее время, с учетом высокого уровня разводов и нестабильности семейных от-

ношений вопросы алиментных обязательств приобретают особую актуальность. Экономиче-

ские трудности, социальные изменения и правовая неопределенность влекут за собой 

увеличение числа споров, связанных с взысканием и уплатой алиментов между супругами и 

бывшими супругами. С учетом этого, анализ существующих проблем и разработка предложе-

ний по совершенствованию законодательства являются актуальными и значимыми для разви-

тия семейного права и обеспечения социальной защиты нуждающихся членов семьи. Подводя 

итог рассмотрению вопроса, связанного с правовым статусом алиментных обязательств су-

пругов и бывших супругов, можно сделать вывод, что недостаточно четко определены крите-

рии нуждаемости и нетрудоспособности супругов, что создает возможности для 

злоупотреблений и уклонения от уплаты алиментов, размер алиментов часто не соответствует 

реальным потребностям нуждающихся лиц и не обеспечивает им достойный уровень жизни. 

Кроме того, механизмы принудительного исполнения алиментных обязательств нуждаются в 

совершенствовании для обеспечения своевременной и полной выплаты алиментов, и соглаше-

ния об уплате алиментов может быть оспорено в судебном порядке. 

Для совершенствования законодательства, регулирующего алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов, автором предлагаются следующие меры: 

1. Установление минимального размера алиментов: в законодательстве следует устано-

вить минимальный размер алиментов, взыскиваемых с супругов и бывших супругов, который 

должен обеспечивать нуждающимся лицам достойный уровень жизни. 

2. Совершенствование механизмов индексации алиментов: вопрос индексации алимен-

тов решается через процессуальный механизм индексации присужденных сумм. Необходимо 

разработать механизмы индексации алиментов, учитывающие инфляцию и рост цен, чтобы 

размер алиментов соответствовал реальным потребностям нуждающихся лиц, и добавить в СК 

РФ норму об индексации в соответствии с процессуальным законодательством. 

3. Усиление контроля за исполнением алиментных обязательств: следует усилить кон-

троль за исполнением алиментных обязательств со стороны службы судебных приставов и 

ввести меры ответственности за уклонение от уплаты алиментов. 

4. Разработка типовых форм соглашений об уплате алиментов: можно разработать типо-

вые формы соглашений об уплате алиментов, учитывающие требования законодательства и 

обеспечивающие защиту прав и интересов обеих сторон. 

5. Введение обязательного внесудебного способа урегулирования спора по алиментным 

обязательствам, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликтов и снижению 

нагрузки на судебную систему. 

6. Повышение правовой грамотности населения: необходимо проводить мероприятия по 

повышению правовой грамотности населения в сфере алиментных обязательств, чтобы граж-

дане знали свои права и обязанности и могли эффективно защищать свои интересы. 

Предложенные меры позволят совершенствовать законодательство, регулирующее али-

ментные обязательства супругов и бывших супругов, обеспечить социальную защиту нужда-

ющихся членов семьи и снизить число споров, связанных с взысканием и уплатой алиментов. 
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Любая цель международного сотрудничества в борьбе с преступностью является сов-

местное принятие мер для установления и пресечения транснациональных преступных сетей, 

которые могут действовать в разных странах используя недостатки в международном праве и 

различии законодательства разных стран. 

В настоящий момент наиболее распространенным видом международных преступлений 

является наркоторговля. Ежегодно сотни тонн наркотиков перевозятся через границы различ-

ных стран. Это явление порождает ряд других негативных последствий, таких как наркомания, 

преступления, связанные с торговлей людьми и коррупцию. 

Международное сообщество принимает серьезные меры для борьбы и скорейшему рас-

следованию преступлений, однако не все меры используемых международным сообществом 

зарекомендовали себя в качестве универсальных. Борьба с международными преступлениями 

требует совместных усилий со стороны правительств и международных организаций. Различ-

ные международные договора и соглашения помогают в борьбе с ними, эффективность такого 

подхода, несомненно, есть, однако следует учитывать, что не все меры, предпринимаемые ми-

ровым сообществом действенны 

Транснациональная преступность, в отличие от международной, всегда имеет строго 

определенную криминальную специализацию (торговля оружием, похищение людей и т.п.) и 

никогда не охватывает в рамках деятельности определенного преступного сообщества значи-

тельный сегмент деяний, зримо отличающихся объектом посягательств» [1]. 

Многие ученые-юристы из различных государств, сходятся в понятии международного 

преступления, в том числе некоторые проводят, по-разному, разграничение между внутрина-

циональными и международными преступлениями. 

Так как, международные преступления достаточно распространены в современном мире, 

международное сотрудничество по борьбе с ними выходит на первый план, и имеет большое 

значение для предотвращения и раскрытия подобных деяний. 

Расследование транснациональных преступлений включает в себя широкий перечень 

действий, направленных на предотвращение и раскрытие преступных организаций, действую-

щих во всем мире. Чаще всего этим занимаются специализированные организации, одной из 

таких является Интерпол. Расследования данной организации включают в себя различные спо-

собы для раскрытия преступлений. Это происходит путем информационного обмена между 

государственными правовыми органами что в дальнейшем помогает быстрому расследованию 

преступлений.  

Также если говорить о раскрытии преступлений, то нельзя в 2025 году оставить без вни-

мания цифровизацию. Например, Интерпол использует для раскрытия преступлений свой 

сайт, где ежемесячно публикуются данные о нераскрытых преступлениях. Это делается 

прежде всего для того, чтобы в дальнейшем использовать обратную связь от граждан для того, 

чтобы инициализировать граждан, у которых не установлена личность.  
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Также не стоит оставлять без внимания еще один из способов расследования преступле-

ний. В данном случае мы хотим сказать о системе уведомлений. Это способ, при котором фор-

мируется конкретный запрос от Интерпола или Европола для расследования преступления. 

Существует несколько типов уведомлений, которые направлены на поиск свидетелей либо аре-

ста конкретного подозреваемого. Данный способ следует отметить, зарекомендовал себя од-

ним из наиболее эффективных, поскольку позволяет ускорить работу следователей 

и правоохранительных органов государств.  

Однако несмотря на все существующие виды расследования транснациональных пре-

ступлений, возникают определенные сложности, которые мешают эффективному противодей-

ствию преступности. Одной из таких является нежелание делится информацией и проблемы 

координации (Отсутствие какого-то одного единого пункта управления для расследований пре-

ступлений транснациональных преступлений).  

Для повышения эффективности международного сотрудничества по борьбе и расследо-

ванию преступлений необходимо укрепление правовой базы и унификация законодательства, 

усиление развития обмена информации и анализа данных. Повышение уровня подготовки спе-

циалистов в области международного права и расследования преступлений для дальнейшего 

быстрого взаимодействия правоохранительных органов различных государств.  
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В условиях растущей транснациональной преступности, особое внимание хочется уде-

лить несовершеннолетним гражданам, которых привлекают для совершения различного рода 

конвенционных преступлений. Однако, прежде чем начать говорить об этой насущной про-

блеме, предлагаем определится с тем, что такое конвенционные преступления. В нашем пони-

мании, под конвенционными преступлениями понимаются преступления, регулируемые 

международными конвенциями и соглашениями. В данную категорию следует включать- тер-

роризм, отмывание денежных средств, торговлю людьми.  

Стоит сразу отметить тот факт, что данные преступления затрагивают огромное количе-

ство стран и выходят за рамки какого-то отдельно взятого государства. Уже достаточно мно-

жество различных конвенций и соглашений направлены на то, чтобы предупредить 

преступные посягательства данных преступлений, создаются различные ведомства и органи-

зации для разрешения данных вопросов, однако несмотря на сильное разрушительное влияние 

конвенционных преступлений, внимания к данным преступлениям остается недостаточным. 

Почти в каждом государстве особое внимание уделяют ответственности несовершеннолетних, 

совершивших преступление, в том числе конвенционные- те что предусмотрены различными 

конвенциями, договорами и тд. Ответственность несовершеннолетних в таких случаях нахо-

дится между двумя ключевыми принципами: необходимость защиты общества от опасных де-

яний и учетом снижения активности несовершеннолетних граждан. Такие международные 

конвенции как: Конвенция о правах ребенка, Женевская декларация прав ребенка призывают 

государства минимизировать карательные меры, отдавая предпочтение воспитательным под-

ходам и восстановительным мерам. Однако надо учитывать, что в то же время национальные 

законодательства устанавливают пониженный возраст уголовной ответственности за тяжкие 

преступления, что порождает дискуссии о соответствии таких норм международным принци-

пам гуманизма. Международные акты устанавливают общие принципы определения возраста 

привлечения к ответственности. Например: в конвенции о правах ребенка в ст. 40 – требуется 

установление минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нару-

шить закон. В Римском статуте же вообще исключают ответственность несовершеннолетних 

граждан за любые виды преступлений. Однако в большинстве стран мира, возраст уголовной 

ответственности начинается с 13-14 лет, за особо тяжкие с 10 лет (США, Канада). В Россий-

ской Федерации возраст уголовной ответственности начинается с 14 лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Несмотря на то, что возраст уголовной ответственности в ряде стран 

начинается даже с 10 лет, преступные организации все чаще используют несовершеннолетних 

для совершения преступлений. Наиболее ярким примером на наш взгляд является вербовка 

несовершеннолетних для организации террористических актов. Одним из примеров можно 

назвать массовые похищения детей в Нигерии в 2014 году для подготовки из них так называ-

емых «Смертников» (Человек, который совершает террористический акт за счет своей жизни). 

Также использованием детей для совершения террористических актов часто пользуется  

«Хамас» (Палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная 
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организация сопротивления, управляющая сектором Газа). Стоит также упомянуть Сомали, 

где ежегодно вербуются сотни детей для совершения терактов и участия в боевых действиях. 

В связи с частым привлечением несовершеннолетних граждан в совершении конвенционных 

преступлений, возникают споры относительно ответственности за такие преступления. От-

сюда и вытекают проблемы правоприменения. Во-первых, это субъективная оценка зрелости- 

т.е. сложность доказывания, что подросток осознал последствия инкриминируемого ему дея-

ния. Во-вторых, противоречия в национальных законах, т.е. в Российской Федерации конкрет-

ный подросток может отвечать за совершение террористического акта, а за дачу ложных 

показаний нет, ввиду того что еще не достиг возраста уголовной ответственности за послед-

нее. Несовершеннолетний как субъект преступления требует индивидуального подхода с уче-

том его: возраста, психического развития, социального контекста. Чтобы защитить детей от 

использования в совершении конвенционных преступлений необходим многоуровневый под-

ход. Как минимум это строгое соблюдение Конвенции о правах ребенка, уголовное преследо-

вание вербовщиков, санкции против террористических групп, использующих 

несовершеннолетних. Если рассматривать национальный уровень, то это запрет на снижение 

возраста уголовной ответственности для того, чтобы несовершеннолетние рассматривались в 

первую очередь не как преступники, а как дети, ужесточение наказаний за вербовку несовер-

шеннолетних и создание специальных программ по реабилитации детей, вовлеченных в тер-

рористические группировки. Контроль интернет-пропаганды, работа со школьниками 

(Создания программ по противодействию преступлениям подобного рода).  
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Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) открыли новые возможности 

для цифровых манипуляций, среди которых особую опасность представляет deepfake (от англ. 

deep learning и fake). Эта технология позволяет создавать высококачественные поддельные 

изображения, аудио- и видеозаписи, где люди говорят или совершают действия, которых в 

реальности не было.  

Deepfake активно используется в преступных целях: от финансового мошенничества до 

клеветы и политических провокаций. В данной статье рассматриваются криминалистические 

аспекты применения deepfake, методы их обнаружения и противодействия.  

Одним из самых распространенных способов использования deepfake является обман с 

целью хищения денежных средств. Преступники применяют следующие схемы: фальшивые 

звонки от руководства, видео с «родственниками в беде», обход биометрической защиты: 

 с помощью ИИ-синтеза голоса мошенники, например, имитируют речь директора 

компании, давая указания на перевод крупных сумм;  

 создаются поддельные ролики, где якобы близкий человек просит срочно перевести 

деньги на «спасение»;  

 некоторые банковские системы, использующие распознавание лица или голоса, могут 

быть взломаны с помощью deepfake.  

 Технология активно используется для дискредитации людей с применением фальши-

вых компроматов и поддельных интервью и заявлений: 

 создаются поддельные видео с участием политиков, бизнесменов или знаменитостей, 

где они якобы совершают противоправные или аморальные действия;  

 мошенники генерируют ложные высказывания от имени известных персон, что может 

спровоцировать скандалы, панику.  

Для выявления подделок применяются технический анализ артефактов, использование 

ИИ-детекторов, биометрическая экспертиза.  

При детальном изучении deepfake-материалов можно обнаружить ряд аномалий:  

 неестественная мимика – отсутствие синхронности движений губ и речи, редкое мор-

гание.  

 артефакты в изображении – размытость в области волос, неестественные тени, иска-

жения на границах объектов.  

 аномалии в аудиодорожке – цифровой металлический оттенок голоса, неестественные 

паузы.  

Для автоматического выявления deepfake разрабатываются специализированные 

нейросетевые модели:  

 - Microsoft Video Authenticator – анализирует микроизменения в цвете и текстуре 

кожи;  
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 Deepfake Detection Challenge (DFDC) от Facebook* – открытый алгоритм для поиска 

поддельных видео;  

 Forensic-анализ метаданных – проверка исходных параметров записи (формат, частота 

кадров, сжатие);  

 анализ микроэкспрессий (кратковременных изменений мимики, которые сложно под-

делать).  

 проверка физиологических параметров (пульс по изменению цвета кожи, движение 

зрачков).  

Повсеместно с подобным мошенничеством ведется борьба на различных уровнях. В 

частности, вводятся правовые, просветительские и технические меры противодействия:  

 законодательное регулирование (в некоторых странах уже введена уголовная ответ-

ственность за создание и распространение deepfake с преступными целями);  

 цифровая маркировка контента (использование блокчейна для подтверждения под-

линности видео);  

 повышение осведомленности – обучение людей распознаванию фейков.  

Deepfake представляет серьезную угрозу для общества, поскольку стирает грань между 

реальностью и подделкой. Криминалистика должна активно развивать методы детекции таких 

технологий, а правоохранительные органы – оперативно реагировать на новые схемы мошен-

ничества. Только комплексный подход (технический, юридический и просветительский) поз-

волит минимизировать риски, связанные с deepfake.  

 
*социальная сеть, запрещенная на территории РФ, как продукт организации Meta, признанной экс-

тремистской – прим. ред. 
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Аннотация. Для надлежащей реализации демократии необходимо придавать особое зна-

чение созданию Конституции и законов, поскольку именно они являются инструментами за-

щиты свободы и демократических прав народа. При этом уголовное право играет важную роль 

в поддержании общественного порядка и социальной стабильности. 

Abstract. For the proper implementation of democracy, it is necessary to attach special im-

portance to the creation of the Constitution and laws, since they are the instruments for protecting the 

freedom and democratic rights of the people. At the same time, criminal law plays an important role 

in maintaining public order and social stability. 

 

Ключевые слова: демократия, верховенство закона, уголовное право 

Keywords: democracy, rule of law, criminal law 

 

Для обеспечения и успешной реализации демократии необходимо уделять особое внима-

ние разработке Конституции и законодательства, поскольку именно закон является инструмен-

том, обеспечивающим и защищающим свободы и демократические права граждан на практике. 

Уголовное право, в свою очередь, выступает одним из ключевых инструментов государства для 

установления и поддержания общественного порядка и социальной стабильности. 

В целях защиты свобод и демократических прав граждан, признанных Конституцией, 

27 июня 1985 года Национальное собрание Вьетнама приняло Уголовный кодекс, вступивший 

в силу 1 января 1986 года. В этом кодексе преступления, связанные с нарушением свободы и 

демократии граждан, были закреплены в Главе 3 раздела «Преступления» и включали 10 ста-

тей – с 119 по 128. 

В 1999 году был принят новый Уголовный кодекс, заменивший предыдущую редакцию. 

В нём преступления, посягающие на свободы и демократические права граждан, регулиру-

ются в Главе XIII, также состоящей из 10 статей – с 123 по 132. В редакции с изменениями и 

дополнениями 2009 года из этой главы была исключена одна статья – о нарушении авторских 

прав (статья 131). 

Следующим важным шагом стало принятие Конституции 2013 года, заменившей Кон-

ституцию 1992 года. Этот документ ознаменовал новый этап в развитии признания и обеспе-

чения прав человека, свобод и демократии граждан. В Конституции Социалистической 

Республики Вьетнам 2013 года закреплены следующие положения: 

 Свободы личности включают в себя: свободу личности; неприкосновенность жилища; 

право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграмм и других форм личной связи; 

гендерное равенство; свободу совести и религии; право на подачу жалоб и обращений. 
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 Свободы и демократические права граждан включают: избирательное право; право 

быть избранным; участие в референдумах; свободу собраний и объединений; свободу слова и 

печати; право на доступ к информации; право на протест; трудовые права. 

Эти правоотношения в основном являются абсолютными, при которых один субъект об-

ладает правами, а все остальные – соответствующими обязанностями. Лишь некоторые из них 

являются относительными правовыми отношениями, в которых все участники наделены как 

юридическими правами, так и обязанностями. Поэтому все субъекты общества обязаны ува-

жать права отдельных лиц и конкретных граждан. 

Такие отношения нарушаются, когда правонарушитель препятствует осуществлению 

прав другого лица либо умышленно причиняет ущерб или ущемляет эти права без согласия их 

обладателя. 

С целью строгого пресечения посягательств на свободы и демократические права в Уго-

ловном кодексе Вьетнама 2015 года предусмотрены составы преступлений, связанных с нару-

шением прав человека, свобод личности и граждан, объединённые в Главу XV. Глава включает 

11 статей (с 157 по 167), каждая из которых описывает отдельное преступление. 

В качестве наказания предусмотрены: предупреждение – за 3 преступления (27,3 %); 

штраф – за 2 преступления (18,2 %); исправительные работы, не связанные с лишением сво-

боды – применимы ко всем 11 преступлениям (100 %); лишение свободы на определённый 

срок – также возможно по всем статьям главы (100 %). 

При этом Глава XV не содержит преступлений, за которые предусмотрены пожизненное 

заключение или смертная казнь. Помимо основных наказаний, Уголовный кодекс 2015 года 

предусматривает и дополнительные меры наказания за преступления, нарушающие права че-

ловека, свободы и демократические права граждан, включая: лишение права занимать госу-

дарственные должности – применяется ко всем 11 преступлениям (100 %); запрет на занятие 

определённой профессиональной деятельностью или выполнением определённых работ – по 

3 преступлениям (27,3 %); штраф в качестве дополнительного наказания (если не применяется 

как основное) – по 1 преступлению (9,1 %). При этом указанные преступления не влекут за 

собой такие дополнительные наказания, как: запрет на проживание, испытательный срок, ли-

шение определённых гражданских прав, конфискация имущества или высылка. 

Таким образом, Уголовный кодекс 2015 года наглядно отражает законодательную пози-

цию государства по защите свободы и демократии граждан, а также по строгому наказанию за 

преступные деяния, посягающие на эти ценности. Вместе с тем анализ системы наказаний, 

применяемых к данным видам преступлений, свидетельствует о проявлении гуманности и 

снисходительности: ни одно из этих преступлений не наказывается пожизненным заключе-

нием или смертной казнью. 

Однако практика борьбы с преступностью и ее профилактики показывает тревожную 

тенденцию: всё больше людей злоупотребляют свободой и демократией, ущемляя права и ин-

тересы других граждан. Это ведёт к росту нестабильности, беспорядкам и подрыву обществен-

ного порядка, что негативно сказывается на устойчивом развитии общества. Особенно остро 

эта проблема проявляется в киберпространстве, где социальные сети всё чаще используются 

для совершения противоправных деяний. 

Уголовное право остаётся важнейшим инструментом государства в обеспечении обще-

ственного порядка и дисциплины. Оно одновременно выполняет две ключевые функции: за-

щищает законные права и интересы граждан (в том числе свободы и демократические права) 

и способствует правовому воспитанию населения. Закон обеспечивает защиту каждому граж-

данину, но в то же время требует от каждого соблюдения установленных норм – только так 

возможно достижение баланса, стабильности и общественного порядка. 

Социалистический строй во Вьетнаме основан на принципах демократии, направленных 

на защиту подлинных демократических прав трудящихся, обеспечение порядка, дисциплины 

и стабильности в обществе, а также на строгое пресечение любых посягательств на народный 

суверенитет и интересы граждан. 
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Несмотря на значительные достижения, практика реализации демократии всё ещё стал-

кивается с определёнными ограничениями и недостатками. Поэтому обеспечение правильного 

баланса между реализацией демократии и укреплением верховенства закона, а также поддер-

жанием социальной дисциплины, имеет решающее значение в процессе построения и совер-

шенствования социалистического правового государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы, возникающие на стыке сур-

рогатного материнства и усыновления в Российской Федерации. Анализируются коллизии в 

законодательстве, связанные с установлением родительских прав, тайной происхождения ре-

бенка и защитой интересов всех участников процесса. Особое внимание уделяется вопросам 

оспаривания отцовства и материнства, а также правовым последствиям отказа суррогатной 

матери от передачи ребенка генетическим родителям. На основе анализа судебной практики и 

доктринальных подходов предлагаются пути совершенствования семейного законодательства 

в данной сфере. 

Abstract. The article examines the legal issues arising at the intersection of surrogacy and 

adoption in the Russian Federation. It analyzes legislative conflicts related to the establishment of 

parental rights, the secrecy of a child's origin, and the protection of the interests of all parties involved. 

Special attention is paid to the challenges of contesting paternity and maternity, as well as the legal 

consequences of a surrogate mother's refusal to transfer the child to the genetic parents. Based on an 

analysis of judicial practice and doctrinal approaches, the article proposes ways to improve family 

legislation in this area. 

 

Key words: surrogacy, adoption, parental rights, family law, legal conflicts. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, усыновление, родительские права, семей-

ное право, правовые коллизии. 

 

Суррогатное материнство и усыновление представляют собой два различных механизма 

возникновения родительских прав, каждый из которых регулируется отдельными нормами 

российского права [1]. Однако на практике возникают ситуации, когда эти институты пересе-

каются, порождая правовые коллизии. 

В России суррогатное материнство разрешено (ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан» [3]), но его правовое регулирование остается недостаточно проработанным. В част-

ности, не решены вопросы о возможности усыновления ребенка суррогатной матерью или тре-

тьими лицами в случае отказа генетических родителей.  

Суррогатное материнство – это репродуктивная технология, при которой женщина (сур-

рогатная мать) вынашивает ребенка для других лиц (генетических родителей) на основании 

договора. В отличие от усыновления, где ребенок уже рожден и нуждается в семье, суррогат-

ное материнство предполагает изначальное участие биологических родителей в зачатии. 

Современное российское законодательство, регулирующее суррогатное материнство, со-

держит ряд существенных пробелов, которые приводят к сложным правовым коллизиям при 
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взаимодействии данного института с нормами об усыновлении. Наиболее острые проблемы 

возникают в следующих ситуациях: 

Отказ суррогатной матери от передачи ребенка генетическим родителям. 

Как отмечает Беспалов Ю.Ф. [7, с. 15], особую правовую сложность представляет вопрос 

о возможности усыновления ребенка суррогатной матерью. Ключевая коллизия возникает, ко-

гда суррогатная мать, вопреки условиям договора, отказывается передавать ребенка генетиче-

ским родителям и требует признания за собой материнских прав. Согласно ст. 51 СК РФ [2], 

суррогатная мать вправе оставить ребенка себе, поскольку именно она записана в качестве 

матери при рождении. Генетические родители могут быть записаны в свидетельство о рожде-

нии только с согласия суррогатной матери. Если она отказывается дать такое согласие, биоло-

гические родители вынуждены обращаться в суд. Это создает правовой парадокс: несмотря на 

наличие генетической связи с биологическими родителями и заключенного договора, оконча-

тельное решение остается за женщиной, выносившей ребенка. 

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. В некоторых случаях суды при-

знают приоритет договорных обязательств (Решение Ленинского районного суда г. Уфы  

№ 2-4563/2020 [6]), в других – становятся на сторону суррогатной матери, ссылаясь на ее фи-

зиологическую связь с ребенком (Апелляционное определение Московского городского суда 

№ 33-1254/2021 [5]). Такая противоречивость свидетельствует о необходимости законодатель-

ного закрепления четких критериев разрешения подобных споров. 

Отказ генетических родителей от ребенка, рожденного суррогатной матерью. 

Не менее сложная ситуация возникает при отказе генетических родителей от ребенка. 

Действующее законодательство не содержит специальных норм, регулирующих данный слу-

чай. Фактически такой ребенок попадает в категорию оставшихся без попечения родителей, 

что автоматически включает механизм усыновления. 

Особую правовую сложность представляет вопрос: может ли суррогатная мать, изна-

чально не планировавшая воспитывать ребенка, стать его усыновителем? Формально закон не 

запрещает этого, однако возникает этико-правовой конфликт между изначальными намерени-

ями женщины и ее последующим решением. Нечаева А.М. [9, с. 215] в своей работе обращает 

внимание на важность баланса интересов всех участников процесса. Кроме того, существует 

риск злоупотреблений, когда суррогатная мать может использовать данную возможность для 

получения дополнительных выплат. 

Смерть генетических родителей до рождения ребенка. 

Наиболее сложная правовая коллизия возникает в случае смерти генетических родителей 

до рождения ребенка. Действующее законодательство не предусматривает порядка решения 

данного вопроса, что создает правовой вакуум. В этой ситуации возможны несколько сцена-

риев: 

 ребенок может быть передан наследникам генетических родителей через процедуру 

усыновления; 

 суррогатная мать может заявить о своих родительских правах; 

 ребенок может быть передан на усыновление третьим лицам. 

При проведённом анализе было выявлено, что отсутствие четкого правового регулиро-

вания данной ситуации приводит к затяжным судебным разбирательствам и нарушению прав 

ребенка. Особую остроту проблеме придает тот факт, что в случае смерти обоих генетических 

родителей до рождения ребенка, он формально остается без законных представителей с мо-

мента рождения до вынесения судебного решения. 

Для устранения существующих правовых коллизий и создания эффективного механизма 

защиты интересов всех участников процесса, прежде всего ребенка, требуется комплексная 

реформа законодательства о суррогатном материнстве. Основой таких изменений должно 

стать закрепление в Семейном кодексе РФ принципа презумпции родительских прав генети-

ческих родителей при наличии их биологического родства и предварительного письменного 
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согласия суррогатной матери, оформленного в виде нотариально удостоверенного заявления 

до переноса эмбриона. Грудцына Л.Ю. [8, с. 50] подчеркивает необходимость комплексного 

подхода к регулированию репродуктивных прав. Такой подход позволит минимизировать 

риски отказа суррогатной матери от передачи ребенка, сохранив при этом возможность оспа-

ривания материнства лишь в исключительных случаях, например, при доказанном принужде-

нии к заключению договора. 

Особого внимания заслуживает разработка специального механизма защиты прав ре-

бенка в ситуациях, когда генетические родители отказываются от него после рождения. В этих 

случаях необходимо предусмотреть обязательную процедуру предварительного установления 

статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, с одновременным закреплением при-

оритетного права суррогатной матери на усыновление при условии ее соответствия требова-

ниям законодательства. При этом важно установить запрет на усыновление суррогатной 

матерью в случае получения ею вознаграждения по договору, что исключит корыстные мо-

тивы, а также ввести сокращенные сроки процедуры усыновления (не более 3 месяцев) для 

минимизации периода правовой неопределенности в жизни ребенка. 

Не менее важным направлением реформы должно стать введение системы комплексного 

сопровождения суррогатного материнства, включающей обязательное психологическое кон-

сультирование всех участников на всех этапах реализации договора, юридическое сопровож-

дение с обязательной государственной регистрацией договоров и созданием 

специализированного реестра, а также механизмы досудебного урегулирования споров через 

создание экспертных комиссий при органах опеки. Особую актуальность приобретает регла-

ментация правового статуса ребенка в случае смерти генетических родителей до его рождения, 

что требует разработки специальных процедур назначения временного опекуна из числа 

наследников, посмертного установления родительских прав и четкого механизма распоряже-

ния эмбрионами. 

Подводя итог следует отметить, что реализация этих мер позволит создать целостную 

систему правового регулирования, которая обеспечит приоритет защиты интересов ребенка 

при справедливом балансе прав всех участников процесса. Такая реформа потребует скоорди-

нированных изменений не только в Семейном кодексе РФ [2], но и в Федеральных законах 

«Об актах гражданского состояния» [4] и «Об основах охраны здоровья граждан» [3], что 

должно осуществляться с учетом лучших международных практик и особенностей российской 

правовой системы. 
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Аннотация. Наследование бизнеса представляет собой сложный процесс, связанный с 

передачей не только материальных активов, но и специфического комплекса предпринима-

тельских прав и обязанностей. Данная статья посвящена исследованию особенностей насле-

дования бизнеса и предпринимательской деятельности, выявлению проблем, возникающих в 

процессе передачи предприятия от одного поколения предпринимателей другому, а также ана-

лизу правовых механизмов, обеспечивающих сохранение целостности и эффективности уна-

следованного дела. 

Abstract. Business inheritance is a complex process involving the transfer of not only tangible 

assets, but also a specific set of business rights and obligations. This article is devoted to the study of 

the peculiarities of business inheritance and entrepreneurial activity, the identification of problems 

that arise in the process of transferring an enterprise from one generation of entrepreneurs to another, 

as well as the analysis of legal mechanisms that ensure the preservation of the integrity and effective-

ness of the inherited business. 

 

Ключевые слова: наследование бизнеса, предпринимательская деятельность, наслед-

ственная масса, Гражданский кодекс РФ, ограничения наследования, судебная практика, 

управление предприятием, конфликт наследников, налог на доходы физических лиц, консуль-
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lation, specialists, effective business transfer. 

Проблематика наследования бизнеса является актуальной как в теории гражданского 

права, так и в практической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей. Важность данной тематики обусловлена необходимостью сохранения преемственности 

ведения хозяйственной деятельности, поддержки семейных предприятий и обеспечения 

устойчивого экономического роста. Однако практика показывает, что передача бизнеса по 

наследству сопряжена с рядом трудностей, связанных с особенностями состава наследствен-

ной массы, наличием корпоративных связей, управлением предприятием после смерти пред-

принимателя и иными аспектами. 

Регулирование вопросов наследования предпринимательской деятельности осуществля-

ется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно ст. 1112 ГК 

РФ [1], в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед-

ства вещи, иное имущество, включая имущественные права и обязанности. Это означает, что 

наследники вправе получить бизнес целиком либо отдельные элементы его структуры, такие 

как акции, доли участия в хозяйственных обществах, объекты интеллектуальной собственно-

сти и прочее. 

Однако закон предусматривает ряд ограничений и исключений, касающихся наследова-

ния некоторых элементов предпринимательской деятельности. Например, согласно  

ст. 1176 ГК РФ [1], наследник становится участником полного товарищества лишь с согласия 

остальных участников, а отсутствие такого согласия влечет переход наследнику исключи-

тельно соответствующей части прибыли [2]. 

Особое внимание уделяется вопросам правопреемства в рамках хозяйственных обществ. 

Так, наследники имеют возможность стать участниками ООО или АО путем вступления в об-

щество или покупки акций/долей умершего участника, однако законодательство допускает 

наличие уставных норм, ограничивающих передачу долей третьим лицам [3]. 

Анализ судебной практики позволяет выявить ключевые трудности, возникающие при 

передаче бизнеса по наследству. Одной из распространенных проблем является несогласован-

ность действий наследников относительно управления предприятием. Нередко возникают 

конфликты среди претендентов на наследство, приводящие к снижению рентабельности биз-

неса или даже прекращению его функционирования. 

Разделение бизнеса между несколькими наследниками – сложная задача, требующая 

внимательного подхода и грамотного юридического сопровождения. Рассмотрим пошагово, 

как эффективно распределить активы и минимизировать риски конфликта: 

Шаг 1. Оценка состояния бизнеса. 

Перед началом разделения важно провести независимую оценку активов и пассивов биз-

неса, определить рыночную стоимость всего имущества, оценить прибыльность предприятия 

и перспективы дальнейшего развития. Профессиональная оценка позволит справедливо рас-

пределить долю каждого наследника. 

Шаг 2. Определение способов распределения. 

Существует несколько вариантов разделения бизнеса: 

1. Продажа бизнеса целиком и распределение вырученных средств 

Самый простой способ, позволяющий избежать споров внутри семьи. Бизнес продается 

третьему лицу, деньги делятся поровну между всеми наследниками. 

2. Передача одному наследнику с компенсацией другим. 

Один из наследников получает полный контроль над бизнесом, выплачивая остальным 

денежную компенсацию равную стоимости их долей. Такой вариант возможен, если один 

наследник заинтересован продолжать ведение бизнеса самостоятельно. 

3. Совместное владение бизнесом. 

Все наследники становятся совладельцами бизнеса. Этот путь подходит, если участники 

способны конструктивно сотрудничать друг с другом и готовы нести совместную ответствен-

ность за принятие управленческих решений. 
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Шаг 3. Оформление юридически значимых документов 

При любом варианте деления бизнеса рекомендуется зафиксировать договоренности до-

кументально. Если выбран вариант совместного владения, составляется соглашение акционе-

ров или учредителей, фиксирующее полномочия и ответственность каждого партнера. Важно 

прописать процедуру разрешения возможных разногласий и выхода кого-то из партнеров из 

бизнеса. 

Шаг 4. Планирование стратегии дальнейшей деятельности 

Определившись с распределением долей, следует разработать стратегию дальнейшего 

развития бизнеса. Необходимо решить вопросы финансирования, кадрового потенциала, мар-

кетинга и операционной деятельности. 

Шаг 5. Управление семейными вопросами 

Остро стоит вопрос минимизации рисков конфликтов внутри семьи. Желательно заранее 

обсудить условия взаимодействия, выработать принципы общения и принять письменные со-

глашения, регулирующие поведение сторон. 

Примеры ситуаций и рекомендации: 

Пример 1: Один из наследников хочет продолжить дело, остальные хотят выйти из биз-

неса. Решение: продажа бизнесу своим партнёрам или третьему лицу с выплатой компенсации 

другим участникам. 

Пример 2: Все наследники заинтересованы сохранить семейный бизнес, но не могут до-

говориться о руководящих позициях. Решение: создание совета директоров, выбор исполни-

тельного директора и назначение ключевых сотрудников. 

Пример 3: Различия в понимании направлений развития бизнеса. Решение: привлечение 

независимых экспертов для оценки перспектив развития и консенсусное решение. 

Основные советы: 

1) Заранее обсудите варианты разделения бизнеса, пока ещё жив основатель. 

2) Привлекайте профессиональных юристов и оценщиков. 

3) Используйте механизмы нотариального удостоверения соглашений. 

4) Разработайте чёткий механизм разрешения конфликтов. 

Еще одним важным фактором является необходимость соблюдения условий лицензиро-

вания, аккредитаций и иных специальных разрешений, предоставляемых предприятию при 

жизни прежнего владельца. После перехода бизнеса к новым собственникам возможно воз-

никновение сложностей с переоформлением указанных документов, особенно если речь идет 

о лицензии на осуществление регулируемой государством деятельности. 

Кроме того, существует проблема налогообложения наследства. Налоговым кодексом 

РФ предусмотрены специальные правила расчета налога на доходы физических лиц при полу-

чении наследства, что требует учета рыночной стоимости передаваемого имущества и вели-

чины налоговой базы [4]. 

Для повышения эффективности процесса наследования бизнеса предлагается рассмот-

реть следующие меры: 

1. Создание специализированных центров консультирования – оказание консультацион-

ной помощи предпринимателям и их семьям в вопросах планирования наследования бизнеса. 

2. Развитие института корпоративного управления – внедрение четких правил принятия 

решений в компаниях, позволяющих избежать конфликтов между наследниками. 

3. Разработка законодательных инициатив, направленных на упрощение процедур пере-

оформления лицензий и сертификатов при смене собственников компаний. 

4. Активизация просветительской деятельности – повышение уровня осведомленности 

населения о возможностях и рисках наследования бизнеса. 

Таким образом, наследование бизнеса представляет собой комплексный процесс, вклю-

чающий юридические, экономические и организационные аспекты. Для успешного решения 

вопросов передачи предпринимательства необходима тщательная подготовка, учет всех ню-

ансов и развитие эффективных инструментов правовой регламентации. Повышение качества 

подготовки специалистов в сфере наследственного права и совершенствование нормативных 
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актов позволят обеспечить стабильность и эффективность передачи дел от одного поколения 

предпринимателей следующему. 

Данная статья направлена на углубленное изучение особенностей наследования бизнеса 

и выявление путей преодоления существующих препятствий в данной сфере. Результаты про-

веденного анализа могут служить основой для дальнейших исследований и практических ре-

комендаций по совершенствованию действующего законодательства и нормативной базы. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем противодействия преступному 

уклонению от уплаты налогов. Актуальность темы обусловлена не только нарастанием этих 

угроз, но и наличием проблем, возникающих у органов следствия и суда в процессе собирания, 

проверки и оценки доказательств по делам рассматриваемой категории. В суд направляется 

лишь незначительное количество от всех возбужденных уголовных дел указанной категории. 

 

Ключевые слова: налог, налоговое правонарушение, уклонение от уплаты налогов, пре-

ступление. 

 

Актуальность исследуемой темы, а также многообразных проблем противодействия 

налоговым преступлениям обусловлена постепенным увеличением данных угроз. Кроме того, 

воздействуют также проблемы, которые появляются у компетентных российских органов, ко-

гда происходит сбор, проверка, а также многостороннее оценивание доказательств по этим 

уголовным делам. В суды, как правило, идет лишь небольшое количество от всех возбужден-

ных уголовных дел в налоговой отрасли. Важно обозначить такой момент, что их огромное 

число может прекращаться на основании разного рода причин в начальных стадиях расследо-

вания либо уже в судебном процессе.  

Существует множество неординарных случаев, которые касаются беззаконного вмене-

ния соответствующей ответственности за деяния по ст. 198 и 199 Уголовного кодекса РФ. Ча-

сто нарушаются различные важные нюансы в этих вопросах, к примеру, здесь имеется ввиду 

всесторонность, а также объективный характер расследования. Конкретный набор мер для вы-

явления того или иного события преступления, виновности, а также иных обстоятельств по 

делам таких преступлений, принимаются не всегда. 

Различные процессуальные решения часто не затрагивают всей специфики механизма 

исполнения налоговых обязательств как налогоплательщиками, так и плательщиками сборов. 

Также в полной мере не учитывается порядок исчисления, а также уплаты конкретного налога 

(сбора). Данные моменты устанавливают множество преград для эффективного взаимодей-

ствия и оценивания плодов органов внутренних дел с позитивных сторон, нуждается в улуч-

шении доказывания по конкретным делам. 

В современной действительности проблемой также выступает то, что отсутствуют си-

стемные разработки практического, а также теоретического аспектов. Они должны посвя-

щаться уголовно-процессуальным, а также организационно-правовым нюансам доказывания 

по делам о налоговых преступлениях. Помимо прочего, также обозначаются пробелы право-

применительной практики относительно доказывания наличия преступлений данного вида.  

Существуют также и иные трудности и барьеры, которые выстраиваются перед полно-

мочными должностными работниками в рамках некоторых аспектов доказывания по налого-

вым злодеяниям. Имеется некий перечень аспектов применения итогов непосредственной 

работы налоговых организаций по поводу потребностей в доказывании. Кроме того, оператив-

ные и масштабные изменения в юридических нормах формируют возникновение диссонанса 

на практике при доказывании совершенного деяния. 

В современных реалиях налоги выступают в качестве обязательного атрибута всякого 

государства. В складывающихся экономических условиях именно они играют роль  

центрального элемента, благодаря которому те или иные государства планеты регулируют 
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экономические и прочие процессы, которые реализуются в рамках общества. При переходе к 

рынку некоторое историческое время назад в российском государстве случились модифика-

ции, которые касаются форм собственности. Помимо прочего, также глубоко модернизиро-

ваны системы управления экономикой, а также обновление налогового законодательства. 

Реформы в рамках общественной, а также экономической жизни вызвали потребность во 

включении в блок уголовно наказуемых деяний также и уклонение от уплаты налогов.  

В современной России налоговые преступления наносят колоссальный по размерам 

ущерб всей экономической безопасности государства. Исходя из оценок разного рода экспер-

тов, по итогам значительного уклонения различных физических, а также юридических лиц от 

уплаты налогов российское государство ежегодно недополучает миллиарды рублей. Такого 

рода процессы прямым образом оказывают воздействие на увеличение количества уголовных 

дел касательно налоговых преступлений, несмотря на высокую латентность этих противоза-

конных деяний. 

Необходимо подчеркнуть, что в российском государстве налоговая система постоянно 

продолжает видоизменяться, в результате улучшаются законы, которые регламентируют об-

щественные отношения в области налогов. Однако в последнее время эффективно собирать 

налоги (сборы) в надлежащем виде и объеме не получается. Данное обстоятельство в суще-

ственной степени нарушает сложившуюся устойчивость бюджетных правоотношений, а также 

всячески провоцирует напряженность в социуме.  

Следует отметить, что главные причины такого положения заключаются в том, что для 

российской налоговой системы свойственна довольно низкая правовая дисциплина. При этом 

положение усугубляется, помимо того, еще и непрерывным усложнением различных схем по 

сокрытию реальных финансовых (хозяйственных) операций, а также иных вариантов по воз-

можному уклонению от законной конституционной обязанности. Данные обстоятельства уси-

ливают скрытый характер налоговых правонарушений. 

Нужно в обязательном порядке уяснить тот факт, что уклонение от уплаты тех или иных 

предусмотренных законодательством налогов – значительный источник образования финан-

совых ресурсов для преступных групп, а также незаконного бизнеса. Тем самым, экономиче-

ской безопасности страны наносится колоссальный ущерб. При этом особенная роль среди 

причин, которые порождают налоговые преступные деяния, принадлежит несовершенству со-

временного законодательства относительно осуществления налогового контроля. Разного 

рода налоговые льготы, ставки налогообложения, расплывчатый характер диспозиций нало-

говых норм формируют для налогоплательщика потенциальную возможность ухода от нало-

гов, а также максимально усложняют производство расследования по уголовным делам 

данной категории. 

Важно указать, что преступные деяния в исследуемой области наносят непосредствен-

ный ущерб бюджету страны. Это ведет к уменьшению в значительном количестве доходной 

части, а также сокращает многочисленные социальные программы. В результате возникают 

сложности с выплатой в своевременном порядке заработной платы российским бюджетникам, 

а также проявляются сложности иного плана. В целом, в современных реалиях объемы нару-

шений в уголовной сфере относительно неуплаты налогов достигли огромных масштабов, с 

которыми нужно вести планомерную борьбу.  

В этой связи, следует обозначить, что основное внимание касательно совершения нало-

говых преступлений к себе привлекают именно физические лица, которые зарегистрированы 

в установленном порядке, а также ведут бизнес как индивидуальные предприниматели. По-

этому охрана легитимных интересов, а также различных прав всего государства в целом по-

средством полноценного и системного возмещения причиненного ущерба из-за носящих 

тяжелые последствия налоговых преступлений выступает приоритетом в течение многих лет 

со стороны налоговых органов. 

Необходимо подчеркнуть, что в российском государстве налоговая система постоянно 

продолжает видоизменяться, в результате улучшаются законы, которые регламентируют об-

щественные отношения в области налогов. Однако в последнее время эффективно собирать 
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налоги (сборы) в надлежащем виде и объеме не получается. Данное обстоятельство в суще-

ственной степени нарушает сложившуюся устойчивость бюджетных правоотношений, а также 

всячески провоцирует напряженность в социуме.  

Следует отметить, что главные причины такого положения заключаются в том, что для 

российской налоговой системы свойственна довольно низкая правовая дисциплина. При этом 

положение усугубляется, помимо того, еще и непрерывным усложнением различных схем по 

сокрытию реальных финансовых (хозяйственных) операций, а также иных вариантов по воз-

можному уклонению от законной конституционной обязанности. Данные обстоятельства уси-

ливают скрытый характер налоговых правонарушений. 

Нужно в обязательном порядке уяснить тот факт, что уклонение от уплаты тех или иных 

предусмотренных законодательством налогов – значительный источник образования финан-

совых ресурсов для преступных групп, а также незаконного бизнеса. Тем самым, экономиче-

ской безопасности страны наносится колоссальный ущерб. При этом особенная роль среди 

причин, которые порождают налоговые преступные деяния, принадлежит несовершенству со-

временного законодательства относительно осуществления налогового контроля. Разного 

рода налоговые льготы, ставки налогообложения, расплывчатый характер диспозиций нало-

говых норм формируют для налогоплательщика потенциальную возможность ухода от нало-

гов, а также максимально усложняют производство расследования по уголовным делам 

данной категории. 

Важно указать, что преступные деяния в исследуемой области наносят непосредствен-

ный ущерб бюджету страны. Это ведет к уменьшению в значительном количестве доходной 

части, а также сокращает многочисленные социальные программы. В результате возникают 

сложности с выплатой в своевременном порядке заработной платы российским бюджетникам, 

а также проявляются сложности иного плана. В целом, в современных реалиях объемы нару-

шений в уголовной сфере относительно неуплаты налогов достигли огромных масштабов, с 

которыми нужно вести планомерную борьбу.  

В этой связи, следует обозначить, что основное внимание касательно совершения нало-

говых преступлений к себе привлекают именно физические лица, которые зарегистрированы 

в установленном порядке, а также ведут бизнес как индивидуальные предприниматели. По-

этому охрана легитимных интересов, а также различных прав всего государства в целом по-

средством полноценного и системного возмещения причиненного ущерба из-за носящих 

тяжелые последствия налоговых преступлений выступает приоритетом в течение многих лет 

со стороны налоговых органов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что базисом профилактической 

работы в отношении налоговых преступлений является обнаружение инициатив налогопла-

тельщиков. Они должны быть непосредственным образом нацеливаться на формирование пря-

мого умысла на совершение налогового преступления. На сегодняшний день необходимо на 

законодательном уровне перечислить перечень альтернативных признаков совершения мни-

мой операции. Потому что это важно в целях будущего расследования аналогичных дел и при-

нятия законного решения. Нужно нивелировать какую-либо вероятность активного 

использования таких схем, а также возможных злоупотреблений со временем. 

В современных реалиях доказывание выступает главным компонентом всей уголовно-

процессуальной деятельности. Сегодня развитие процессуальной науки, а также модерниза-

ция законодательства и судебной практики заключает в себе нюансы уголовно-процессуаль-

ного доказывания. Важно на законодательном уровне установить максимально возможный 

перечень альтернативных признаков совершения мнимой операции, которые уменьшают ве-

роятность применения схем, а также возможных злоупотреблений. 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 20(329), часть 3, май, 2025 г. 

30 

 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  

(ред. от 09.11.2024) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ  

(ред. от 30.09.2024) // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2020. 

5. Ефимова В.В. Расследование современных схем налоговых преступлений / Диссер. на со-

искание ученой степени кандидата юридических наук. М. 2024. 369 с.  

6. Алексеев Д.А., Гаус Е.А. Правовые аспекты проведения судебно-экономических экспер-

тиз в налоговой сфере / Д.А. Алексеев, Е.А. Гаус // Проблемы экономики и управления: 

социокультурные, правовые и организационные аспекты: сб. статей. Кемерово, 2022. 

С. 170-177. 

7. Астафьева Е.А. Налоговые преступления: основные составы и проблемы выявления // Тен-

денции развития науки и образования. 2024. № 109-7. С. 28-33. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 20(329), часть 3, май, 2025 г. 

31 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Сулаев Ахмед Закирович 

студент  
Юридического института, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
РФ, г. Ставрополь 

Писковатский Данил Александрович 

научный руководитель, 
ассистент кафедры уголовного права и процесса 
Юридического института СКФУ, 
РФ, г. Ставрополь 

 

Криминалистика, наука, занимающаяся обнаружением, фиксацией, изъятием и исследо-

ванием доказательств, всегда была ключевым элементом правосудия. Однако, традиционные 

методы, хотя и эффективны, зачастую трудоемки, времязатратны и подвержены человече-

скому фактору. Сегодня, на передовой борьбы с преступностью появляется новый союзник: 

искусственный интеллект (ИИ). Использование искусственного интеллекта (ИИ) в кримина-

листике развивается стремительными темпами и предлагает множество возможностей для по-

вышения эффективности и точности работы правоохранительных органов. Для выделения 

единого понятия следует обратиться к указу Президента РФ от 2019 году «О развитии искус-

ственного интеллекта в Российской Федерации», в котором искусственный интеллект опреде-

ляется как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) 

и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-

зультатами интеллектуальной деятельности человека». Схожее описание можно также обна-

ружить в европейских нормативных актах, таких как Европейская этическая хартия об 

использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях 

2018 года. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей 

жизни, а его применение охватывает все больше областей, включая криминалистику. Машин-

ное обучение, глубокое обучение и анализ больших данных позволяют детективам и экспер-

там-криминалистам использовать новые методы исследования и анализа доказательств. 

К ключевым областям применения ИИ в криминалистике относится:  

 Анализ изображений и видео: Одной из самых перспективных областей применения 

ИИ является анализ изображений и видео. Алгоритмы распознавания лиц способны иденти-

фицировать подозреваемых, жертв и свидетелей на фотографиях и видеозаписях, даже в усло-

виях плохой видимости или частичного сокрытия. Системы обнаружения объектов помогают 

выявлять оружие, транспортные средства и другие подозрительные предметы. ИИ может 

также улучшать качество размытых или поврежденных изображений, делая их более пригод-

ными для анализа. Это значительно ускоряет процесс расследования и повышает вероятность 

обнаружения улик.  

 Звуковой анализ: Слушая, как говорит справедливость ИИ может расшифровывать 

аудиозаписи разговоров, идентифицировать голоса и анализировать звуки, зафиксированные 

на месте преступления. Распознавание речи помогает в анализе телефонных разговоров подо-

зреваемых и записей допросов. Идентификация голоса позволяет определить участников раз-

говора. Анализ звуков, таких как выстрелы или крики, может предоставить ценную 

информацию о времени и обстоятельствах произошедшего.  

 Текстовый анализ: Раскрывая тайны слов ИИ может анализировать огромные объ-

емы текстовых данных, включая сообщения в социальных сетях, электронные письма и по-

лицейские отчеты. Это позволяет выявлять связи между подозреваемыми, обнаруживать 
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закономерности и прогнозировать преступления. Однако использование ИИ в криминологии 

сопряжено с определёнными этическими проблемами. Внедрение искусственного интел-

лекта (ИИ) в судебно-медицинскую экспертизу открывает новые возможности для расследо-

вания преступлений и обеспечения общественной безопасности. Однако при разработке и 

внедрении ИИ в этой области необходимо учитывать этические проблемы:  

 предвзятость алгоритмов: алгоритмы ИИ могут быть предвзятыми, если они обучены 

на предвзятых данных. Это может привести к дискриминации определённых групп населения.  

 конфиденциальность данных: использование ИИ требует сбора и обработки больших 

объёмов персональных данных, что поднимает вопросы о конфиденциальности и защите дан-

ных.  

 ответственность: важно определить, кто несёт ответственность за ошибки, допущен-

ные ИИ. Неспособность привлечь виновных к ответственности, отсутствие стимулов для ис-

правления ошибок.  

В заключение хотелось бы сказать, что ИИ обладает огромным потенциалом для улуч-

шения работы правоохранительных органов и повышения эффективности криминалистиче-

ских исследований. Однако, необходимо тщательно учитывать этические соображения и 

проблемы, связанные с предвзятостью алгоритмов и конфиденциальностью данных. Важно 

использовать ИИ в качестве инструмента, помогающего людям, а не заменяющего их. Также 

требуется разработка четких нормативных актов и руководящих принципов для обеспечения 

ответственного и этичного использования ИИ в криминалистике. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу гражданско-правовой ответственности за эколо-

гические правонарушения в современном российском законодательстве. Рассматриваются 

ключевые нормативные акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды, а также 

выявляются проблемы и перспективы их применения. Особое внимание уделяется необходи-

мости систематизации и кодификации экологического законодательства для повышения эф-

фективности правового регулирования в данной сфере. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of civil liability for environmental offenses in 

modern Russian legislation. The key normative acts regulating environmental protection issues are 

considered, as well as the problems and prospects of their application are identified. Special attention 

is paid to the need to systematize and codify environmental legislation in order to increase the effec-

tiveness of legal regulation in this area. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, экологические правонаруше-

ния, охрана окружающей среды, экологическое законодательство, экологический кодекс, пра-

вовое регулирование, природоохранная деятельность. 

Keywords: civil liability, environmental offenses, environmental protection, environmental 

legislation, environmental code, legal regulation, environmental protection activities. 

 

Введение: Экологические правонарушения представляют собой одну из наиболее акту-

альных проблем современного общества. В условиях глобализации и стремительного техно-

логического прогресса вопросы охраны окружающей среды приобретают особую значимость. 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения является важным 

инструментом правового регулирования, направленным на предотвращение и минимизацию 

негативных последствий для природы. В данной статье рассматриваются основные аспекты 

гражданско-правовой ответственности за экологические правонарушения, а также анализиру-

ется нормативно-правовая база, регулирующая данную сферу. 

Одной из ключевых проблем, связанных с гражданско-правовой ответственностью за 

экологические правонарушения, является чрезмерное многообразие нормативных правовых 

актов (НПА), регулирующих данную сферу. Отсутствие единого Экологического кодекса  
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приводит к сложностям в правоприменительной практике и затрудняет эффективное регули-

рование экологических отношений. В связи с этим особую актуальность приобретает необхо-

димость систематизации и кодификации экологического законодательства. 

Целью данной статьи является анализ существующих нормативных актов, регулирую-

щих гражданско-правовую ответственность за экологические правонарушения, а также выяв-

ление проблем и перспектив их решения. В рамках исследования будут рассмотрены основные 

федеральные законы, регулирующие вопросы охраны окружающей среды, а также проанали-

зированы их особенности и роль в правоприменительной практике. 

Материалы и методы: В ходе исследования были использованы различные источники 

нормативно-правовой информации, включая федеральные законы, подзаконные акты, а также 

научные публикации и монографии, посвященные вопросам экологического права. Особое 

внимание уделялось анализу Федерального закона «Об охране окружающей среды», Феде-

рального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», а также Федерального закона «О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности». 

Методологическая основа исследования включала использование сравнительно-право-

вого анализа, системного подхода, а также методов формально-юридического анализа норма-

тивных актов. Это позволило выявить основные тенденции и проблемы в области гражданско-

правовой ответственности за экологические правонарушения, а также предложить возможные 

пути их решения. 

Результаты исследования: Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения представляет собой комплекс мер, направленных на возмещение ущерба, 

причиненного окружающей среде, а также на предотвращение повторных правонарушений. В 

российском законодательстве данная ответственность регулируется рядом федеральных зако-

нов и подзаконных актов, которые определяют порядок и условия привлечения к ответствен-

ности. 

Одним из ключевых нормативных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей 

среды, является Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Данный закон устанав-

ливает основные принципы экологической политики государства, а также определяет меры 

ответственности за нарушение экологических норм и правил. Закон предусматривает возмож-

ность привлечения к гражданско-правовой ответственности как физических, так и юридиче-

ских лиц, причинивших вред окружающей среде. В частности, закон устанавливает 

обязанность возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в полном объеме. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.99 № 52-ФЗ регулирует вопросы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения. В рамках данного закона предусмотрены меры ответ-

ственности за нарушение санитарных норм и правил, которые могут привести к негативным 

последствиям для здоровья населения и окружающей среды. Закон устанавливает порядок 

проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, а также определяет меры ответствен-

ности за нарушение санитарных требований. В частности, закон предусматривает ответствен-

ность за нарушение санитарных норм и правил, включая обязательство возмещения ущерба, 

причиненного здоровью населения и окружающей среде. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ направлен на предотвращение и лик-

видацию чрезвычайных ситуаций, а также на минимизацию их последствий. В рамках данного 

закона предусмотрены меры ответственности за нарушение правил безопасности, которые мо-

гут привести к чрезвычайным ситуациям. Закон устанавливает порядок проведения меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также определяет меры 

ответственности за нарушение установленных требований. В частности, закон предусматри-

вает ответственность за нарушение правил безопасности, включая обязательство возмещения 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций. 
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Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной де-

ятельности» от 05.06.96 № 86-ФЗ с изменениями от 12.07.2000 № 96-ФЗ регулирует вопросы, 

связанные с проведением генно-инженерных исследований и разработок. В рамках данного 

закона предусмотрены меры ответственности за нарушение правил проведения генно-инже-

нерных исследований, которые могут привести к негативным последствиям для окружающей 

среды и здоровья населения. Закон устанавливает порядок проведения государственной экс-

пертизы генно-инженерных разработок, а также определяет меры ответственности за наруше-

ние установленных требований. В частности, закон предусматривает ответственность за 

нарушение правил проведения генно-инженерных исследований, включая обязательство воз-

мещения ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью населения. 

Правовые отношения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности, рационального природопользования определены в следующих действующих за-

конах, которые условно можно разбить на четыре группы. 

Общие законопроекты: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 № 174-ФЗ; 

 Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 09.07.98 № 113-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 № 134-ФЗ; 

Блок законопроектов по экологической безопасности: 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 № 52-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ; 

 Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» от 05.06.96 № 86-ФЗ с изменениями от 12.07.2000 № 96-ФЗ; 

 Федеральный закон «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансгра-

ничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 25.11.94 № 49-ФЗ; 

 Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 

19.07.97 № 109-ФЗ; 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 

117-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ; 

 Блок законопроектов по радиационной безопасности населения: 

 Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ; 

 Федеральный закон «О финансировании особо радиационно-опасных и ядерно-опас-

ных производств и объектов» от 03.04.96 № 29-ФЗ; 

 Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации ради-

ационно-загрязненных участков территории» от 10.07.01 № 92-ФЗ; 

Блок законопроектов по природным ресурсам: 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.99 № 96-ФЗ; 

 Федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 16.11.95 № 167-ФЗ; 

 Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.09.98 № 71-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.99 № 94-ФЗ; 

 Федеральный закон «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.01 № 136-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об индексации ставок земельного налога» от 14.12.01 № 163-ФЗ; 

 Федеральный закон «О разграничении государственной собственности на землю» от 

17.07.01 № 101-ФЗ; 

 Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.96 № 4-ФЗ. 

 Федеральный закон «О недрах» от 03.03.95 № 27-ФЗ; 
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 Федеральный закон «Об участках недр, право пользования которыми может быть 

предоставлено на условиях раздела продукции» от 21.07.97 № 112-ФЗ; 

 Федеральный закон «Лесной кодекс Российской Федерации» от 29.01.97 № 22-ФЗ; 

 и другие. 

Однако, несмотря на наличие большого количества нормативных актов, регулирующих 

вопросы гражданско-правовой ответственности за экологические правонарушения, суще-

ствует проблема чрезмерного многообразия НПА. Отсутствие единого Экологического ко-

декса приводит к сложностям в правоприменительной практике и затрудняет эффективное 

регулирование экологических отношений. В связи с этим особую актуальность приобретает 

необходимость систематизации и кодификации экологического законодательства, что позво-

лит повысить эффективность правового регулирования в данной сфере. 

Выводы и заключения: Современное российское экологическое законодательство 

представляет собой сложную систему из множества законов, подзаконных актов и норматив-

ных документов. Хотя эти нормы регулируют охрану окружающей среды и экологическую 

безопасность, их избыточность создает проблемы в правоприменении. Отсутствие единого ко-

дифицированного акта приводит к дублированию положений, противоречиям и сложностям в 

практическом применении экологического права. 

Введение Экологического кодекса РФ могло бы существенно улучшить ситуацию. Такой 

документ систематизировал бы все действующие нормы, устранил бы противоречия между 

ними и сделал законодательство более доступным для понимания. Это упростило бы привле-

чение к ответственности за экологические правонарушения и повысило бы эффективность 

природоохранной деятельности. 

Экологический кодекс способен стать основой для единой системы регулирования всех 

аспектов охраны окружающей среды. В него можно включить нормы о санитарно-эпидемио-

логическом благополучии, радиационной безопасности, рациональном природопользовании и 

защите природных ресурсов. Такой комплексный подход позволит более эффективно решать 

экологические проблемы и улучшит экологическую ситуацию в стране. 

Разработка кодекса требует участия юристов, экологов, представителей государствен-

ных органов и общественных организаций. Важно учитывать не только действующее законо-

дательство, но и международные стандарты в области охраны окружающей среды. Принятие 

Экологического кодекса станет важным шагом к устойчивому развитию и экологической без-

опасности России. 
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Аннотация. В статье проводится всестороннее исследование процессуального положе-

ния присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Опираясь 

на историко-правовой анализ и сравнительное правоведение, рассматриваются ключевые ас-

пекты прав, обязанностей, гарантий и ответственности присяжных. Делается вывод о необхо-

димости реформирования отдельных положений УПК РФ с целью повышения эффективности 

участия присяжных в отправлении правосудия. 

Abstract. The article presents a comprehensive study of the procedural status of jurors in the 

criminal justice system of the Russian Federation. Relying on historical and legal analysis as well as 

comparative law, it examines the key aspects of the rights, duties, guarantees, and responsibilities of 

jurors. The study concludes that certain provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation need to be reformed to enhance the effectiveness of juror participation in the administra-

tion of justice. 

 

Ключевые слова: присяжные заседатели, уголовное судопроизводство, УПК РФ, права, 

обязанности, независимость, ответственность, правовая реформа. 

Keywords: jurors, criminal proceedings, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

rights, duties, independence, responsibility, legal reform. 
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Введение 

Институт присяжных заседателей представляет собой одну из форм непосредственного 

участия народа в отправлении правосудия, что соответствует демократическим принципам 

российского государства. Его актуальность обусловлена не только историческими традици-

ями, но и необходимостью повышения доверия к судебной системе. Однако эффективность 

функционирования этого института напрямую зависит от правового статуса присяжных, точ-

ности определения их процессуальных прав, обязанностей и гарантий. 

Теоретические основы и историческое развитие 

Институт присяжных заседателей имеет глубокие исторические корни, восходящие к 

Древней Греции и Риму, с последующим развитием в английской правовой системе, откуда он 

распространился на другие страны, включая Россию. В Российской империи суд присяжных 

получил легальное оформление в ходе судебной реформы 1864 года. Однако в советский пе-

риод он был упразднён, и только с начала 1990-х годов началось его восстановление [5]. 

Современное законодательное закрепление суда присяжных содержится 

в главе 42 УПК РФ. Несмотря на развитие нормативной базы, практика его применения стал-

кивается с рядом трудностей, включая ограниченный круг дел, отсутствие мотивации у граж-

дан и проблематику безопасности присяжных. 

Правовой статус и процессуальные права присяжных заседателей 

Правовой статус присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве определяется 

совокупностью их процессуальных прав и обязанностей, закреплённых в УПК РФ. Присяжные 

входят в состав суда в соответствии с ч. 2 ст. 30 УПК РФ и обретают полномочия с момента 

принесения присяги. Основные права (ст. 333 УПК РФ) включают участие в исследовании 

доказательств, обращение с вопросами посредством судьи, ведение записей и просьбы о разъ-

яснении норм закона. 

Однако законодатель ограничивает доступ присяжных к информации о личности подсу-

димого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ), чтобы исключить предвзятость. Запрещено исследовать сведе-

ния о судимостях, диагнозах и иных фактах, способных повлиять на объективность. Эта мера 

не раз становилась предметом обсуждения, включая позицию Конституционного Суда РФ, ко-

торый допускает исключения, если такие сведения непосредственно связаны с предметом до-

казывания. 

Обсуждение судебной практики показывает, что при определённых условиях данные о лично-

сти подсудимого могут быть представлены присяжным. Это вызывает споры о границах до-

пустимости таких сведений. С одной стороны, ограничение обеспечивает беспристрастность, 

с другой – может препятствовать установлению истины [1]. 

Таким образом, необходимо нормативное уточнение условий, при которых допустимо 

исследование личности подсудимого. Предлагается разрешать это только в случае, если све-

дения критически важны для дела или если подсудимый вводит суд в заблуждение. В осталь-

ных случаях защита присяжных от потенциально предвзятой информации должна сохраняться 

как гарантия справедливого разбирательства. 

Обязанности и ответственность присяжных заседателей 

Участие граждан в качестве присяжных заседателей является их гражданским долгом 

(ФЗ № 113-ФЗ от 20.08.2004). Согласно ст. 330 УПК РФ, присяжные решают вопросы факти-

ческой стороны преступления, выполняя роль «судей факта». Отбор присяжных предусматри-

вает проверку отсутствия оснований для отстранения, а сокрытие значимой информации 

может стать основанием для отмены приговора. 

Обязанности присяжных закреплены в ч. 2 ст. 333 УПК РФ: присутствовать на судебных 

заседаниях, не обсуждать дело до вынесения вердикта, не собирать вне процессуальные све-

дения, соблюдать тайну совещательной комнаты, отвечать на все вопросы вопросного листа, 

голосовать по всем вопросам и стремиться к единодушному решению [4]. Также присяжные 
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не должны учитывать недопустимые доказательства и информацию о личности подсудимых 

(ч. 6 и 8 ст. 335 УПК РФ). 

В случае нарушения обязанностей присяжных возможно применение процессуальной 

ответственности: отстранение от дела (ч. 4 ст. 333 УПК РФ) или наложение штрафа за неявку 

без уважительных причин (ч. 3 ст. 333, ст. 117–118 УПК РФ). Однако на практике возникают 

трудности с формированием коллегии из-за нежелания граждан участвовать, что связано с бо-

язнью потери работы и отсутствием эффективных стимулов. В связи с этим обсуждается необ-

ходимость ужесточения ответственности и повышения мотивации присяжных, включая 

материальное вознаграждение и дополнительные социальные гарантии. 

Таким образом, обязанности и ответственность присяжных формируют их правовой ста-

тус, обеспечивая справедливость и объективность судебного разбирательства, но требуют 

дальнейшего совершенствования с учетом современных вызовов. 

Гарантии независимости и неприкосновенности 

Гарантии независимости присяжных заседателей приравниваются к гарантиям для су-

дей. Они закреплены в Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ и других правовых актах. 

Ключевой проблемой является практическая реализация этих гарантий. Отсутствуют чёткие 

механизмы по защите жизни, здоровья и имущества присяжных и их семей от внешнего дав-

ления [3]. 

На практике дела, связанные с организованной преступностью, часто исключаются из 

ведения суда присяжных. Такая политика, по мнению ряда экспертов, свидетельствует о не-

способности государства обеспечить должную защиту и нуждается в пересмотре. 

Сравнительный анализ с зарубежными системами 

В ряде стран (США, Великобритания, Казахстан) институт присяжных развивается 

в рамках своих правовых и культурных особенностей. В России, по сравнению с ними, уста-

новлены более жёсткие критерии отбора, но в то же время сохраняется ограниченная юрис-

дикция и высокий процент отмен приговоров, вынесенных присяжными [2]. 

Американская система присяжных отличается более широкой юрисдикцией и значитель-

ной ролью присяжных в процессе. В европейских странах наблюдается тенденция к сокраще-

нию сферы применения суда присяжных. Российская модель занимает промежуточную 

позицию, но нуждается в дальнейшей адаптации к реалиям правовой жизни. 

Заключение 

Институт присяжных заседателей в России имеет долгую и сложную историю, отража-

ющую важность народного участия в правосудии. Несмотря на перерыв в советский период, 

суд присяжных продолжает оставаться важным социально-политическим механизмом, спо-

собствующим совершенствованию уголовного судопроизводства. 

Современное нормативное регулирование требует реформирования с целью более тща-

тельного урегулирования взаимодействия присяжных с материалами дела. Все права присяж-

ных должны быть обоснованы необходимостью вынесения объективного вердикта на основе 

сведений, полученных в судебном процессе. При этом следует ограничивать доступ присяж-

ных к информации о личности подсудимого, чтобы избежать предвзятости. Однако допуска-

ется возможность ознакомления с такими сведениями в исключительных случаях, например, 

при попытках подсудимого ввести суд в заблуждение. 

Обязанности присяжных заседателей в совокупности с их правами формируют их пра-

вовой статус и направлены на обеспечение справедливого судебного разбирательства. При-

сяжные выступают в роли независимых экспертов, несущих общественную ответственность 

за вынесенное решение. Однако сохраняются проблемные вопросы практического примене-

ния норм, которые требуют своевременного разрешения для повышения качества судопроиз-

водства. 
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Важным аспектом является совершенствование института гарантий безопасности при-

сяжных и их семей, что сегодня реализовано недостаточно полно. Отсутствуют четкие право-

вые механизмы защиты, сопоставимые с защитой судей, включая вопросы охраны и 

неприкосновенности. Государственная поддержка присяжных должна обеспечиваться не изо-

лированием их от правосудия, а созданием надежных гарантий безопасности. 

Сравнительный анализ зарубежного опыта выявил типичные проблемы в организации 

присяжных судов, при этом российское законодательство разработало собственную модель, 

хотя перечень ограничений для присяжных остаётся чрезмерно широким. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению специфики правового регулирования ответ-

ственности за посягательство на здоровье и жизнь в рамках гражданского права. Поднимаются 

вопросы, касающиеся сложности установления обстоятельств происшествия, оценки мораль-

ных последствий и недостаточной эффективности существующих инструментов компенса-

ции. Подчёркивается важность усиления гарантий для пострадавших, расширения страхового 

покрытия и внедрения более ориентированных на человека процедур в рамках судебного раз-

бирательства. Отмечается потребность в системных преобразованиях, способствующих повы-

шению доступности юридической помощи и укреплению доверия общества к институтам 

правосудия. В завершение подчёркивается необходимость адаптации нормативных положе-

ний к меняющимся социальным условиям и приоритетам защиты личности.  

Abstract. The paper focuses on the specifics of legal regulation concerning liability for viola-

tions affecting life and health within the framework of civil law. It addresses the challenges of estab-

lishing the circumstances of incidents, assessing moral damage, and the limited effectiveness of 

current compensation mechanisms. The importance of strengthening protections for victims, expand-

ing insurance coverage, and introducing more human-centered judicial procedures is emphasized. 

The study highlights the need for systemic reforms aimed at improving access to legal assistance and 

restoring public confidence in the justice system. The conclusion underscores the necessity of adapt-

ing legal norms to evolving social realities and prioritizing individual rights protection. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вред здоровью, моральный 

ущерб, компенсация, судебная практика, страхование, защита пострадавших, реформирование 

законодательства. 

Keywords: civil liability, harm to health, non-pecuniary damage, compensation, judicial prac-

tice, insurance, victim protection, legal reform. 

 

Нарушение телесной неприкосновенности и угрозы для жизни человека влекут за собой 

не только страдания, но и активизируют юридические инструменты, действующие в системе 

частного регулирования. В гражданском праве встаёт задача восстановления нарушенных не-

имущественных интересов, охраняемых на самом высоком уровне. На фоне усиления ориен-

тации на личность возрастает потребность в эффективных средствах правовой компенсации, 

обеспечивающих восстановление справедливости между потерпевшим и нарушителем[1]. 

Речь идёт не только о выплатах, но и о признании нарушенного достоинства и правомерности 

притязаний пострадавшего. Сложившиеся формы правовой защиты требуют пересмотра  
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с учётом выводов экспертов в области медицины, психологии и социальной работы. За юри-

дическими конструкциями скрываются реальные истории людей, утративших возможность к 

самостоятельной жизни и нуждающихся в постоянной помощи. Структура гражданской от-

ветственности должна учитывать конкретные обстоятельства и сочетание физических и ду-

шевных последствий произошедшего. Нормативная база предусматривает презумпцию 

виновности лица, причинившего вред. Однако судебный процесс зачастую демонстрирует, 

насколько непросто доказать причинно-следственные связи, квалифицировать степень ответ-

ственности и определить утраченные возможности. Все это особенно характерно для разбира-

тельств с крупными структурами, учреждениями здравоохранения или работодателями, 

располагающими мощной юридической поддержкой и административным ресурсом. Анализ 

решений судов показывает отсутствие единообразия в подходах к определению размера ком-

пенсации, особенно в части морального компонента. Разброс в суммах, назначаемых за схожие 

обстоятельства, свидетельствует о высокой степени субъективизма и зависимости исхода дела 

от подготовленности участников и восприятия судьёй конкретной ситуации. 

Научный анализ выявляет существенные противоречия между декларативным равен-

ством сторон в процессе и их неравными стартовыми возможностями. Исследователи указы-

вают на необходимость переосмысления модели ответственности, предполагающей не только 

восстановление нарушенных прав, но и возвращение пострадавшего к полноценной жизни – с 

трудовой реализацией, социальной включённостью, психологической поддержкой. Обсужда-

ется также введение особых правовых режимов для защиты лиц, находящихся в зоне особой 

уязвимости – несовершеннолетних, пожилых, инвалидов, а также работников профессий с по-

вышенным уровнем риска. Совершенствование правового института, отвечающего за урегу-

лирование последствий посягательств на жизнь и здоровье, – не просто задача юридической 

техники. Все это выражение зрелости правовой системы, отражающее её способность не 

только к формальному реагированию, но и к глубокому уважению человеческой судьбы [3]. 

Закон должен служить не отвлечённой норме, а конкретному человеку, чья безопасность и 

благополучие – высшая ценность цивилизованного общества. 

Оценка и реализация права на возмещение утрат, связанных с посягательством на физи-

ческое и психическое состояние личности, требует комплексного подхода, охватывающего 

юридическую, медицинскую и социальную плоскости. Речь идёт не о формальном примене-

нии положений законодательства, а о всестороннем анализе жизненной ситуации, в которую 

попал пострадавший, а также о прогнозировании последствий, выходящих за пределы непо-

средственной травмы. Такие дела затрагивают не только правовую ответственность, но и эти-

ческую сторону, связанную с необходимостью восстановления нарушенного равновесия 

между личностью и обществом. 

Материальные претензии охватывают обширный спектр затрат: от оплаты медицинских 

услуг до потребности в стороннем уходе, технических средствах реабилитации, транспортных 

расходах, а также реконструкции бытовых условий. Сюда же входит утраченная способность 

зарабатывать – как фактически реализуемая до инцидента, так и потенциальная [2]. При рас-

чётах учитываются возраст, профессиональные достижения, квалификация, региональная спе-

цифика занятости, динамика рынка труда и перспективы карьерного развития. Судебная 

система при рассмотрении подобных споров нередко сталкивается с необходимостью учёта 

косвенных последствий, отражающихся на финансовом положении семьи, социальной мо-

бильности, способности к дальнейшей самореализации. Компенсация доходов, не полученных 

из-за травмы, основывается на анализе прежнего уровня заработка и предположительного уве-

личения в будущем. Особенно остро этот вопрос стоит при установлении инвалидности или 

полной потери профессиональных навыков. В таких случаях применяются долгосрочные 

меры поддержки – периодические выплаты, либо единовременные суммы, отражающие 

утрату источника существования. При рассмотрении хронических заболеваний и профессио-

нальных патологий, развивающихся на фоне неблагоприятной трудовой среды, основное зна-

чение придаётся выводам экспертов и результатам специального расследования условий, 
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в которых человек осуществлял свои обязанности. Не менее важным является вопрос немате-

риального возмещения. Страдания, вызванные телесными повреждениями, изменением об-

лика, утратой независимости, социальной изоляцией или ограничением жизненного 

пространства, не могут быть сведены к формальным рассуждениям о «неудобствах». Психо-

логические и эмоциональные реакции носят индивидуальный характер, часто проявляются в 

виде тревожных состояний, расстройств адаптации, соматических осложнений. Оценка таких 

переживаний требует не просто участия юриста, но и привлечения специалистов в сфере кли-

нической психологии, медицины и социальной работы. Судебные решения, выносимые 

в пользу истца, фиксируют не только факт страдания, но и необходимость его признания и 

компенсации в денежной форме, пусть и символически отражающей его масштаб. В делах, 

касающихся несовершеннолетних и лиц с ограничениями в дееспособности, юрисдикция обя-

зана проявлять особую чуткость. Последствия телесного или душевного ущерба для этих ка-

тегорий могут отразиться на всей дальнейшей жизни – ограничить доступ к образованию, 

снизить вероятность трудоустройства, подорвать уверенность в себе и способность к самосто-

ятельному существованию. Здесь роль правосудия выходит за пределы индивидуального вос-

становления – речь идёт о долгосрочной поддержке, о формировании правовых гарантий, 

обеспечивающих минимизацию рисков повторной социальной уязвимости. Когда нарушения 

здоровья происходят в процессе трудовой деятельности, подход к определению виновного 

усложняется. Работодатели, даже при отсутствии прямой вины, могут нести ответственность 

за недостаточную организацию безопасных условий. Проблема усугубляется, если в компании 

отсутствует эффективная система профилактики производственного травматизма, не ведётся 

учёт профессиональных рисков или пренебрегаются требования санитарной безопасности. 

В таких случаях судебная практика допускает применение механизма ответственности без 

вины, особенно в тех секторах экономики, где труд сопряжён с постоянной угрозой жизни и 

физическому состоянию – например, в строительстве, химической и энергетической отраслях. 

Отдельный пласт судебных разбирательств составляют споры с участием медицинских учре-

ждений. Признание врачебной ошибки требует колоссального количества доказательств: 

начиная от анализа карт пациентов и протоколов операций, заканчивая заключениями незави-

симых экспертных комиссий. Врачи и клиники нередко прибегают к юридическим механиз-

мам самозащиты, что затрудняет доступ к правде и справедливости. Между тем последствия 

халатности или неквалифицированного вмешательства могут быть трагическими – вплоть до 

полной инвалидности, невозможности ведения прежнего образа жизни или смерти пациента. 

Оценка ущерба в таких делах должна охватывать не только физический вред, но и разрушение 

жизненных перспектив, крах профессиональных планов, утрату репродуктивных функций, по-

терю доверия к медицинской системе. Юридическое возмещение утраченного здоровья или 

жизни не восполняет потерь в полном объёме, но выражает признание значимости человече-

ской личности и её неотъемлемых прав. Через справедливое решение споров, основанных на 

уважении к достоинству и индивидуальности каждого, формируется не только правовой по-

рядок, но и гуманистическая основа взаимоотношений в обществе [5]. Судебная практика по 

делам о вреде здоровью и жизни всё чаще демонстрирует несовершенство существующих пра-

вовых механизмов. Одной из главных трудностей остаётся доказывание обстоятельств: стра-

дания индивидуальны, плохо поддаются юридическому описанию, а экспертные заключения 

нередко содержат вероятностные, а не точные формулировки. Вред может быть следствием 

множества причин – организационных недоработок, действий третьих лиц или задержек в ока-

зании помощи. Это осложняет процесс и снижает достоверность оценки. Компенсации за 

нравственные страдания не имеют стабильных ориентиров. Размер присуждаемых сумм не-

редко зависит от личного восприятия судьёй, а не от тяжести перенесённого. Отсутствие еди-

ной системы сопоставления дел приводит к различиям в решениях и формирует ощущение 

несправедливости. В результате пострадавшие сталкиваются с символическими выплатами, 

которые не отражают масштаб последствий и разрушают веру в действенность защиты. 

Слабость правовой позиции жертв усугубляется социальным неравенством. Лица, понёс-

шие серьёзные утраты, не всегда имеют доступ к профессиональной защите, сталкиваются 
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с бюрократией и затяжными разбирательствами. Между тем ответчики – государственные 

структуры или организации – располагают штатом юристов и административным ресурсом. 

В подобных ситуациях необходимо создание механизма бесплатного сопровождения дел и ин-

ститутов общественных представителей. Одним из возможных путей решения может стать 

полноценное развитие страхования гражданской ответственности. Его задача – не подменить 

суд, а обеспечить финансовую компенсацию независимо от состояния виновного. Особенно 

важно распространить такие гарантии на высокорисковые отрасли – медицину, транспорт, 

производство, то потребует нормативных изменений, контроля за страховыми выплатами 

и повышения прозрачности договоров. 

Разговор о компенсации вреда выходит за пределы права в узком смысле. Он затрагивает 

философию правосудия, отношение к человеку, оказавшемуся в ситуации утраты. История 

каждого обращения к суду – это не просто факт нарушения, а трагедия, требующая сочув-

ственного и профессионального подхода. Гуманизация практики, повышение квалификации 

судей, внедрение специализированных форматов разбирательств – всё это становится необхо-

димостью[4]. Институт гражданско-правовой ответственности за вред здоровью требует пере-

осмысления. В центре реформ должны оказаться реальные потребности пострадавших, 

упрощение процедур, цифровизация и повышение доступности юридических средств. Только 

при смещении фокуса с форм на содержание можно добиться того, чтобы право действительно 

служило человеку, а не оставалось отвлечённой конструкцией. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению правовых основ информатизации государ-

ственного и муниципального управления РФ. В целях оптимизации государственного управ-

ления создаются правовые основы информатизации, цифровизации и управления данными. 

Правовые основы, отвечающие требованиям времени и развития технологий, позволят эффек-

тивно собирать, обрабатывать и использовать государственные данные, обеспечивая их до-

ступность, полноту, актуальность и безопасность.  

 

Ключевые слова: правовые основы, информатизация, органы государственного и му-

ниципального управления, цифровизация, нормативно-правовые акты. 

 

Помимо очевидных преимуществ информатизации, остаются нерешёнными правовые 

проблемы регулирования данной сферы государственного и муниципального управления. 

Необходимо совершенствовать правовые механизмы защиты прав и свобод человека в инфор-

мационно-цифровой среде, а также надежно обеспечить национальную безопасность и суве-

ренитет Российской Федерации.  

Цель данной статьи – анализ правовых основ информатизации государственного и му-

ниципального управления в РФ. 

В рамках современного правового регулирования аспектов информатизации, даже в Кон-

ституции Российской Федерации [1] не уделяется должного внимания вопросам, связанным с 

правами граждан в контексте использования информационных технологий и оборота цифро-

вых данных. 

В сфере применения информационных технологий и оборота цифровых данных разра-

ботана довольно обширная правовая база, включающая Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2]; Федеральный закон «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» [4]; Федеральный закон «О 

персональных данных» [3]; Федеральный закон «Об электронной подписи» [5]; Указ Прези-

дента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Наци-

ональной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») [7]; Указ 

Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» [6]; Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество»» [8]; Распоряжение Прави-

тельства РФ «О концепции развития механизмов предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде» [9] и другие. 

Несмотря на обширность и многогранность правовой базы в сфере информатизации и 

цифровизации государственного и муниципального управления, имеет место много нестыко-

вок, противоречий и пробелов. Среди основных проблем в правовом регулировании информа-

тизации в России можно выделить отсутствие четких правовых механизмов действия 

в следующих случаях: 
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 уязвимость безопасности персональной и другой личной информации граждан; 

 совершение правонарушений с использованием современных информационных тех-

нологий; 

 возможное нарушение неприкосновенности частной жизни и охраняемой законом 

тайны с использованием технологий фото-, видеонаблюдения и звукозаписи; 

 сложности с применением соответствующих информационных технологий из-за бес-

прецедентной санкционной политики стран Запада; 

 возможные ошибки в работе таких информационных систем; 

 недостаточная информированность граждан. 

В настоящее время в юридической доктрине и правоприменительной практике отсут-

ствует единообразие в понимании феномена цифровых прав человека, перспектив его даль-

нейшей нормативной регламентации и теоретического развития. В научной литературе всё 

чаще обсуждается необходимость систематизации информационного законодательства в об-

ласти цифровых технологий [10].  

Для более эффективного применения цифровых технологий в улучшении правового ре-

гулирования публично-правовых отношений в системе публичной власти необходимо: 

 определить предмет будущего кодифицированного акта (информационного, инфо-

коммуникационного, телекоммуникационного и/или цифрового кодексов); 

 установить сроки создания кодифицированной системы в условиях трансформации 

общественных отношений; 

 разработать общие нормы и принципы регулирования цифровых процессов и техно-

логий как части информационных правоотношений; 

 выявить и обосновать наиболее значимые для функционирования публичной власти 

направления внедрения информационных (цифровых) технологий. 

Для того чтобы запустить масштабные государственные проекты по систематизации за-

конодательства в сфере информационных технологий, по мнению некоторых экспертов, 

нужно сначала разобраться с терминами и понятиями [11]. Необходимо привести в порядок 

терминологию, особенно правовые определения, которые используются в процессе создания 

законов. 

Анализируя российское законодательство и практику регулирования и использования 

цифровых технологий, можно отметить их противоречивость. Принципы функционирования 

некоторых современных технологий и практика их использования не соответствуют текущим 

правовым стандартам, лежащим в основе законодательства РФ. 

По нашему мнению, основной причиной такого результата является непонимание рос-

сийским законодателем технических особенностей современных технологий и неспособность 

прогнозировать их преимущества и недостатки. Это не позволяет модернизировать законода-

тельство таким образом, чтобы максимизировать пользу технологий и минимизировать их по-

тенциальный ущерб. 

Правовая основа развития информатизации государственного и муниципального управ-

ления включает в себя ряд законодательных и нормативных актов, регулирующих внедрение 

информационных технологий в деятельность органов власти. Это способствует повышению 

эффективности управления, улучшению качества предоставляемых государственных и муни-

ципальных услуг, а также обеспечению прозрачности и открытости власти для граждан.  

Действующие правовые механизмы направлены на создание благоприятной среды для 

развития информационных систем и технологий в управлении. Большое количество норма-

тивных актов различной юридической силы в рассматриваемой сфере показывают, что назрела 

необходимость разработки и принятия единого кодифицированного акта в сфере информати-

зации и цифровизации государственного и муниципального управления. 

Следовательно, современная государственная политика РФ в сфере информатизации 

государственного и муниципального управления направлена на повышение эффективности 

работы государственных органов и улучшение качества предоставляемых гражданам услуг. 

В современных условиях важно создание единой цифровой инфраструктуры и соблюдение 
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правовых норм для обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг и эффективной работы цифровых сервисов органов государственного и муниципального 

управления.  
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Внедрение информационно-цифровых технологий в различные сферы общественной и госу-

дарственной жизни – общемировая тенденция. С развитием цифровой реальности происходит 

трансформация государственных и муниципальных институтов. Это выражается в их пере-

ходе на новые способы функционирования с использованием цифровых платформ и сервисов, 

в появлении новых функциональных обязанностей у государственных и муниципальных слу-

жащих, в необходимости владения новыми профессиональными компетенциями. 

Информатизация государственного и муниципального управления в России прошла несколько 

этапов развития, начиная с 1990-х годов. Были созданы государственные информационные 

системы, внедрялся электронный документооборот и обеспечивался доступ граждан к инфор-

мации. Сейчас активно развивается электронное правительство и системы электронного взаи-

модействия. Цели информатизации – повышение эффективности работы органов власти, 

улучшение качества услуг и обеспечение прозрачности процессов.  

На современном этапе информатизация становится ключевым фактором при осуществ-

лении государственного и муниципального управления. Это связано с необходимостью выра-

ботки новых подходов для решения стоящих перед государством задач. 

Цель данной статьи – анализ современного состояния информатизации государственного и 

муниципального управления в РФ. 

Под информатизацией государственного, регионального и муниципального управления 

понимается «процесс создания информационно-технологической среды для удовлетворения 

информационных потребностей органов власти различных уровней, взаимодействующих с 

ними организаций и граждан на основе формирования и использования информационных ре-

сурсов». В сфере государственного управления активно применяются информационные тех-

нологии. Это связано с тем, что они оказывают значительное влияние на общественную жизнь. 

Цифровизация же представляет собой не только современную форму передачи инфор-

мации, но и «широкий комплекс экономических, управленческих, социальных процессов, свя-

занных с использованием и широким распространением собственно цифровых, 

компьютерных, информационных, электронных и сетевых (телекоммуникационных) техноло-

гий, систем искусственного интеллекта в современной жизни. 
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Цифровизация, в отличие от информатизации, подразумевает глубокий анализ информа-

ционных источников для получения конкретного результата. Это позволяет предположить, 

что информатизация перейдёт на более высокий уровень. Представим соотношение понятий 

информатизации и цифровизации в Таблице 1 

Таблица 1. 

Соотношение понятий «информатизация» и «цифровизация» 

Критерий 

сравнения 

Информатизация Цифровизация 

Определение  Процесс внедрения информацион-

ных технологий для автоматизации 

процессов и улучшения управления 

Процесс преобразования всех  

аспектов жизни и деятельности 

общества с помощью цифровых 

технологий 

Цель Повышение эффективности работы 

организаций через автоматизацию. 

Трансформация экономики,  

культуры, образования и социаль-

ной сферы посредством цифровых 

технологий. 

Масштаб В основном внутриорганизацион-

ный 

Общественный, затрагивает все 

слои населения  

и отрасли экономики 

Технологии  Использование компьютеров, про-

граммного обеспечения, баз данных 

и сетей передачи данных 

Широкое применение интернета 

вещей, больших данных,  

искусственного интеллекта,  

блокчейна и облачных  

вычислений 

Результаты Улучшение производительности 

труда, снижение затрат, повышение 

качества услуг 

Создание новых бизнес-моделей, 

инноваций, улучшение качества 

жизни, ускорение экономических 

процессов. 

Риски Зависимость от техники, уязвимо-

сти перед кибератаками, проблемы 

совместимости систем 

Угрозы информационной безопас-

ности, потеря рабочих мест из-за 

автоматизации, цифровые нера-

венства 

Примеры Автоматизированные системы 

управления, базы данных клиентов 

(CRM). 

Смарт-города, электронные пра-

вительства, онлайн-образование, 

умные устройства и сервисы 

 

Основные цели информатизации государственного и муниципального управления 

включают повышение качества жизни граждан, оптимизацию работы органов власти, сни-

жение административных барьеров и улучшение взаимодействия между различными уров-

нями власти. Для достижения этих целей необходимо развитие инфраструктуры, 

обеспечение безопасности данных, подготовка кадров и формирование соответствующей 

нормативно-правовой базы. 

Как отмечает Г.М. Балахонцев, в связи с необходимостью осваивания новых техно-

логий в государственных органах «создаются специальные структуры, которые осуществ-

ляют разработку, внедрение и сопровождение государственных информационных систем 

и сетей» [1, c. 31].  

В процессе создания законов необходимо принимать во внимание активное внедрение 

информационных технологий в жизнь социума. Информатизация охватывает все аспекты 

жизни современного общества, включая сферу охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и природопользования. 
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Выделим основные направления изменений в системе государственного и муници-

пального управления в рамках информатизации:  

 цифровой профиль гражданина – вся документация по запросам населения будет 

формироваться в электронном виде и храниться в его профиле на портале Госуслуг. При 

этом у граждан будет возможность передачи этой документации по запросам в другие ор-

ганизации также в электронном виде;  

 Госуслуги онлайн – планируется внедрение в законодательном порядке. Услуги 

для бизнеса и вся отчетность – только в электронном виде. Физический прием останется 

доступным только для граждан, взаимодействие организаций и государства – только он-

лайн;  

 полный электронный документооборот – описанное выше взаимодействие воз-

можно только при условии подключения всех юридических лиц к системе межведомствен-

ного электронного взаимодействия;  

 развернутая инфраструктура доступа в интернет – планируется строительство 

спутниковой группировки для быстрого доступа в Интернет на всей территории страны, 

усиление государственно-частного партнерства в этой сфере;  

 цифровые госданные – повсеместное внедрение электронных цифровых подписей 

для граждан через портал Госуслуг, безопасный доступ к информации [3, c. 95]. 

До 2030 года перед страной поставлена амбициозная цель – переход к «цифровому» 

государству, где система государственного и муниципального управления представлена в 

виде единой цифровой платформы. «Информатизация – это процесс создания и использо-

вания информационных ресурсов (баз данных) для поддержки управленческой деятельно-

сти» [2, c. 27-28].  

В рамках развития государственного управления по цепочке «электронное правитель-

ство – открытое государство – цифровое государство – умное государство» Россия 

успешно достигла второго этапа и активно приближается к третьему.  

На государственном уровне информационные системы должны соответствовать стро-

гим требованиям, чтобы эффективно выполнять свои функции. Важно отметить, что си-

стемы постоянно развиваются и совершенствуются, и необходимо использовать 

современные технологии, которые обеспечивают высокий уровень надёжности и безопас-

ности данных. 

Одним из наиболее значимых направлений внедрения информационных технологий 

в государственное управление является создание электронных государственных сервисов.  

Онлайн-платформы для подачи заявок на различные государственные услуги, электронные 

очереди, системы онлайн-консультаций – всё это значительно упрощает взаимодействие 

граждан с государством и сокращает временные и административные издержки как для 

граждан, так и для государственных и муниципальных служащих [4, c. 97].  

Приходим к выводу о том, что информатизация государственного и муниципального 

управления – это процесс внедрения информационных технологий в деятельность органов 

власти для повышения эффективности и качества управления. Она направлена на оптими-

зацию процессов принятия решений, улучшение взаимодействия с гражданами и организа-

циями, а также на обеспечение прозрачности и открытости власти. Сущность 

информатизации – в создании условий для доступа к информации, её обработки и анализа, 

что позволяет ускорить процессы управления, снизить затраты и повысить качество предо-

ставляемых государственных и муниципальных услуг.  
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В эпоху повсеместного распространения цифровых технологий, преступность также 

адаптируется и использует новые способы обмана. Телефонное мошенничество, развиваясь и 

становясь всё более сложным, служит наглядным примером этой тенденции. Используя тех-

нологические новшества, мошенники совершенствуют свою тактику манипуляций, что при-

водит к повышению доверия и увеличению числа жертв. 

Начало проведения специальной военной операции послужило фактором, способствующим 

увеличению преступной активности с использованием современных технологий связи, в осо-

бенности телефонного мошенничества, количество которого с каждым днём существенно воз-

растает. Так, с начала 2022 года количество мошеннических звонков возросло с 6 млн до 

рекордных в 2024 году – 20 млн в сутки. По данным МВД в 2024 было зафиксировано 486 тыс. 

случаев онлайн-мошенничества, а раскрываемость киберпреступлений составляет всего 23 % 

Серьезную угрозу представляет мошенничество, совершаемое с использованием попу-

лярных интернет-сервисов для общения, таких как WhatsApp и Telegram. Преступники, поль-

зуясь возможностями этих сервисов, подменяют номера телефонов, и получив доступ к 

телефонным книгам жертв, совершают звонки и от их имени, вводя в заблуждение контакты. 

Для предотвращения мошеннических звонков с подменой номера, была создана система 

"Антифрод". Она собирает данные о каждом телефонном вызове от всех операторов связи и 

анализирует их, включая информацию об отправителе и получателе звонка. 

Также в целях сокращения числа правонарушений и повышения эффективности проти-

водействия телефонному мошенничеству, следует:  

1. Разработать порядок взаимодействия операторов связи с владельцами мессенджеров и 

других приложений, в которых идентификация пользователей осуществляется по номеру те-

лефона. Следовательно, отмечать подозрительными сообщения, приходящие через мессен-

джеры, при использовании подменных номеров; 

2. Наделить банки и операторов сотовый связи особыми юридическими правами, с со-

блюдением требований ФЗ “ О связи” и ФЗ “ О банках и банковской деятельности”, для опе-

ративного выявления и пресечения мошеннических действий. Разработать систему обмена 

информацией о пользователях между правоохранительными органами и коммерческими 

структурами в целях проведения проверок и создания базы данных номеров, вызывающих по-

дозрения; 

3. Информировать население путём распространения информации о новых мошенниче-

ских схемах, а также повышать бдительность в отношении защиты персональных данных. 

Реализация предложенных мер позволит обеспечить более надежную защиту пользова-

телей и минимизировать риски, связанные с телефонным мошенничеством. 

В ответ на новые вызовы, представляется актуальным и своевременным ускоренное раз-

витие правовой базы для борьбы с мошенничеством в цифровой среде. 
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Так, был подписан Федеральный закон от 01.04.2025 N 41-ФЗ "О создании государствен-

ной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использо-

ванием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии с Федеральным законом: 

 будет введена обязательная маркировка звонков от организаций; 

 покупка SIM-карт возможна только по паспорту, также запретят оформлять более 

20 SIM-карт гражданам Российской Федерации и более 10 SIM-карт иностранным гражданам; 

 работникам Банка России, сотрудникам государственных органов, банков и операто-

ров связи и иным субъектам будет запрещено общаться с гражданами через иностранные мес-

сенджеры; 

 абонент имеет право отказаться от получения рекламных и информационных рассы-

лок и массовых звонков; 

 не допускается передача SIM-карт третьим лицам, за исключением близких родствен-

ников абонента; 

 для граждан вводится возможность установления запрета на заключение договоров об 

оказании услуг сотовой связи без личного присутствия. Запрет можно будет установить через 

Единый портал госуслуг или при обращении в МФЦ, а снять – только при личном посещении 

МФЦ. 

 для защиты клиентов банки обязаны отслеживать подозрительные переводы и блоки-

ровать их. Так, кредитная организация должна ограничить на 48 часов выдачу наличных де-

нежных средств на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат – если выявит 

признаки выдачи денежных средств без добровольного согласия клиента, а также ограничить 

выдачу наличных денежных средств с использованием банкоматов до 100 тысяч рублей в ме-

сяц – если от Банка России поступит информация о случаях или попытках осуществления пе-

реводов денежных средств без добровольного согласия клиента. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для 

которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Борьба с цифровой преступностью выходит на новый уровень благодаря ужесточению 

законодательства. Самое главное необходимо сохранять бдительность, не раскрывать личную 

информацию и проявлять осторожность при общении с незнакомцами по телефону или в со-

общениях, а если у вас возникли сомнения в честности звонящего, немедленно прекратите 

разговор. МВД России советует: ни в коем случае не выполнять указания, полученные по те-

лефону. Лучше всего положить трубку и самостоятельно связаться с банком или мобильным 

оператором, чтобы проверить информацию.  
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Abstract. The relevance of the research topic lies in the fact that the results obtained from 

psychophysiological studies assert that not only the traditionally considered factors influence a con-

sumer's purchasing decision, but also color, images, smell, sound, and letter combinations – all these 

factors determine the customer's choice in favor of a particular product. Thus, the effectiveness of 

modern marketing technologies increasingly depends on creative solutions, and researchers often en-

counter situations where well-established approaches to various types of marketing activities are be-

coming exhausted. 
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Chapter 1 

Neuromarketing as a Modern Tool for Ensuring Sustainable Company Functioning in the 

Contemporary Market 

1.1. The Essence and Socio-Economic Significance of Neuromarketing 

Neuromarketing is the use of neurophysiological tools, such as eye-tracking, skin conductance 

measurement, EEG, and MRI, to achieve marketing goals. By analyzing bodily reactions and brain 

functioning, neuromarketers have been able to create a database capable of deciphering the mysteries 

of consumer choice. 

Currently, six key areas of application are identified in neuromarketing: 

1. Brands. The substantive foundation of brands lies in their ideological content, which is 

embedded in the minds of consumers. In modern realities, neuromarketing implements effective 

methods to create associations related to brands in order to thoroughly understand their perception. 

2. Product Design. Neuromarketing evaluates consumer reactions to specific product design 

ideas and packaging. These consumer reactions are typically automatic and highly emotional, 

characterized by their unconscious nature. 

3. Advertising. It is important to note the tremendous effectiveness of the proposed advertising, 

which primarily influences at the subconscious level, despite the fact that consumer persuasion may 

be contrary. Neuromarketing studies the mechanisms of advertising's impact on consumers and 

develops methods for its optimization. 

4. Consumer Decision-Making in Product Purchases. Neuromarketing demonstrates how the 

shopping environment influences the decision-making process of consumers. 

5. Online Shopping. The digital world has presented new challenges to our outdated brains. 
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Scientific research in the field of neurobiology reveals numerous ways to influence people's behavior 

in the online environment. 

6. Effectiveness of Entertainment. Entertainment creates a unique experience in people's minds, 

which can significantly influence their preferences and actions. As a result, neuromarketing helps to 

understand how entertainment shapes attitudes. 

1. 2. Neuromarketing as an Interdisciplinary Science 

Moreover, neuromarketing is a discipline at the intersection of classical marketing and 

neurology, which studies the functioning of the human brain: 

1. Studying consumer reactions to stimulus. 

2. Forecasting consumer demand and criteria for choice. 

3. Stimulating purchases at the unconscious level. 

Chapter 2 

Analysis of the Practice of Applying Neuromarketing as a Paradigm of Marketing and Tools for 

Influencing Consumers 

2.1. Neuromarketing Trends Worldwide 

Many leading brands actively utilize neuromarketing laboratories to test their hypotheses. For 

example, Coca-Cola employs neuroimaging technologies for preliminary analysis of the effectiveness 

of its advertising campaigns. As a result, the brand's video ads, banners, and other marketing materials 

demonstrate high success rates. 

Victoria’s Secret uses two obvious neuromarketing tactics to position itself as an exclusive women's 

lingerie brand. Firstly, the color pink is associated with femininity, charm, and romance. Secondly, 

the very word "secret" encourages customers to show greater interest and delve into the meaning 

behind the brand name. 

KFC employs several psychological triggers to stimulate various senses. The company uses 

phrases like "finger-lickin' good," appealing to taste buds, emphasizes the color red to prompt action, 

and incorporates short, catchy advertising jingles in its restaurant halls to capture attention and remain 

memorable to visitors. 

PayPal is one of the few brands that has completely transformed its value proposition strategy 

through neuromarketing. Analyzing its advertising content reveals that the brand now promotes itself 

as a fast and secure solution for limitless payments. Previously, PayPal marketed itself as a safe pay-

ment solution, but after consulting neuroscience, it optimized its marketing campaign. Once the com-

pany discovered that people preferred speed over security, it changed its brand message. 

Nike is a master of neuromarketing.  

The sports brand often engages influential personalities and uses inspiring scenarios in its ad-

vertising to evoke specific types of reactions. For instance, during the 2018 World Cup in Russia, 

Nike hired a technology company equipped with artificial intelligence software to conduct competi-

tive analysis.  

When the results came in, it turned out that people preferred the advertisement featuring the 

famous footballer Cristiano Ronaldo. 

 Supermarket Walmart and IKEA also utilize neuromarketing strategies effectively. 

2.2. Characteristics of Neurocognitive Aspects of Consumer Behavior 

Let us consider examples of how neuromarketing techniques influence consumer behavior. 

One such method is the proper focus of customer attention. For instance, in the first example of 

outdoor advertising, the main focus was on the child's face. In the second image, however, the child's 

face is oriented towards the textual advertisement, which helps reinforce the conveyed message. 
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Figure 1. Example of advertising 

 

The use of visual effects is a practical neuromarketing tool. Marketers utilize various colors, 

prints, fonts, styles, and contours in their advertising efforts. The use of different colors elicits distinct 

reactions; for example: 

 Red stimulates the brain. When combined with black and gold, it creates a romantic atmos-

phere, a sense of freedom, and purity. 

 Yellow attracts consumer attention and is retained in memory for a longer period. Marketers 

often use yellow in advertising for premium car brands. 

 Blue fosters feelings of confidence, reliability, and protection in the mind. For example, 

advertising for Orbit chewing gum, designed in blue, creates a sense of trust. 

 Brown is suitable for conservative and practical audiences. It provides comfort and reassurance. 

Each color has numerous shades, and each can stimulate the brain to evoke different emotions. 

For example, milk packaging is often designed in a light brown (milk color) to give the impression 

of freshness directly from the farm, appealing to the target audience. 

Smell influence is another powerful neuromarketing tool. Marketers attract consumers' 

attention with specially developed scents for premium brands such as Mercedes, Audi, Porsche, and 

Rolls-Royce. These fragrances can be experienced both in showrooms and inside vehicles. They 

highlight the qualities the brand aims to showcase–dynamism, exclusivity, and luxury. 

Taste influence is also a key neuromarketing approach. Flavor experiences, such as free tastings, 

are among the most common methods of impacting consumers. During a tasting, customers can try 

the product directly in the store and assess its flavor. Companies that regularly conduct tastings gain 

an advantage over competitors because, after experiencing the product, the likelihood of purchase 

increases significantly. 

Chapter 3 

Global and Russian Experience in the Successful Application of Neuromarketing by Companies 

Neuromarketing encompasses a wide range of methods and approaches that significantly 

simplify interactions between consumers and producers. These tools help sellers to market their 

products under favorable conditions. 

For example, in the development of advertising for the CarBakers Skoda Fabia model, eye-

tracking technology was used. Researchers focused on increasing brand awareness for Skoda by 

emphasizing the company’s logo rather than the model name, as had been done previously. 

The company Oticon, known for manufacturing children's hearing aids, conducted a 

neuromarketing study aimed at overcoming negative perceptions associated with aging and frailty. 

As a result of the research, a new trendy design for hearing aids was developed, which helped improve 

the product’s image in the eyes of consumers. 
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The global automotive giant Volkswagen also employed eye-tracking methods and visual 

structuring in its advertising campaigns. A video released by the company gained widespread 

popularity due to its closing phrase, "Safety exists!", which was emphasized to enhance brand 

recognition. 

Neuromarketing in cinema. In the film industry, neuromarketing helps explore viewers’ 

reactions to plot development, special effects, and different possible endings. For instance, studies 

were conducted on the film "The Good, the Bad and the Ugly," revealing that the movie tends to 

evoke quite stereotypical reactions among viewers. Some producers engage neuromarketing 

specialists to analyze research results and select the most appealing ending for audiences.  

Innerscope Research organized an interesting neuromarketing study: a group of 1,000 viewers 

watched trailers of 40 movies. During the screenings, biometric indicators such as heart rate, 

sweating, breathing activity, and eye reactions were measured. The findings showed that action-

packed adventure films evoke the strongest responses. Perhaps this is why "Pirates of the Caribbean: 

At World’s End" managed to gross $90 million in just the first few days of release. From this, we can 

conclude that applying neuromarketing in filmmaking can help predict a film’s success or failure in 

advance. 

Russian cinema has also followed the example of its international counterparts by utilizing 

neuromarketing technologies. The project "Neurotrend" tested films such as "Yolki 1914," both parts 

of "Gorko," "Legend № 17," and "Ekipazh" to identify consumer needs early on and to predict the 

potential success of these movies. 

Conclusion 

In summary, neuromarketing is a vital tool in modern marketing, ensuring the sustainable 

functioning of a company within a competitive market environment. As an interdisciplinary science, 

neuromarketing combines knowledge from various fields, enabling more precise and detailed 

research into consumer behavior. This, in turn, facilitates the development of more effective strategies 

for promoting products and services in the marketplace. 

The successful experiences of both global and Russian companies in applying neuromarketing 

confirm its effectiveness in increasing sales and enhancing interactions with consumers. Companies 

that integrate neuromarketing methods into their operations gain a competitive edge and achieve 

greater success in the market. 

Therefore, neuromarketing is not only a contemporary paradigm in marketing but also exerts a 

significant influence on consumers, making it an integral part of a company's successful marketing 

strategy in today’s dynamic market conditions. 
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