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СЕКЦИЯ №1 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНИНА, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ ПРАВОПОРЯДКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Абилкайрова М. Б., студентка 

Научный руководитель: Камалова Ю.Ф., преподаватель 

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г.Казань 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что эффективная работа 

правоохранительных органов является ключевым элементом обеспечения 

стабильности и безопасности граждан. Однако, существует ряд проблем, 

которые мешают достижению оптимального правопорядка. Некоторые из 

проблем включают недостаточную координацию между государственными и 

муниципальными органами, недостаточное финансирование и обучение 

правоохранительных органов, а также отсутствие эффективных механизмов 

противодействия коррупции. 

 
Государственная и муниципальная политика в области правопорядка: 

проблемы и перспективы 

Проблемы и перспективы государственной и муниципальной политики в 

сфере правопорядка актуальны и требуют постоянного внимания. 

Функционирование современного общества невозможно без обеспечения 

безопасности граждан и поддержания публичного порядка. Однако, вопреки 

усилиям властей, эти проблемы по-прежнему существуют. 
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В первом разделе статьи будут рассмотрены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются государство и муниципалитеты при формировании 

эффективной политики в области правопорядка. Во втором абзаце будет 

исследованы перспективы развития данной политики и возможные пути их 

решения. 

Анализ существующих проблем в государственной и муниципальной 

политике в области правопорядка 

Рост преступности в определенных регионах часто связан социально- 

экономическими неравенствами и бедностью. Недостаток рабочих мест, низкий 

уровень жизни и отсутствие социальной поддержки могут быть причинами 

возникновения преступности. Борьба с преступностью осложняется слабостью 

правовой системы и коррупцией. Отсутствие контроля за соблюдением законов 

и недейственность правоохранительных органов ухудшают ситуацию. 

Сложность выполнения задач по обеспечению правопорядка связана с 

несколькими факторами. 

Вопреки сложностям, возможности развития государственной и 

муниципальной политики в сфере обеспечения правопорядка существуют. 

Прежде всего, для государства важно укрепить правовую систему и повысить ее 

эффективность. Приоритетными задачами должны стать улучшение качества 

законодательства и его строгое соблюдение. Также необходимо разработать 

комплексные программы борьбы с бедностью и социальным неравенством, 

чтобы предотвратить преступность, обусловленную экономическими 

факторами. Важную роль в обеспечении безопасности граждан может сыграть 

развитие информационных технологий. 

Выявление сложностей в функционировании системы 

правоохранительных органов возможно при анализе проблем, существующих в 

государственной и муниципальной политике в области правопорядка. Системы 

видеонаблюдения, умные города и аналитические инструменты, применяемые 

современно, позволяют эффективно контролировать обстановку на улицах и 



Право, общество, государство Страница 5  

предупреждать преступления. Кроме того, повышение эффективности работы в 

области правопорядка достигается развитием муниципальной полиции и 

укреплением сотрудничества между правоохранительными органами и 

местными сообществами. Недоверие к системе правосудия возникает из-за 

внутренних связей и коррупционных сетей, которые препятствуют независимым 

и непредвзятым расследованиям, что является одной из основных проблем, 

связанных с правоохранительными органами. Проблема недостаточной 

координации работы различных уровней власти существует, несмотря на 

наличие законодательной базы. Пробелы в выполнении задач по обеспечению 

правопорядка создаются из-за отсутствия четкого распределения 

ответственности между государственными и муниципальными структурами. 

Вопрос достаточного финансирования является серьезной проблемой, 

которая также влияет на правоохранительную систему. Затруднения возникают 

из-за недостаточного финансирования, которое затрудняет модернизацию 

правоохранительной системы, обучение и повышение квалификации 

сотрудников, а также закупку необходимого оборудования и технических 

средств. Кроме того, недостаток доверия со стороны населения к 

правоохранительным органам является важным аспектом. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении правопорядка: 

достижения и недостатки 

Роль правоохранительных органов в обеспечении правопорядка и 

безопасности в обществе является ключевой. Они осуществляют контроль за 

соблюдением законов, предотвращают преступность и реагируют на 

происшествия. 

За последние годы деятельность правоохранительных органов принесла 

результаты. Уровень преступности уменьшается, злостные преступники 

успешно задерживаются, а жертвы преступлений получают необходимую 

поддержку. Полицейские активно проводят оперативно-разыскную работу и 

активно участвуют в операциях по задержанию опасных преступников. 
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Однако, несмотря на все достижения, существуют и некоторые проблемы. 

Во-первых, ограниченное финансирование правоохранительных органов 

снижает их возможности для эффективной работы. Недостаток персонала также 

является серьезной проблемой: из-за перегрузки и высокой степени 

ответственности, многие полицейские становятся отчужденными от общества. 

Перспективы развития государственной и муниципальной политики 

в области правопорядка 

В обществе обеспечение правопорядка является одной из главных задач 

государства и муниципалитетов. Современные условия требуют разработки 

эффективных стратегий борьбы с все более сложной и утонченной 

преступностью и другими правонарушениями. Важно также улучшить 

взаимодействие правоохранительных органов с прокуратурой и судебной 

системой, чтобы избежать потери доказательств, неправомерного задержания 

лиц и несправедливости. 

С использованием новых технологий и подходов, перспективы развития 

политики в области правопорядка связаны. Благодаря внедрению систем 

видеонаблюдения, автоматизации процесса учета правонарушений и 

оперативного реагирования на них, а также созданию баз данных о 

преступниках, эффективность работы правоохранительных органов может быть 

повышена. 

Кроме того, улучшение кадрового потенциала является еще одним важным 

аспектом перспективного развития политики в области правопорядка. Залогом 

успешной реализации государственной и муниципальной политики станет 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 

теоретическими знаниями, но и практическим опытом работы. 

Влияние социальных и экономических факторов на эффективность 

правопорядка 

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются государственные 

и муниципальные органы в области правопорядка, является влияние 
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социальных и экономических факторов на эффективность правопорядка. 

Факторы, такие как социальная нестабильность, неравенство, безработица и 

низкий уровень образования, могут негативно сказываться на уровне 

преступности и безопасности общества. Для решения этой проблемы важно 

развивать сотрудничество с общественностью в рамках государственной и 

муниципальной политики в области правопорядка. 

Одной из ключевых стратегий для решения данной проблемы является 

разработка и внедрение комплексных программ по социально-экономическому 

развитию. Улучшение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест и 

доступ к качественному образованию – все это способствует формированию 

стабильного общества и снижению преступности. Кроме того, активное участие 

гражданского общества в разработке и контроле реализации политики 

правопорядка является необходимым. Прозрачность и открытость действий 

правоохранительных органов создают доверие между государством и 

гражданами, что способствует более эффективному решению проблем в сфере 

правопорядка. 

Рекомендации по улучшению государственной и муниципальной 

политики в области правопорядка 

Принятие нескольких рекомендаций является необходимым шагом для 

улучшения государственной   и  муниципальной   политики  в области 

правопорядка. Прежде всего, важно разработать комплексные программы, 

которые включают в себя обучение и повышение квалификации сотрудников 

правоохранительных органов, модернизацию технической базы и улучшение 

системы контроля и надзора.  Также  требуется усилить международное 

сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и обменом 

опытом в области правопорядка. Для эффективной борьбы с преступностью 

необходимо  сосредоточить  усилия на предотвращении молодежной 

девиантности  и социальной агрессии. Для  этого  следует развивать сеть 

социально-педагогических центров и организовывать специальные программы 

для подростков. Также важно усилить сотрудничество между различными 
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ведомствами. Создание единой информационной базы данных, которая позволит 

оперативно обмениваться информацией между полицией, прокуратурой, 

судебной системой и другими службами, является следующим шагом. 

Для обеспечения безопасности необходимо активно развивать систему 

реагирования на экстренные ситуации. Особое внимание следует уделить 

созданию эффективных механизмов взаимодействия между службами спасения 

и правоохранительными органами. Это позволит оперативно и эффективно 

реагировать на угрозы безопасности, которые могут возникнуть. 

В заключение статья подчеркивает, что обеспечение правопорядка 

является обязанностью государства и муниципальных органов, и только 

совместными усилиями можно достичь стабильности и безопасности в обществе. 

На основе анализа проблем и перспектив может быть разработана эффективная 

политика, направленная на улучшение правопорядка и обеспечение 

безопасности граждан. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Булаева М.О., студентка 

Научный руководитель: Фардеева И.Н., преподаватель 

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г.Казань 

 
Аннотация. Одной из составляющих частей правового статуса того или 

иного субъекта правоотношений наряду справами являются обязанности этого 

субъекта, равно как и гарантии его прав и ответственность. Государство 

обеспечивая права человека, взамен вправе устанавливать требования 

эталонного поведения человека и гражданина. И именно такое поведение 

закрепляется в нормативных правовых актах, причем в них же определяются 

санкции как мера ответственности за невыполнение установленных правил. 

Ключевые слова: Конституционные обязанности человека и гражданина, 

обязанность, права, Российская Федерация, конституция. 

С юридической точки зернения обязанность - это мера должного 

необходимого поведения, требуемого законом, то есть совершать определенные 

положительные действия требованные законом; воздерживаться от поведения 

совершения поступков запрещенных законом [2]. 

 
Конституционные обязанности человека и гражданина Российской 

Федерации - это установленные государством и закрепленные в Конституции 

Российской Федерации виды общественно необходимого поведения человека и 

гражданина. 

Наряду с правами человека и гражданина Конституция Российской 

Федерации закрепляет и конституционные обязанности. 
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Конституционный обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации носят: всеобщий характер, не зависят от конкретного правового 

статуса лица, закрепляются на высшем, конституционном уровне [1]. 

Ни один гражданин не имеет права уклоняться от исполнения своих 

обязанностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Данное 

правило в равной мере распространяется на всех граждан. Принцип равенства 

обязанностей закреплен в (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ). 

В основные Конституционные обязанности человека и гражданина России 

входят: 

1. Соблюдать Конституцию РФ и законы. Согласно статье 15 Конституции 

РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы [1]. Обязанность соблюдения Конституции 

Российской Федерации и действующие на территории России законы- 

стандартна, распространяется на всех субъектов правоотношений. 

2. Уважать права и свободы других лиц. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 

17 Конституции РФ). Это важнейшее условие свободы и правопорядка, 

направленное против гражданского эгоизма, пользования своими правами за 

счет других, а в итоге - против конфликтов и права сильного. 

3. Платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность платить 

федеральные, региональные и местные налоги необходима для пополнения 

федерального бюджета. Важное условие, в обязанности гражданина входит 

уплата налогов, только установленных законом. Кроме этого, гражданин обязан 

платить и сборы (платежи за услуги, оказываемые государственными органами 

или органами местного самоуправления) 

4. Получить основное общее образование. Конституция Российской 

Федерации возлагает на каждого гражданина страны обязанность получения 

основного общего образования, а на родителей или лиц, их заменяющих, - 

обязанность обеспечить получение детьми этого образования (ч. 4 ст. 43 
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Конституции РФ). Нарушение обязанностей не влечет ответственности, а лишь 

может вызвать ряд сложностей для необразованного человека. 

5. Заботиться о детях и нетрудоспособных родителях: подчеркнем главное: 

человек несет личную ответственность за судьбу своих родителей и детей, когда 

они уже или еще не в состоянии обеспечить свои жизненные потребности. Этого 

требуют нормы морали и простая забота о будущем. И это настолько важно, что 

пренебрежение обязанностью может повлечь за собой уголовную 

ответственность. 

6. Сохранять природу и окружающую среду. Согласно статье 58 

Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам (ст.58 Конституции РФ). 

Конституционная обязанность распространяется и на дачников, и на любителей 

походов, и на пользователей земли общего пользования - все они при владении, 

пользовании и распоряжении своей землей обязаны воздерживаться от действий, 

способных нанести ущерб окружающей среде либо нарушить права и законные 

интересы других лиц. 

7. Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Речь 

идет не только о защите исторического и культурного наследия, бережном 

отношении к памятникам истории и культуры, но и о равном праве на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к 

культурным ценностям. 

8. Защита Отечества. Защита Отечества — не только правовое, но, прежде 

всего нравственное требование к каждому гражданину, моральный долг, 

всеобщая обязанность. Она направлена на защиту страны, ее населения, 

материальных и духовных ценностей. Конституция Российской Федерации 

устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации. Гражданин несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом и имеет право на замену ее альтернативной 

гражданской службой. 
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Из вышеизложенного следует, что конституционные обязанности по 

содержанию составляют неотъемлемую часть конституционно правового 

статуса человека и гражданина. При этом конституционные обязанности — это 

общеобязательные, установленные Конституцией РФ и раскрываемые в 

отраслевых нормах права, правила поведения человека и гражданина за 

неисполнение которых предусмотрена юридическая ответственность. В 

конституционных обязанностях выражается ответственность человека перед 

обществом, а гражданина перед государством. Реализация конституционных 

обязанностей создает нормальное функционирование государства и 

жизнедеятельность всего общества. При неисполнении человеком и 

гражданином конституционных обязанностей возможна юридическая 

ответственность, вид (или виды) которой устанавливается законом [3]. 
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Современный период характеризуется сложными политическими и 

глобализационными процессами, в настоящий момент продолжается процесс 

государствообразования. Территории государств изменяются, изменяется и их 

государственная граница. Ярким историческим примером такого процесса стал 

распад СССР, в связи с чем возникал необходимость определения 

принадлежности гражданства у миллионов людей. 

С учетом исторического опыта, действующее законодательство России о 

гражданстве предусматривает право лиц, проживающих на территории, 

государственно-территориальная принадлежность которой изменена, на выбор 

гражданства (оптацию). При этом, важным условием является соблюдение 

процедуры — порядка и сроков определения гражданства, а также то, что данное 

право должно быть предусмотрено международным договором или 

соглашением, которое является правовым основанием изменением 

государственной принадлежности такой территории. 

Из указанного проистекает важная правовая особенность оптации как 

основания приобретения российского гражданства — она должна быть 

предусмотрена не только национальным, но и международным 

законодательством, так как право на выбор гражданств определяется 

договоренностью государств, имеющей взаимный и двухсторонний характер [1, 

с. 44]. 

Оптация как основание приобретения гражданства стала наиболее 

актуальным основанием приобретения российского гражданства в связи с тремя 

историческими событиями: распадом Советского Союза, вхождения в состав 
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Российской Федерации Республики Крым, а также в связи с последним 

историческим событием от 4 октября 2022 года — вхождением в состав России 

Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 

Правовое регулирование изменения гражданства в порядке оптации 

предусмотрена ст. 17 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве» [2] и происходит в случае изменения государственной границы 

России. В таких случаях, согласно положениями международных договоров и 

соглашений, лица, проживающие на территориях с измененной государственной 

принадлежностью, имеют право на выбор гражданства [3, с. 71]. 

Самым ярким примером в российской истории, связанной с таким 

основанием приобретения гражданства как оптация, является изменение 

гражданства при распаде СССР. В результате данного исторического события, 

появилось множество новых государств. В ходе данного 

государствообразующего процесса и определения данными государствами 

своего суверенитета, как полагают многие исследователи, право на выбор 

гражданства населением данных государств было нарушено. 

Так, после принятия Крыма и Севастополя в состав России, в результате 

обще крымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Автономной 

Республике Крым и городе Севастополе, а также после принятия в состав 

Российской Федерации Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской 

областей, граждане которых также проголосовали на референдуме за 

присоединение к России, упрощена процедура получения гражданства жителям 

указанных регионов. 

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

указанные даты на территории Республики Крым, территории города 

федерального значения Севастополя, Донецкой, Херсонской, Запорожской и 

Луганской областей, смогут получить российское гражданство. Исключением 

будут являться лица, которые в течение месяца, со дня официального 

присоединения указанных областей (21 марта 2014 года и 4 октября 2022 года 

соответственно), изъявят желание сохранить ранее имевшееся у них 
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гражданство, лицо остаться лицами без гражданства. Такое решение указанные 

граждане могут принимать в отношении гражданства своих 

несовершеннолетних детей [4, 5, 6, 7, 8]. 

Вместе с тем, реализация данной нормы на практике в отношении жителей 

Крыма вызвала определенные сложности. В частности, в одной конкретной 

ситуации был поднят вопрос о том, что государство реализует свое суверенное 

право по признанию отдельных лиц своими гражданами, вопреки их воле и 

желания. Примером является дело уроженца Республики Крым, гражданина 

Украины Н., признанного на основании ст. 5 Договора между РФ и Республикой 

Крым о принятии в состав РФ новых субъектов» гражданином Российской 

Федерации. Установлено, что Н., находясь в России в местах лишения свободы, 

не подавал заявлений ни об отказе от российского гражданства, ни о сохранении 

гражданства Украины, ни о приобретении гражданства РФ, в связи с чем 

продолжал считать себя исключительно гражданином Украины и полагал, что 

для получения российского гражданства необходимо проявить активное 

волеизъявление. По мнению Генеральной Прокуратуры РФ, правовых оснований 

для признания Н. иностранным гражданином не имеется, поскольку согласно ст. 

5 вышеуказанного Договора Н. признается гражданином России и отсутствует 

соглашение о двойном гражданстве с Украиной. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ признал ст. 5 рассматриваемого 

Договора не противоречащей Конституции РФ [9], поскольку положения 

указанной статьи не принуждают к отказу от имеющейся на день принятия 

Республики Крым в Российскую Федерацию гражданства и гарантируют 

приобретение при желании гражданства РФ без необходимости предпринимать 

для этого какие-либо действия. Интересной в данном случае является правовая 

позиция Конституционного суда РФ, сформулированная следующим образом: 

«положения указанной статьи гарантируют приобретение гражданства РФ при 

желании на то лица» [10]. Между тем вышеуказанный гражданин Н. такого 

желания или как он сам отмечает активного волеизъявления, не изъявлял, однако 

все равно, вопреки его воле и желанию, был признан гражданином РФ [11, с. 25]. 
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Следует отметить, что данный пункт не требует проживания на 

территории РФ. Если обратиться к части 2 ст. 13 ФЗ «О гражданстве», то можно 

заметить, что для ее применения проживание на территории РФ требуется, но 

условие о пятилетнем сроке проживания на территории РФ соблюдать не нужно. 

«Кроме того, под эту часть подпадает более широкий круг лиц. Сюда 

относятся: лица, родившиеся на территории РСФСР и имеющие гражданство 

СССР; лица, состоящие в браке с гражданином РФ не менее трех лет; лица, 

являющиеся нетрудоспособными и имеющие трудоспособного и 

совершеннолетнего ребенка-гражданина РФ; лица, имеющие ребенка- 

гражданина РФ, в случае, если другой родитель-гражданин РФ умер, признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным или 

лишен родительских прав или ограничен в них; лица, имеющие 

совершеннолетнего ребенка-гражданина РФ, признанного недееспособным, 

ограниченно дееспособным, в случае, если другой родитель этого ребенка умер, 

признан безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно 

дееспособным или лишен родительских прав или ограничен в них и т. д». [12, с. 

35]. 

Исследуя вопросы правомерности реализации права на гражданство в 

результате оптации, С. Н. Бабурин пишет о том, что при изменении 

государственных границ государства и государственной принадлежности той 

или иной территории, включая приобретение независимости, либо подпадание 

под юрисдикцию другого государства, население такой территории может 

действовать в зависимости от обстоятельств тремя разными путями в вопросах 

определения своего гражданства [13, с. 59]: 

- реализовать право на получение гражданства вновь образованного 

государства в безусловном порядке; 

- реализовать право на сохранность гражданства той страны, которой 

ранее принадлежала территория, на которой он проживал, при этом у него есть 

право выезда на территорию государства, принадлежность к гражданству, 

которое он подтвердил; 
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- реализовать право на сохранение гражданства государства — 

правопреемника, при реализации права выезда на территорию своего 

государства. 

При этом, независимо от выбора пути реализации права на гражданство, 

юридическое оформление гражданской принадлежности осуществлялось в 

упрощенном порядке. 

Таким образом, оптация — это выбор гражданства в связи с переходом 

территории одного государства к другому. Оптация является возможностью 

выбора гражданства населения такой территории и возможность или сохранения 

гражданства с прежним государством, либо выбор гражданства нового 

государства. Значимость оптации появляется в том, что несмотря на 

политические процессы изменения территориальной принадлежности, 

государства признают значимость института гражданства и представляют своим 

гражданам выбор связи со старым или новым государством, пресекая 

возникновение безгражданства. 
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Аннотация. Российская Федерация – это социальное государство, 

ориентированное на формирование условий для качественной жизни людей и их 

независимого развития. В связи с этим, проанализировав, положения 

Конституции Российской Федерации, раскрыв: принципы, приоритеты и 

проблемы построения социального государства в России. В представленной 

статье можно подойти к такому выводу, что построение социального государства 

в России – это цель, задача, и мы находимся только на первой ступени его 

становления и развития. 

Ключевые слова: социальное государство, пособия, гарантии социальной 

защиты, социальная защита, политика, минимальный размер оплаты труда, 

государство, достойная жизнь, трудоустройство, программы социальной 

поддержки. 

 
Социальное государство - это правовое демократическое государство, 

которое провозглашает высшей ценностью человека и создает условия для 

обеспечения достойной жизни и свободного развития человека. 

Согласно части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, Россия 

декларируется социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [1]. 

Реализация данного конституционного положения в стране-является 

важнейшей обязанностью нашего государства. В юридическом аспекте данное 

положение понимается, как основа государственного строя России. 
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Как социальное государство, Российская Федерация определяет 

социальную политику, создающую условия социальных гарантий в стране: 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

При проведении социально экономической политики, государство 

базируется на таких необходимых принципах, как: свобода экономической 

деятельности, право человека на свободный выбор в сфере наемного труда и 

предпринимательства, социальная справедливость и социальная солидарность 

общества, участие всех граждан в управлении государственными и 

общественными делами; ответственность государства за состояние и развитие 

эффективной социальной политики, направленной на обеспечение достойной 

жизни и свободного развития человека [2]. 

Российская Федерация обладает более высоким уровнем социальных 

гарантий, чем страны с сопоставимым уровнем производительности труда и 

доходами на душу населения. С каждым годом Российская власть 

предпринимает различные меры социальной поддержки граждан, можно 

выделить: материнский капитал, пособия родителям новорожденных, 

программы социальной поддержки молодежи, выплаты для людей с 

инвалидностью, социальные гарантии и компенсации, предоставляемые 

военнослужащим и членам их семей, пособия и выплаты для семей с детьми и 

другие социальные защиты граждан. Российская Федерация предпринимает 

значительные и необходимые меры, для улучшения социального положения в 

стране. 

Несмотря на то, что согласно Конституции, Российская Федерация 

провозглашена социальным государством. В России, как и в других странах, 

проблемы социальной защиты населения являются актуальными по сей день. 

Предоставляя населению страны различные гарантии в социальной сфере, 

достаточное количество граждан испытывают трудности при получении 
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достойных условий жизни. Государство сталкивается с рядом социальных 

проблем, основными из которых можно выделить: 

Безработица. На фоне экономических проблем, таких как санкции и 

другие, безработица и бедность являются одной из основных проблем в 

обществе. Многие люди, особенно молодые, не могут найти работу, что 

приводит к их социальной и экономической изоляции, негативно влияющей на 

их ментальное состояние и благополучие. 

Демографический кризис. Количество рождений продолжает снижаться, 

что приводит к уменьшению числа населения, старению населения и ухудшению 

демографической ситуации. 

Проблема в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, имеющим непогашенную судимость, которым необходимы средства 

для существования. Большая часть работодателей негативно настроены к лицам, 

имеющим непогашенную судимость, чаще всего отказывают им в 

трудоустройстве, результатом чего является совершение новых преступлений. 

Проблема социальной реабилитации граждан, отбывших наказание в 

исправительном учреждении остается не решенной [3]. 

Рост социальной напряженности. Из-за низкого уровня жизни, 

демографического кризиса и других социальных проблем в России возрастает 

социальная напряженность. Это проявляется, в том числе, в увеличении 

преступности, национальных и социальных конфликтов, массовых протестов. 

Для снижения социальной напряженности необходимо улучшать качество жизни 

и социальную защиту населения, проводить работу с молодёжью и 

национальностями в регионах [4]. 

Стратегически непродуманные действия по политическому и 

экономическому реформированию общества в сочетании с общим социально 

политическим кризисом порождают острый дефицит ресурсов. В связи с этим 

повышается количество социальные проблем в государстве. В одном из 

выступлений Президент Российской Федерации - Владимир Владимирович 

Путин - заявил, что Россия должна строить социальное государство, «для нас это 



Право, общество, государство Страница 22  

особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан», 

- сказал Путин на Валдайском форуме, отметив, что эта проблема свойственна 

ведущим экономикам мира [5]. 

Из этого следует, что социальная политика государства является 

недостаточно реализованной и действенной в настоящее время. Состояние 

социальной политики в России остается под особым вниманием главы 

государства, Правительства России. Взяв курс на построение социального 

государства, Российская Федерация ставит перед собой ряд задач (усиление 

социальной защищенности граждан путем повышения благосостояния граждан, 

увеличение занятости населения, реализация социальных гарантий для 

отдельных категорий граждан), способствующие улучшению социальной 

политики в государстве. 

Тем не менее, государство не должно быть единственным инициатором в 

решении социальных проблем. Не исключаются такие проблемы в России, как: 

наркомания, алкоголизм. Инициатива самого гражданина может предотвратить 

данные проблемы. Повысив социальную активность, гражданин способствует 

улучшению своего государства в социальной сфере. Граждане и Российское 

государство должны вступить во взаимодействие, работать в тандеме, усиливая 

друг друга, для того чтобы предотвратить социальных проблемы и обеспечить 

достойную жизнь населению страны. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время 

Российское государство старается обеспечить достойную жизнь населению 

страны, принимая меры социальной защиты граждан. Однако, говорить о 

России, как о социальном государстве, пока рано, конституционный нормы 

России, как о социальном государстве не достаточно реализованы на практике. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль прокурорского надзора в защите 

интересов общества и общественной безопасности. Она подчеркивает важность 

вмешательства прокуроров в уголовные дела для предотвращения возможных 

угроз общественной безопасности и защиты общества от преступников. Также 

отмечается, что прокурорский надзор способствует поддержанию доверия 

общества к правосудию и предотвращению злоупотреблений со стороны 

правоохранительных органов. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, защита интересов общества, 

общественная безопасность, уголовные правонарушения, предотвращение угроз, 

правосудие, доверие общества, злоупотребления, правоохранительные органы. 

 
Прокурорский надзор является одним из основных инструментов 

обеспечения законности и правопорядка в стране. Прокурорский надзор 

представляет собой систему контроля за законностью и обоснованностью 

решений судов, следственных органов и других органов, осуществляющих 

уголовно-процессуальное преследование. 

Одним из важных аспектов прокурорского надзора является контроль за 

процессуальной самостоятельностью следователей. Процессуальная 

самостоятельность следователей – это принцип уголовно-процессуального 

права, который предполагает, что следователь в своей деятельности должен быть 

независим от внешних влияний и иметь возможность принимать решения по 

уголовным делам самостоятельно, на основе закона и доказательств. 



Право, общество, государство Страница 25  

Прокурорский надзор направлен на то, чтобы следователи соблюдали этот 

принцип и не допускали нарушений закона в своей работе. Прокуроры имеют 

право проверять законность и обоснованность действий следователей, а также 

принимать меры по их исправлению. 

Однако, важно отметить, что прокурорский надзор не должен 

превращаться во вмешательство в процессуальную самостоятельность 

следователей. Следователи должны иметь возможность свободно и независимо 

расследовать уголовные дела, принимать решения на основе доказательств и 

закона, без вмешательства со стороны прокуроров. 

Важно поддерживать баланс между прокурорским надзором и 

процессуальной самостоятельностью следователей. Прокурорский надзор 

должен быть направлен на укрепление законности и правопорядка, а также на 

поддержание профессиональной компетентности следователей. В свою очередь, 

следователи должны придерживаться закона и профессиональных стандартов в 

своей работе. 

Прокурорский надзор также играет важную роль в защите прав граждан и 

обеспечении справедливости в уголовном процессе. Прокуроры имеют 

возможность проверять законность и обоснованность решений следователей, что 

помогает предотвращать ошибки и злоупотребления в уголовном расследовании. 

Однако, важно помнить, что прокурорский надзор не должен затруднять 

нормальное функционирование следственных органов. Следователи должны 

иметь возможность свободно и независимо выполнять свои обязанности, при 

этом соблюдая закон и профессиональные стандарты. 

Прокурорский надзор также играет роль в защите интересов общества и 

общественной безопасности. Прокуроры могут вмешиваться в уголовное дело, 

если считают, что это необходимо для защиты общества от преступников или 

для предотвращения возможных угроз общественной безопасности. 

Кроме того, прокурорский надзор способствует поддержанию доверия 

общества к правосудию, поскольку он обеспечивает контроль за законностью и 

справедливостью уголовного процесса. Это важно для укрепления веры граждан 
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в систему правосудия и предотвращения возможных злоупотреблений со 

стороны правоохранительных органов. 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» [5] также предусматривает прокурорский надзор за условиями 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Прокуроры 

осуществляют контроль за соблюдением законных прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, а также за условиями их содержания в местах 

лишения свободы. Они также проверяют соблюдение законности и 

обоснованности применения мер пресечения в виде содержания под стражей, 

обеспечивая тем самым защиту прав граждан в уголовном процессе. 

Проверяя уголовное дело, прокурор обращает внимание на качество 

следствия, его всесторонность, полноту и объективность, дает обязательные для 

исполнения указания, однако это не должно ограничивать процессуальную 

самостоятельность следователя. Одним из аспектов, определяющих степень 

процессуальной самостоятельности следователя относительно прокурорского 

надзора, является характер указаний, которые дает прокурор следователю. 

В соответствии со ст. 212 УПК [2] прокурор дает обязательные для 

следователя указания в связи с возбуждением и расследованием уголовных дел. 

В то же время согласно ст. 127 УПК [2] следователю в определенных случаях 

предоставлено право не согласиться с указаниями прокурора и обжаловать их 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. В этих 

случаях прокурор или отменяет указания нижестоящего прокурора, или 

поручает производство следствия по этому делу другому следователю. Иначе 

говоря, следователь не может быть поставлен в такие условия, чтобы он 

выполнял процессуальные действия вопреки своему внутреннему убеждению. 

В соответствии со ст. 214-21-5 УПК [2] прокурор, получив уголовное дело 

с обвинительным заключением, вправе прекратить его производство по любым 

основаниям, указанным в законе, он может исключить из обвинения отдельные 

эпизоды обвинения, он вправе применить закон о менее тяжком преступлении, 



Право, общество, государство Страница 27  

снизить сумму гражданского иска, а также принять иные решения по уголовному 

делу. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [4] также предусматривает прокурорский 

надзор за проведением оперативно-розыскных мероприятий. Прокуроры 

осуществляют контроль за законностью и обоснованностью применения 

оперативно-розыскных мероприятий, защищают права и законные интересы 

граждан в процессе проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Примером прокурорского надзора за проведением оперативно-розыскных 

мероприятий может быть ситуация, когда правоохранительные органы начинают 

оперативно-розыскную деятельность по подозрению в совершении 

преступления. В этом случае прокурор имеет право контролировать законность 

и обоснованность проведения этих мероприятий, чтобы предотвратить 

возможные нарушения прав граждан и обеспечить соблюдение законов. 

Работа следователя также тесно связана с оперативно-розыскной 

деятельностью. Следователь использует информацию, полученную в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, для расследования уголовных дел. Он 

должен обеспечить законность и объективность собирания и использования 

оперативной информации в уголовном производстве, а также защитить права и 

законные интересы граждан, соблюдая при этом все требования закона о 

оперативно-розыскной деятельности. 

Рассматривая жалобы участников процесса на действия следователя (ст. 

218-219 УПК), прокурор обязан не только восстановить нарушенные права и 

законные интересы граждан, предприятий и организаций, он вместе с тем 

направляет в правильное русло производство расследования [2]. 

Примером прокурорского надзора за проведением оперативно-розыскных 

мероприятий на основании статьи 218 Уголовно-процессуального кодекса 

России [2] может быть ситуация, когда правоохранительные органы начинают 

проведение обыска в жилище подозреваемого без необходимого постановления 

суда. В этом случае прокурор имеет право контролировать законность и 
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обоснованность проведения обыска, чтобы предотвратить нарушения прав 

граждан и обеспечить соблюдение процедур, установленных законом. 

Процессуальная самостоятельность следователей является одним из 

основных принципов уголовного процесса. Этот принцип предполагает, что 

следователь имеет право самостоятельно и независимо от внешних влияний 

осуществлять досудебное расследование уголовных дел. 

Следователь принимает решения о направлении дела в суд, о возбуждении 

уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела и другие процессуальные решения. Он также имеет право 

самостоятельно проводить допросы свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, 

осуществлять обыски, изъятия, следственные экспертизы и другие следственные 

действия. 

Процессуальная самостоятельность следователей является гарантией 

объективности уголовного процесса и защиты прав граждан. При этом 

следователь должен действовать в рамках закона, соблюдая принципы 

законности, справедливости и прав человека. 

Этот принцип также предполагает, что следователь не должен подчиняться 

ни каким политическим, административным или иным внешним влияниям, 

которые могут повлиять на объективность его расследования. Он должен 

действовать исключительно на основе собственного профессионального мнения 

и убеждений, основанных на фактах и законе. 

Процессуальная самостоятельность следователей также подразумевает, 

что они не должны быть подвержены давлению со стороны сторонних лиц или 

организаций. Они должны иметь возможность свободно и независимо от всех 

обстоятельств осуществлять свою деятельность в рамках закона. 

Этот принцип является важной составляющей правового государства и 

гарантирует справедливость и законность уголовного процесса. Следователи, 

соблюдая процессуальную самостоятельность, защищают права и интересы 

граждан, обеспечивая справедливое разрешение уголовных дел. 

Таким образом, прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность 
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следователей являются важными аспектами уголовного процесса. Правильное 

соотношение между ними способствует обеспечению законности и 

справедливости в уголовном судопроизводстве. 

Вопросы процессуальной самостоятельности следователя носят 

комплексный характер и не могут быть решены только путем пересмотра объема 

полномочий следователя и корреспондирующих им полномочий суда, прокурора 

и руководителя следственного органа. Подводя итоги, полагаем необходимым 

сформулировать следующие выводы и рекомендации: под процессуальной 

самостоятельностью следователя, которую необходимо законодательно 

закрепить в качестве принципа уголовного судопроизводства, мы предлагаем 

понимать гарантированную государством и реализуемую в установленном 

законом порядке обязанность следователя самостоятельно и эффективно 

направлять ход расследования, принимать и реализовывать решения, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Требуются 

безотлагательные изменения в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации следователей с тем, чтобы они 

в совершенстве владели методикой осуществления уголовного преследования 

в современных условиях и обладали необходимым уровнем правовой культуры. 

Именно с этого шага и необходимо начинать реформирование следственных 

органов России. 
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Аннотация. Статья «Правовой статус судей: понятия и элементы» 

рассматривает важные аспекты, связанные с правовым статусом судей. Она 

освещает понятие правового статуса и его значение для эффективного 

функционирования судебной системы. Статья обращает внимание на основные 

элементы правового статуса судей, такие как независимость, 

неприкосновенность и ответственность. Она анализирует роль законодательства 

и международных норм в определении правового статуса судей, также 

рассматривает вопросы, связанные с назначением и дисциплинарной 

ответственностью судей, а также их иммунитетом. В целом, статья 

предоставляет обширное представление о правовом статусе судей и его 

важности для обеспечения независимости и эффективности судебной системы. 

Ключевые слова: правовой статус, судьи, независимость, 

неприкосновенность, установление правовых гарантий 

 
Конституция Российской Федерации является высшим нормативным 

правовым актом Российской Федерации. Принят народом Российской 

Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального 

опубликования 25 декабря 1993 года. В Конституции провозгласили, что 

Российская Федерация это - правовое государство. Важнейшей характерной 

чертой такого государства является возвышение суда как главного средства 

обеспечения верховенства закона. 

На сегодняшний день мы имеем три ветви власти: законодательная, 

исполнительная и судебная. Основная специфика суда заключается в том, что 

она обладает абсолютной независимостью, неизбежно предопределяет статус 
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судей как особых уполномоченных лиц. Федеральный конституционный закон 

"О судебной системе в Российской Федерации» приводит четкую дефиницию: 

"Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе". 

Судебная система построена по принципу: судья отвечает не только за 

свои правосудные решения, но и одновременно организует и контролирует 

судебный процесс, несет ответственность за организацию работы суда в целом. 

Это отвлекает судей от выполнения своих непосредственных задач по 

отправлению правосудия, а также дает возможность косвенно или прямо 

вмешиваться в процесс принятия судье правосудных решений несмотря на то, 

что ст. 10 Федерального закона "О статусе судей в Российской Федерации" 

запрещает какое-либо вмешательство в деятельность судьи по осуществлению 

правосудия. 

Система организации работы судов привела к смешению и размыванию 

судебных и исполнительных функций, нарушению принципа независимости 

судей. 

Правовой статус судей – это особый судоустройственный институт, 

обуславливающий правовое положение судьи как государственного деятеля. 

Правовой статус судьи устанавливается статьями 119 по 122 Конституции 

Российской Федерации, а также Федеральным законом «О статусе судей РФ», 

являющимся основополагающим документом, регламентирующим все стороны 

осуществления судьями своих полномочий, а также гарантии их независимости. 

Статус судей слагается из многих элементов, предусмотренных законом: 

1. Судьями являются лица, исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе. 

2. В зависимости от стажа работы, занимаемой должности и других 

обстоятельств им присваиваются квалификационные классы (с 5-го по 1-ый и 

высший). 
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3. К судьям предъявляются определенные требования и ограничения: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; 

- избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, 

причинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его объективность 

при осуществлении правосудия; 

- не может быть депутатом, одновременно с судейской работой, 

третейским судьей или арбитром; 

- не вправе принадлежать к политическим партиям и движениям, 

поддерживать их материально, публично выражать свои политические взгляды, 

участвовать в политических акциях; 

- не вправе заниматься предпринимательской деятельностью или другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности. 

4. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам. Они никому не подотчетны, а 

вмешательство в деятельность судей влечет уголовную ответственность. 

5. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими своих 

полномочий обязательны для исполнения. 

6. Судьи несменяемы, т.е. они не могут быть назначены на другую 

должность или переведены в другой суд без их согласия. «Согласно ст. ст. 121, 

122 Конституции Российской Федерации судьи в Российской Федерации 

несменяемы и неприкосновенны, поэтому представляются принципиально 

неприемлемыми предложения, направленные на резкое снижение этих 

важнейших гарантий независимости судьи. Принятие в полном объеме 

предлагаемых норм может привести к утрате судами самостоятельности и к их 

зависимости от органов исполнительной власти всех уровней: от районного 

звена до федеральных округов». 

7. Полномочия судей не ограничены определенным сроком, кроме случаев, 

предусмотренных законом, но они могут быть приостановлены или прекращены 
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по основаниям, указанным в законе. Предельный возраст пребывания в 

должности – 70 лет. 

8. Судьи неприкосновенны. Это в основном связанно с особым порядком 

привлечения их к уголовной и административной ответственности. Следует 

иметь в виду, что судейская неприкосновенность является не личной 

привилегией судьи, а средством защиты публичных интересов, прежде всего 

правосудия. 

9. Имеют право на отставку, т.е. на почетный уход или почетное удаление 

с должности. 

10. За совершение дисциплинарных проступков привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения или досрочного 

прекращения полномочий. 

11. Федеральными законами предусмотрены меры материального 

обеспечения и социальной защиты судей, а в целях защиты жизни, здоровья, 

имущества могут применятся меры безопасности - личная охрана, охрана 

жилища, выдача оружия, изменение внешности и т.д. 

12. Все судьи обладают единым статусом и различаются только своими 

полномочиями (компетенцией). Единство статуса означает равенство судей 

внутри судейского сообщества, равную защиту принадлежащих им прав, 

возложение одинаковых обязанностей и ограничений. Особенности правового 

положения некоторых категорий судей определяются федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, а в случаях ими 

предусмотренных, также и законами субъектов Российской Федерации. 

Сейчас мы рассмотрим конституционные принципы статуса судей, 

которыми являются: 

1. Независимость судей. Целью статуса судьи является обеспечение 

компетентности, независимости и беспристрастности, которых каждый 

гражданин вправе ожидать от судебных инстанций и от каждого судьи, которому 

доверена защита его прав. Статус исключает возможность принятия и 
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применения любых нормативных положений и процедур, способных поколебать 

доверие к их компетентности, независимости и беспристрастности. 

Гарантии независимости судьи устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации (ст. 120) и федеральным законом. "Они представляют 

собой систему правовых средств, необходимых для осуществления правосудия, 

судебной защиты прав и свобод граждан, общественных объединений и 

организаций, юридических лиц и государства, а также решения других задач 

судопроизводства, закрепляемых, в частности, Законом Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации", Гражданским процессуальным 

кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным 

кодексом и другими правовыми актами". 

2. Неприкосновенность судей. Гарантии неприкосновенности судьи 

устанавливаются Конституцией РФ (ст. 122) и Законом "О статусе судей" (ст. 

16). 

Данный принцип связан с особым порядком привлечения их к уголовной 

и административной ответственности. Проблему неприкосновенности судьи не 

сводят к личности судьи. В этом законе указано, что неприкосновенность судьи 

включает в себя также неприкосновенность занимаемых ими жилых и 

служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных 

средств, принадлежащих ему документов, багажа или иного имущества, тайну 

переписки и иную корреспонденцию. Неприкосновенность судей, прежде всего, 

состоит в том, что они не могут быть привлечены какой-либо ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за выраженное им при 

осуществлении правосудия мнение и принятое решение, если в ступившим в 

законную силу решение суда не будет установлена его виновность в преступном 

злоупотреблении. 

3. Несменяемость судей. Несменяемость судей - одна из гарантий 

независимости судей, предусмотренная ст. 121 Конституции РФ. Несменяемость 

судей заключается в том, что полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным 
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федеральным законом. Данная гарантия распространяется на всех лиц, 

наделенных в конституционном порядке полномочиями осуществлять 

правосудие и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе. 

Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи в РФ определяется 

Законом РФ "О статусе судей в Российской Федерации". 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям взаимодействия 

гражданина, общества и государства в контексте политической и правовой 

теории и практики. В данном исследовании анализируются особенности 

взаимодействия современного общества и власти, а также изучается воздействие 

цифровых технологий на социально-политические процессы. Также 

анализируются современные модели государственно-общественного 

взаимодействия, выявляются наиболее эффективные модели этого процесса, а 

также выявляются проблемы взаимодействия общества и власти. Также 

определяются факторы, влияющие на развитие взаимодействия гражданского 

общества и публичной власти в долгосрочной перспективе. 

Анализируя проблемы взаимодействия общества и власти в современной 

России, можно сделать вывод о необходимости продолжения демократизации 

политической системы, активизации гражданского общества, повышении 

политической и правовой культуры граждан, рационализации их массового 

сознания, а также формировании многочисленного среднего класса и 

конкурентной партийной системы с свободными выборами. Такие изменения во 

всех сферах общественной жизни являются следствием информационной 

революции. 

Для достижения поставленных результатов использовались разнообразные 

методы, включая формально-юридические, системные, функциональные, 

сравнительные, статистические, социологические и логические подходы. 
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В современном обществе одной из ключевых задач является обеспечение 

баланса власти между гражданским обществом, и государством, так как этот 

баланс оказывает значительное влияние на стабильность политическим и 

общественных институтов, законность власти и общественное благосостояние. 

В контексте политической и правовой теории могут обсуждаться различные 

аспекты этого важного взаимодействия, в процессе чего, охватываются темы, 

связанные политическими процессами, гражданскими правами и ролью 

государства. 

Одной из ключевых проблем, которые требуют внимания, является 

взаимодействие граждан и государства в процессе принятия политических 

решений. Также важно исследовать, как общественные и некоммерческие 

организации влияют на формирование общественного мнения и оказывают 

давление на власть. С другой стороны, необходимо оценить, насколько 

государство отвечает на потребности и интересы общества, защищает права и 

свободы граждан. 

Важно соблюдение принципов правового государства, а также свободы 

выражения мнения, справедливости и равенства перед законом. В практическом 

плане важно провести всеобъемлющий анализ эффективности институтов власти 

в защите интересов общества и прав граждан. Прозрачность политических 

процессов, открытость для общественной критики и участия, а также механизмы 

ответственности власти - все это фундаментальные элементы обеспечения 

баланса власти. Также стоит отметить значительное воздействие цифровых 

технологий на эту динамику. Информационная революция изменила способы 

общения между гражданами, обществом и государством, и необходима 

адаптация политических и правовых практик к новым условиям. В целом, анализ 

взаимодействия гражданина, общества и государства в контексте политической 
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и правовой теории и практики представляет собой ключевой элемент 

обеспечения стабильности и развития современного общества. Поиск 

равновесия между этими субъектами и удовлетворение интересов каждого из 

них остается важной задачей для дальнейшего развития политических 

институтов и общества в целом. 

Тема взаимодействия общества и государства практически не обсуждается 

в исследованиях. Однако эта проблема имеет огромное значение, так как 

смешение государственных и общественных задач может привести к серьезным 

негативным последствиям для народа. Поэтому важно провести разграничение 

между обществом и государством. Прежде всего, стоит отметить, что понятие 

"общество" относится исключительно к социальным процессам, и поэтому его 

неправомерно применять к природным явлениям. К примеру, П. Сорокин 

указывает, что термин "социальная стратификация" можно применить к 

растительному и животному миру, но применение понятия "общество" к анализу 

природных явлений не соответствует научному подходу. 

По сути, общество возникло как результат совместной деятельности людей 

по производству материальных и духовных ценностей на определенном этапе 

развития природы. Что касается государства, оно возникло значительно позже и 

связано со сформировавшимися социальными классами. Для регулирования 

общественных отношений вместо неписаного права стало применяться писаное 

право, что произошло примерно 6000 лет назад. Таким образом, общество 

существовало длительное время до формирования государства. 

В целом, отмечается, что общество и государство не совпадают ни по 

происхождению, ни по временным рамкам своего существования. Общество 

сформировалось значительно раньше, чем государство, и важно разграничивать 

их функции и значение в ходе социально-политического анализа. Государство 

возникло из общества и стало отдельным, но взаимодействующим с ним 

органом. Поэтому государство и общество часто рассматривались как одно и то 

же. Например, Аристотель отмечал, что общество, состоящее из нескольких 

селений, является завершенным государством, правлящим само по себе. Однако, 
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поскольку в обществе живут индивиды, имеющие собственные интересы, и 

существуют различные классы, необходим политический орган, регулирующий 

общественные отношения – государство. 

Тип способа производства также влияет на уровень взаимодействия между 

государством и обществом. Например, при рабовладельческом способе 

производства государство и общество тождественны, и вопрос о взаимодействии 

не возникал. В эпоху феодального способа производства взаимодействие 

общества и государства принимает форму диктатуры личности, монарха, что 

приводило к одностороннему характеру взаимодействия. Что касается 

взаимодействия в духовной сфере, здесь также происходят изменения. 

Во времена феодализма не существовало формальных правовых 

механизмов регулирования отношений между государством и духовной 

деятельностью. Однако существовала строгая цензура, контролировавшая 

обстановку и не позволявшая высказывать критику существующего 

общественно-политического уклада. Эта цензура особенно жестко проявлялась 

в России, оказывая сильное давление на великого русского поэта А. С. Пушкина 

и других деятелей. В период буржуазного строя формы взаимодействия 

общества и государства радикально меняются, сосредотачиваясь на правах и 

свободах личности, при этом каждый гражданин по формальным правам имеет 

возможность заниматься различными видами духовной деятельности. 

Государство находится на расстоянии от прямого вмешательства в 

духовное производство, предоставляя правовые рамки и нормы для создания 

духовных ценностей. Однако, хотя формально нет цензуры, государство и 

общество продолжают взаимодействовать через различные законы и нормы. В 

социальной сфере взаимодействие общества и государства проявляется в 

оказании помощи нуждающимся через различные формы, такие как пенсии, 

социальные льготы, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и другие. 

Такие государства, которые активно вмешиваются в социальную сферу, обычно 

называют социальными. Однако, стоит отметить, что социальные программы 

зависят от потребностей самого общества и требований граждан. 
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В целом, взаимодействие общества и государства является необходимым 

для существования общества и государства, но должны существовать 

определенные рамки взаимодействия, поскольку абсолютизация интересов 

общества и отказ подчиняться законам может привести к хаосу. Таким образом, 

противоречия между государством и обществом проявляются как противоречия 

между моралью и политикой. 

Целью общества является принятие ненасильственных методов решения 

проблем. С другой стороны, целью государства является защита классовых, 

групповых, национальных и других интересов, и оно обладает мощным силовым 

аппаратом для достижения этой цели. Государство может использовать эту силу 

для защиты интересов, независимо от того, нравится это обществу или нет. Это 

противоречие, по-видимому, будет существовать, пока существует государство 

как форма управления обществом. 

В заключение отметим, что в настоящее время в связи с глобализацией 

взаимодействие между государством и обществом проходит через существенные 

изменения. Роль государства пытаются уменьшить, сводя ее к соблюдению прав 

человека и защите демократических принципов. 

Однако такой подход уже приводит к негативным последствиям. В 

экономической сфере, особенно в развивающихся странах, государства 

фактически лишены возможности воздействовать на национальную экономику 

из-за доминирования транснациональных корпораций, что приводит к падению 

уровня жизни большинства населения. В духовной сфере государства также 

теряют возможность поддерживать национальную культуру из-за массовой 

иммиграции и размывания национальной идентичности. В целом, нарушается 

баланс между государством и обществом. Если этот баланс не будет 

восстановлен, человечество может столкнуться с непредсказуемыми 

последствиями. 
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Аннотация. Исследование правовых вопросов взаимодействия 

государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в 

существующих политико-правовых реалиях России. 

Любое общество состоит из граждан и без них оно немыслимо. Однако 

ясно, что не всякое общество состоящее из граждан является гражданским 

подобно тому, как не любое государство, где действует право можно назвать 

правовым. Преодолевая различные трудности и препятствия, Россия создает 

свой образ правового государства, который будет ограничен ее историей, 

культурой, что позволит ей стать подлинно свободным, демократическим 

обществом. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, общественные 

организации, взаимоотношения государства и гражданского общества. 

 
Впервые о взаимодействии гражданского общества и государства в 

современной России заговорил В.В. Путин на встрече с представителями 

неправительственных объединений, общественных и некоммерческих 

организаций в июне 2001 г. в канун Первого гражданского форума, 

состоявшегося 22 - 23 ноября того же года. 

На открытии Гражданского форума В.В. Путин заверил его участников, 

что власть не собирается подчинять себе гражданское общество и делать его 

управляемым; наоборот, она заинтересована в налаживании диалога с 

гражданским обществом на равных и готова обеспечить эффективную обратную 

связь; что власть исходит из необходимости партнерских отношений с 
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организациями гражданского общества. «Перед властью в целом может стоять 

только одна задача - сформировать максимально благоприятную среду для его 

(гражданского общества) развития. Без действительно партнерских отношений 

между государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни 

процветающего, благополучного общества. Здесь нужен диалог на равных» [1, с. 

121]. 

Основными задачами форума являлись: 

1. Организация взаимодействия общественных, государственных и 

политических сил на стратегических направлениях преобразования страны. 

2. Разработка механизмов диалога и равноправного партнерства между 

обществом и властью на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

включая участие гражданских объединений в выработке решений, гражданский 

контроль над текущей деятельностью властных структур и гражданскую 

экспертизу законодательных и административных актов. 

3. Обеспечение правовых, экономических и других условий, 

гарантирующих независимое существование, эффективную работу и 

самостоятельное развитие НПО и других институтов гражданского общества. 

Однако, отметив позитивный вклад, который вносят общественные 

организации в решение важных для россиян проблем, В. Путин в то же время 

подчеркнул, что на деле процесс формирования в России гражданского общества 

только еще начинается [3]. 

Стоит отметить, что хотя на Гражданском форуме не было принято 

решение о создании каких-либо Общественных палат или Советов, но 

дальнейшее развитие событий показало необходимость консолидации усилий 

разнообразных институтов гражданского общества. 

Большинство ученных в России приходят к мнению, что гражданскому 

обществу признаны следующие признаки: 

- экономическая свобода, 

- разделение властей, 

- плюрализм в политической и идеологической сферах, 
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- взаимная ответственность государства и граждан. 

Сегодня уровень развития гражданского общества в Российской 

Федерации позволяет гражданам с помощью социальных сообществ решать 

проблемы, а государству ослабить контроль над деятельностью общественных 

объединений, что в конечном итоге приводит к росту их инициативности и 

активности. В стране широкое развитие получило гражданское движение, растет 

число культурных, экономических и гражданских объединений. Однако 

большинство из них не отличаются профессионализмом, отстаивают интересы 

конкретных групп людей, а не всех граждан [2, с. 75]. 

Необходимо также отметить, что взаимодействие органов 

государственной власти с институтами гражданского общества закреплено в 

нормативно-правовых документах на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Например, основополагающие принципы взаимодействия органов 

исполнительной власти с общественными организациями закреплены в 

Концепции реформирования государственной службы России [4]. 

Правовую основу взаимодействия органов власти с общественными 

организациями в Российской Федерации составляют Гражданский, Налоговый, 

Бюджетный кодексы, Федеральные законы: "Об общественных объединениях", 

"О некоммерческих организациях", "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания населения 

РФ", "О мерах государственной поддержки общероссийских объединений 

инвалидов", "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи", "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", "Об 

Общественной палате Российской Федерации", "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", "Об 
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автономных учреждениях", "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" и др. 

В перспективе взаимоотношений российского государства и гражданского 

общества два пути развития. Если брать за условный временной период 

прошедшие 20 лет, то в 2030 году можно прогнозировать следующие ситуации: 

инфантильная часть общества скоординируется с растущей оппозицией, и в 

стране произойдет «бескровный» переворот. Второй путь развития: средний 

класс будет расти за счет желания работать и жить достойно и использования 

для этого возможностей, предоставленных государством. Средний класс и 

богатые граждане объединятся в политических предпочтениях и будут активно 

поддерживать правящий режим, при условии, что не произойдет ужесточения 

карательного законодательства и явного ущемления интересов названных 

классов. 

Таким образом, государство и гражданское общество, будучи 

органически едины в природе и общих целях, а именно: мир и безопасность, 

соблюдение прав и свобод, в том числе волеизъявления и труда, 

противоборствуют в выборе путей достижения этих целей. Государство 

пытается при минимуме затрат поддержать status quo за счет гражданского 

общества, а гражданское общество, в свою очередь, систематически 

осуществляет попытки обойти жесткие с его точки зрения правовые рамки, 

установленные государством. В то же время позиции государства и 

гражданского общества не равноценны: государство представляет собой 

некий организационный и организованный силовой институт, а гражданское 

общество –непосредственно силу, неорганизованную до определенного периода. 

Приоритет государства в получении благ, извлекаемых из пользования 

недрами и природными ресурсами, не устраивает гражданское общество. 

Отталкиваясь от опыта стран, где государство делится благами с обществом, 

обладая неограниченной и неделимой властью над источниками этих благ, 

гражданское общество выражает известное недовольство. Не только этот 
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факт является причиной противостояния гражданского общества и государства, 

это ещё и ужесточение контроля за экономической деятельностью граждан. 

В перспективе при таком же раскладе возможны два пути развития 

отношений между государством и обществом: 1) при поддержке богатых 

членов общества и непротивлении граждан со средним достатком государство 

сохранит свои позиции; 2) при ужесточении контролирующих и карательных 

мер возможна «бескровная» революция. 

В заключение хотелось бы сказать, что гражданское общество в 

Российской Федерации находится на стадии активного формирования. Также 

хочется отметить то, что идеи правового государства необходимы. Они 

позволяют высказать прогнозы о будущем развитии нашего государства. И 

эти прогнозы, несмотря на то, что они могут сбыться не скоро, как бы 

организуют настоящее, ориентируют на правильные практические действия. 

С точки зрения теории правового государства можно провести переоценку 

прошлого политико-правового опыта, оценить настоящее. Уместно заметить 

в этой связи, что о правовом государстве сегодня говорят многие 

государственные деятели, не имея достаточно четкого представления о том, что 

это такое. 
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Аннотация. Статья рассматривает организацию и функции 

территориальных и специализированных органов прокуратуры Российской 

Федерации, а также разграничение полномочий между ними. Особое внимание 

уделяется роли прокурорского надзора в обеспечении законности и 

правопорядка в сфере таможенного контроля, а также его влиянию на развитие 

прозрачной и эффективной системы таможенного контроля. Автор подчеркивает 

важность прокурорского надзора в защите прав и интересов граждан, 

предпринимателей и организаций, а также в предотвращении коррупции в 

данной сфере. 

Ключевые слова: прокуратура, территориальные органы, 

специализированные органы, прокурорский надзор, законность, правопорядок, 

таможенный контроль, прозрачность, эффективность, защита прав граждан, 

предпринимателей, организаций, коррупция. 

 
Территориальные органы прокуратуры Российской Федерации являются 

важной частью системы правоохранительных органов страны. Они 

осуществляют надзор за соблюдением законности, защитой прав и свобод 

граждан, предпринимателей и организаций на своей территории. 

Прокуратура является органом прокурорского надзора, который направлен 

на обеспечение законности и правопорядка в обществе. Территориальные 

органы прокуратуры контролируют деятельность исполнительных и судебных 

органов, а также органов местного самоуправления. 
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Специализированные органы прокуратуры занимаются различными 

аспектами правопорядка, такими как таможенный контроль, борьба с 

коррупцией, защита прав потребителей, экологическое законодательство и 

другие. 

Прозрачность  и  эффективность работы территориальных  органов 

прокуратуры играют важную роль в обеспечении защиты прав граждан, 

предпринимателей  и   организаций. Они  должны действовать открыто и 

ответственно перед обществом, чтобы обеспечить справедливость и законность. 

В соответствии с   приказом Генерального  прокурора Российской 

Федерации от 14.04.2015 № 179 «О реализации прокурорами полномочий, 

предусмотренных федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», и об организации прокурорского надзора за исполнением 

данного федерального закона» одной из основных задач территориальных 

органов прокуратуры  является борьба  с коррупцией.  Они  проводят 

расследования и контроль за деятельностью государственных служащих и 

общественных деятелей, чтобы предотвратить злоупотребление полномочиями 

и незаконные действия [4]. 

Территориальные органы прокуратуры также участвуют в обеспечении 

соблюдения прав человека и гражданина, защите интересов детей, молодежи и 

других уязвимых категорий населения. Они проводят проверки и контроль за 

соблюдением законодательства в сфере социальной защиты, здравоохранения, 

образования и других областей, в которых государство обязано обеспечивать 

благополучие своих граждан. 

Кроме того, территориальные органы прокуратуры активно участвуют в 

предотвращении и пресечении преступлений, особенно тех, которые имеют 

общественную опасность. Они сотрудничают с правоохранительными органами, 

участвуют в оперативно-розыскной деятельности и принимают меры по 

предотвращению террористических актов и экстремистской деятельности. 

Полномочия прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров 
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по руководству подчиненными органами прокуратуры закреплены в ст. 18 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 

2202-1 [1]. 

Прокуроры субъектов РФ издают приказы, указания, распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками, могут вносить 

изменения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в 

пределах численности и фонда оплаты труда, установленных Генеральным 

прокурором РФ. 

Таким образом, территориальные органы прокуратуры Российской 

Федерации играют важную роль в обеспечении законности, защите прав 

граждан, предпринимателей и организаций, а также в борьбе с коррупцией и 

обеспечении правопорядка на территории страны. 

Специализированные органы прокуратуры Российской Федерации играют 

важную роль в обеспечении законности и защите прав граждан в определенных 

сферах деятельности. Они занимаются расследованием и пресечением 

преступлений, связанных с коррупцией, экономическими преступлениями, 

нарушениями в сфере экологии, транспорта, таможенной деятельности, а также 

в сфере обороны и безопасности. 

Специализированные органы прокуратуры также участвуют в 

международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, особенно в области 

экстрадиции преступников и обмена информацией о преступной деятельности. 

Они проводят проверки и контроль за соблюдением законодательства в своих 

специализированных областях, а также участвуют в разработке законодательных 

и нормативных актов, направленных на улучшение правового регулирования в 

этих областях. 

Кроме того, специализированные органы прокуратуры проводят 

мониторинг судебной практики и участвуют в подготовке представлений о 

необходимости устранения недостатков в законодательстве или его применении. 

Они также занимаются защитой прав и интересов государства в судебных 

инстанциях по делам, связанным с их специализированной деятельностью. 
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В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 9 сентября 2002 

г. № 54 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 

приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур» с 

специализированные органы прокуратуры также участвуют в разработке мер по 

профилактике преступлений в своих областях компетенции, проводят анализ 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, и предлагают 

меры по их предотвращению [3]. 

Они также осуществляют надзор за исполнением законов в своих областях, 

контролируют деятельность правоохранительных органов и других 

государственных органов, обеспечивающих законность в этих сферах. 

Кроме того, специализированные органы прокуратуры активно участвуют 

в обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных 

органов, а также проводят информационно-просветительскую работу среди 

населения по вопросам законности и правопорядка в своих областях. 

Таким образом, специализированные органы прокуратуры Российской 

Федерации играют важную роль в обеспечении законности и защите прав 

граждан в определенных сферах деятельности, а также в борьбе с преступностью 

и обеспечении безопасности общества. 

Разграничение полномочий между прокурорами территориальных и 

специализированных прокуратур является важным аспектом правовой системы 

государства. Территориальные прокуратуры обычно занимаются общими 

вопросами надзора за исполнением законов на определенной территории, в то 

время как специализированные прокуратуры фокусируются на конкретных 

областях правопорядка, таких как экология, наркотики, коррупция, финансовые 

преступления и другие. 

В соответствии с Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 № 84 (ред. 

от 11.09.2023) «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных прокуратур» территориальные 

прокуратуры имеют широкий спектр полномочий, включая обеспечение 

законности в деятельности государственных органов, представление интересов 
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государства в суде, участие в уголовном преследовании и другие функции. Они 

также занимаются профилактикой преступлений на своей территории, проводят 

анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, и 

предлагают меры по их предотвращению [2]. 

Специализированные прокуратуры, с другой стороны, имеют узкую 

специализацию и занимаются более узкими областями правопорядка. Они 

активно участвуют в разработке мер по профилактике преступлений в своих 

областях компетенции, осуществляют надзор за исполнением законов в этих 

сферах, контролируют деятельность правоохранительных органов и других 

государственных органов. 

Важно отметить, что разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными прокуратурами позволяет более 

эффективно реагировать на различные виды преступлений и нарушений 

законности. Каждая из них имеет свои уникальные возможности и ресурсы для 

борьбы с преступностью в своей области компетенции. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 25.03.2011 № 79 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федерального государственного гражданского служащего органов 

прокуратуры Российской Федерации» разграничение полномочий также 

способствует более эффективному использованию ресурсов прокуратуры. 

Территориальные прокуратуры могут лучше охватывать все аспекты 

правопорядка на своей территории, в то время как специализированные 

прокуратуры могут углубленно изучать и бороться с конкретными видами 

преступлений [4]. 

Кроме того, разграничение полномочий позволяет более эффективно 

использовать специалистов в различных областях правопорядка. 

Специализированные прокуратуры могут иметь в своем составе экспертов по 

определенным областям, что позволяет им более качественно проводить надзор 

и участвовать в уголовном преследовании. 

Таким образом, разграничение полномочий между территориальными и 
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специализированными прокуратурами является важным элементом правовой 

системы, который способствует более эффективной борьбе с преступностью и 

нарушениями законности в различных областях жизни государства. 

Разграничение полномочий между территориальными и 

специализированными прокуратурами играет важную роль в обеспечении 

эффективной работы правоохранительных органов в Российской Федерации. 

Оно позволяет более эффективно бороться с различными видами преступлений, 

обеспечивая более глубокое изучение конкретных областей правопорядка и 

более качественный надзор. Такая система также способствует оптимальному 

использованию ресурсов прокуратуры и повышению ее эффективности в целом. 
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Аннотация. В данной статье была изучена история дипломатических 

скандалов, связанных с перевозом запрещенных товаров членами 

дипломатических миссий, история международного сотрудничества по 

отношению перемещения товаров представителями дипломатических миссий, а 

также был проведен анализ особенностей перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц на территории Союза. 
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Еще начиная с античности и заканчивая современностью, дипломатия 

играла важную роль во внешней политики государства. Для того чтобы 

поддерживать дипломатический контакт с другими странами к ним отправлялся 

специально подготовленный человек – дипломат. 

Дипломаты могли брать с собой необходимые вещи, что поначалу это не 

вызывало никаких проблем. Для того, чтобы было возможно обеспечить мирные 

международные отношения и взаимодействие друг с другом по различным 

вопросам еще в античную эпоху было принято решение о предоставлении 

иностранным послам и посредникам неприкосновенного статуса. 

Неприкасаемыми стали и их помещения. Иными словами, дипломат обладал 

дипломатическим иммунитетом по отношению к законодательству страны 
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пребывания. Однако со временем дипломаты стали злоупотреблять своей 

неприкосновенностью. Например, они могли провезти с собой в страну 

пребывания запрещенный на территории этой страны товар. 

Так, 21 мая 2000 года в городе Алма-Ата, сотрудниками комитета 

национальной безопасности Казахстана, были задержаны две машины, 

закрепленные за посольством Таджикистана в Казахстане. Автомобили 

принадлежали послу и его подчиненному. С разрешения посольства машины 

были вскрыты. Оперативниками был проведен тщательный обыск машин, в ходе 

которого в них было обнаружено более 62 кг героина. В автомобиле посла также 

найдены денежные средства в размере 54 тысяч долларов США, а также 

банковский чек на сумму в 1 млн. 261 тысячу фунтов стерлингов. При обысках в 

гаражах торгового представительства Таджикистана в Казахстане было 

обнаружено еще 10 кг героина [2]. 

Еще одним примером контрабанды наркотических средств через 

дипломатические консульства является «Кокаиновый скандал» в российском 

посольстве в Аргентине. В ходе специальной совместной операции в декабре 

2016 года на территории российского посольства в Буэнос-Айресе было 

обнаружено 389 килограмм кокаина стоимостью в 50 миллионов евро [1]. 

Приведенные выше примеры правонарушений и преступлений со стороны 

глав и членов дипломатических миссий являются далеко не исчерпывающими. 

Схожие происшествия становились причиной возмущения и недовольства 

со стороны общественности и со стороны государств пребывания. Однако 

неприкасаемый статус дипломатов делает обстоятельства их таможенного 

контроля, осмотра, ареста и наказания отличными от аналогичных действий по 

отношению к обычным гражданам. Однако, как отмечают в своей работе Татьяна 

Владимировна Говердовская, и Михаил Алексеевич Перепелицын 

«Реформирование института дипломатической неприкосновенности» 

дипломатический иммунитет не спасает от случаев «народного правосудия», 

которые приводили к смертям дипломатических агентов [4]. 

Для урегулирования вопросов дипломатического иммунитета, в частности 



Право, общество, государство Страница 56  

их злоупотреблением, и прочих вопросов, связанных с дипломатическими 

миссиями, 18 апреля 1961 года городе Вена была принята конвенция о 

дипломатических сношениях (Венская конвенция) [4, с. 132-133]. В нее входят 

53 статьи, среди которых нужно отметить 29 статью, которая дает дипломату 

статус неприкосновенности, и 31 статью, которая дает дипломату иммунитет от 

юрисдикции страны пребывания. Главной статьей Венской конвенции для 

нашего вопроса является 36 статья, которая: 

- Во-первых, обязывает государство пребывания, в соответствии с 

принятыми им законами и правилами, допустить ввоз и освободить от всех 

таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов (за исключением 

складских сборов), а также сборов за перевозку и подобного рода услуги, в 

частности предметы, предназначенные для официального пользования 

представительства, предметы, предназначенные для личного пользования 

дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая 

предметы, предназначенные для его обзаведения. 

- Во-вторых, личный багаж дипломатического агента освобождается от 

досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит 

предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется 

карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен 

производиться только в присутствии дипломатического агента или его 

уполномоченного представителя. 

Вышеперечисленные статьи фактически дают карт-бланж 

дипломатическим агентам на совершение любых правонарушений или 

преступлений, не опасаясь каких-либо мер со стороны государства пребывания. 

Единственным ограничением для дипломатов является их аккредитующего 

государство (то есть то государство, чьи интересы они представляют), которое 

может пойти на сотрудничество со страной пребывания и лишить 

дипломатического иммунитета дипломатов. Однако, как показывает практика, 

аккредитующие государства не часто идут на этот шаг, а если и идут, то только 

после того, как обвиняемый в правонарушении дипломат покинет страну 
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пребывания. Это   обстоятельство,   как   отмечают   в   своем   исследовании 

«Злоупотребление дипломатическими привилегиями и иммунитетами» Гиноян 

Арман Арамович и Драчев Александр Александрович заставляют государства и 

общество в целом задуматься о пересмотре дипломатических привилегий в целях 

недопустимости их злоупотребления со стороны дипломатических 

представительств в будущем [3]. 

В последующем было принято еще несколько конвенций и соглашений 

направленных на урегулирование прав и полномочий государств, и 

дипломатов: Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.), Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975 г.). 

Помимо общемировых соглашений существуют и локальные договоры 

которые определяют местную специфику дипломатических сношений. 

Так, например, в договоре о Союзе 2015 года был учтен вопрос 

неприкосновенности дипломатов на территории Союза. Глава 42 ТК ЕАЭС 

регулирует вопрос таможенного контроля членов дипломатических миссий [5]. 

В нее входят следующие статьи: 

- Статья 296, которая гарантирует обеспеченные международными 

конвенциями и соглашениями дипломатическую неприкосновенность; 

- Статья 297, которая помещает провоз товаров дипломатическим 

агентами под стандартные таможенные процедуры; 

- Статья 298, которая освобождает членов дипломатических 

представительств от уплаты таможенных пошлин при ввозе и вывозе товаров на 

территорию Союза, а также их освобождает от прохождения процесса 

таможенных процедур; 

- Статья 299, которая также освобождает от уплаты пошлин и 

таможенного контроля членов административно-технического персонала 

дипломатических представительств, консульских служащих консульских 

учреждений, работников обслуживающего персонала консульских учреждений, 

а также членов их семей; 
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- Статья 300, которая освобождает от таможенного контроля членов 

парламентских и правительственных делегаций государств, не являющихся 

членами Союза. 

- Статья 301, которая освобождает от проверки дипломатическую почту, 

перемещаемую через таможенную границу Союза, от вскрытия и задержания. 

Подводя итог стоит отметит, что в мире до сих пор идет обсуждение о 

разрешении вопроса злоупотребления дипломатической неприкосновенностью. 

Так многие находят решение этой проблемы в введении в обязательный 

порядок таможенный контроль дипломатических представителей, что может 

стать первым шагом к достижению разрешению вопроса злоупотребления 

дипломатическим иммунитетом. 
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Анотация. В статье говорится о самых распространенных проблемах 

конституционного права Российской Федерации. Раскрывается смысл трёх 
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Для того, чтобы понять, какие проблемы существуют в конституционном 

праве РФ, необходимо сказать о том, что из себя представляет само 

Конституционное право. Таким образом, конституционным правом называют 

отрасль российского права, которая закрепляет в себе основы взаимоотношения 

личности и государства, определенные конституционные характеристики 

страны, а также какие-либо другие отношения конституционно-правового 

характера. 

Так как современных проблем, которые касаются Конституционного 

права, существует огромное количество, поэтому разумнее было бы рассказать 

про самые распространенные. 

Такими проблемами являются: 

1. Проблема пересмотра и внесения поправок и изменений в 

Конституцию РФ; 

2. Проблемы защиты и осуществления прав коренных малочисленных 

народов и национальных меньшинств в РФ; 

3. Особенности источников российского конституционного права; [1] 
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4. Проблема обратной силы закона [8]. 

Итак, начнем с первой проблемы, а собственно «проблемы пересмотра и 

внесения поправок в Конституцию РФ». Прежде необходимо сказать, что 

конституция РФ является так называемой «смешанной конституцией», поэтому 

порядок внесения каких-либо изменений или поправок будет зависеть от главы 

или статьи, в которые нужно внести поправки. Все процедуры, необходимые для 

изменения конституции прописаны в ней же, а именно в 9 главе. Любые 

изменения классифицируются на: а) пересмотр; б) изменение конституции; в) 

поправки [2]. 

Пересмотрена (подразумевается принятие фактически нового текста 

Конституции) конституция может быть исключительно референдумом по 

новому проекту конституции [2]. 

Говоря об изменениях, то они могут быть внесены исключительно в ст. 65, 

в которой закреплен субъектный состав РФ. В соответствии со статьей 137 

Конституции РФ, изменения в данную статью вносятся на основании 

Федерального конституционного закона о принятии в РФ и образовании в ее 

составе нового субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса 

субъекта РФ [3]. 

Предложения о внесении поправок в конституцию РФ могут выдвигать 

такие субъекты как: 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума; 

г) Правительство РФ; 

д) Законодательные органы субъектов федерации. 

Говоря об отношении внесения поправок в Конституцию, то многие 

юристы отзываются о данном опыте достаточно негативно, говоря, что данный 

вид изменения может спровоцировать противоречия внутри самой конституции 

и пошатнуть демократические стержни нашего государства [4]. 
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Следующий вопрос — защита и реализация прав коренных малочисленных 

народов и меньшинств в РФ. Фактически государство в течение определенного 

времени игнорировало потребности этих народов, в результате чего они 

оказались под угрозой исчезновения как самостоятельная этническая группа. 

Поэтому основным направлением решения данной проблемы является оказание 

государственной поддержки коренным малочисленным народам РФ. 

Кроме того, на основе анализа развития РФ можно сделать вывод о 

наличии внешних и внутренних угроз суверенитету малых народов нашего 

многонационального государства. Ко внутренним угрозам относят: власть 

бюрократии и стремление различных общественных сил позиционировать себя, 

как единственные носители суверенитета народа, выразители его интересов. 

Внешними же угрозами считаются: разобщение народов в виду спонтанной 

внешней и внутренней миграции, когда, с одной стороны выходцы из 

сопредельных государств сталкиваются с дискриминацией как люди другой 

национальности, а с другой сами не уважают обычаи местных этнических групп. 

Государство должно обеспечивать каждому гражданину страны, вне 

зависимости от места проживания, а также предоставлять равные социальные 

гарантии. Следует сказать, что государственная политика РФ в отношении всех 

народов страны должна основываться на знании их реального положения и учете 

национальных особенностей коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств. 

Защита прав этносов также сталкивается с проблемой отсутствия в России 

четких нормативных определений или несоответствия сложившихся понятий 

устоявшейся между народной терминологии. Следовательно, нужно учитывать, 

что четкое определение терминов «коренные малочисленные народы» и 

«национальные меньшинства» имеет практическое значение в осуществлении 

государством признания данного статуса за конкретной этнической группой [6]. 

А теперь разберем последнюю проблему: «Особенности источников 

российского конституционного права». Прежде всего нужно сказать, какие 

именно источники Конституционного права России существуют. 
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Таким образом, источниками российского конституционного права 

являются: 

1. Конституция РФ. Она является основным источником любой отрасли 

права, а в особенности конституционного. 

2. Законы. Источником конституционного права являются законы, 

содержащие любые конституционно-правовые нормы. 

3. Постановления Правительства РФ, которые имеют нормативный 

характер. Особенностью этих актов является то, что они издаются на основании 

и во исполнение Конституции РФ, ФЗ, а также нормативных указов Президента 

РФ. 

4. Конституционно-правовые договоры и соглашения. Сам по себе 

конституционно-правовой договор — это некое соглашение, заключаемое 

субъектами Конституционного права. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры. 

6. Решения Конституционного Суда РФ, который признает не 

конституционными ФЗ, нормативные акты Президента РФ, палат Федерального 

Собрания, Правительства РФ, а также различные нормативные акты субъектов 

РФ, которые являются источниками Конституционного права, ввиду того, что 

они содержат специализированные нормы, которые отменяют действия других 

норм. 

Если обобщить все особенности источников конституционного права, то 

получается, что особенностью источников конституционного права является 

обусловленность федеративным устройством Российской Федерации [7]. 

Проблема обратной силы закона выступает частью более широкой 

проблемы – действия закона во времени. В этой связи постановка 

соответствующей проблемы в контексте обоснования тезиса о том, что «закон не 

имеет обратной силы» представляется нам не вполне верной. Ведь несмотря ни 

на что, закон, в случае если он, например, «улучшает» правовое положение 

гражданина может иметь и обратную силу. Кроме того, существует целый ряд 
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иных не таких однозначных ситуаций, когда закон все-же имеет обратную силу. 

В этой связи еще раз отметим, что тезис о том, что закон не имеет обратной силы 

не вполне корректен, а сама проблема требует своего научного представления в 

рамках общей проблемы действия закона во времени и более частной – обратная 

сила закона. Кроме того, проблема действия закона во времени значительно 

шире проблемы обратной силы закона. Согласно недавней правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, законодатель может как придать закону обратную 

силу (ретроактивность), так и, напротив, допустить в определенных случаях 

возможность применения утративших силу норм (ультраактивность) 

(Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2023 № 318-О) [8]. 

Не менее важно обратить внимание и на то, каким образом обратная сила 

закона регламентируется на уровне отраслевого законодательства. Наиболее 

часто обсуждаемой в этой связи проблемой выступает ее уголовно-правовая 

интерпретация. Соответствующую проблему условно можно разделить на две 

составляющие. В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ закон, устанавливающий 

преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. Однако, в истории советской 

юриспруденции встречались случаи, когда это правило игнорировалось. Речь в 

данном случае идет не просто о нарушении общеправового принципа, а о прямом 

нарушении действующего законодательства. 

В ст. 6 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года прямо указывалось, что закон, устанавливающий 

наказуемость деяния или усиливающий наказание, обратной силы не имеет. 

Однако это не помешало в ходе третьего по счету судебного разбирательства в 

печально известном деле «Рокотова – Файбишенко – Яковлева» по прямому 

указанию Н. С. Хрущева применить норму закона, не действовавшую на момент 

совершения преступления, в частности приговорить подсудимых к 

исключительной мере наказания (расстрелу) и привести приговор в исполнение. 

[8] 
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В частности, отдельным моментам реализации второй составляющей 

проблемы в ч. 1 ст. 10, производной от положений ст. 54 Конституции РФ 

посвящено Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П 

детально «регламентирующее» соответствующие вопросы, не только 

уголовного, но и уголовно-процессуального законодательства, так как в 

действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ, данная проблема 

упоминается фрагментарно (ст. 397). Следует отметить, что и «отраслевые 

законы, определяющие признаки тех или иных составов преступлений, также по 

существу являются составной частью уголовного закона, на которую 

распространяется принцип действия его обратной силы» [8]. 

В целом, анализ уголовного (п. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ) позволяет 

сделать вывод о том, что базовые принципы реализации обратной силы закона, 

предложенные Конституционным Судом в последнее десятилетие прошлого 

века с некоторыми уточнениями остаются актуальными и сегодня. В общем виде 

их можно охарактеризовать так: в отношениях, возникающих между индивидом 

и государством, обратная сила закона применяется наиболее активно, при этом, 

закон, улучшающий положение индивида, имеет обратную силу, а закон, 

ухудшающий положение индивида, обратной силы не имеет. 
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Аннотация: Таможенные органы считаются одной из ключевых 

элементов системы предоставления экономической безопасности современного 

государства. Они осуществляют несколько функций, связанных с 

использованием таможенно-тарифной политики, взиманием налогов и платежей, 

кроме того, оценкой и рассмотрением экономической эффективности. В периоде 

взимания таможенных платежей таможенные органы реализовывают контроль и 

учет товаров, ввозимых и вывозимых через таможенную границу. Они также 

выполняют оценку затрат на транспортировку товаров и обеспечение помощи в 

расчете налоговых обязательств. Помимо этого, таможенные органы 

осуществляют исследование и оценку политики применения таможенных 

пошлин и налогов, для того чтобы гарантировать наибольшую эффективность и 

зависимость от экономической ситуации в стране в целом. Поэтому, таможенные 

органы играют важную роль в обеспечении экономической стабильности и 

защите национальных интересов. 

Ключевые слова: таможенный орган, экономическая безопасность, 

таможенная пошлина, тарифное и нетарифное регулирование, безопасность. 

 
Состояние экономической безопасности государства, конечно же, имеет 

главенствующую роль в процессе его функционирования. Для нормального 

функционирования государству необходимы активный и стабильный 

экономический рост, добросовестное применение национальных финансов, 

национальных ресурсов и защита экономических интересов в рамках 
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международного сотрудничества. Обеспечить экономическую безопасность 

страны – это значит гарантировать ей независимость, условия стабильности и 

успешной жизнедеятельности общества. Прежде всего, экономика представляет 

собой одну из самых важных сторон государства, именно она требует оценки ее 

жизнеспособности и устойчивости при возможных как внутренних, так и 

внешних угрозах. Важнейшую роль из числа федеральных органов 

исполнительной власти, которые реализовывают регулирование 

внешнеэкономической деятельности государства и осуществляют функции 

обеспечения экономической безопасности страны, занимают таможенные 

органы [1]. 

Основные функции таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности включают: 

- Контроль и оценка товаров, ввозимых или вывозимых через таможенную 

границу. Таможенные органы выполняют исследование и контроль деклараций 

о товарах, проводят проверку их соответствие действующим нормам и 

требованиям, а также определяют таможенную стоимость товаров. Такого рода 

контроль дает возможность предотвратить ввоз или вывод незаконных товаров, 

а также злоупотребление режимом таможенной процедуры [2, с. 81]. 

- Взимание таможенных платежей. Таможенные органы собирают 

разнообразные таможенные платежи, такие как импортные и экспортные 

пошлины, налоги на добавленную стоимость и акцизы. Данные платежи 

считаются значимым источником доходов для государства и содействуют 

регулированию международной торговли. 

- Сотрудничество и координация с другими государственными органами. 

Таможенные органы стремительно взаимодействуют с другими органами, 

например, как: налоговые органы, полиция, службы безопасности и т.д. Они 

обмениваются информацией и вместе выполняют операции по выявлению и 

пресечению противозаконных перевозок, контрабанды и иных противозаконных 

операций [3, с. 103]. 
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- Формирование и совершенствование таможенных процедур. 

Таможенные органы занимаются разработкой и совершенствованием 

таможенных процедур, с целью обеспечения эффективности и упрощения 

процессов таможенного оформления. Они, кроме того, выполняют 

разнообразные аналитические исследования в области таможенного дела и 

торговли с целью выработки рекомендаций по улучшению таможенной 

политики. 

Таможенные органы играют главенствующую роль в обеспечении 

экономической безопасности государства. Они могут помочь избежать 

незаконные перемещения товаров, контрабанду и незаконную деятельность, а 

также гарантируют получение таможенных платежей и налогов. Вследствие 

своих функций и деятельности, таможенные органы содействуют эффективному 

функционированию экономики и защите интересов государства [4, с. 240]. 

Взимание таможенных платежей считается одной из ключевых функций 

таможенных органов. В процессе таможенного контроля и оформления товаров, 

таможенные органы рассчитывают и взыскивают таможенные пошлины, налоги 

и прочие платежи, которые считаются важным источником доходов для страны. 

Таможенные органы также играют немаловажную роль в рассмотрении 

эффективности торговых операций, осуществляемых через границу. Они 

выполняют мониторинг и исследование сведений о ввозе и вывозе товаров, что 

позволяет выявлять возможные нарушения и риски для экономической 

безопасности государства. 

В целом, таможенные органы взаимодействуют с другими 

государственными органами и предприятиями с помощью таможенного 

контроля и совместной работой в обеспечении национальной экономической 

безопасности. Они осуществляют незаменимую роль в обеспечении 

эффективности государственной экономики, облегчая торговые операции и 

предотвращая незаконную торговлю и контрабанду. 

В зависимости от таможенных процедур, используемых при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, таможенные платежи 
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могут взиматься по-разному. В общем случае, взыскание таможенных платежей 

исполняется в периоде на этапе таможенного оформления товаров и зависит от 

их стоимости и ставок таможенно-тарифного регулирования. 

Взимание данных платежей исполняется с целью защиты отечественного 

рынка от недобросовестной конкуренции, обеспечения равных условий для 

отечественных производителей и борьбы с незаконной торговлей. Они также 

считаются важными источниками доходов бюджета государства. Основными 

путями взимания таможенных платежей являются прямые и косвенные методы. 

Прямые методы включают платежи, которые уплачиваются непосредственно 

при таможенном оформлении товаров. Косвенные методы включают в себя 

налогообложение товаров на различных этапах жизненного цикла товара или с 

помощью налоговой политики. 

На современном этапе таможенные платежи представлены в виде 

разнообразных ставок, которые могут изменяться в зависимости от налоговой и 

торговой политики государства. Для обеспечения эффективности и 

прозрачности взимания таможенных платежей следует вести анализ основных 

путей и способов взимания данных платежей и регулярно улучшать их. 

Исследование налоговой политики РФ в части обеспечения экономической 

безопасности требует, прежде всего, изучения применения косвенных налогов. 

Косвенные налоги, такие как НДС, акцизы, таможенные пошлины и тарифы, 

играют ключевую роль в обеспечении стабильного поступления платежей в 

бюджет и экономическую устойчивость страны. В современном экономическом 

обеспечении безопасности налоговые и таможенные органы сотрудничают с 

целью обеспечить эффективное взимание и контроль налогов. 

Таможенные пошлины и тарифы также являются важными источниками 

доходов для государства. Они взимаются при импорте и экспорте товаров и 

применяются для регулирования внешнеэкономической деятельности, защиты 

национального производителя и обеспечения баланса платежей страны. 

Анализ налоговой политики РФ и применения косвенных налогов 

позволяет оценить эффективность взимания платежей и контроля за 
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исполнением налоговых обязательств. Государство активно разрабатывает и 

внедряет меры по совершенствованию налоговой системы и применению 

косвенных налогов с помощью различных процедур и тарифных ставок. 

Таким образом, роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности России велика. Таможенное регулирование, применяемое 

таможенными органами в целях обеспечения экономической безопасности 

государства в области внешнеэкономической деятельности, включает в себя 

целый комплекс экономических, правовых, организационных и иных 

мероприятий, а также программ, применяемых с целью оптимизации процессов 

развития, обеспечения защиты экономических интересов государства и 

обеспечения эффективности внешнеторговых связей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические аспекты 

возникновения, становления и развития, а также деятельность парламента, как 

представительного и законодательного органа государственной власти. На 

основе проведенного анализа имеющихся юридических источников автор, 

определены первые органы преставляющие парламентские функции, как в 

мировом масштабе, так и в отечественной истории. Автор данной статьи особое 

внимание уделяет к периоду второй половины 19 века к деятельности 

Государственной Думы. Отмечается о том, что в советский период парламентом 

были приняты ряд конституционных актов. По мнению автора статьи 

законотворческая деятельность современного российского парламента за 

последнее время особенно реформирование основного закона страны вызывает 

неоднозначную реакцию со стороны широкой общественности. 

Ключевые: слова: парламент, парламентаризм, Государственная Дума, 

Россия, законодатель. 

 
Этимология т.е. происхождение термина «парламентаризм», с английского 

«parliamentarianism», тесно связана с термином «парламент» под этим 

понимается обозначение высшего представительного органа государственной 

власти призванного осуществлять законотворческую деятельность, причем при 

строгом соблюдении принципа разделения властей [6, с. 620]. 

Если рассматривать парламентаризм с исторической точки зрения, 

безусловно, необходимо начинать с античного периода, к примеру, в Древней 

Греции в V веке до н. э. роль парламента как органа государственной власти 
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выполняло народное собрание, именуемое экклесией. Однако данного органа как 

парламента рассматривать затруднительно, поскольку на данный орган, кроме 

законодательной в дополнение возлагались функции не только исполнительной, 

но даже и судебной власти. 

По сравнению с греческим парламентаризмом, отечественный 

законодательный орган возник гораздо позже, только в ІX веке уже н.э. обретая 

форму народного собрания, именовался Вече. 

Российский парламент как подлинный представительный и 

законодательный государственный орган в современном его понимании 

образован 6 августа 1905 г. на основании Манифеста Императора Николай II, 

Государственная Дума и Государственный Совет. На первый орган была 

возложена законотворческая функция, одобрение или отклонение изданного 

закона на второй государственный орган 

Начиная с 1905 г. по 1917 г. все четыре созыва Государственной Думы 

были разогнаны Императором, одной из главных причин роспуска явилась 

подготовка и принятие законов, не отвечающих интересам режима, в частности, 

закон о создание государственного земельного фонда для наделения землей 

крестьян путем изъятия монастырских и помещичьих земель и т.д. 

В советский период функцию парламента в разные этапы 

государственного развития выполняли различные органы: 

- с 1917 по 1918 г. ВЦИК выступал как законодательный, так и 

распорядительный и контролирующий орган государственной власти; 

- с 1918 по 1937 г. Всероссийский съезд советов, были приняты 

Конституции 1918 и 1925 г.; 

- с 1937 по 1993 г. Верховный Совет РСФСР; 

- с 1993 г. Государственная Дума. 

Современный российский парламентаризм в соответствии со статьями 94 

и 95 основного закона страны представлен Федеральным Собранием, который 

состоит из верхней палаты Совета Федерации и нижний палаты Государственной 

Думы, причем ч. 1 ст. 105 главного закона устанавливает в качестве 
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законодательного органа именно Государственную Думу. На Совет Федерации 

как на представительного органа, выражающего интересы субъектов РФ 

возлагается одобрение либо отклонение принятого Государственной Думой 

федерального закона [2]. 

Действующий законодательный орган - Государственная Дума восьмого 

созыва сформирована 12 октября 2021 г. по результатам проведенного выборов 

депутатов 17–19 сентября 2021 г. по смешанной избирательной системе с 

участием пяти политических партий, которые получили следующее количество 

голосов своих избирателей «Единая Россия» (324), КПРФ (57), «Справедливая 

Россия — За правду» (27), ЛДПР (21), «Новые люди» (13). По одному мандату 

получили «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста». 

Самовыдвиженцы получили 5 мандатов [3]. 

Законодательный процесс в Государственной Думе начинается в 

соответствии с положениями её Регламента с законодательной инициативы 

субъектов, которые определены в ст. 104 Конституции РФ [4]. 

В последнее время действующий современный парламент принял ряд 

«революционных» решений, так, в 2020 г. Президент РФ инициировал 

реформирование основного закона страны в итоге на основании принятия 

законодателем ФКЗ № 1 от 14.03.2020 [1] в Конституцию РФ были внесены 206 

изменений. Далее в развитие конституционных реформ парламент принял ФЗ № 

414 от 21.12.2021 [7] положения, которого запретили высшим должностным 

лицам субъектов РФ именоваться «Президентами». Законодатель обосновал 

свою позицию тем, что не должно быть дублирование наименования главы 

государства, т.е. Российской Федерации, следует уточнить, согласно ч. 2 ст. 5 

Конституции РФ республики в составе РФ обозначены, как государства. Не 

больше, не меньше, иное дублирование видимо допустимо, так, федеральное 

издание сообщает, 24.08.2023 г. избран новый президент Федерации дзюдо 

России [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности, предмета и задач 

прокурорского надзора за исполнением законов таможенными органами. В 

статье анализируются основные аспекты прокурорского надзора в сфере 

таможенного контроля, рассматриваются правовые основы и полномочия 

прокуроров в данной области. Также освещается роль прокурорского надзора в 

обеспечении законности и правопорядка в таможенной сфере, а также его 

значение для защиты интересов государства и общества. В статье делается 

акцент на значимость эффективного прокурорского надзора для обеспечения 

честной конкуренции, борьбы с коррупцией и противодействия незаконной 

торговле. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, таможенный контроль, 

законность, правопорядок, интересы государства, эффективность, честная 
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Прокурорский надзор за исполнением законов таможенными органами – 

это важное звено в системе обеспечения законности и правопорядка в сфере 

таможенного контроля. Прокурорский надзор направлен на защиту интересов 

государства, обеспечение эффективности работы таможенных органов, борьбу с 

коррупцией, незаконной торговлей и поддержание честной конкуренции. 

Предметом прокурорского надзора является контроль за соблюдением 

таможенными органами законодательства в области таможенного дела. 

Прокурорский надзор осуществляется через проведение проверок, анализа 
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деятельности таможенных органов, участие в рассмотрении жалоб и обращений 

граждан, предпринимателей и организаций. 

Задачи прокурорского надзора в сфере таможенного контроля включают в 

себя: 
 
 

- Обеспечение законности и правопорядка в сфере таможенного дела; 

- Защита интересов государства в сфере таможенного контроля; 

- Предотвращение и пресечение коррупции в таможенной сфере; 

- Борьба с незаконной торговлей и контрабандой; 

- Обеспечение честной конкуренции на рынке. 

Прокурорский надзор также направлен на предотвращение 

злоупотреблений и нарушений со стороны таможенных органов, а также на 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, 

предпринимателей и организаций в сфере таможенного контроля. Прокурорский 

надзор проводится в соответствии с законом и направлен на устранение 

нарушений, выявленных в деятельности таможенных органов. 

Прокурорский надзор за исполнением законов таможенными органами 

играет важную роль в обеспечении порядка и законности в сфере таможенного 

контроля. Он способствует повышению эффективности работы таможенных 

органов, защите интересов государства и общества, а также созданию равных 

условий для предпринимателей на рынке. Таким образом, прокурорский надзор 

является неотъемлемой частью системы контроля за исполнением законов в 

сфере таможенного дела и играет важную роль в обеспечении законности и 

правопорядка. 

Прокурорский надзор также включает в себя контроль за законностью 

решений и действий таможенных органов, а также за их соответствием 

конституции и законам. Прокурорский надзор проводится как планово, так и в 

форме реагирования на обращения граждан, предпринимателей и организаций о 

нарушениях и злоупотреблениях со стороны таможенных органов. 

Основная цель прокурорского надзора в сфере таможенного контроля - это 

обеспечение законности, защита прав и законных интересов граждан, 
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предпринимателей и организаций, а также предотвращение коррупционных 

проявлений в деятельности таможенных органов. 

Однако на практике возникают объективные трудности в осуществлении 

прокурорского надзора в сфере таможенного контроля, обусловленные системой 

уголовного преследования, реформированием правоохранительных органов и 

правовым регулированием правоохранительной деятельности, произошедшим в 

последние годы. Эти изменения, в свою очередь, требуют переосмысления и 

теоретического подтверждения статуса и роли прокуратуры в новых условиях. 

Основные теоретические положения о предмете и задачах прокурорского 

надзора в сфере расследования предпринимательской деятельности, казалось бы, 

сложились совсем недавно при расследовании и раскрытии уголовных 

преступлений органами расследования предпринимательской деятельности, 

однако они нуждаются в переоценке. 

Анализ особенностей и специфики прокурорского надзора за законностью 

в сфере таможенного контроля позволяет выделить их самостоятельные вопросы 

и конкретные задачи. Однако в условиях, когда правовые нормы в сфере 

таможенного контроля и прокурорском надзоре за ее осуществлением еще 

неполны, понимание сущности прокурорского надзора в этой сфере во многом 

зависит от толкования соответствующих норм на уровне ведомственных 

нормативных актов, что создает определенные трудности при попытке их 

научного подтверждения. 

Например, мы считаем, что нельзя ограничивать предмет прокурорского 

надзора более низким уровнем, поскольку это нарушает требования ст.129 

Конституции РФ связывает принятие таких решений с федеральным законом [1]. 

В то же время в совместном указании Генеральной прокуратуры РФ от 29 

сентября 2008 г. № 215/69 и МВД РФ № 1/7818 коммерческие и служебные 

документы, предоставляемые органами внутренних дел прокурорам для 

осуществления надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно- 

розыскной деятельности» содержится  положение,  согласно которому 

информация об организации, стратегии, методах и средствах осуществления 
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оперативно-розыскной деятельности в сфере экономики к предмету 

прокурорского надзора не относится [4]. 

Это противоречит ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» не предусматривает подобных ограничений. В то же время в 1999 

году статья 4 была переработана и дополнена. Статья 21 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает, что законодатель 

сознательно снимает ограничения с предмета прокурорского надзора, когда речь 

идет об организации, стратегии, методах и средствах осуществления оперативно- 

розыскной деятельности [2]. 

Статья 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

определяет предмет надзора, но не содержит его конкретного содержания. В то 

же время при проверке законности сферы оперативно-розыскной деятельности 

уполномоченные прокуроры могут изучать документы, содержащие такие 

сведения, как организация, стратегия, методы и средства проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Данный вывод основан на том, что 

правовые нормы, регулирующие данные правоотношения, хотя и содержатся в 

закрытых ведомственных директивах, но следуют развитию, предусмотренному 

федеральным законом. В то же время прокурор не будет вмешиваться и давать 

оценку, если организация, стратегия, методы и средства осуществления 

оперативно-розыскной деятельности не нарушают требований закона. Более 

того, при проверке выясняется, соответствует ли она художественным 

требованиям [3]. 

В соответствии со ст. 2 и 14 Федерального закона «Об оперативно- 

розыскной деятельности» уполномоченный прокурор может оценить, все ли 

необходимые меры приняты для защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, безопасности общества и страны. 

Органы служебного расследования могут принимать меры только путем 

направления конкретных указаний по организации, стратегии, методам и 

средствам проведения служебных расследований [2]. 

Прокурорский надзор за таможенными органами также направлен на 
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повышение эффективности и качества работы таможенных служб, на улучшение 

условий для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также на 

содействие развитию международного сотрудничества в сфере таможенного 

контроля. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов 

таможенными органами имеет целью обеспечение законности, защиту прав и 

интересов граждан, предпринимателей и организаций, а также предотвращение 

коррупции в сфере таможенного контроля. Прокурорский надзор способствует 

повышению эффективности работы таможенных служб, улучшению условий для 

внешнеэкономической деятельности и развитию международного 

сотрудничества в этой сфере. Таким образом, прокурорский надзор играет 

важную роль в обеспечении законности и правопорядка в сфере таможенного 

контроля, способствуя развитию прозрачной и эффективной системы 

таможенного контроля. 
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Аннотация. В статье изучен вопрос формирования управленческой 

команды руководителем подразделения таможенных органов. Командное 

образование по мнению разных авторов. Исследован объект и субъект 

управления, принципы управления. Сущность управления в таможенном деле, её 

система и подсистема. Также были рассмотрены точки зрения от авторов по 

различным методам управления. И сделаны выводы по формированию 

управленческой команды руководителем подразделения таможенного органа. 
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В связи с неустойчивой экономической средой различные предприятия и 

государственные органы, в том числе и таможенные органы ищут 

инновационные решения в управлении для обеспечивания гибкости, которые 

позволяют адаптироваться к изменяющимся условиям развития рыночных 

отношений в мире. 

По мнению Е.Г. Бормотова, управление является «процессом системного 

воздействия субъекта управления на объект управления для достижения целей 

организации, которая является социальным образованием, имеющим специально 

созданную структуру, где ее деятельность подчинена определенной цели» [1]. 

Вопросами командного образования занимались многие авторы, поэтому 

данная тема не является новой, но она на сегодняшний день в процессе 

современной глобализации становится актуальной. Сегодня развитие рыночной 
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среды осуществляется на основе инновационных цифровых технологий, а 

традиционные иерархические модели управления теряют свою силу, 

предпочитая командную форму управления с персоналом. Командное 

управление с каждым годом меняется, обновляется в зависимости от 

происходящих событий и внедрения новых разнообразных технологий в 

экономическое развитие. 

После проведенных исследований, А.П. Семина приводит пример, какие 

факторы влияют на успешность органов, которые управляют формой 

командного стиля – это психологическая безопасность, уверенность в том, что 

тебя одного коллеги не оставят, а придут на помощь при решении вопроса; 

знание структуры и цели работы; понимание каждого участника команды 

важность и значимость данной работы. Успешной считается деятельность той 

команды, в которой сотрудники положительно воспринимают все эти факторы 

[6]. 

К.В. Гладкая предлагает использовать следующий метод в деятельности 

командной формы управления, как онлайн-опросник, где сотрудники описывают 

свою работу над каким-либо проектом, для выделения слабых сторон, чтобы 

далее все вместе решить данный вопрос [3]. 

Следующим методом, который положительно влияет на командное 

управление, является инвестиция ресурсов в развитие собственных сотрудников. 

Практика показывает то, что, если руководители проходят индивидуальные 

курсы повышения квалификации, то они в редком случае могут применить эти 

знания для внедрения в своем коллективе. Поэтому эффективнее будет, если 

команда во главе с руководителем вместе обучается, в результате чего 

появляется общий взгляд на вопросы, проблемы и задачи. 

Для эффективной работы команды А.Я. Кибанов предлагает создать 

атмосферу доверия и личной ответственности сотрудников, что способствует 

появлению удобства, безопасности в деятельности. Для этого он предлагает 

организовать такие встречи, конференции, где дается возможность раскрыть 

потенциал каждого сотрудника: в таких встречах ставятся задачи, сроки и 
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наблюдается работа и вклад каждого сотрудника. Такая методика командной 

работы способна осуществить для организации максимальную прозрачность и 

мотивацию для сотрудников [5]. 

Дополнительно к вышеуказанным приемам командного управления, 

приведем пример А.Л. Беловой: 

«- с инициативой сотрудников в команде осуществляется обратная связь с 

руководителями и ведется открытый диалог, свободная, доступная 

коммуникация; 

-руководители − инициативные и целеустремленные неформальные 

лидеры; 

-отделы и подразделения имеют способность вести согласованную, 

самостоятельную деятельность и готовы к любым изменениям; 

- в командной деятельности отсутствуют двойные стандарты, принятые в 

компании стандарты правил поведения и деятельности являются обязательными 

для всех; 

-если команда претерпевает неуспех, то каждый сотрудник должен 

чувствовать личную ответственность за это и уметь принять заслуги других и 

команды в целом в случае достижения результата; 

-ориентация на беспрецедентную результативность в индивидуальной и 

совместной деятельности; 

-командой добровольно принимается и развивается корпоративная 

культура, которая выражается в языке, традиции, норм, правил» [2]. 

Анализируя командное управление, А.Л. Белова приводит два типа 

управления: 

«1) руководители применяют в управлении инновационные методы, дают 

возможность воспользоваться широкими правами своим сотрудникам, создают 

условия для развития и систематически организовывают мониторинг уровня 

вовлеченности и удовлетворенности персонала кадровой политикой 

организации». 
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2) руководители не хотят стать партнерами по отношению к своим 

сотрудникам; они сами развиваются на основе современных методов управления 

и не против развития своей команды, но предпочитают держать длинную 

дистанцию между руководителем и сотрудниками. Командную работу 

представляют только в виде корпоративных праздников, что не все сотрудники 

согласны с таким узким выбором своего руководителя». 

А.Л. Белова отмечает, что существует «частная форма командного 

управления, сущность которой заключается в переходной форме, дающей 

синергетический эффект и способствующий постепенному проникновению 

инновационных идей командного менеджмента и практики командной работы в 

современные российские организации. Эта форма дает возможность персоналу 

получить опыт командного взаимодействия, а менеджерам - поверить в их 

эффективность» [2]. 

Сущность управления в таможенном деле характеризуется непрерывным 

информационным процессом воздействия на сотрудников таможенных органов, 

который обеспечивает их управленческими решениями, если изменяются 

внешних и внутренних условия. 

Управляющая система и подсистема в таможенном деле составляют 

субъект управления, а объектами управления являются управляемая система и 

подсистема. Управляющая и управляемая система и подсистема составляют 

ступенчатую и иерархическую структуру, взаимосвязанных между собой 

прямыми и обратными действиями. В связи с этим субъекты и объекты 

управления, ступени и уровни управления, управленческие и исполнительные 

действия в единой системе таможенных органов имеют и распорядительную, и 

исполнительную сторону. Система управления таможни обосновывается на 

общих, частных и организационно-технологических принципах и создает 

положительный результат этих взаимодействий, в процессе которого имеет 

место добросовестный командный труд участников. Каждый исполнитель во 

главе руководителя в командном управлении знает свое место, свою роль и 
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компетентен в функциях, правах в общем деле, качества, которые очень важны 

для результата в достижении цели и решении задач [7]. 

С.Н. Гусев, отмечает, что наличие высшего образования руководителя 

таможенных органов не всегда является основой эффективно выполнять 

управленческие функции, так как опыт управления приходит на практике. С.Н. 

Гусев отмечает, что полученные знания в учебных заведениях в какой-то степени 

устаревают и не подходят к текущему моменту событий, что требует не только 

от руководителя систематически повышать квалификацию, но и от сотрудников 

таможенных органов. Современный мир не стоит на месте, не только каждый 

год, а каждый день преподносит какие-то изменения в связи с происходящими 

событиями в политике и экономике стран. Процесс совершенствования форм 

управления органами в области таможни способствуют выбору новых методов и 

требований к руководителю [4]. Настоящий руководитель команды должен 

обладать способностью подвигнуть других на самые высокие достижения; он же 

дает им свободу и возможность для дальнейшего роста. Каждый руководитель в 

управленческой деятельности выполняет служебные обязанности в 

определенном, свойственном только ему стиле работы, предвидя конечный 

результат. 

Таким образом, основой любой организации является система управления, 

которая определяет частные, измеримые цели всем структурным 

подразделениям и всем членам организации для деятельности и достижения 

поставленных целей организации. 

Деятельность таможенных органов в условиях изменения современного 

глобального политического, экономического развития, имеет высокую 

ответственность в решении текучих вопросов, регулировании динамики 

оперативной обстановки, требующей высокой скорости реагирования и 

максимальной управляемости; в приобретении и изучении данных об участниках 

внешнеэкономической деятельности, от которых зависит конечный результат. 

Поэтому на сегодняшний день решение таких вопросов в таможенных 

подразделениях легче осуществить, используя командную форму управления, 
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так как оно может качественно создавать групповую и индивидуальную работу 

в подразделениях таможенного органа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданин, 

которые содержатся в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе 

«О прокуратуре РФ», а также конкретизированы в Приказе Генпрокуратуры РФ 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина». В процессе определения 

основных полномочий прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданин было выявлено, что осуществление 

надзорной деятельности невозможно без наделения прокурора определенными 

полномочиями: общими и специальными, которые свойственны лишь надзору 

за соблюдением прав и свобод людей и граждан. Имеющиеся ограничения в 

отношении полномочий прокурора в гражданском процессе не предоставляют 

возможности полностью выполнять осуществлять прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод людей и граждан. Для эффективного осуществления 

прокурорского надзора необходимо осуществлять реформации в отношении 

действующего законодательства. 

Ключевые слова: прокурор, прокуратура, полномочия, надзор, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданин, ответственность лиц,акты, 

функции, судебная практика. 

 
Человек, его права и свободы – высшая ценность, признание, соблюдение 

и защита которой – обязанность государства [1]. 
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Надзор за соблюдением прав и свобод людей и граждан представляет 

собой основное направление деятельности органов и учреждений прокуратуры. 

Прокурорский надзор представляет собой самостоятельный и обособленный 

вид государственного функционирования. Функциональные обязательства 

органов и учреждений прокуратуры РФ не могут выполнять никакие другие 

государственные, коммерческие и общественные органы, организации и 

предприятия, учреждения и должностные лица или частные граждане. Прокурор 

в ходе своего функционала приводит интересы отдельных субъектов на 

основании интересов страны. Самостоятельный статус прокурорского надзора и 

его отличие от прочих видов деятельности государственных органов определен 

содержательным компонентом данного функционирования, которое заключено 

в проверке точности соблюдения Конституции Российской Федерации и 

исполнения требований законодательства, соответствия прочих правовых актов 

и устранения выявленных правонарушений. Кроме общих полномочных 

обязательств, прокурор при надзоре за соблюдением прав и свобод людей и 

граждан наделяется специальными полномочиями, свойственными лишь данной 

сфере надзора [2]. 

Пример из судебной практики по делу № А83-14783/2021. 

Арбитражный суд Республики Крым РФ, рассмотрев исковое заявление 

определил в лице Первого заместителя прокурора Республики Крым Российской 

Федерации в интересах муниципального образования городского поселения 

Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым Российской Федерации в 

лице Бахчисарайского городского совета РК Администрации г. Бахчисарая 

Республики Крым к ИП ФИО1: установил признать недействительными 

проведенные Администрацией г. Бахчисарая РК РФ торги на право заключения 

договора аренды земельного участка. Прокурор на основании процессуального 

законодательства Российской Федерации имеет право обратиться в судебные 

инстанции с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого 

требует защита прав граждан и охраняемых законодательством интересов 

социума или всего государства. При этом частью 1 статьи 45 ГПК 
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РФ определено, что прокурор имеет право обратиться в судебные инстанции с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. На основании ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 35 ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», предметом прокурорского надзора считается 

исполнение законов, которые действуют на территории Российской Федерации, 

органами власти, включая органы управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих хозяйствующих субъектов. Ч. 1 ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса РФ определено, что прокурор имеет право обратиться 

в судебную инстанцию с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов 

как граждан и неопределенного круга лиц, так и субъектов РФ, а также 

муниципальных образований. В силу ст. 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации защита гражданских прав выполняется посредством пресечения 

действий, которые нарушают права или создают угрозы их нарушений. На 

основании п. 4 ст. 27, п.3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор имеет право 

обратиться в судебные инстанции с заявлением, если этого требует защита прав 

и охраняемых законодательством интересов социума и всей страны, когда 

нарушаются права и свободы существенного количества граждан или в силу 

прочих обстоятельств, нарушения приобрели особую общественную 

значимость. При данных обстоятельствах прокурор имеет право обратиться в 

судебные инстанции с данным исковым заявлением для защиты 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга субъектов. Изучив материалы дела, суд 

пришел к выводу об удовлетворении требований [4]. 

За 1 полугодие 2023 г. прокурорами пресечено примерно 3 млн. нарушений 

в области исполнения законов, соблюдения прав и свобод людей и граждан. К 

более острым относятся связанные с обеспечением прав мобилизованных и 

военнослужащих, а также их семей. Этому свидетельствуют более 86 тыс. 

поступивших обращений. В итоге проведенных надзорных мер выявлено более 

190 тыс. нарушений в экологической области, по материалам прокуроров 
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возбуждено 964 уголовных дел. Кроме того, прокурорами было пресечено 625 

тыс. нарушений в экономической области, включая сферу исполнения 

законодательства о бюджете – 84 тыс., землепользовании – 62 тыс. и налогах – 

22 тыс. В надзоре за процессуальной деятельностью органов расследования 

количество выявленных нарушений повысилось на 2,9 %, при этом как на стадии 

приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях на 1,9%, так и 

при производстве следствия и дознания на 4,9 %[5]. 

Надзор за соблюдением законных прав в основном ориентирован на 

социальную область: аспекты выплат различных пособий и пенсий, занятости 

граждан, сферы здравоохранения и охраны прав инвалидов, а также соблюдения 

прав в области труда. В ситуации наличия в поступивших обращениях сведений 

о фактически допущенных нарушений прав и свобод людей и граждан, 

прокуроры осуществляют проверки. Существенность и диапазон проведенного 

в течение прошедшего периода прокурорами функционала по защите прав 

людей и граждан, обеспечению интересов государственных органов 

определяются потребностью устранения системных проблемных аспектов, 

которые оказывают влияние на качество жизнедеятельности людей и 

безопасность государственных нормативов [7]. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепила систему 

органов, деятельность которых ориентирована на защиту прав и свобод людей и 

граждан, из которых определяющую роль имеют органы и учреждения 

прокуратуры. Именно органы и учреждения прокуратуры осуществляют 

достаточно важную государственную задачу, обеспечивая верховенство закона 

и защиту прав и свобод, включая охраняемых законом интересов социума и 

страны. Прокуратурой принимается комплекс мероприятий для своевременного 

устранения нарушений в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, в том числе в судебном режиме. В настоящий период органы и 

учреждения прокуратуры стремятся, как принять исчерпывающие мероприятия 

к устранению нарушений законодательства, так и осуществлять деятельность в 
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отношении разъяснения законодательных актов и новелл, а также работу в сфере 

средств массовой информации и на Интернет – площадках. 
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Аннотация. Институт конституционно-правовой ответственности 

органов публичной власти является одним из важнейших институтов права в 

любом демократическом государстве, поскольку способствует установлению 

определенных гарантий для граждан страны, подтверждающих, что органы 

государственной власти, наделенные публичными полномочиями, несут 

ответственность перед народом. В связи с этим данная статья направлена на 

комплексный анализ попыток выработки адекватных мер конституционно- 

правовой ответственности в целях охраны Конституции Российской Федерации, 

обеспечения ее Высшей юридической силы, верховенства и прямого действия, а 

также верховенства основанных на ней Федеральных законов на всей территории 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, 

федеральная ответственность, органы власти, публичная власть, Российская 

Федерация. 

Статьей 1 Конституции РФ предусмотрено, Российская Федерации 

является демократическим федеративным государством с республиканской 

формой правления. В связи с чем, вопрос развития института конституционно- 

правовой ответственности в нашей стране является крайне актуальным. 

Вместе с тем, проведенный анализ научной литературы по данному 

вопросу, позволил автору статьи сделать вывод о том, что данный институт все 

еще находится на стадии формирования и имеет проблемы на теоретической и 

практической основе. В данной статье автором будет рассмотрены проблемы 
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теоретических основ конституционно-правовой ответственности и их влияние на 

ее реализацию. 

В научной литературе существует огромное разнообразие понятий 

конституционно-правовой ответственности. Так, например, известные советские 

ученые в области конституционного права Ю. П. Еременко и Ф. М. Рудинский 

определяют конституционно-правовую ответственность «как установленную 

государством и выраженную в конституционных и иных нормах 

государственного права обязанность, обращенную к государствам и 

общественным организациям, должностным лицам, гражданам, соблюдать 

конституционные нормы и в случае их нарушения претерпеть определенные 

конституцией и иными законами лишения политического характера» [4, с. 29- 

41]. 

Можно привести огромное количество примеров, отражающих различные 

точки зрения известных учёных-правоведов, рассматривающих вопрос понятия 

конституционно-правовой ответственности, но все они сводятся к одному 

выводу, с которым автор не может не согласиться, — в действующем 

законодательстве отсутствует установленное определение, отражающее, что 

такое конституционно-правовая ответственность, что, безусловно, является 

существенным пробелом в праве.В юридической литературе многие ученые 

также предлагают различные пути решения данной проблемы, а именно: 

1) создание отдельного кодекса о конституционных отношениях, 

отражающий, понятие конституционно-правовой ответственности, причины ее 

наступления и способы применения; 

2) создание отдельного федерального закона, который бы также отражал 

все вышеизложенные положения. 

Автор статьи не может согласиться с позицией ученых о создании 

отдельного кодекса или федерального закона о конституционно-правовой 

ответственности, поскольку данный нормативный правовой акт должен 

содержать в себе не только понятие ответственности, но и все основания ее 

наступления и способы применения. Вместе с тем, основания для наступления 
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конституционно-правовой ответственности и закрепленные в нормах 

действующего законодательства способы ее применения также имеют ряд 

недочетов, которые не будут решены введением одного конкретного 

нормативного правового акта 

Следующей существенной проблемой современной теории права 

института конституционно-правовой ответственности выступает отсутствие 

понимания, что такое конституционное правонарушение. Более того, ни в 

учебной литературе, ни в действующем законодательстве не установлено данное 

понятие. Автор полагает, что в целях устранения данной проблемы, необходимо 

законодательно закрепить определение конституционного правонарушения. 

По мнению автора конституционное правонарушение - это 

противоправное деяние субъекта конституционно-правовых отношений, 

наделенного публичными полномочиями, противоречащее установленными 

нормативными правовому актами федерального, регионального и местного 

уровней, и повлекшее за собой нарушение прав граждан. 

Также важной проблемой в области конституционно-правовой 

ответственности является отсутствие четкого закрепления состава 

конституционного правонарушения. В нормах действующего законодательства 

не установлено, какие субъекты являются участниками конституционно- 

правовых отношений, кто из них несет конституционно-правовую 

ответственность, какие основания для ее наступления имеются. Также в 

отношении некоторых субъектов, несущих конституционно-правовую 

ответственность, не предусмотрена четкая процедура ее применения. Например, 

лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих 

полномочий. Данный вид конституционно-правовой ответственности является 

совершенно новым для Российской Федерации и установлен частью 1 статьи 93 

Конституции РФ, претерпевшей изменения в силу конституционной реформы 

2020 года. Несмотря на то, что данный субъект конституционных 

правоотношений и данное основание для наступления конституционно-правовой 

ответственности являются совершенно новыми для нашей страны, 
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законодателем не предусмотрена отдельная процедура для применения такой 

ответственности. 

Также существенной проблемой в практике института конституционно- 

правовой ответственности является отсутствие в нормах действующего 

законодательства конкретики в составе конституционного правонарушения. 

Указанная проблема выражена, например, в нормативных правовых актах, 

закрепляющих конституционно-правовую ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

регламентирует деятельность органов государственной власти субъектов РФ, а 

также предусматривает их ответственность. Согласно положениям части 1 

статьи 4 данного Федерального закона органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации несут ответственность, а также обеспечивают 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) 

ими конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов и 

осуществляемой ими деятельности [2, ч. 1, ст. 4]. Данная статья формулирует 

только общие основания конституционно-правовой ответственности органов 

государственной власти субъектов РФ с отсылкой на нарушения нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровня. Еще одной проблемой 

теории и практики конституционно-правовой ответственности является вопрос 

субъектов, правомочных применять меры конституционно-правовой 

ответственности[5]. 

По мнению автора, в целях устранения таких разногласий относительно 

разновидности санкций конституционно-правовой ответственности, необходимо 

закрепить их в Конституции РФ или конкретно предусмотреть в 

соответствующих законах. Подводя итоги данного исследования, необходимо 

отметить, что как видно из вышеизложенного, институту конституционно- 

правовой ответственности, действительно, находится на стадии своего 
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формирования в Российской Федерации. Действующие законодательные нормы, 

регламентирующие его, имеют ряд существенных пробелов, которые не 

позволяют полноценно функционировать данному институту. По мнению 

автора статьи необходимо выработать единую концепцию введения 

конституционно-правовой ответственности в стране. 
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Аннотация: Гарантии прав и свобод человека и гражданина– условия, 

средства, меры, направленные на обеспечение их осуществления, на их охрану и 

защиту. Принцип гарантированности является одним из принципов правового 

статуса человека и гражданина. Конституцией. РФ и федеральными законами 

закрепляются как общие гарантии реализации всех прав и свобод, так и 

конкретные гарантии отдельных прав и свобод, наиболее важные гарантии 

закрепляются в Конституции РФ. 
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Права и свободы человеческого индивидуума относятся к одному из 

высших достижений человеческой цивилизации, поскольку они ставят личность 

в центр происходящих процессов общественного развития, закрепляют ее 

свободу и равенство. Данный международный подход в оценке прав и свобод 

нашел закрепление в Конституции РФ, статья 2 которой провозгласила: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». При этом 

Конституция РФ исходит из прирожденного и естественного характера 

основных прав и свобод человека. Так, в части 2 статьи 17 Конституции РФ, 

закреплено: «Основные прав и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения». 

Правовой статус индивидуума основан на гарантированности, то есть 

внешнем механизме ограничения власти. 
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Гарантом основных прав и свобод человека и гражданина является 

Конституция РФ, которая провозгласив приоритет прав и свобод человека и 

гражданина, приняла на себя обязанность соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, ограждать их от любого незаконного 

вмешательства или ограничения. 

Соблюдение официально признанных Конституцией РФ прав и свобод 

является обязанностью государства. Для этого государство создает и развивает 

соответствующие гарантии, устанавливая юридические механизмы их 

реализации. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Гарантия — ручательство, поручение, обеспечение, условие, 

обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

являются составляющей, с одной стороны, правового статуса личности, с другой 

— более емкого понятия «конституционные гарантии», под которыми следует 

понимать совокупность правовых норм и институтов, обеспечивающих защиту 

конституционных принципов, прав человека, основ конституционного строя, 

выполнения конституционных обязанностей и функционирования различных 

органов публичной власти. Таким образом, гарантии прав и свобод человека и 

гражданина — это совокупность конституционно-правовых норм, институтов, 

средств, способов, механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию, 

охрану и защиту Конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает 

следующие составляющие: 

1. социально-экономические (материальные) гарантии — стабильность 

экономики, отношений собственности, эффективность налоговой системы и 

собираемости налогов и пр. (а отсюда — качественное выполнение различных 

социальных программ, эффективное осуществление личных, политических, 

социально-экономических и культурных прав и свобод); 

2. политические гарантии — демократический характер власти и 

соответствующий государственный режим, обеспечивающие политическую 
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стабильность, высокий уровень политической культуры власти, личности, 

различных институтов гражданского общества; 

3. юридические гарантии — собственно правовые средства и способы 

реализации и защиты прав и свобод. 

Юридические гарантии в свою очередь делятся на две группы: формально- 

юридические и институциональные гарантии. 

Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном 

закреплении (непосредственно в Конституции РФ и в других законах) 

рассмотренных выше и других положений, направленных на обеспечение прав и 

свобод. Трудно переоценить значение таких конституционных положений, как 

провозглашение прав и свобод высшей ценностью в качестве одной из основ 

конституционного строя, определение соблюдения прав и свобод человека в 

качестве основной обязанности государства (ст. 2 Конституции РФ), закрепление 

основных прав и свобод на уровне Основного Закона (гл. 2) и признание 

общепризнанных норм и принципов международного права (в том числе 

международных стандартов в области прав человека) составной частью 

российской правовой системы (ч. 4 ст. 15), запрет применения любых 

неопубликованных нормативных правовых актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина (ч. 3 ст. 15), установление 

равенства каждого перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), закрепление за 

Президентом РФ функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина (ч. 2 ст. 80), запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих 

права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55), предоставление каждому 

права защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом 

способами, включая самозащиту (ч. 2 ст. 45), и др. 

Принципиально важным является конституционный запрет произвольного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в России. Свобода не 

беспредельна. Будучи членом общества, человек имеет и определенные 

обязанности перед другими людьми, обществом, государством, в том числе и 

обязанность пассивного типа — не нарушать права и законные интересы других 
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лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции). Исходя из этого, Основной Закон российского 

государства предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в России. Однако такое ограничение не может быть произвольным 

и беспредельным, и в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ обусловлено 

тремя условиями. 

Во-первых, права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только федеральным законом. 

Во-вторых, ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно 

только в строго определенных целях, обеспечивающих защиту важных 

социальных ценностей. 

В-третьих, даже при наличии указанных оснований ограничение прав и 

свобод возможно только в той мере, в какой это необходимо для достижения 

данных целей. 

Помимо общих условий ограничения прав и свобод Конституция РФ 

содержит и некоторые специальные условия. В частности, в соответствии с ч. 1 

ст. 56 в связи с введением на всей территории России или в отдельных ее 

местностях чрезвычайного положения такие ограничения могут устанавливаться 

с обязательным указанием пределов и срока их действия. 

Предусмотренные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ условия ограничения прав 

и свобод человека и гражданина должны соблюдаться не только в отношении 

прав и свобод, закрепленных непосредственно в Основном Законе, но и в 

отношении иных прав, предоставленных отдельным категориям граждан в 

России (ветеранам, пенсионерам, студентам, военнослужащим и др.) отраслевым 

и текущим законодательством. 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. Буквальное толкование данной нормы (т. е. запрет 

отменять и умалять не только права, предусмотренные в Конституции, но и 

права, составляющие так называемый специальный правовой статус и 

закрепленные в отраслевом и специальном законодательстве) «связывает» 
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законодателя, не позволяя ни при каких условиях издавать законы, повышающие 

налоги и иные платежи, устанавливающие более суровые меры ответственности, 

отменяющие какие-либо льготы отдельным категориям граждан и т. п. 

Конституционный Суд РФ, в частности, неоднократно указывал в своих актах, 

что в правовом социальном государстве недопустима отмена прав, льгот и 

преимуществ, установленных в том числе и в законах специального характера (в 

Федеральном законе от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в законах РФ от 

19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», от 09.06.1993 № 5142-1 

«О донорстве крови и ее компонентов» и др.). 

Конституция РФ предусматривает так называемые абсолютные права и 

свободы (ч. 3 ст.56), которые не могут быть нормативно ограничены ни при 

каких условиях, даже если введено чрезвычайное положение, имело место 

масштабное стихийное бедствие, техногенная катастрофа и т. п. К ним, в 

частности, относятся право на жизнь, достоинство личности, 

неприкосновенность частной жизни, свобода совести, свобода 

предпринимательской деятельности, право на жилище, право на судебную 

защиту с соответствующими процессуальными гарантиями. 

При всей значимости формально-юридических гарантий ведущая роль в 

деле защиты прав и свобод принадлежит институциональным гарантиям. Можно 

нормативно закрепить общепринятые демократические подходы к основным 

характеристикам конституционно-правового статуса личности, но если человек 

в том или ином государстве не будет иметь реальной возможности восстановить 

и защитить свои нарушенные права, то и значение формально-юридических 

гарантий будет сведено на нет и восприниматься они будут как фиктивные 

нормы. 

Система институциональных гарантий включает, во-первых, различные 

государственные и общественные органы и организации, в которые может 

обратиться гражданин за защитой своих прав; во-вторых, способы 

осуществления прав и свобод и процессуальные гарантии, т. е. процедуры, 

обеспечивающие реализацию, охрану и защиту прав и свобод (парламентские 
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процедуры, процедуры административной жалобы, осуществления амнистии и 

помилования, судебные процедуры и т. д.). 

Существуют следующие способы осуществления прав и свобод и 

исполнения обязанностей: 

— явочный, при котором для осуществления прав и свобод не требуется не 

только получения разрешения, но и уведомления каких-либо органов власти. В 

таком порядке осуществляются, в частности, свобода мысли и слова, свобода 

совести, право собственности, свобода творческой деятельности, право на 

национальную и культурную самоидентификацию, на участие в культурной 

жизни и др.; 

— заявительный (уведомительный). Так реализуются право на забастовку, 

на осуществление предпринимательской деятельности, свобода выбора места 

жительства, свобода митингов, шествий и др.; обязанность государства по 

извещению граждан об уплате налогов и иных платежей, вызову в суд и в 

правоохранительные органы и т. п.; 

— разрешительный, связанный с необходимостью получить разрешение 

компетентных государственных органов для реализации некоторых прав и 

свобод (например, для осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, посещения отдельных местностей и объектов и др.). 

Российские граждане имеют конституционную возможность обращаться 

за защитой своих прав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 46 Конституции 

РФ). Следует иметь в виду, что такое обращение — процедура достаточно 

сложная, обусловленная рядом обстоятельств, основными из которых являются, 

во-первых, наличие соответствующего международного договора Российской 

Федерации и, во-вторых, исчерпание всех возможных внутригосударственных 

средств правовой защиты. 
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Аннотация: Статья посвящена ответственности за нарушение трудовых прав 

несовершеннолетних, гарантированных законодательством Российской 

Федерации. В материале рассматриваются требования Трудового кодекса и 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

которые работодатели должны соблюдать в контексте трудовой деятельности 

несовершеннолетних, и, соответственно, ответственность за нарушение, 

принадлежащих им, прав и законных интересов. Авторами было выявлено, что 

только при достаточной дифференцированности и акцентированности 

юридическая ответственность за несоблюдение трудовых прав 

несовершеннолетних может значительно повлиять на снижение статистики 

рассматриваемых нарушений. 
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права несовершеннолетних работников. 

 
 

В Российской Федерации (далее – РФ) вопросы правового регулирования 

труда несовершеннолетних регулируются Конституцией 1993 года, Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), Гражданским кодексом РФ, Кодексом об 

Административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), рядом 

федеральных законов и других нормативно-правовых актов РФ, носящих 

комплексный характер, в которых, в той или иной степени, определяются 

положения несовершеннолетних работников в трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Большая часть государственных льгот, гарантий трудовых прав и свобод, 

механизмов защиты законных интересов лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, в трудовой сфере предусмотрены преимущественно ТК РФ, 

являющийся ведущим кодифицированным нормативным правовым актом. За 

несоблюдение его норм, а также требований, содержащихся в других 

федеральных законах, государством предусмотрены меры юридической 

ответственности, всецело соответствующие п. 2 ст. 32 Конвенции о правах 

ребенка. В этой связи, нормы КоАП РФ определяют правовые положения, 

связанные с нарушением трудовых прав несовершеннолетних, регламентируя и 

устанавливая административную ответственность для работодателя [1, с. 212]. 

Актуальность исследования обусловлена общезначимостью трудовых 

прав и законных интересов несовершеннолетних, поскольку они представляют 

собой одну из самых уязвимых групп населения, и обеспечение их трудовых 

гарантий является важной задачей законодательства РФ. Актуальности 

исследованию добавляет и то, что по материалам прокурорских проверок в 2022 

году Генеральной Прокуратурой РФ было выявлено свыше 449 тысяч нарушений 

трудовых прав граждан, включая несовершеннолетних и молодых специалистов, 

число которых превысило 142 тысячи [2]. В частности, за указанный период в 

Республике Татарстан зафиксировано более 4 тысяч нарушений трудовых прав 

несовершеннолетних [3]. Это свидетельствует о высокой значимости характера 
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нарушений трудовых прав лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 

влияющих на правоприменительную практику, и объективную возможность 

дальнейшего снижения нарушений на всей территории РФ путем комплексного 

совершенствования законодательства. 

В силу своей юности и отсутствия опыта несовершеннолетние часто 

подвергаются нарушениям своих прав и гарантий со стороны работодателя. 

Например, работодатели могут оформлять трудовые отношения с 

несовершеннолетним путем заключения гражданско-правового договора для 

того, чтобы оградить себя от ряда проблем. Поскольку при оформлении 

гражданско-правового договора с несовершеннолетним работодатель 

освобождает себя от обязанности предоставить работнику обустроенное рабочее 

место, предоставить возможность осуществления таких прав, как право на 

увеличенный отпуск для несовершеннолетних, право на оплату больничного, 

право на сокращенный рабочий день и т.д. Равным образом, работодатели в 

трудовых отношениях с несовершеннолетними пренебрегают их правом на 

полную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат, 

выплачиваемых за осуществление трудовой функции [4, с. 802]. 

В этой связи следует отметить, что ответственность за данные нарушения 

трудового законодательства закреплены в ст. 5.27 КоАП РФ [5], и повторное 

нарушение вышеназванных правонарушений способствует увеличению 

ответственности в виде административного штрафа [6, с. 433]. Внимание стоит 

уделить также положению п. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Несомненно, данные 

нарушения работодателей по отношению к несовершеннолетним также 

являются распространенными. Так, хоть и для несовершеннолетних 

испытательный срок не устанавливается, работодатель обязан предоставить 

возможность обучения предоставляемой трудовой функции и проверить у 

несовершеннолетнего знания требований охраны труда, а также обязан 

проверить наличие обязательного медицинского осмотра, который позволит 

выявить, может ли несовершеннолетний выполнять работу без нарушения 

процессов роста и развития, ухудшения здоровья. Не редко встречаются такие 
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нарушения работодателя на практике, например, при приеме на работу в летний 

период школьников в качестве подработки. Работодатель пренебрегает данными 

обязанностями, чтобы освободить себя от бумажной волокиты, которая появится 

при оформлении несовершеннолетнего работника при приеме на работу 

надлежащим образом. 

Вместе с тем, работодателя к ответственности за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних работников могут привлекать и в 

рамках трудового законодательства. Законодатель не выделяет какую-то 

специальную ответственность за нарушение прав конкретно 

несовершеннолетних. В случае нарушения их прав трудовая ответственность 

будет такая же, как и за нарушения прав и законных интересов других 

работников. 

ТК РФ досконально разъясняет основополагающие права и обязанности 

субъектов, участвующих в трудовых правоотношениях. В ст. 21 ТК РФ 

определены существенные обязанности для работодателя: соблюдение законов 

и правовых нормативов, локальных актов; обеспечение работой, обусловленной 

трудовым договором; выплата заработной платы, причитающейся согласно 

договору; обеспечение безопасности труда и охраны труда и иные [7]. За 

игнорирование и надлежащее исполнение норм, предусмотренных трудовым 

законодательством, работодатель привлекается к ответственности. 

Ст. 419 ТК РФ предусматривает разную ответственность, что зависит от 

характера нарушения, степени тяжести наставших последствий и иных 

обстоятельств. Помимо прав и обязанностей взаимного характера ТК РФ 

предусматривает ответственность за общие нарушения, касающиеся 

ненадлежащего оформления трудовых отношений. Так признается серьезным 

нарушением отсутствие трудового договора в письменном виде и по ч. 2 ст. 67 

ТК договор числится оформленным, как только работник приступил к 

непосредственной своей работе с ведения работодателя. При этом работодателю 

надлежит в трехдневный срок с даты действительного начала работ подписать 

трудовой договор с работником. По ст. 100 ТК РФ общий режим работы, 
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периоды для перерывов и отдыха и прочие нюансы трудового режима 

предопределяются правилами внутреннего трудового распорядка, основанными 

на положениях трудового права, коллективном договоре, других нормативных 

актах. 

В соответствии со ст. 189 и ст. 190 ТК РФ указанные правила являются 

локальным нормативом, который учреждает работодатель при учете точки 

зрения представительного органа рабочего коллектива, ч. 3 ст. 68 ТК гласит, что 

при трудоустройстве работник непременно должен быть ознакомлен с 

принятыми в организации правилами трудового распорядка. Отсутствие данных 

правил чревато административной ответственностью для работодателя. 

Таким образом можно сказать, что согласно ст. 362 ТК РФ руководители и 

иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, 

виновные в нарушении трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые 

установлены Трудовым кодексом и иными законами. 

Из представленного анализа можно сделать вывод, что, допуская 

применение труда несовершеннолетних, первостепенной задачей современного 

социального правового государства в сфере трудовых отношений является 

ограничение эксплуатации труда лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 

обеспечение реализации их прав и законных интересов, свобод, льгот, и, 

соответственно, совершенствование мер юридической ответственности за их 

несоблюдение и нарушение. Такая категория работников, в силу недостаточного 

опыта и знаний зачастую даже не подозревают о том, что их права каким-либо 

образом ущемляются или нарушаются. Следовательно, в результате должной 

активности и защиты прав со стороны государства и общества возможно 

предупредить и, в последствии, избежать различных негативных последствий 

несоблюдения трудовых прав несовершеннолетних. 
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деятельности государственной системы по профилактике безнадзорности, 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений несовершеннолетних. 
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Проявление политики в области борьбы с преступностью 

несовершеннолетних является очевидным фактором и нуждается в 

совершенствовании, должно уделяться гораздо больше внимания, так как это 

наше будущее [1]. Формирование мировоззрения у несовершеннолетнего – это 

формирование личности [4]. Обращаясь к целостной системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, куда входят и органы внутренних дел, и 

подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, мы сталкиваемся с целым 

комплексом международного и федерального законодательства, 
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регламентирующего организационные и тактические элементы деятельности 

звеньев рассматриваемой цепи. 

Прежде всего, следует обратить внимание на проблемы лиц, не достигших 

восемнадцати лет, которые подпадают под юридическую защиту в соответствии 

с кодифицированными нормативными актами Российской Федерации. В 

частности, анализируется Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года, регулирующий не только общие 

административно-правовые отношения, связанные с несовершеннолетними, но 

и содержащий перечень статей, диспозиции которых затрагивают права и 

свободы несовершеннолетних, а также устанавливают ответственность за 

совершение ими правонарушений. 

Примеры соответствующих статей включают в себя, но не ограничиваются 

статьей 5.35, которая касается неисполнения родителями или иными законными 

представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, статьей 5.36, касающейся нарушения порядка или сроков 

предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на 

воспитание в семью или в учреждения для детей-сирот, и статьей 6.10, 

относящейся к вовлечению несовершеннолетних в употребление алкоголя, 

спиртных напитков или наркотических средств. 

Кроме того, стоит рассмотреть Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 года, который, помимо общих норм, регулирующих уголовно- 

правовой статус лиц, не достигших совершеннолетия, включает специальный V 

Раздел, освещающий особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

В дополнение к вышеизложенному, следует отметить, что положения о 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также о семье и 

детстве, присутствуют в Трудовом, Семейном и Гражданском кодексах, а также 

в других кодифицированных федеральных правовых актах, включая те, которые 

относятся к процессуальным аспектам правовой деятельности. 
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Нормативными основами, регулирующими основы организации 

деятельности государственной системы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, являются Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" и от 29 декабря 2006 года № 256- 

ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей". 

Ключевым  юридическим   документом,  устанавливающим правовое 

положение   участников в  системе    профилактики   правонарушений 

несовершеннолетних, включая органы внутренних дел, является упомянутый 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Этот 

закон устанавливает основы правового регулирования отношений, связанных с 

реализацией  мер  по предотвращению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Он не только определяет субъекты, участвующие в 

профилактике, но также устанавливает конкретные процедуры их деятельности. 

Данный федеральный нормативный акт представляет собой уточнение 

законодательства    Российской    Федерации  в области  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Он определяет органы 

и учреждения, включенные в   систему  профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также перечисляет категории лиц, 

подлежащих индивидуальной профилактической работе. Нормативный акт 

содержит основания для проведения индивидуальной профилактической работы 

и устанавливает её сроки. Кроме того, он конкретизирует права лиц, на которых 

направлена профилактическая   работа,  и разъясняет  меры взыскания, 

применяемые в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Нормативный акт также регламентирует 

основные направления деятельности органов и учреждений данной системы. В 

рамках этого регулирования рассматриваются процедуры по помещению 

несовершеннолетних,  не    подлежащих  уголовной  ответственности,  в 
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специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Особое 

внимание уделяется вопросам помещения несовершеннолетних в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, которые 

находятся под контролем органов внутренних дел. 

Заметную роль в обеспечении правового фундамента деятельности по 

предотвращению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

играют органы регионального и местного управления. В ряде субъектов 

Российской Федерации разработаны и успешно действуют собственные 

комплексные программы и законы. Эти инициативы направлены на улучшение 

положения семей и детей, реализацию региональных инициатив поддержки 

молодежи, а также программ по предотвращению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Важную роль в этих 

усилиях часто играют подразделения по делам несовершеннолетних в органах 

внутренних дел. Сложности, связанные с поиском эффективных методов 

разрешения нормативно-правовых вопросов и обеспечения практической 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, подтверждаются 

разнообразием нормативных правовых актов, принимаемых субъектами 

Российской Федерации. Эти акты различаются как по форме (законы 

представительных органов государственной власти, постановления 

единоличных и коллегиальных органов исполнительной власти), так и по 

содержанию (нормативные акты директивного характера, регулирующие 

вопросы профилактики правонарушений, а также положения о региональных и 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также о составе этих организаций) [4]. 

Значительную часть нормативных актов составляют документы, 

устанавливающие правовой статус и определяющие порядок создания, 

организации работы и функции региональных и муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних (КДН). Действующим Федеральным законом от 30 

декабря 2012 года № 297-ФЗ, а также изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ, регулируется деятельность этих 
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комиссий и защиты прав несовершеннолетних. Согласно части 2 указанной 

статьи 11, КДН в пределах своей компетенции выполняют следующие функции: 

1) обеспечивают реализацию мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защищают их от дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации. Также осуществляют выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) готовят совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалы, представляемые в суд, относительно содержания 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и других вопросов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних 

из образовательных учреждений в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", и другие вопросы, связанные с их обучением; 

4) оказывают помощь в бытовом устройстве освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы несовершеннолетних и 

содействуют в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной поддержке. Также оказывают помощь по 

трудоустройству несовершеннолетних с их согласия и выполняют другие 

функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 
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К подзаконным нормативным актам ведомственного характера, 

регламентирующим порядок организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, относятся: 

- Приказ МВД России от 30 августа 2006 г. № 690 «О дальнейшем 

совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел»; 

- Приказ МВД России от 11 июня 2005 г. № 470 «Об объявлении решения 

коллегии МВД России «О совершенствовании деятельности органов внутренних 

дел, других субъектов системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 1 июня 2005 года № 

2 км/1»; 

- Приказ МВД России от 9 октября 2004 г. № 639 «О совершенствовании 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации»; 

- Приказ МВД России от 2 апреля 2004 г. № 215 «О мерах по 

совершенствованию деятельности Центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел»; 

- Указание МВД России 53/21 «О мерах по предупреждению повторной и 

групповой преступности несовершеннолетних». 

Для эффективного противодействия преступности несовершеннолетних 

необходимо приложение комплексных общественных усилий. Успешные 

результаты достигаются не только благодаря административным и уголовно- 

правовым мерам воздействия, но и в результате реализации мер, охватывающих 

социально-культурные, духовно-нравственные, патриотические и гражданские 

аспекты. Эти усилия направлены на устранение коренных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений [2]. 

Следовательно, интеграция различных аспектов в области социального, 

культурного и нравственного развития является неотъемлемой частью 

комплексного подхода к профилактике правонарушений среди молодежи. 

Важным элементом является вовлечение образовательных учреждений и 
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общественных организаций в разработку и внедрение таких программ с целью 

активного формирования у подростков ценностей, отражающих принципы 

ответственности, солидарности и уважения к закону. Параллельно с этим, 

необходимо акцентировать внимание на создание благоприятной социальной 

среды, способствующей развитию индивида. Это включает в себя 

предоставление доступных возможностей для образования, культурного 

развития, занятости и участия в общественной жизни. Такие инициативы могут 

снизить влияние социально-экономических факторов, предотвращая тем самым 

совершение правонарушений несовершеннолетними. 

Общий анализ современного законодательства позволяет выявить 

устойчивые тенденции развития и совершенствования правовой основы всей 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Эти тенденции 

свидетельствуют о переориентации системы от репрессивных подходов к 

выполнению охранно-защитных функций, а также о ее приведении в 

соответствие с международно-правовыми стандартами. Тем не менее, несмотря 

на эти изменения, существует комплекс нерешенных проблем, что подчеркивает 

необходимость дальнейшего совершенствования нормативной базы как системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в целом, так и правовых 

документов, регулирующих деятельность подразделений по делам 

несовершеннолетних в органах внутренних дел. В этом контексте, следует 

подчеркнуть, что эффективная профилактика преступности среди 

несовершеннолетних требует не только нормативных мер, но и активного 

участия общества, включая родителей, образовательные учреждения и 

социальные институты. Важным направлением деятельности является 

разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

формирование у подростков навыков социальной адаптации, правовой 

грамотности и этических ценностей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается девиантное поведение 

несовершеннолетних. Основные направления профилактической работы с 

несовершеннолетними содержащиеся в центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Рассмотрены факторы, 

способствующие формированию отклоняющегося поведения ребенка. Изучение 

влияния окружающих людей на личность несовершеннолетних. Обосновывается 

необходимость выявления перспективных направлений модернизации системы 

психологического сопровождения профилактической работы в ЦВСНП. 

Уникальность данного центра заключается в индивидуальном подходе к 

каждому подопечному. 

Ключевые слова: центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП), девиантное поведение несовершеннолетних, 

причины роста детской преступности, профилактика преступности 

несовершеннолетних, психологическое сопровождение. 

 
Современная ситуация развития общества характеризуется размытостью 

идеалов, изменением образцов поведения и переоценка ценностей. Следствием 

такой проблемы является существенный разрыв между моральными нормами 

старого и нового поколения. В настоящее время основными причинами роста 

детской преступности являются социально-экономические и политические 

кризисы, расширение морально-этических и правовых границ нормы, 
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следствием чего выступает совокупность отрицательных явлений, таких как: 

эмоциональная мотивация поведения несовершеннолетних, старающиеся 

самоутвердиться в группе; оказание родителями давления на учителей в целях 

оправдания проступков подростков и их защиты и т.п. 

На фоне утраты исконных моральных ценностей подростки гораздо 

сильнее, чем взрослые, подвергаются влиянию этих факторов, что выражается в 

возникновении таких отклонений в поведении подростков, как: 

 рост сексуальных девиаций среди младших подростков; 

 усиление жестокости проступков, совершаемых несовершеннолетними; 

 кратное возрастание количества курящих и употребляющих 

наркотические и психоактивные средства подростков и детей. 

В основном можно выделить три типа семьи, которые способствуют 

девиантному поведению подростка: педагогически несостоявшаяся, 

конфликтная и асоциальная. Родители в семьях такого типа не занимаются 

воспитанием детей, либо неправильно воспитывают ребенка, в связи с 

отсутствием педагогического образования, опыта. Чрезмерная гиперопека, 

навязчивый страх за детей, конфликты в семьях, тяжелая психологическая 

атмосфера, употребление алкоголя, наркотиков, проявление жестокости — все 

это отрицательно сказывается в первую очередь на ребенке. Так наряду с не 

очень хорошими примерами и контролем родителей у детей возникает желание 

преступных      действий.      В      2022      году      в России осудили 

14 214 несовершеннолетних. По статистике Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской   Федерации   на   2022   год   россияне   младше 

18 лет совершают 2,5% от общего количества уголовных преступлений. 

Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(далее – ЦВСНП) – воспитательные учреждения закрытого типа, основным 

направлением деятельности которых является профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также специальная 

педагогическая и психологическая помощь [1, с. 26-29]. Центр временного 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649
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содержания несовершеннолетних правонарушителей играет неотъемлемую роль 

в системе профилактики безнадзорности и правонарушений этой категории 

граждан. Это учреждение предлагает не только материальное и бытовое 

обеспечение, но и оказывает комплексную помощь в социальной адаптации. 

Изучение условий пребывания несовершеннолетних в ЦВСНП, 

показывает, что особенности оказания помощи несовершеннолетним 

правонарушителям, ее основные направления и методы изучены недостаточно 

глубоко. Недостаточная эффективность работы специальных учреждений во 

многом вызвана отсутствием в арсенале специалистов современных технологий 

коррекции и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Как мы 

знаем профилактическая работа, осуществляемая органами внутренних дел в 

целях предупреждения преступлений и правонарушений, должна проводиться 

надлежащим образом. 

Актуальность проблемы совершенствования методов профилактической 

работы связана с необходимостью разработки и внедрения системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, 

содержащихся в ЦВСНП, поиска новых форм работы, способствующих 

формированию необходимых личностных характеристик у подростков с 

отклоняющимся поведением. Среди задач, стоящих перед ЦВСНП, скажем про 

те, которые касаются организации психологического сопровождения 

профилактической деятельности: 

 минимизация факторов, препятствующих личностному развитию 

несовершеннолетних, но способствующих отклонениям в поведении; 

 обучение подростков внутреннего самоконтроля, психологической 

защиты, навыкам эффективного общения в различных жизненных ситуациях; 

 направление активности подростков в социально полезное русло, 

оказание помощи в профессиональном и жизненном самоопределении; 

 формирование основ здорового образа жизни 
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Работа психолога с несовершеннолетними, содержащимися в ЦВСНП, 

проводится в соответствии с Инструкцией по организации деятельности центров 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 

утвержденной приказом МВД РФ от 01.09.2012 № 839 [2]. Организация и 

проведение психологической работы с несовершеннолетними, содержащимися в 

ЦВСНП, проводится в три этапа: 

I этап: сбор психологического анамнеза, подготовка заключений по 

данным психологического исследования в учетно-статистическое дело 

подростка. Этап рассчитан на одну неделю. С несовершеннолетним проводится: 

1. Психодиагностическое обследование с использованием методик, 

соответствующих возрасту испытуемого. На наш взгляд, на данном этапе 

целесообразно использовать комплекс методик, позволяющих изучить: мотивы 

совершенного правонарушения; отношение к совершенному правонарушению, 

наказанию и жертве; ценностные ориентации, цели и планы на будущее; 

социальный статус подростка и специфические особенности ближайшего 

окружения: взаимоотношения с родственниками, друзьями, их авторитет и 

влияние на несовершеннолетнего; личностные качества, определяющие 

отношение к другим людям, а также личностный адаптационный потенциал; 

наличие признаков психических отклонений и акцентуаций характера; 

актуальные психические состояния несовершеннолетнего и реакции на 

проводимую с ним профилактическую работу. После тщательного обследования 

несовершеннолетних разрабатывается коррекционная программа. 

2. Индивидуальные беседы с подростком, а при возможности – и с его 

родителями, законными представителями. 

3. Изучение предоставленных материалов, находящихся в учетно 

статистическом деле несовершеннолетнего. 

4. Подготовка заключения в учетно-статистическое дело 

несовершеннолетнего, в котором указаны цели и задачи психологического 

обследования, применяемые методы и методики, актуальное состояние 

подростка, его личностные особенности и т.д. 
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II этап: проведение профилактической работы, консультаций с 

несовершеннолетними и их родителями. 

Профилактическое воздействие на личность подростка в ЦВСНП 

реализует ряд функций: воспитательная (восстановление положительных 

свойств личности несовершеннолетнего); компенсаторная (формирование 

стремления действовать и добиваться успеха с целью компенсации негативных 

последствий девиантного поведения); стимулирующая (активизация позитивной 

общественно полезной предметно-практической деятельности 

несовершеннолетнего); корректирующая (исправление негативных свойств 

личности). 

III этап: информирование заинтересованных органов и учреждений о 

причинах и условиях безнадзорности и правонарушений. Готовится информация 

в органы и учреждения системы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. По запросу органов дознания, следствия, судов готовятся 

характеристики на подростков, содержащихся в ЦВСНП. Социально- 

психологические данные о несовершеннолетнем и материалы проведенной с ним 

профилактической работы заносятся в электронную базу данных. 

В заключении хочется сказать, центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей является важным звеном в системе 

государственной профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Благодаря своей работе, учреждение способствует 

формированию национальной политики по преодолению этой социальной 

проблемы и помогает подопечным построить светлое будущее на основе 

законности и социальной ответственности. Стоит находить новые методы 

лечения и улучшать их. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается зарубежный опыт 

профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних. Изучаются 

различные методики работы с детьми, формирующие правопослушный тип 

поведения. Изучаются особенности личности индивида, являющегося 

несовершеннолетним. Разработанные программы выступают в качестве 

основной организационной формы участия населения в профилактике 

правонарушений. Все это позволяет сделать вывод о том, какой программный 

подход нужен нашей стране, учитывая особенность населения. 

Ключевые слова: профилактика преступности несовершеннолетних, 

эффективность использования превентивных программ, программы 

профилактики преступлений через организацию внешнего окружения. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент 

назрела острая необходимость в разработке, а в последующем и во внедрении 

эффективных мер воздействия на несовершеннолетних с целью 

пропагандирования правопорядка, учитывая при этом особенности тенденции 

развития современного общества. 

В Российской Федерации, как и в многих развитых странах, все еще 

остается не решенным до конца вопрос о преступности среди молодого 

поколения. Известно, что количество подростков, оказавшихся в колониях для 

несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, снизилось с 801 до 52, в возрасте 16– 
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17 лет – с 7300 до 804. Тем не менее, стоит задуматься о разработки новых 

превентивных программах для молодежи. 

Вопрос в профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

является проблемой для большинства стран, независимо от того насколько 

развита политическая система данного государства, так как все сталкиваются с 

этой проблематикой. Однако, стоит учитывать, что при выборе тактики 

воздействия и применения мер борьбы с правонарушениями стоит обратить 

внимание и на зарубежную модель поведения в аналогичных ситуациях. 

Не должна остаться без должного внимания практика зарубежных стран по 

выработке мер борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. Прежде, чем 

разработать свою эффективную законодательную модель, необходимо изучить 

практику стран, где работа профилактического характера имеет положительную 

динамику и соответствующий результат. Так, например, в Дании действует закон 

«О детях», регулирующий правонарушения, связанные с несовершеннолетними, 

и рядом с ним действует также «О родительской ответственности», 

регулирующий наступление последствий за ненадлежащий уход за ребенком. 

Таким образом государство контролирует не только деятельность 

несовершеннолетних, но и их родителей(опекунов). 

Общая суть данных нормативно-правовых актов сводится к тому, что при 

поступлении уведомлений в должностные органы, из содержания которых 

можно понять, что несовершеннолетний нуждается в оказании помощи 

(психологической или физической), соответствующие уполномоченные органы 

обязаны отреагировать и устранить возможные неприятные последствия для 

последнего, тем самым защитив его интересы. 

Помимо этого, нормативные правовые акты, защищающие права детей, 

регламентируют об обязательном информировании полиции и иных служб о 

возможных или уже известных фактах жестокости по отношению к детям со 

стороны их законных представителей, что ранее не входило в обязанности 

указанных должностных органов. Стоит отметить, что существуют специальные 

отделы, которые осуществляют необходимый надзор за несовершеннолетними, 
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помимо исполнения законодательства их работа напрямую связанна с 

организацией профилактических работ, нацеленных на предотвращение детской 

преступности. 

В Соединенных Штатах Америки вопрос о мерах воздействия как никогда 

актуален. Интересной является разработка проведения профилактики в учебно- 

игровом методе. В программе школ США существует специальные лекции по 

изучению основ системы правосудиях [1]. В штате Вайоминг, например, занятия 

проводятся в форме учебно-игрового заседания суда. Таким образом, 

обучающиеся могут посмотреть на систему изнутри и увидеть неотвратимость 

наказания. Между участниками распределяются роли исполнительных органов, 

адвокатов, присяжных заседателей, и судей. В роли обвиняемого выступает 

сотрудник специальных органов, с которым школьники не знакомы. Игрой 

руководит сотрудник полиции и классный руководитель. Каждый школьник 

получает папку с необходимым количеством информации, связанной с делом, 

затем играет свою роль до момента окончания «преступления». Никто из 

школьников не знает точных деталей события(преступления), где и как оно 

произойдет. Элемент неожиданности, имеет большое значение, таким образом, 

повышается эмоциональный накал у участников эксперимента. Школьники 

решают сложные задачи в обстановке, приближенной к преступной, 

произошедшей на самом деле. 

Стоит отметить, что такие лекции гораздо эффективней влияют на 

сознание несовершеннолетних, нежели уроки, проведенные по материал книг и 

учебников. Детям доступно объясняют и показывают, как работает 

правоохранительная система. 

Существует и ознакомительная программа с помощью кинематографа. 

Основная задача такой программы - ознакомить подростков-учащихся с 

нормами уголовного и гражданского законодательства с помощью доступной 

для их понимания среды; воспитать в следующем поколении детей нетерпимость 

и отрицательное отношение к совершению преступлений и тем более к 

возможности организации преступных сообществ (группировок). В рамках 
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проводимой профилактической работы среди несовершеннолетних, детям 

показывают учебные кинофильмы с реальными примерами преступных 

действий и применения к правонарушителям мер воздействия; пропагандируется 

законопослушное поведение [2]. 

Программа профилактики преступности несовершеннолетних, часто 

показывает положительное воздействие, доказанное на практике. Большинство 

превентивных мероприятий проводятся с целью психологического воздействия 

на несовершеннолетних, которые еще не затронуты преступным миром и его 

влиянием, но есть и те, у кого уже наблюдается склонность к совершению 

правонарушений. 

В России также существует положительный опыт реализации различных 

программ, связанных с профилактикой правонарушений несовершеннолетних 

субъектов Российской Федерации, зарубежный опыт лишь помогает сделать их 

более действенными. 
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Аннотация: В статье анализируется некоторые тактические премы 

проведения допроса несовершеннолетних по уголовным делам о престплениях 

против семьи и несовершеннолетних. Выделяются особенности, присущие 

данному следственному действию. Исследуются особенности поведения 

несовершеннолетних в процессе допроса. Рассматриваются тактические приемы 

для выстраивания взаимоотношений, контакта с несовершеннолетними с целью 

получения правдивых показаний. 

Такстические приемы допроса являются обязательным условием допроса 

несовершеннолетних в ходе предварительного расследования. В зависимости от 

следственной ситуации следователь выбирает тактические приемы. Правильный 

выбор тактических приемов позволяет успешно завершить расследование дела. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, проведение допроса, Уголовный 

кодекс, следственное действие, законный представитель, тактика. 

 
Особенности психологического развития человека на этапе до наступления 

совершеннолетия становятся, как правило, причиной критического взгляда на 

мир, особой восприимчивости, необъективности оценки своих поступков. 

Бесспорно, что со стороны должностных лиц требуется особое отношение в 

реализации допроса, а его эффективность во многом зависит от рациональности 

его проведения, которая достигается только посредством выбора правильной 

тактики допроса. 
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Следователь, в случае необходимости проведения допроса 

несовершеннолетнего должен в обязательном порядке знать особенности 

детской и подростковой психологии и учитывать их в процессе избрания 

подходящих тактических приемов любого следственного действия. 

В психологии и криминологии принято выделять несколько возрастных 

групп несовершеннолетних, для каждой из которых определены свои 

характеристики организации и проведения допроса: 1. Младенцы (от 0 до 1 года). 

2. Раннее детство (от 1 года до 3 лет). 3. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 4. 

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). 5. Подростки (от 11 до 15 лет). 6. 

Старший школьный возраст (от 15 до 18 лет) [1, с. 303]. 

Несомненно, что с детьми до «младшего школьного возраста» приходится 

достаточно трудно, в силу активного периода фантазий. Однако, повышенная 

любознательность и наблюдательность позволяет им замечать особые детали. 

Подростковый возраст определяется как наиболее трудный для проведения 

допроса, поскольку развитие на этом периоде характеризуется высокой 

импульсивностью, протестными проявлениями, замкнутостью. Однако дети 

этого возраста уже обладают хорошим интеллектом и большим словарным 

запасом, позволяющим им подробно передать информацию. 

Сравнивая проведение допроса несовершеннолетних старшего школьного 

возраста и взрослого совершеннолетнего, необходимо отметить минимальный 

уровень различий. В этой связи, довольно часто к ним применяются тактические 

приемы, которые принято использовать в отношении совершеннолетних. 

Выбирая тактику проведения следственного действия, следователь должен 

также учитывать половой фактор. Поведение мальчиков и девочек на допросе 

нередко сильно отличается, как и манера передавать информацию. Мальчики, 

как правило, дают показания коротко, прямо, ясно. Девочки же отличаются 

повышенным субъективизмом, приданием красочности информации, 

подробным описанием. 
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При выборе места проведения допроса, необходимо создать максимально 

комфортные для ребенка условия, где он бы чувствовал себя спокойно и в 

безопасности. 

Важным моментом является выбор даты и времени проведения допроса. 

Наиболее рациональным является проведение допроса с минимальным 

временным промежутком между ним и совершенным преступлением, пока 

воспоминания еще свежие. Однако, в случае, когда произошедшее сильно 

повлияло на состояние ребенка, необходимо обращать внимание 

преимущественно на его самочувствие, и для восстановления его психики лучше 

выждать время [2, с. 191-193]. 

В большинстве случаев, опрашивая несовершеннолетних, применяется 

тактический метод, основанный на убеждении. Следователю важно не 

уговаривать ребенка, а убеждать его в правильности выбора дать показания, а 

также в том, что он делает благое дело, устанавливает справедливость и 

позволяет победить зло. Убеждение способствует возвышению положительных 

черт несовершеннолетнего и нередко вызывает раскаяние. 

В случае неэффективности метода убеждения результативным 

оказывается эмоциональное воздействие на несовершеннолетнего, которое 

происходит в должной степени без преувеличения. 

В обстоятельствах, когда следователь имеет широкий спектр 

доказательственной базы, рационально применить ее в процессе допроса, тем 

самым повлияв и оказав на несовершеннолетнее лицо логическое воздействие. 

Допрос несовершеннолетнего по поводу преступления, совершенного в 

отношении его семьи производится также с особой внимательностью к его 

психическому состоянию. Чаще всего именно в таких случаях допросить ребенка 

сразу после совершения преступления невозможно, поскольку причинение вреда 

его родным оказывает на него сильнейшее негативное воздействие. Нередко 

ребенок нуждается в психологической помощи, прежде чем он сможет 

прокомментировать произошедшее событие [3, с. 25-29]. 
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Все описанные ранее правила организации и проведения допроса в 

подобных  случаях реализовываются с  той  же  ответственностью и 

индивидуальным подходом. Важно  отметить,  что характер совершаемых 

преступлений в отношении семьи несовершеннолетнего может быть различным. 

Важным аспектом для изучения также являются обстоятельства, когда 

следователь вправе не допустить законного представителя до участия в допросе 

несовершеннолетнего. В основном такое решение связано с возможностью 

оказания на допрашиваемого негативного  воздействия, препятствующего 

получению достоверной и полной информации. В частности, это возможно в 

случаях, когда преступление было совершено самим законным представителем 

или его родственниками (близкими). Исключение участия такого законного 

представителя  позволяет снизить или  не  допустить ощущение вины 

несовершеннолетним. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особое внимание со стороны 

следователя при организации и проведении допроса лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, обязательно в любом случае. Для эффективного проведения 

допроса ребенка необходимы знания не только юридического характера, но и 

некоторая осведомленность в психологических особенностях развития детей и 

подростков. Только правильного подобранная тактика с учетом всех выявленных 

особенностей позволит не только получить достоверную и полную информацию, 

но и не оказать на несовершеннолетнего негативного психического воздействия. 
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Очень важно развивать правовую регламентацию отношений, в которых 

участвуют несовершеннолетние, чтобы она была четкой и понятной. 

Необходимо упорядочить нормы, которые сейчас существуют в 

законодательстве и не всегда сочетаются вместе. Это позволит качественно 

изменить гражданское законодательство. 

Необходимо отметить, что несовершеннолетние имеют особый статус в 

качестве субъектов права. Современные тенденции в уголовном 

законодательстве подчеркивают приоритетность защиты несовершеннолетних и 

являются отражением важности этого вопроса в государственной политике. 

Правовая система должна учитывать особенности несовершеннолетнего 

возраста и обеспечивать защиту прав и свобод несовершеннолетних от 

возможных нарушений со стороны взрослых. Несовершеннолетние находятся в 
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переходном периоде между детством и взрослостью, и их особенности должны 

быть учтены в правовых нормах. 

Многие нормы Российского законодательства, включая некоторые 

положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, требуют 

дальнейшего совершенствования. 

Например, статья 20 ГК РФ указывает, что местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, является место жительства их 

родителей, усыновителей или опекунов. Однако, вопрос о месте жительства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет остается неясным. Не ясно, имеет 

ли несовершеннолетний право самостоятельно выбирать свое место жительства 

или должен получить согласие родителей (или иных лиц, их заменяющих), и с 

какого возраста это право возникает. Закон РФ "О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" не 

содержит положений относительно выбора места жительства 

несовершеннолетних. Применение положений статьи 26 ГК РФ о 

дееспособности неприменимо, так как выбор места жительства является сферой 

реализации гражданской правосубъектности [1, с. 415]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации также уделяется внимание 

вопросу о месте жительства детей. В соответствии с пунктом 3 статьи 65 данного 

закона, при раздельном проживании родителей место жительства детей 

устанавливается соглашением родителей. При этом возраст ребенка не имеет 

значения. Однако, я считаю, что данная норма требует уточнения: место 

жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей по месту жительства одного из них. Из этого можно 

сделать вывод, что место жительства несовершеннолетних от рождения до 18 лет 

является место жительства их родителей (усыновителей, опекуна, попечителя, 

приемных родителей). Однако несовершеннолетние, достигшие 16 лет, должны 

быть наделены правом выбора места жительства с согласия родителей 

(усыновителей). 
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Это соответствует общей тенденции предоставления дополнительных прав 

и обязанностей несовершеннолетним после достижения 16 лет в различных 

сферах. Гражданский кодекс Российской Федерации также предоставляет 

возможность раздельного проживания попечителя и несовершеннолетнего, 

достигшего 16 лет (статья 36). В то же время, полностью дееспособные 

несовершеннолетние имеют право самостоятельно выбирать место проживания. 

Дети, которые являются несовершеннолетними и страдают от тяжелых 

хронических заболеваний, в том числе и дети-инвалиды, нуждаются в особых 

условиях для своего полноценного развития и интеграции в общество. При 

регулировании общественных отношений, связанных с инвалидами, необходимо 

учитывать их интересы и потребности, так как они нуждаются в дополнительной 

социальной защите.  Это  предполагает  создание специальных правовых 

механизмов,  которые обеспечивают инвалидам равные  возможности при 

осуществлении их конституционных прав. Кроме того, необходимо вводить 

меры социальной поддержки для родителей или опекунов детей-инвалидов, 

которые занимаются их воспитанием и уходом. Это связано с повышенными 

психологическими,  эмоциональными, физическими и  материальными 

нагрузками, которые они несут. Цель таких мер - компенсировать обременения, 

возникающие   в связи с особыми потребностями  и  требованиями, 

обусловленными возрастом и состоянием здоровья детей-инвалидов. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, жилые помещения предоставляются по договорам 

социального найма вне очереди гражданам, которые страдают от тяжелых форм 

хронических заболеваний, перечень которых предусмотрен пунктом 4 части I 

статьи 51 ЖК РФ. 

Хотела бы отметить, что люди высказали сомнения в соответствии пункта 

3 части 2 статьи 57 ЖК РФ Конституции РФ. Они указывают, что оспариваемое 

законодательство препятствует предоставлению жилого помещения вне очереди 

семьям, включающим детей-инвалидов, которые имеют право на получение 

жилья. Таким образом, они считают, что данный закон нарушает Конституцию 
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Российской Федерации, которая гарантирует защиту материнства и детства, а 

также признает заботу о детях и их воспитание равными правами и 

обязанностями родителей. 

Конституционный суд Российской Федерации признал, что пункт 3 части 

2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации не противоречит 

Конституции Российской Федерации и не препятствует федеральному 

законодателю [5]. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетний ребенок, 

учитывая его физическую и умственную незрелость, а также его особые 

потребности, должен проживать с родителями (или другими законными 

представителями). Если ребенок остается без попечения родителей, его можно 

устроить в приемную семью, где приемные родители становятся его законными 

представителями. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в 

Гражданский кодекс РФ. Кроме того, в случае, когда один из родителей не 

способен совершать сделки или его местонахождение неизвестно, другой 

родитель может совершать сделки от его имени. Аналогичный порядок должен 

применяться и для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, которые хотят 

заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, для этого 

необходимо, чтобы законодательство ясно определило, что 

предпринимательская деятельность может быть осуществлена только после 

эмансипации. 

Вопросы гражданской дееспособности несовершеннолетних детей, а также 

вопросы семейно-правового характера должны решаться родителями с учетом 

интересов и мнения детей. В случае разногласий между родителями 

относительно имущественных прав детей, они должны обратиться в орган опеки 

и попечительства для разрешения таких разногласий. В этом случае орган опеки 

и попечительства должен назначить представителя для защиты прав и интересов 

детей. Для этого требуется изменить статью 64 Гражданского кодекса РФ. 

Если возникают разногласия между родителями и детьми, орган опеки и 

попечительства также должен назначить представителя для защиты прав и 
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интересов детей. Родители не могут представлять интересы своих детей, если 

орган опеки и попечительства установил, что между интересами родителей и 

детей имеются противоречия. 

Относительно формы согласия родителей на сделку несовершеннолетнего, 

считаю, что письменная форма согласия должна быть обязательна только для 

сделок, для которых законом или соглашением сторон требуется письменная 

форма (простая или нотариальная). 

Статья 175 Гражданского кодекса РФ должна звучать так: сделка, 

совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия обоих 

родителей, усыновителей, попечителей или приемных родителей, может быть 

признана недействительной по требованию другого родителя только в случаях 

причинения убытков несовершеннолетнему. 

Цель внесения этих изменений заключается в упорядочении 

взаимоотношений между родителями и обеспечении защиты имущественных 

прав детей, а также в возможности установления факта нарушения и причинения 

убытков. 

Полагаю, что существует необходимость разработки целостной концепции 

правового регулирования отношений с участием малолетних и 

несовершеннолетних детей; определения основной цели и основных 

направлений развития российского гражданского законодательства; устранение 

плохо согласованных норм, сформированных гражданским законодательством в 

отношении прав, обязанностей и интересов несовершеннолетних. 
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Наркомания и наркопреступность - это одна из самых острых проблем 

современного общества. Особенно тревожной является ситуация среди 

несовершеннолетних, которые становятся все более подвержены влиянию 

наркотиков и вовлекаются в преступную деятельность связанную с наркотиками. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире около 

5,6 миллионов подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет начинают 

употреблять наркотики [1]. Это означает, что проблема наркомании и 

наркопреступности среди несовершеннолетних является серьезной угрозой для 

будущего общества. 

Основными причинами, по которым несовершеннолетние попадают в 

круговорот наркотиков, являются социальные и психологические факторы. 

Неразбериха в семье, отсутствие родительской заботы и внимания, низкий 

уровень образования, низкий социально-экономический статус и проблемы в 

школе - все это может привести к тому, что подросток будет искать путь к 

удовлетворению своих потребностей в наркотиках. Кроме того, подростки часто 
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подвергаются влиянию своих сверстников, которые уже употребляют наркотики, 

и чтобы не отстать от компании, они также начинают употреблять наркотики. 

Предупреждение наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних является сложной задачей, требующей комплексного 

подхода. Одним из основных мероприятий по профилактике наркомании среди 

подростков является информационная работа. Необходимо проводить 

просветительские мероприятия в школах и других образовательных 

учреждениях, чтобы дети и подростки получали достоверную информацию о 

вреде наркотиков и последствиях их употребления. Важно также обучать 

родителей и педагогов навыкам раннего выявления признаков наркомании и 

наркопреступности у подростков. 

Еще одной важной составляющей профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних является создание благоприятной среды в семье и 

обществе. Родители должны уделять достаточно внимания своим детям, быть в 

курсе их проблем и заботиться о них. Также важно создать атмосферу доверия и 

открытости, чтобы подростки чувствовали, что могут обратиться к родителям за 

помощью и поддержкой в любой ситуации. Общество также должно создавать 

условия для успешного развития подростков, предоставляя им возможности для 

самореализации и развития творческих способностей. 

Кроме того, необходимо усиливать работу правоохранительных органов 

по борьбе с наркопреступностью среди несовершеннолетних. Важно не только 

пресекать незаконный оборот наркотиков, но и предотвращать привлечение 

несовершеннолетних к участию в преступной деятельности [2]. Для этого 

необходимо проводить профилактические беседы с подростками и их 

родителями, организовывать спортивные и культурные мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни. 

Важную роль в профилактике наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних играет и образовательная система. Школьная программа 

должна включать в себя курсы по профилактике наркотиков и 

наркопреступности, а также различные тренинги и семинары, направленные на 
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формирование у подростков навыков принятия правильных решений и умения 

устоять перед давлением сверстников. 

То есть,  профилактика наркомании и  наркопреступности среди 

несовершеннолетних - это комплекс мер, направленных на предотвращение 

употребления наркотиков и совершения наркопреступлений подростками. Она 

включает  в  себя информационную  работу,   обучение,  консультации, 

организацию досуга  и другие  меры, направленные на формирование у 

подростков здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам [3]. 

Из всего  вышесказанного можно выделить  следующие  проблемы 

профилактики наркомании и наркопреступности, а также определить пути их 

решения: 

1. Недостаточная информированность подростков о вреде наркотиков и 

последствиях их употребления. 

2. Низкий уровень образования и психологические проблемы у подростков, 

которые могут стать причиной их стремления к наркотикам. 

3. Негативное влияние сверстников, уже употребляющих наркотики, на 

подростков, которые могут поддаться давлению и начать употреблять 

наркотики. 

4. Недостаточное внимание со стороны родителей и отсутствие 

доверительных отношений в семье, что может привести к тому, что подростки 

будут искать удовлетворение своих потребностей в наркотиках. 

5. Недостаточная работа правоохранительных органов по борьбе с 

наркопреступностью среди несовершеннолетних. 

6. Отсутствие благоприятной среды в обществе для развития подростков, 

что может привести к их социальной изоляции и стремлению к экспериментам с 

наркотиками. 

7. Недостаточное включение темы профилактики наркотиков в 

образовательную программу и отсутствие достаточного количества 

профилактических мероприятий в школах. 
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8. Низкий уровень осведомленности родителей о признаках наркомании и 

наркопреступности у подростков и непонимание ими своей роли в профилактике 

этих проблем. 

9. Отсутствие поддержки и помощи для подростков, уже попавших в 

круговорот наркотиков, и их семей. 

10. Недостаточное взаимодействие между различными организациями и 

институтами, занимающимися профилактикой наркомании и наркопреступности 

среди несовершеннолетних. 

Для решения проблемы необходимо принять комплексный подход, 

включающий в себя следующие меры: 

1. Проведение информационных кампаний о вреде наркотиков и 

последствиях их употребления среди подростков, а также о методах 

профилактики наркомании. 

2. Создание программ обучения для подростков о здоровом образе жизни 

и проблемах наркомании. 

3. Разработка и внедрение в образовательную программу школ курса по 

профилактике наркотиков и формированию навыков устойчивого отказа от них. 

4. Организация групповых и индивидуальных консультаций для 

подростков с психологами и специалистами по профилактике наркомании. 

5. Вовлечение родителей в процесс профилактики наркомании и 

наркопреступности среди несовершеннолетних, проведение родительских 

собраний и тренингов по данной теме. 

6. Усиление работы правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению продажи наркотиков несовершеннолетним. 

7. Создание благоприятной среды для развития подростков, включающей 

в себя доступ к спорту, культурным мероприятиям и другим формам досуга. 

8. Оказание помощи и поддержки подросткам, уже попавшим в круговорот 

наркотиков, и их семьям, в том числе через создание центров реабилитации. 
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9. Сотрудничество и координация деятельности различных организаций и 

институтов, занимающихся профилактикой наркомании и наркопреступности 

среди несовершеннолетних. 

10. Регулярный мониторинг и анализ ситуации с наркоманией и 

наркопреступностью среди подростков для корректировки и 

усовершенствования профилактических мероприятий. 

Таким образом, профилактика наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних - это сложная и многогранная задача, требующая усилий со 

стороны всего общества. Необходимо объединить усилия родителей, педагогов, 

правоохранительных органов и общественных организаций для создания 

благоприятной среды и предотвращения употребления наркотиков среди 

подростков. Только таким комплексным подходом можно достичь успеха в 

борьбе с этой серьезной проблемой. 
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Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает повышенное 

внимание. Проблема преступлений среди несовершеннолетних, является одной 

из самых существенных социально-правовых проблем общества. Преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, чудовищны вдвойне, потому что это 

нонсенс. Ребенок всегда ассоциируется с чем-то чистым и светлым, а здесь - 

нечеловеческая жестокость, обман, презрение. 

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет совершают большое 

количество преступлений, и детская преступность растет. Несмотря на 

предпринимаемые государством усилия по предупреждению преступного 

поведения детей и подростков, значительных успехов в данной сфере добиться 

не удается. 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что подростки ежегодно 

совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – дети, не 

достигшие возраста уголовной ответственности. Помимо этого, регистрируется 

ежегодно более 1 млн. административных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. Необходимость предупреждения преступности возникла 

с появлением и развитием самой преступности. 

Преступность несовершеннолетних будучи обусловленной общими 

правилами преступности, имеет свои особенности. В основном это возрастные, 

психологические, личностные отличия несовершеннолетних преступников и 

механизм преступного поведения, с проявлением и действием обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений; с динамикой, структурой их 

преступности, демографическими и многими другими факторами, которые 

относятся к различным социально – экономическим, и нравственно 

психологическим сферам [1, с. 69]. 

Преступность несовершеннолетних имеет особенность, такую как, 

высокая латентность. Это обусловлено, во-первых, тем, что преступления 

несовершеннолетних часто не влекут тяжелых последствий и потерпевшие об 

этих преступлениях не заявляют в правоохранительные органы. Во-вторых, 

многие преступления совершаются против своих сверстников из неформальных 

криминогенных групп. В силу закрытости этих общностей информация о 

совершенных преступлениях правоохранительным органам просто неизвестна, 

что в следствии ведет к безнаказанности и вседозволенности, в результате чего, 

несовершеннолетние оценивая свою безнаказанность, идут на еще более 

значимые преступления или их серию. 

В соответствии с Российским законодательством, несовершеннолетние 

при определенных условиях несут уголовную, административную и иную 

ответственность. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 

быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они 
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могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ, по общему правилу, уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее 16-ти летнего возраста ко времени 

совершения преступления. Вместе с этим в части 2 вышеуказанной статьи УК 

РФ перечислены преступления, при совершении которых ответственность 

наступает с 14-летнего возраста, прежде всего, это преступления достаточно 

высокой степени общественной опасности. 

Несовершеннолетние старших возрастных групп за свои преступления 

несут именно уголовную ответственность, а не какую-либо иную, с применением 

почти всех мер уголовного наказания. Это важное положение уголовного права 

служит целям общей превенции. Однако отсюда не следует, что 

несовершеннолетние несут ответственность наравне со взрослыми. [2, с.15] 

Выражением принципов гуманизма, индивидуализации ответственности и 

экономии репрессии являются нормы, регулирующие вопросы назначения 

наказания несовершеннолетним, условия и порядок отбывания ими наказания, 

освобождения от наказания и уголовной ответственности. 

При назначении наказания несовершеннолетнему за совершенное 

преступление, рассматриваются и принимаются во внимание условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные 

особенности личности, влияние старших по возрасту лиц. Наказание 

несовершеннолетних, прежде всего играет воспитательную роль и, 

одновременно, обучающую. 

Факторами, влияющими на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, прежде всего являются условия их жизни и воспитания. 

Основным фактором, влияющим на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, это отрицательное влияние в семье. Семья является 

важнейшим социальным институтом. Именно в семье происходит становление 

личности подростка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для 

развития ребенка. Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания 
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отмечают, прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в семье, 

плохое материальное положение. [3, с.179] 

Определенное значение на формирование преступного поведения 

несовершеннолетних имеют и биологические факторы. В период полового 

созревания у несовершеннолетних появляется стремление к самостоятельности, 

проявляются негативизм и упрямство. 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних, это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

Профилактика преступности может быть, как отдельным направлением 

деятельности государственного или общественного органа, или конкретного 

лица, так и выступать побочным результатом его действий. 

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и 

индивидуального воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Общая профилактика преступности среди несовершеннолетних, это форма 

общего воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Индивидуальная профилактика преступности среди несовершеннолетних, 

это форма индивидуального воздействия на конкретного несовершеннолетнего, 

направленная на устранение неблагоприятных воздействий, которые могут 

привести к формированию антиобщественной направленности и общественно 

опасному поведению несовершеннолетнего, а также по его социально- 

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения им 

правонарушений и антиобщественных действий. [4, с. 300] 

Таким образом, за годы реализации федеральных целевых программ по 

улучшению профилактики преступности среди несовершеннолетних в 

Российской Федерации удалось сформировать законодательную базу, найти 

принципиально новые механизмы и институты осуществления государственной 

политики в отношении профилактики преступности среди несовершеннолетних. 
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При этом возникли и динамично развиваются новые институты направленные на 

профилактику преступности среди несовершеннолетних. Профилактика 

преступности среди несовершеннолетних представляет собой «организованный 

процесс», в котором есть четко сформулированная цель о недопущении 

конфликта несовершеннолетнего с законом, определить задачи, найти свое 

выражение во всей совокупности общественных проблем, связанных с 

сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их 

решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на 

несовершеннолетнего. 

Список литературы 

 
 

1. Абдуллаев, Э.А. Борьба с преступностью несовершеннолетних: ее 

значение, задачи и некоторые аспекты проведения этой борьбы в современных 

целях Азейбарджана / Э.А. Абдулаев // История государства и права. - 2010. - № 

1. - 325 с. 

2. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 

групп / И.П. Башкатов. - М.: Академия, 2008. - 158 с. 

3. Волков, В.Н. Социально-психологическая характеристика 

формирования преступного поведения у несовершеннолетних в группах / В.Н. 

Волков // Закон и право. - 2009. – 388 с. 

4. Ибрагимова, А.М. Органы внутренних дел как путь профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: проблемы и некоторые пути 

совершенствования / А.М. Ибрагимова // Российский следователь. - 2010. - № 4. 

– 490 с. 



Право, общество, государство Страница 151  

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В КОНТЕКСТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ 

Максимова У.В., студентка 

Научный руководитель: Мухаметгалиева С.Х., к.и.н., доцент 

Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального 

университета, г.Елабуга 

 
По сей день, проблема взаимоотношений личности, общества и 

государства является животрепещущей и волнующей, как для государства, так и 

для граждан. К сожалению, в современном мире мы зачастую встречаемся с 

политической безграмотностью населения, что приводит к недовольству, 

возмущениям и прочим негативным явлениям. Поэтому так необходимо 

грамотное выстраивание взаимоотношений между государством и обществом, а 

также массовое повышение уровня политической и экономической грамотности 

населения. 

В настоящее время основой построения любого современного государства 

является приоритет реализации интересов народа, который достигается в 

результате построения взаимоотношений между институтами власти обществом 

и индивидом. Человек и гражданин наделен правами и свободами, где 

государство является гарантом соблюдения предоставленных прав и свобод [1]. 

В настоящее время наблюдается биполярность между обеспечением 

государством, его органами прав и свобод человека и интересами правящей 

элитой. С одной стороны государство провозглашает человеческие права и 

свободы, гаранты их обеспечения, а с другой стороны в последние десять лет 

усиливается цензура, видоизменяются нормы права, в которых просматриваются 

попытки ограничить провозглашенные права и свободы. 

Сущность таких прав делятся на политические, экономические, 

социальные и на правовой уровень развития государств. Проблемы защиты и 

обеспечений прав и свобод человека в правоприменительной деятельностью 

органов государства и их должностных лиц в современной России еще очень 
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далеки от совершенности. Об этом свидетельствует огромное количество 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, которые 

признаются не в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

положениям законодательных и других нормативных актов, которые нарушают 

права человека. Огромное количество нарушений прав человека органов 

государства и их должностных лиц в правоприменительной деятельности 

закреплены в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации [1,2]. 

По сведениям генеральной прокуратуры РФ в 2022 году прокурорами в 

соответствии с надзором за исполнением законов и следованием прав и свобод 

человека и гражданина обнаружено более 4 миллионов нарушенных законов. 

Из них два с половиной миллиона в области следования прав и свобод 

человека и гражданина, около четырехсот тысяч принадлежит правам и 

интересам несовершеннолетних. 

Главенствующая роль в системе правового обеспечения государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина принадлежит органам 

законодательной власти современной России и ее субъектов. 

Именно они призваны обеспечивать законный баланс властей, который 

определяет правовое местонахождение человека в системе взаимоотношений с 

государством. Следует отметить, что конституционные изменения, 

провозглашенные Президентом РФ во время обращения к Федеральному 

Собранию РФ 21 февраля 2023 года, связанные с передачей некоторых 

собственных полномочий российскому парламенту, также направлены на более 

демократичный курс развития общества, а вместе с тем и на упрочнение и 

повышение эффективности государственной системы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Представительство интересов российских граждан 

займет более уверенное положение по отношению к деятельности органов 

исполнительной власти. 

Сегодня государство, в лице своих органов, полностью не реализовывает 

свою главную конституционную обязанность - защита прав и свобод человека и 
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гражданина. И на это есть комплекс причин, вытекающих из всех сфер 

жизнедеятельности общества (экономика, политика, культура и т.п.). Ошибки и 

просчеты в реализации национальных проектов не позволили достичь социально 

значимых целей. В результате чего в январе 2020 г. Правительство РФ досрочно 

ушло в отставку. Невозможность эффективно распределять и осваивать 

государственные ресурсы, связана с некомпетентностью власти, увеличением 

преступности, коррумпированностью органов и отдельных должностных лиц и 

т.д. 

Следовательно, основные конституционные обязанности – это 

регламентированные Конституцией РФ требования, предъявляемые к 

гражданину, который должен участвовать в реализации интересов общества, 

государства и других лиц. Эти требования обеспечиваются силой 

государственного принуждения, в частности юридической ответственностью. 

Говоря об отличиях между правами гражданина и правами человека, то эти 

отличия имеют под собой обусловленные основания, заключающиеся в 

следующем. Во-первых, совершенно неважно признает ли государство те или 

иные права человека или нет, объективно они могут быть и без нормативной 

фиксации, эти права совершенно не связаны с государством, равно как и их 

носитель с той или иной страной. Эти права называются естественными, 

неотчуждаемыми, они принадлежат нам от рождения. Право гражданина 

находится в непосредственной связи с государством, к которому принадлежит 

субъект права. Во-вторых, есть люди их большое количество в мире, которые 

вообще не имеют гражданства (лица без гражданства, апатриды). Таким образом, 

они формально являются обладателями прав человека, но не имеют прав 

гражданина. 

При защите прав и свобод человека и гражданина, Президенту необходимо 

опираться на весь государственный аппарат, состоящий из системы 

разнообразных государственных органов. Выступая гарантом Конституции РФ, 

в частности прав и свобод, Президент РФ должен постоянно заботиться о том, 
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чтобы деятельность всех ветвей власти была эффективной, при этом никаким 

образом не должен вторгаться в компетенцию их деятельности. 

Президент независимо от законодательной, исполнительной и судебной 

власти, сам принимает участие в правотворчестве, может разрешать споры, 

реализует конституционный контроль. Защищая права и свободы, высшее 

должностное лицо государства может взаимодействовать с Правительством РФ, 

федеральными судами, Прокуратурой РФ, с другими правоохранительными 

органами, а также с общественными объединениями. 

Вопросы соответствия региональных нормативных актов Конституции РФ 

с тем, чтобы в полной мере обеспечивались и защищались права и свободы 

человека и гражданина, также лежат на плечах Президента РФ. Если имеет место 

нарушение прав личности, то Президенту РФ надлежит потребовать от органа 

государственной власти восстановить нарушенной право. Президентом РФ 

могут быть использованы всяческие меры, не исключая и принудительные. 

При этом надо понимать, что власть Президента РФ небезграничная, есть 

строгие конституционные пределы. К сожалению, многие граждане не совсем 

понимают данное обстоятельство, направляя Главе государства свои жалобы, а 

иногда и решения административных или судебных органов. 

Президент РФ, реализуя собственные полномочия, не может, да и не 

должен выполнять функции других органов. Принцип разделения властей 

закреплен в 10 статье Конституции РФ. Все акты Главы государства, являясь 

подзаконными не должны противоречить федеральному законодательству, и в 

первую очередь Конституции РФ. 

Обязанность государства — это еще и целенаправленная деятельность 

государства, обеспечивающая защиту прав и свобод человека и гражданина. По 

количеству Конституция РФ закрепляет намного меньше обязанностей, чем 

прав. Из общей теории права мы знаем, что любое субъективное право 

корреспондирует юридическую обязанность. Это правило поддерживалось 

«советскими» конституциями, наметив ориентир на создание демократического 

государства, новая российская конституция определила минимальное 
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количество обязанностей, выделив таким образом приоритет прав и свобод 

человека и гражданина и наметив своей целью их расширение. 

Но реальны ли эти положения Конституции Российской Федерации и 

гражданского законодательства? 

К огромному сожалению, удостоверяет бедственное положение дел в 

данном процессе. Можно выделить обширный ряд проблем в сфере 

ответственности государства: 

1. Основная проблема состоит в том, что равноправия между 

человеком и государством не существует. Частные лица чаще всего 

обнаруживаются в более бедственном положении. В условиях отсутствия в 

закрепленных в нормах права адекватной ответственности государства очень 

часто подвергает к злоупотреблению со стороны государства. 

2. Также проблемой является и то, что в законодательстве не 

существует ответственность государств за все преобразования, которые они 

провели. 

3. Проблемой можно назвать фактическую неспособность людей либо 

юридических лиц приобретать компенсирование за вред, который был 

нанесен незаконными действиями органов государственной власти или их 

должностными лицами. Статья 1069 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации устанавливает ответственность казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации либо казны муниципального 

образования за вред, который был причинен в результате действий. 

4. Также существует проблема привлечения государства к 

ответственности. Сюда можно отнести и то, что это характеризуется рядом 

условий, которые никогда не изменяются. 

В зависимости от качества деятельности государственных органов в сфере 

реализации правозащитной функции, зависит степень эффективности механизма 

правового регулирования. 
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Проблемы реализации полномочий государственного аппарата в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина очень разнообразны и 

сгруппировать их можно следующим образом: 

1) Ненадлежащего вида и качества законодательное закрепление функций, 

полномочий и предметов ведения федеральных и региональных 

государственных органов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

2) Отсутствие некоторых звеньев судебной системы, которые способны 

увеличить эффективность судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, например, отсутствие административных судов; 

3) Необходимость принятия ряда законов, направленных на повышение 

эффективности механизма правового регулирования защиты прав и свобод 

человека и гражданина органами государства. 

Cписок литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

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

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

законодательства РФ, 03.07.2020, N 31, ст. 4412. 

2. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

12.03.2023) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011; 2014. № 11. Ст. 1088. 



Право, общество, государство Страница 157  

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЕЖИ 

Минаева А.М., студентка 

Научный руководитель: Мухаметгалиева С.Х., к.и.н., доцент 

Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального 

университета, г.Елабуга 

 
Аннотация: В статье говорится о самом понятии правового сознания и об 

элементах, влияющих на его становление правового среди несовершеннолетних 

и молодежи. Описывается влияние правового сознания указанной категории на 
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В настоящее время все чаще заходит речь о правовом сознании граждан 

нашей страны, в особенности – несовершеннолетних и молодежи. Однако, не все 

понимают значение этого понятия. Более того, нет общепризнанного 

определения, с которым была бы согласна большая часть научного сообщества. 

На наш взгляд, наиболее верно об этом в своей работе написали Е. Г. Жидяева, 

П. С. Самыгин, С. И. Самыгин: «Понятие «правовое сознание» личности – 

многогранное, и в силу множественности воззрений на право, его постоянная 

перемена в процессе поступательного развития социума позволяет сделать 

вывод о том, что понятие правосознания также постоянно нуждается в 

переосмыслении. В научной литературе довольно широко представлены 

социально-экономические, политические, этнопсихологические, культурные, 

источники формирования правового сознания, но особое место принадлежит 

правовому воспитанию, содержание которого заключается в формировании 

представлений о государстве и праве в общественном сознании, направленном 
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на выработку у граждан убеждения в верховенстве закона и ориентации на 

правомерное поведение» [2, с. 4]. 

Нельзя не согласиться с мнением авторов о том, что на правовое сознание 

личности (включая несовершеннолетних и молодежь) наиболее сильное влияние 

оказывает именно правовое воспитание. Однако, говоря о правовом воспитании 

нельзя забывать об обучении. Так, по мнению С. Б. Целиковского: «Воспитание 

и обучение – это два взаимодополняющих элемента одной конструкции, которые 

не могут существовать друг без друга» [4]. 

Воспитание направлено на появление нравственных и правовых ценностей у 

молодого поколения, оно помогает формировать уважение к закону, осознание 

своих прав и обязанностей, а также развивает ответственное отношение к своим 

действиям. Образовательный процесс имеет не менее важное значение. Так, 

школьная программа включает изучение правовых основ государства, прав и 

обязанностей граждан, что впоследствии приводит к пониманию о 

недопустимости нарушения закона и негативных последствий. Кроме того, 

образование способствует развитию критического мышления, аналитических 

способностей и умения принимать обоснованные решения, что также важно для 

формирования правового сознания. Таким образом, воспитание и обучение 

составляют основу в формировании правового сознания несовершеннолетних и 

молодежи. 

Почему при рассмотрении вопроса о правовом сознании необходимо, в 

первую очередь, обратить внимание именно на несовершеннолетних и 

молодежь? Все дело в том, что эти возрастные группы только начинают 

формировать свои ценности, убеждения и отношение к закону и правопорядку, а 

их психика крайне неустойчива. Если они своевременно не получат должного 

образования в области права и правовой культуры, то это может привести к 

нарушению законов и иным негативным последствиям для всего общества. 

Несовершеннолетние и молодежь – наше продолжение, будущее поколение. 

Именно поэтому необходимо воспитывать в них уважение к закону и 

правопорядку с более раннего возраста. 
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По мнению А.О. Воробьева: «Чтобы у несовершеннолетнего развивалось 

высокое правовое сознание, нужно действовать посредством научно-правового 

знания, убеждать, что правовые предписания являются справедливыми и 

правильными, воспитывать у молодежи привычку «вести себя всегда 

правомерно» [1, с. 172]. На наш взгляд, это наиболее благоприятный способ для 

формирования у молодого поколения «здорового» правового сознания. 

Также верной представляется позиция Н.П. Налетовой и А. Н. Кузьмина, по 

мнению которых: «Целенаправленно обучая подростков правильному 

правовому поведению, следует постепенно расширять имеющийся у них объем 

знаний правового характера. Это приводит к возникновению у них глубоких 

познавательных суждений, в результате чего формируются устойчивые 

правовые оценки, а также закрепляются образцы соответствующего поведения. 

Эти образцы будут лежать в основе их действий в течение всей взрослой жизни» 

[3, c. 165]. 

Подводя итог, следует отметить, что несовершеннолетние и молодежь – 

наиболее уязвимая категория населения страны, правовое сознание которых в 

дальнейшем повлияет на развитие государства и будущие поколения. Поскольку 

основными элементами в формировании правового сознания являются 

воспитание и обучение – рекомендуем: 

1. Ввести во всех образовательных учреждениях (включая детские 

дошкольные) правовые занятия, соответствующие возрасту и развитию 

определенных категорий лиц. Формирование правового сознания, на наш взгляд, 

необходимо с самого раннего возраста. Для детских дошкольных учреждений 

это могут быть занятия по правилам дорожного движения, для школьников – 

предмет «Право». В настоящее время «Право» введено в некоторые учебные 

заведения, однако, все еще не распространено повсюду, что является огромным 

недостатком для образовательной системы. 

2. В связи с тем, что мы живем в информационном мире, следует через 

«Интернет» доносить до молодежи информацию о своих правах, обязанностях, а 

также ответственности за нарушение закона. 
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Аннотация: Преступность несовершеннолетних, являясь составной 

частью преступности вообще, имеет свои специфические особенности, что 

позволяет рассматривать её в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения. Необходимость такого выделения 

обуславливается    особенностями психического и нравственного 

развития несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью. 
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Проблемой возникновения преступности среди несовершеннолетних 

общество озадачилось еще в конце XIX века с возникновением особого 

уголовно-правового режима для юных преступников. Подростки все чаще 

совершают преступления из личных интересов, развлечения или экономических 

трудностей. Сегодня же преступность несовершеннолетних также является 

одной из серьезных проблем в современном обществе. Это во многом 

обусловлено реформированием самой политической и экономической жизни 

общества, рыночным характером отношений. Все это заставляет задуматься о 

перспективах развития государства во всех сферах жизни: педагогике, 

социологии, юриспруденции и др. [1]. 

На протяжении десятилетий наука отводит решению данного вопроса 

большое внимание, и не последнюю роль здесь играет криминалистическая 

методика. Исследование несовершеннолетней преступности всегда требовало 

особого методологического подхода и особой совокупность научно- 
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практических знаний. Именно ввиду данных требований возникла важность 

методики расследования преступлений несовершеннолетних. В структуре 

криминалистики как науки методика расследования в целом является 

завершающим разделом. Следуя после первых трех разделов методика как бы 

соединяет знания предыдущих: общей теории, криминалистической техники и 

тактики. В своей работе профессор Зеленский пишет: «основываясь на 

общетеоретических положениях, прежде всего на учениях о 

криминалистической характеристике преступления, о следственных ситуациях, 

следственных версиях и организации расследования, в методике указываются 

особенности применения технических средств и тактических приемов при 

расследовании определенного вида преступлений. Методика расследований 

умело берет на вооружение все результаты криминалистики и применяет их в 

расследовании отдельных преступлений» [2]. 

Несомненно, методика расследования преступлений имеет и большую 

практическую ценность, так как дает следователям определенные рекомендации 

по действию в типовых случаях расследования. Из чего следует, что в доктрине 

под методикой понимается область криминалистических знаний, которая 

включает систему научно-практических рекомендаций по оптимальному 

сочетанию следственных и иных действий в целях быстрого и полного 

расследования преступлений конкретных видов. 

Целью настоящей работы является раскрытие понятий методики 

расследования и методики расследования преступлений несовершеннолетних, а 

также исследование криминалистической характеристики преступлений среди 

несовершеннолетних освятить первоначальный этап расследования таких 

преступлений и тактику отдельных следственных действий. 

Методика расследований преступлений несовершеннолетних, как одна из 

многочисленных видовых частных методик не случайно стала темой нашего 

исследования. Ее актуальность объясняется тем, что состояние преступности 

среди лиц подросткового возраста как социальной группы требует глубокого и 

внимательного современного анализа. Основной проблемой методики 
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расследования преступлений данной категории является сложность 

установления контакта между следователем и несовершеннолетним 

правонарушителем. Именно установление такого контакта оказывает большое 

влияние на положительный результат расследования преступлений. 

Несовершеннолетние – это лица, не достигшие возраста, с которым Закон 

связывает наступление дееспособности. Законные интересы 

несовершеннолетних (полностью или частично) осуществляют их родители, 

также законные представители, опекуны, попечители. Закон предусматривает 

ряд мер, специально охраняющих трудовые, гражданские, алиментные и другие 

права несовершеннолетних [3]. Будучи уязвимой общественной категорией 

ввиду психологической незрелости несовершеннолетние более других 

возрастных категорий подвержены неблагоприятному влиянию социума и 

искажению общественных ориентиров. Поэтому судопроизводство в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на 

применение особых мер воздействия, а главное защиту законных прав 

несовершеннолетних, о чем было отмечено в Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы [4]. 

Огромное значение имеет уровень и условия жизни несовершеннолетнего, 

а также его воспитание. Через указанные обстоятельства и дается основная 

криминалистическая характеристика несовершеннолетнего преступника. К ним 

следует также добавить такие критерии характеристики как возраст, пол, 

образование, положение в обществе, семейное положение, наличие судимости и 

другие. 

Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, высокой 

степенью активности подростков. Люди, вставшие на путь совершения 

преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и 

перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой 

преступности. 

В целом несовершеннолетняя преступность от числа других преступлений 

отличается, как правило, способом совершения преступлений, выбором жертвы 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/130594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/130654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/130594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/260734
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преступления и предметом посягательства. Не пытаясь сокрыть совершенное 

преступление, подростки пытаются подражать взрослым преступникам, 

зачастую применяя жестокость и ненависть к общественным ценностям. 

Преступления часто имеют групповой характер и весьма опасные последствия. 

Жертва преступника-подростка – это представитель социально-незащищенного 

класса, который не в состоянии оказать должного сопротивления. Что касается 

предмета, на которые могут посягнуть несовершеннолетние, то им может быть 

все что угодно. Ввиду своего юного возраста преступники не имеют 

представления о ценности некоторых вещей. Среди похищенного нередко 

бывают алкогольные напитки и еда. 

В ходе исследования следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними мы выяснили, что тактика 

здесь зачастую зависит от характера совершенного преступления. Пожалуй, 

одним из самых эффективных тактических приемов следует назвать осмотр 

места происшествия. В качестве специфической особенности выявлен тот факт, 

что преступления подросток совершает в хорошо знакомой ему местности либо 

недалеко от нее. Это, как правило, пустыри, заброшенные постройки, или 

подвалы. Следующие выявленные особенности касаются обыска жилища 

несовершеннолетнего, а также места его учебы и работы. Непосредственно в 

ходе обыска несовершеннолетние редко способны сдержать волнения, на что 

следует обращать внимание обыскивающим. Предметы, найденные в ходе 

обыска, могут значительно облегчить ход дальнейшего расследование. И 

заключительным следственным действий, ставшим объектом нашего 

небольшого исследования является допрос несовершеннолетнего. Данное 

действие обладает своей спецификой из-за неустойчивой и не 

сформировавшейся психики ребенка и особого процессуального порядка 

допроса. В ходе проведения допроса следователю или дознавателю неизбежно 

придется установить с подростком психологический контакт, что весьма сложно 

ведь к моменту допроса у него не всегда имеется информация о личности 

допрашиваемого и среде его воспитания. 
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Можно сделать вывод, что методика расследования преступлений 

несовершеннолетних состоит из характеристики типичных несовершеннолетних 

преступников и их жертв, типичных преступлений, а также мест, способов, 

обстановок и средств их совершения. Криминалистикой как наукой был 

накоплен немалый опыт в анализе преступлений, во многом благодаря 

криминалистической методике. Данный правовой институт оказался незаменим 

и, опираясь на общие закономерности криминалистической науки, сформировал 

собственную базу приемов и методов, которые еще не раз окажутся 

необходимыми при расследовании круга преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 
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Аннотация: Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими 

или над ними, является приоритетной задачей социального направления 

политики государства. Проблема подростков-правонарушителей в современном 

обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К 

сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые им 

противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Вовремя замеченные 

отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 

помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут 

привести к правонарушениям и преступлениям. Для того чтобы понимать, каким 

должен быть план профилактики правонарушений и преступлений, следует 

разобраться в том, каковы причины формирования преступности среди 

несовершеннолетних и постараться устранить их. 

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетние, предупреждение, 

правонарушения, подростки. 

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть 

самыми разными: насилие, жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, 

вандализм, все это захлестнуло в последние годы нашу страну. В волну 

преступности всё чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия 

которых поражают цинизмом, дерзостью, нанесением телесных повреждений 

или даже убийство. 



Право, общество, государство Страница 167  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Профилактику правонарушений можно определить, как совокупность мер, 

осуществляемых с тем чтобы: 

- оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в случаях, 

когда ситуация угрожает их нормальному развитию; 

- пресечь и установить действия источников антиобщественного влияния; 

- воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в 

поведении таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным 

взглядам и привычкам. 

Развитое правовое будущее нашего общества зависит исключительно от 

эффективного проведения мероприятий органами системы профилактики по 

выведению подростка из преступной среды и привитию законопослушной 

модели поведения [3, с. 113-117]. 

Первым направлением профилактики правонарушений 

несовершеннолетних должно стать усиление профилактической работы на 

ранней стадии семейного неблагополучия [1, с. 207]. Одной из составляющих 

успеха здесь является внедрение новых эффективных форм работы, благодаря 

которым возможно будет приблизить услуги к населению, доходить до семей, 

проживающих в отдаленных сельских поселениях, экстренно реагировать на 

случаи нарушения прав детей. 

Вторым направлением профилактического воздействия на родителей 

является работа с семьями, находящимися в состоянии кризиса. Как правило, 

семья, признанная находящейся в социально опасном положении, имеет ряд 

разноплановых проблем, решение которых редко укладывается в рамки 
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компетенции одного ведомства - социальной защиты, образования, 

здравоохранения или полиции [5]. 

Наиболее эффективный метод профилактики — большое количество 

внеклассной работы с учащимися, в рамках которой учителем будут учтены 

интересы детей. Кроме того, организация семейного досуга является мощным 

ресурсом профилактики отклоняющегося поведения [2, с. 242]. Таким образом, 

профилактика правонарушений предполагает, что школа становится местом, где 

ребёнок действительно находит применение своим возможностям и инициативе. 

Для достижения наиболее эффективных результатов по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних инспекторы ПДН должны поддерживать 

тесный контакт  с несовершеннолетними,  который включает в себя 

своевременное информирование, проведение совместных координационных 

совещаний, выработку единой  стратегии по выявлению и пресечению 

правонарушений среди   несовершеннолетних,  организацию  совместных 

мероприятий, направленных на социальное воспитание современного поколения 

и т. д. В связи с этим стоит согласиться с мнением В. В. Кирюхина, что полицию 

необходимо  выделять  как самостоятельный субъект   профилактики 

правонарушений несовершеннолетних [4, с.102-104]. 

В заключение хотелось бы сказать, что профилактика преступлений среди 

детей, совершаемых ими или над ними, является приоритетной задачей 

социального направления политики государства. Она включает в себя 

воспитательные, правовые, организационные и другие меры воздействия, 

благодаря которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, 

приводящие к совершению правонарушений. Основной причиной преступлений, 

реализуемых детьми, является неосознанность ими всей серьезности 

выполняемых поступков. А условиями для учинения их несовершеннолетними 

и над ними чаще всего являются неблагополучное окружение, безнадзорность и 

беспризорность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможные причины и 

условия преступности среди несовершеннолетних лиц, осуществляется анализ 

показателей преступности несовершеннолетних с приведением статистики по 

России, Республике Татарстан. Изучается криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетних преступников, их поведение, а также выявляются 

и предлагаются способы предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними лицами. 

Ключевые слова: Преступность несовершеннолетних, причины 

преступности несовершеннолетних, показатели преступности 

несовершеннолетних, личность несовершеннолетних преступников, 

профилактика преступности несовершеннолетних. 

 
В структуре общества молодежь рассматривается как одна из самых 

многочисленных возрастных групп населения, занимающая заметное место в 

политической и культурной жизни, системе трудового потенциала страны. 

Кроме того, она выступает и как потребитель накопленных предыдущими 

поколениями духовных и материальных ценностей. Однако сегодня нет особой 

нужды доказывать очевидную опасность того, что именно молодежь, подростки 

совершают самые тяжкие преступления. Состояние преступности 

несовершеннолетних в России вызывает обоснованную тревогу в обществе. 

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно 

совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. 

По данным МВД, примерно 3,9% от всех раскрытых в стране в 2023 году 

преступлений совершены подростками либо при их участии. За последние пять 
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лет каждое двадцать седьмое преступление совершается несовершеннолетними. 

Всего были выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника, за аналогичный 

период прошлого года 40 860 привлеченных к уголовной ответственности 

подростков Статистически на них пришлось 41 548 правонарушения, за 

аналогичный период прошлого года 43 553 преступления. 

В Москве прошло заседание президиума Общественного совета при МВД 

России, в ходе которого обсуждались вопросы снижения преступности среди 

несовершеннолетних, а также профилактическая работа с трудными 

подростками. Замначальника главного управления ведомства по обеспечению 

охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов отметил, что наблюдается 

рост количества диверсий, совершаемых подростками. 

«На фоне снижения подростковой преступности более чем в полтора раза 

увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых 

преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем их 

закладок, с диверсиями и насильственными преступлениями», – сказал он. 

С его слов, в настоящее время на профилактическом учете в органах 

внутренних дел состоит свыше 105 000 несовершеннолетних, 94% из которых 

учатся. Постановка на учет дает основания для профилактической работы с 

ребенком и его семьей. 

Здесь же было отмечено, что несовершеннолетние, совершающие 

преступления, в том числе диверсии, воспринимают это скорее как возможность 

подзаработать. С этим можно бороться, объясняя преступность деяний [1]. 

В Татарстане за первое полугодие 2023 года поступило 147 сообщений о 

преступлениях, совершенных подростками, что на 17% ниже, чем за 

аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе 

Следственный комитет России по Татарстану. 

За этот период в суд направили 127 уголовных дел в отношении 153 

несовершеннолетних. 
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Кроме того, 179 уголовных дел, направленных в суд, связаны с 

преступлениями в отношении несовершеннолетних. По ним внесено 199 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. К ответственности привлекли 217 лиц. В том числе к 

дисциплинарной ответственности привлечены 15 преподавателей [2]. 

В отношении несовершеннолетних в Татарстане в период с января по 

сентябрь 2023 года совершено 1,7 тысяч преступлений. И это на 30 преступлений 

меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Оценку дали в пресс-службе прокуратуры республики. Большинство 

преступлений касается уклонения от уплаты алиментов (46%). Тяжких 

преступлений – истязаний, убийств, стало меньше. Также упало количество 

преступлений против половой неприкосновенности [3]. 

В составе преступных деяний несовершеннолетних преобладают (до 85%) 

преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, 

угон транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества). 10-12% составляют преступления против общественной 

безопасности и здоровья населения (хулиганство, незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических или 

психотропных веществ, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств). В последнее время для несовершеннолетних характерна 

значительно более высокая доля групповых нарушений закона: почти половина 

несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в группе. Встав 

на этот путь, свернуть с него чрезвычайно сложно. Очень часто подростки, 

раньше уже совершавшие преступления, делают это еще раз и становятся 

рецидивистами. 

Обращаясь к анализу преступности несовершеннолетних следует 

подчеркнуть, что она, выступая составной частью преступности в целом, 

обладает своими особенностями, коренящимися в условиях жизнедеятельности 
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молодого поколения. Поэтому изучение преступности несовершеннолетних 

требует выявления как общих, так и специфических факторов её детерминации. 

Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, высокой 

степенью  активности  подростков. Люди, вставшие  на путь  совершения 

преступлений   в   юном  возрасте,   трудно  поддаются  исправлению и 

перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой 

преступности. Между преступностью несовершеннолетних и преступностью 

взрослых существует тесная связь. Не случайно в литературе отмечается, что 

преступность несовершеннолетних -это будущая взрослая преступность. В связи 

с этим можно говорить, что одной из причин преступности взрослых является 

преступность  несовершеннолетних.  Ведь преступность взрослых уходит 

корнями в то   время, когда личность человека  только формируется, 

вырабатывается  его жизненная ориентация, когда особенно актуальными 

являются проблемы воспитания, становления личности, направленности ее 

поведения [4, с.357]. 

Дальнейший рост преступности несовершеннолетних может привести к 

непоправимым последствиям и ставит под угрозу все российское общество. 

Наличие большого числа несовершеннолетних преступников говорит об 

отклоняющемся развитии подростков, которым через некоторое время суждено 

стать стержнем нации. Подростку надо утвердиться в жизни, но часто это не 

может произойти по независящим от него причинам, и тогда происходит 

озлобление на общество, стремление заявить о себе противозаконным путем. В 

данном процессе ключевая роль отводится именно государству, которое должно 

проводить грамотную политику по отношению к несовершеннолетним. 

Анализ влияния на преступность несовершеннолетних социальных, 

экономических и политических причин и условий позволяет выделить несколько 

основных детерминантов, определяющих ее состояние и иные показатели. Во- 

первых, это неудовлетворительные материальные условия жизни большинства 

населения; во-вторых, несовершенство и нестабильность общественного 

устройства; в-третьих, ослабление традиционных институтов социализации 
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личности; в-четвертых, рост детской безнадзорности и беспризорности; в-пятых, 

культ насилия, быстрого обогащения и "красивой" жизни, господствующий в 

работе средств массовой информации; в-шестых, недостатки действующего 

законодательства. 

Предупреждение и устранение указанных процессов, защита детей и 

подростков от негативного влияния, создание нормальных условий для их 

социально значимого развития должны стать ведущими направлениями в сфере 

предупреждения личностных деформаций несовершеннолетних. 

От того, насколько эффективно выстроится взаимодействие между 

органами внутренних дел, органами исполнительной власти и общественными 

организациями, будет зависеть снижение преступности несовершеннолетних. 

В целом успешное взаимодействие указанных структур позволит 

обеспечить устойчивое функционирование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снизить преступность, 

оказать комплексную помощь ребенку, находящемуся в трудной жизненной 

ситуации. 
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https://realnoevremya.ru/news/287183-v-tatarstane-snizilas-podrostkovaya-prestupnost?ysclid=lpix3j0tgn179631685
https://kazanreporter.ru/news/57526_v-tatarstane-protiv-detej-soversili-17-tysac-prestuplenij?ysclid=lpiwy7um2n777907340
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Аннотация. В данной статье будут рассматриваться особенности 

появившихся у сторон судебного процесса средств доказывания в целях защиты 

своих прав или обвинения оппонента. Однако, несмотря на то, что новые 

средства могут быть полезными, их использование может быть ограничено 

законодательством. Некоторые виды доказательств могут быть недопустимыми 

или требовать особого подтверждения, чтобы быть принятыми судом. Опираясь 

на Гражданский процессуальный кодекс РФ, мы проведём анализ того, могут ли 

в полной мере использованные новые средства быть допустимы для защиты 

своих интересов в суде. Также подчеркнём важность грамотного применения 

этих средств. Кроме того, в выводе обозначим необходимость 

совершенствования норм права, чтобы все ясно понимали, чем можно 

пользоваться, а чем ни при каких обстоятельствах нельзя. 

Ключевые   слова:    гражданское    законодательство,    доказательство, 

«электронные документы», видеозапись, невиновность. 

 
 

В современном гражданском судопроизводстве используются различные 

виды доказательств, включая устные, письменные, вещественные и иные. 

Однако в настоящее время с развитием технологий происходит появление 

совершенно новых способов сбора, хранения и представления доказательств в 

суде. На наш взгляд, это делает судебный процесс ещё более открытым и 

справедливым. Но какие существуют появившиеся у людей средства, благодаря 

которым доказывать свою виновность становится проще? В рамках данной 

статьи мы дадим развёрнутый ответ. 
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Одним из наиболее значимых для эффективности и справедливости 

новейших средств доказывания является, прежде всего, использование 

цифровых доказательств, таких как фотографии, видеозаписи, записи 

телефонных разговор и т.п. Именно они очень распространены в практических 

случаях, когда в суде люди предъявляли в качестве своей невиновности данные 

виды доказательств. В целом, они могут быть очень полезными для раскрытия 

фактов дела и установления правды. Кроме того, некоторые считают, что они 

легко могут быть восприняты судом и оценены, их сложно подделать и они могут 

быть сохранены на длительное время. 

Однако, в гл. 6 ГПК РФ есть нормы, посвящённые аудио-, видеозаписям 

(ст. 77, 78). Они расположены после положений, касающихся письменных и 

вещественных доказательств, что косвенно подтверждает вывод о смешанной 

природе этого средства доказывания. Аудио-, видеозаписи соединяют в себе 

признаки, с одной стороны, вещественного доказательства (наличие 

материального носителя информации; исследование путем восприятия звука или 

изображения), с другой – письменного доказательства (отображение 

информации на материальном носителе в знаковой форме в виде магнитных 

импульсов или иных знаков; необходимость использования специальных 

устройств, считывающих и преобразующих информацию) [1, с. 737]. 

Следующим новым средством доказывания является информация на 

электронных носителях. В соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ «электронные 

документы» обладают свойствами письменных доказательств, что регулирует 

порядок их представления и исследования в судебном процессе. Общим 

условием допустимости использования в процессе электронных документов 

является возможность установления их достоверности. Допустимость средств 

доказывания направлена на обеспечение достоверности информации, 

получаемой с их помощью. Иными словами, закон требует чётко определённых 

критериев допустимости таких доказательств. 

Но в реальности немного это работает не так. Несмотря на решения судов, 

в которых такие виды доказательств помогали выигрывать дело, а также 



Право, общество, государство Страница 177  

ратифицированную в РФ Конвенцию ООН об использовании электронных 

сообщений в международных договорах, электронные доказательства 

продолжают считаться многими судьями недостоверными и, соответственно, 

могут быть не приобщены к делу. Причинами недостоверности может служить 

как неполнота информации, содержащейся в данных средствах доказывания, так 

и несоблюдение порядка её оформления [2, с. 199]. 

Стоит отметить, что выделение в качестве отдельного средства 

доказывания электронные доказательства необходимо по ряду причин. Во- 

первых, к ним проблематично применять правила исследования письменных 

доказательств, потому как здесь не всегда применима категория «подлинности». 

Во- вторых, электронные доказательства не могут быть в полной мере признаны 

вещественными. Все процессуальные кодексы известны своим единообразным 

подходом к пониманию вещественных доказательств как предметов [3, с. 799]. 

Имеющими место в данной теме, на наш взгляд, могут быть и такие 

средства доказательств, как данные геолокации, электронная почта, социальные 

сети, мессенджеры и другие интернет-инструменты. Они могут быть 

использованы для сбора доказательств и установления фактов дела. Но на 

практике их применение может быть ограничено судом, поэтому они не так 

часты в практике. 

Таким образом, использование новых средств доказывания хоть и 

достаточно распространено среди общества, но для этого требуется обновления 

и совершенствования гражданского законодательства и его правовых норм. 

Необходимы чёткие и однозначные правила и процедуры в судебном 

разбирательстве, которые регламентировали бы использование этих средств. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации социально- 

правовой защиты детства. Современное общество глобализуется, и это выводит 

проблемы защиты детей на международный уровень. Прослеживаются этапы 

становления международных актов о защите детей, анализируется их 

содержание и влияние на формирование непосредственной деятельности 

международных организаций, осуществляющих социальную и правовую защиту 

несовершеннолетних. Социально-правовая защита несовершеннолетних на 

международном уровне представляет собой важный аспект в области прав 

человека и детских прав. Многие международные организации и конвенции 

признают особую уязвимость детей и стремятся обеспечить их защиту и 

благосостояние. Ряд ключевых аспектов отражает особенности этой защиты. 

Ключевые слова: социально-правовая защита несовершеннолетних, 

детство, защита детства, международно-правовые документы, международные 

декларации. 

 
Международно-правовая основа защиты прав ребенка строится на основе 

не только принципов прав человека и гражданина, но и принципов 

исключительно касающихся правового положения ребенка, которые закреплены 

в Декларации прав человека [1, с. 88-90]. 

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы, устанавливают: система правосудия в отношении несовершеннолетних 

должна защищать их права и безопасность и содействовать их хорошему 

физическому и умственному состоянию. Лишение несовершеннолетнего 
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свободы должно применяться лишь как крайняя мера и в течение минимального 

необходимого периода времени [2]. 

Во-первых, Конвенция ООН о правах ребенка (КПР) является основным 

международным документом, посвященным правам детей. Принятая в 1989 году, 

она определяет основные права и свободы, которые должны быть гарантированы 

всем детям, включая право на жизнь, выживание и развитие. Конвенция признает 

уникальные потребности и интересы детей, а также требует предоставления им 

особой защиты и заботы. 

Во-вторых, существует множество международных организаций, 

занимающихся вопросами защиты прав детей. Например, ЮНИСЕФ (Фонд ООН 

по детям) активно работает в области заботы о детях, особенно тех, кто 

находится в трудных условиях, сталкивается с бедностью или сталкивается с 

насилием. Эти организации разрабатывают программы и инициативы для 

поддержки детей и их семей на международном уровне. 

В-третьих, международные нормы стремятся предотвратить эксплуатацию 

и насилие в отношении детей. Протокол к КПР о продаже детей, детской 

проституции и детской порнографии и другие международные документы 

устанавливают стандарты для борьбы с такими явлениями. 

На сегодняшний момент основным международным документом, 

устанавливающим минимальные требования к правам ребенка, а также 

механизмы их защиты является Конвенция о правах ребенка (1989) [3]. 

Детство является не просто одним из этапов жизни. В этом периоде 

человек уже является обладателем некой совокупности как прав. Однако, вплоть 

до середины ХХ века, ребенок не рассматривался именно как их носитель. В этом 

смысле представляется интересным высказывание М.Монтессори: «Ребенок 

является воспроизведением взрослого, который владеет им так, как если бы он 

был частью собственности. Раб никогда не был такой собственностью своего 

хозяина, как ребенок - родителей» [4]. 

Несмотря на существующие международные усилия, все еще существуют 

вызовы в обеспечении эффективной защиты несовершеннолетних. Проблемы 
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включают в себя недостаточные ресурсы, слабую реализацию стандартов и 

различные культурные особенности, влияющие на восприятие прав детей. 

Тем не менее, международные усилия и сотрудничество в этой области 

продолжают развиваться, а общественное осознание важности защиты прав 

детей укрепляется. С учетом этих аспектов, международное сообщество 

продолжает работу для создания более безопасного и благоприятного окружения 

для несовершеннолетних по всему миру. 

Важным направлением в области социально-правовой защиты 

несовершеннолетних на международном уровне является борьба с детским 

трудом. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 182 "О 

запрещении и немедленных мерах по ликвидации наихудших форм детского 

труда" признает необходимость эффективного устранения форм труда, которые 

представляют особую угрозу для здоровья, безопасности и морального развития 

детей. 

Еще одним важным вопросом является защита несовершеннолетних 

мигрантов, находящихся в странах-участницах. Многие дети вынуждены 

сталкиваться с трудными условиями, дискриминацией и отсутствием доступа к 

образованию. Международные усилия направлены на создание механизмов, 

гарантирующих их права и обеспечивающих гуманное обращение с этой 

уязвимой группой. 

Кроме того, роль международных правозащитных организаций и сетей 

центров, специализирующихся на защите прав детей, весьма значима. Они 

оказывают поддержку в разработке политик, обеспечивают обучение и 

консультации, а также предоставляют экспертные рекомендации для улучшения 

законодательства и практик в области защиты прав детей. 

Важным моментом становится внедрение принципа "наилучшие интересы 

ребенка" в правовые и социальные системы. Этот принцип, закрепленный в 

Конвенции ООН о правах ребенка, призывает принимать решения, ориентируясь 

на благополучие и интересы ребенка, а также учитывать их мнение в 

соответствующих вопросах. 
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Международные усилия в сфере социально-правовой защиты 

несовершеннолетних продолжают развиваться, с учетом изменяющихся вызовов 

и потребностей. Создание более эффективных механизмов реализации и 

соблюдения прав детей является важным этапом в обеспечении их благополучия 

и развития. 
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Преступность несовершеннолетних граждан на сегодняшний день 

является наиболее актуальной среди всей иной преступности, которая 

существует в нашей стране. Актуальность данной темы связана с тем, что 

преступления, совершаемые несовершеннолетними лицами с каждым годом, 

вырастает, а способы их совершения становятся более опасными и жестокими. 

Но органы внутренних дел пытаются приложить все усилия, чтобы 

несовершеннолетняя преступность снижалась как можно больше. По 

официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

портрет преступности, совершаемой несовершеннолетними лицами выглядит 

так - за 2015 год по Российской Федерации в возрасте 14 – 15 лет было 

совершено: лицами, женского пола – 2 428 (1.41%) преступлений; лицами, 

мужского пола – 14 797 (1.64%) преступлений. По сравнению же с 2015 годом в 

2016 году несовершеннолетняя преступность снизилась - за 2016 год по 

Российской Федерации в возрасте 14 - 15 лет было совершено: лицами, женского 

пола – 2031 (1,37%) преступлений (снизилась на 0,04%); лицами, мужского пола 

– 13573 (1,56%) преступлений (снизилась на 0,08 %). Преступность же 

несовершеннолетних в возрасте 16 - 17 лет за 2015 год в Российской Федерации 

выглядит следующим образом: 4291 (2,79%) преступлений, совершенных 

лицами женского пола; 34477 (3,82 %) преступлений, совершенных лицами 

мужского пола. В данном возрастном компоненте несовершеннолетняя 

преступность также снизилась – за 2016 год в Российской Федерации в возрасте 

16 – 17 лет было совершено: 3538 (2,39%) преступлений, совершенных лицами 
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женского пола (снизилась на 0,1 %); 29447 (3,39%) преступлений, совершенных 

лицами мужского пола (снизилась на 0,43 %). [1] 

Если же анализировать состояние преступности несовершеннолетних в 

субьектах РФ, а именно в Республике Татарстан, то можно также заметить 

некоторый процент её снижения. Так, например, в 2015 году процент 

совершения преступлений несовершеннолетними в возрасте 14 – 15 лет 

составляет – среди лиц, женского пола – 1, 55%; среди лиц, мужского пола – 

1,48%. В 2016 же году данные проценты существенно снизились и составили: 

среди лиц, женского пола – 1,24%, среди лиц, мужского пола – 1, 08%. В возрасте 

16 – 17 лет процент совершения преступлений в 2015 году составляет: среди лиц, 

женского пола – 2.48%, среди лиц, мужского пола – 4,19%. 

В данной возрастной группе, как и в предыдущей, в 2016 году также 

заметен спад преступности, а именно: лицами женского пола совершено 70 

преступлений, что составляет 2,54 % от всей преступности в целом и лицами 

мужского пола 3, 26 % соответственно. [2] 

Но несмотря на снижение преступности несовершеннолетних в цифрах, 

можно смело сказать, что преступность среди несовершеннолетних становится 

более изощренной, организованной и жестокой. На мой взгляд, чтобы 

разобраться в причинах совершения несовершеннолетними преступлений и 

способах их совершения нужно проанализировать личностные и иные факторы, 

которые могут сподвигнуть или поспособствовать совершению 

несовершеннолетним преступного деяния. 

«Преступниками не рождаются – ими становятся» - такую гипотезу в 

свое время выдвинул бельгийский социолог, основоположник социологической 

школы криминологии Адольф Кетле (1796 – 1874). По его мнению, такие 

социальные факторы как пол, возраст, образование, имущественное положение 

и др. существенно влияют на совершение преступлений. [3, с. 142] 

Пожалуй, с данной точкой зрения вышеуказанного автора можно 

согласиться, так как именно данные факторы могут повлиять на совершение 

преступлений несовершеннолетними, так как в силу, например, своего возраста 
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(несовершеннолетним в Российской Федерации считается лицо, которому ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет) несовершеннолетний преступник отличается 

прежде всего своей социальной и психологической, а также жизненной 

незрелостью и несформированностью своих взглядов и целей. 

Совершая преступление, несовершеннолетние могут даже и не знать о 

дальнейших для себя последствиях, как правило, это характерно для подростков, 

круг общения которых состоит из таких же как он лиц. На наличие данного круга 

общения подростка влияет, как правило, неблагополучная семья, плохая 

успеваемость в школе, общаясь в группе таких же подростков, 

несовершеннолетний видит в ней «отраду», по его мнению, только там его 

понимают, принимают и даже ценят поэтому такая группа подростков как бы 

заменяет ему семью и соответственно если данная группа совершает 

преступления, то и подросток чаще участвует в их совершении, чтобы не отстать 

от своих товарищей, не потерять при наличии свой авторитет и больше 

укрепиться в составе группы [4, с. 81]. Также из – за отсутствия некоего 

преступного опыта и навыков, несовершеннолетнему крайне тяжело в одиночку 

совершить преступление поэтому он также вынужден прибегать к помощи 

других таких же лиц. Именно преступление, совершенное группой лиц, 

представляет собой большую опасность и бывает более тяжким, в отличие от 

преступлений, совершенных в одиночку. 

Зачастую фактором, влияющим на совершение преступлений 

несовершеннолетними, служит его имущественное положение, а точнее, 

невысокий и часто достаточно низкий достаток в семье. Из – за отсутствия 

денежных средств семьи на его профессиональное и культурное развитие, 

несовершеннолетний, как правило, поддается неблагоприятному влиянию таких 

же сверстников, которые слишком рано, а иногда в 10 – 12 лет начинают 

увлекаться вредными привычками, а именно: злоупотреблять спиртными 

напитками, курить, вступать в ранние сексуальные отношения. [5, с.146] 
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На совершение преступлений несовершеннолетними может повлиять 

также и то, что когда то, подросток сам был жертвой преступления, либо плохого 

отношения к себе родителей и других членов семьи, отсюда особая жестокость, 

совершение действий, выходящих за рамки мотива и цели преступления. 

Причинами такого преступного поведения может быть пренебрежительное 

отношение к обществу, месть за несчастливое детство. Законодательно даже 

закреплено тип семей, в которых имеются серьезные проблемы в отношениях 

между родителями и детьми, другими членами семейства. К данному типу семей 

законодатель отнес: семьи, в которых дети находятся в условиях безнадзорности 

или беспризорности, представляющих их жизни или здоровью опасность; семьи, 

где дети совершают правонарушения или антиобщественные действия; семьи, 

где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению или содержанию и 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. [6] 

Итак, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

сотрудники правоохранительных органов, судя по статистике, все свои усилия 

направляют на снижение преступности, совершаемой несовершеннолетними 

лицами, но на практике мы наблюдаем как сам рост преступности 

несовершеннолетних, так и все новые и новые способы их совершения. Для 

устранения данных проблем, я считаю, нужно более тщательнее брать под 

контроль неблагополучные семьи, в которых живут несовершеннолетние лица, а 

также, ужесточить контроль несовершеннолетних, находящихся на учете 

сотрудников органов внутренних дел, а именно: ежемесячно посещать данные 

семьи, вести соответствующие беседы с родителями, законными 

представителями несовершеннолетнего, а также с педагогами образовательных 

учреждений, где возможно обучается несовершеннолетний; проверять и ставить 

сотрудниками полиции под свой и контроль законных представителей малые 

группы сверстников несовершеннолетнего, которые влекут антиобщественную 

направленность. 
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Для устранения же проблем, связанных с личностными факторами, 

влияющими на совершение несовершеннолетними преступлений следует уже 

непосредственно самим родителям или их законным представителям уделять 

должное внимание на воспитание несовершеннолетних, их круг общения, 

интересы. Ведь от воспитания родителей или их законных представителей 

зависит многое, в том числе и преступное поведение несовершеннолетних. 
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Органы публичной власти являются частью единой системы 

государственной власти в Российской Федерации и взаимодействуют для более 

эффективного решения проблем в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

В этом общий смысл новых положений Основного закона, направленных 

на совершенствование института государственной власти в России, 

предложенных главой государства в законопроекте, принятом через два месяца 

после Послания Президента Российской Федерации Федеральное собрание 15 

января 2020 года. Затем в своем выступлении Владимир Путин отметил, что уже 

сейчас потребность в переменах в российском обществе очевидна, и исходит от 

самих людей, «они часто лучше знают, что, почему и как менять место 

жительства, работу - в городах, селах, по всей стране». 

Положение и роль закона в правовой системе и в регулировании реальных 

процессов очень мобильны, - отмечают исследователи, - на цели и содержание 

законодательного процесса и законодательства, применение закона влияют 

различные факторы: политические, экономические, социальные, природные и т. 

д.[1] 

Обратимся к правовой категории «публичная власть», которая тоже очень 

противоречива. Это понятие не закреплено в законодательстве, но очень часто 

используется в научной, учебной и другой литературе. Интересно, что термин 

«государственная власть» обязан своим рождением юристам Древнего Рима: 

«это было обозначение того, что есть государство, однако» А. Савенков, В. 
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Чиркин поясняет, что «одновременно это было еще и «общее, общественное, 

общественное», «общественное»[2]. 

Государство наделяет закон ролью, определяющей его цели, программы и 

функции, а также методы решения проблем и управления общественными 

делами. Верховенство закона отличается конституционным признанием и 

реальной деятельностью в этом направлении[3]. 

Рассмотрим новую систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в свете поправок 2020 года в Конституцию РФ. 

М. С. Андрианов, С. А. Боголюбов, Н. Д. Бут, Д. Г., Добрецов, К. П. 

Ермакова и другие исследователи отмечают, что «конституционные нормы 

являются фундаментом, на котором строится все российское правовое 

регулирование»[4]. 

Так, в ст. 71   Конституции   Российской   Федерации, 

регламентирующей вопросы ведения Российской Федерации, пункт «г» 

претерпел изменения и теперь изложен следующим образом: 

«г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, 

порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов 

государственной власти»[5]. 

Причем этот термин в конструкции конституционной нормы предваряет 

правовую категорию «система федеральных органов власти», что, видимо, 

указывает на его первостепенное значение и «средообразующий» характер. 

Внесены изменения и в ст. 80 Конституции Российской Федерации, 

которая устанавливает конституционно-правовой статус Президента России. 

Ранее использовавшийся в этой статье термин «органы государственной 

власти» в ч. 2 ст. 80 теперь заменен на «органы, входящие в единую систему 

публичной власти»[6]. 

Законодатель дополнил ст. 131 ранее не существовавшей частью 3 

следующего содержания: «3. Особенности осуществления публичной власти на 

территориях городов федерального значения, административных центров 
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(столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут 

устанавливаться федеральным законом»[7]. 

Статья 132 Конституции Российской Федерации также была дополнена 

ранее не существовавшей частью 3 такого содержания: «3. Органы местного 

самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории»[8]. 

Таким образом, поправки 2020 года в Конституцию РФ стали решением 

проблем и накопившихся противоречий, связанных с недостаточно 

эффективным механизмом существующей системы государственной власти в 

России, а также с реализацией на практике взаимодействия органов 

государственной власти и органы местного самоуправления[9]. 
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Аннотация. В данной статье тема правовой грамотности молодёжи 

является актуальной и важной в современном мире. Сложные технологии, 

социальные и политические изменения требуют от молодежи знания основных 

правовых норм и умения применять их в повседневной жизни. В статье 

рассматриваются различные способы развития правовой грамотности молодежи, 

такие как образование, средства массовой информации, практические занятия и 

участие в общественно-политических процессах. Подчёркивается важность 

включения молодежи в обсуждение правовых вопросов. Проведение различных 

тренингов, встреч и создание доверительной атмосферы для обсуждения этих 

тем. Развитие правовой грамотности молодежи является необходимым для 

формирования ответственных и законопослушных граждан, способных 

защищать свои права и интересы. 
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Современный мир стал сложным и разнообразным. С каждым днем мы 

сталкиваемся с новыми технологиями, социальными и политическими 

изменениями, а также с различными правовыми вопросами. В этой ситуации 

особенно важно, чтобы молодежь обладала правовой грамотностью – знанием 

основных правовых норм и умением применять их в повседневной жизни. Но как 

развивать эту грамотность в современном мире? 

Прежде всего, необходимо понимать, что определённого ответа на этот 

вопрос нет, поэтому я приведу доступную формулировку этого термина. 

Правовая грамотность – это не только знание законов и правил, но и умение 

анализировать сложные ситуации, принимать взвешенные решения и 

действовать в соответствии с законом. Это одна из сторон общего развития 

человека, навык, который может пригодиться в любой сфере жизни – от личных 

взаимоотношений до какого-либо карьерного роста. 

Одним из основных способов развития правовой грамотности молодежи 

является образование. Школьная программа должна включать в себя изучение 

основ права и правовых норм. Это поможет молодёжи понять, какие права и 

обязанности есть у них, и как они смогут защитить свои интересы в различных 

жизненных ситуациях. Кроме того, необходимо проводить дополнительные 

уроки, лекции, встречи и тренинги по правовой грамотности, чтобы молодежь 

могла получить более глубокие знания и навыки. 

Важную роль в развитии правовой грамотности играют также средства 

массовой информации. Современные медиа часто освещают различные 

правовые вопросы, и молодежь должна научиться критически оценивать 

информацию и разбираться в сложных правовых темах. Также включение 

молодёжи в общественные и политические процессы могут способствовать 

развитию их правовой грамотности. Правительство и общественные 
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организации могут проводить информационные встречи и проекты, которые 

будут направленны на повышение правовой грамотности молодежи. 

Важно также обратить внимание на то, что правовая грамотность должна 

быть не только теоретической, но и практической. Молодежь должна иметь 

возможность применять свои знания на практике. Поэтому важна организация 

различных практических занятий, проигрывание различных ситуаций или 

участие в моделировании судебных процессов, которое поможет молодым 

людям лучше понять, как в общем работает правовая система и какие права и 

обязанности у них есть. 

Также важно включать молодежь в различные общественные и 

политические процессы. Участие в дискуссиях, протестах, выборах и других 

мероприятиях поможет молодым людям понять, как важно соблюдать законы и 

правила для достижения своих целей. В целом даже и не само участие может 

помочь, но и наблюдение самого процесса. Кроме того, это может стать отличной 

возможностью для молодежи высказать свое мнение и внести свой вклад в 

развитие общества. 

Наконец, важно отметить, что развитие правовой грамотности молодежи 

начинается с семьи. Родители должны и обязаны обучать своих детей хотя бы 

основам права и демонстрировать пример соблюдения базовых законов. Также 

важно создать доверительную атмосферу в кругу семьи, чтобы молодые люди 

могли открыто обсуждать с родителями различные правовые вопросы и не 

смотря на любое мнение получать от них поддержку и советы. 

В заключение, правовая грамотность молодежи – это важный аспект их 

развития в современном мире. Она поможет им стать ответственными и 

законопослушными гражданами, способными защищать свои права и интересы. 

Для ее развития необходимо сочетать образовательные и практические методы, 

а также включать молодежь в общественные и политические процессы. Только 

так мы сможем создать грамотное и законопослушное общество, в котором 

каждый человек будет знать свои права и обязанности. 
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Аннотация. В статье анализируется содержательный аспект понятия 

«правовое самосознание» с учетом современных тенденций общественного 

развития, влияющих как на педагогику, так и на социализацию подростка. 

Показываются особенности формирования правосознания и педагогического 

опыта в данном направлении. Рассматриваются механизмы формирования 

правового сознания личности. Семья, как основной институт социализации 

личности. Значение правовой грамотности несовершеннолетних. Значимость 

системы образования в правовом обучении и воспитании подростков. 

Ключевые слова: правовое самосознание, социализация, правовая 

грамотность, правовое воспитание. 

 
Воспитание достойных, правопослушных граждан всегда являлось одной 

из приоритетных задач педагогики в нашей стране. При этом формирование 

правового самосознания ребенка начинается в весьма раннем возрасте в семье, 

где малыш на примере родителей познает основы уважения к законам своей 

страны и общественному порядку; осознает значимость стабильности и 

всеобщего согласия для каждого. 

Однако значение работы системы образования в данном направлении 

умалять ни в коем случае нельзя. Связано это с тем, что именно здесь 

осуществляется непрерывный целенаправленный воспитательный процесс, 

благодаря которому на выходе общество получает законопослушных, 

воспитанных, толерантных, культурных, ответственных граждан, обладающих 

четкой жизненной позицией и имеющих опыт межнациональных 
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взаимодействий. 

Примечательно, что однозначно определить механизмы формирования 

правового сознания подростков совсем непросто, так как на него оказывает 

влияние множество факторов. Помимо семьи и школы на правосознание 

серьезно влияет личностное восприятие, окружение, государственная политика и 

многое другое. Поэтому, если ребенку доступно не объяснить основы и 

содержание правовых норм, он может легко перейти к совершению 

правонарушений. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы школьники 

понимали свою личную заинтересованность в соблюдении законодательства и 

отказе от совершения правонарушений. А, так же, не принимали ошибочные 

выводы и суждения за истинные. Очень точно этот момент обозначила наша 

современница, известный педагог-психолог Светлана Юрьевна Дивногородцева, 

утверждающая, что молодому человеку, склонному к совершению 

правонарушений, всегда присуща определенная совокупность искажения 

знаний, интересов, потребностей отношений к людям и социальным ценностям 

[1, с. 124]. 

Что же является первопричиной такого «искажения»? На наш взгляд, в 

первую очередь это семья, которая выступает основным институтом 

социализации личности. Здесь ребенок получает первый опыт социального 

взаимодействия, у него формируются нравственные устои и жизненные 

принципы. И именно семья может либо укрепить психическое здоровье детей, 

либо спровоцировать его нарушения. Причем все приобретенное в кругу семьи 

ребенок сохраняет и использует в течение всей жизни. Поэтому регулярное 

взаимодействие с родителями так же является одним из важнейших направлений 

работы системы образования. 

Но вернемся к правосознанию. Как известно, правосознание – это одна из 

форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых 

взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, 

в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества 

к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых явлений 

людьми [2]. И правовая грамотность несовершеннолетних, подразумевающая 

ликвидацию «искажений» правовых знаний, это один из основных этапов 

формирования правосознания подростков. То есть одной из главных задач 

системы образования выступает правовое воспитание школьников, позволяющее 

им как реализовывать свои права, так и выполнять обязанности в повседневной 

жизни. 

Очевидно, что в современных условиях школа должна уделять особое 

внимание развитию духовности и правового самосознания обучающихся. 

Мероприятия по правовому воспитанию школьников должны проводиться 

регулярно, здесь уместными будут как методы личного примера и поощрения, 

так и методы принуждения и анализа правовых норм. 

Еще одним важным аспектом является правовое обучение подростков, в 

процессе которого изучаются основные положения Конституции РФ, права и 

обязанности граждан, гражданские правоотношения, законодательство РФ 

(административное, семейное, трудовое, уголовное и др.). 

Таким образом, только используя комплексный подход и объединив 

усилия семьи, педагогов и государства, можно говорить о целенаправленном 

формировании правового сознания у детей и подростков. 
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Аннотация. В данной статье будут рассматриваться особенности 

реализации правового воспитания несовершеннолетних в условиях учреждений 

системы образования, важность правовой грамотности для несовершеннолетних 

и молодёжи, а также проблемы, связанные с правовыми вопросами, с которыми 

можно столкнуться. Кроме того, подчеркнём, что развитие правового сознания 

помогает молодым людям преодолевать трудности и открывает новые 

перспективы для их развития. Обозначим необходимость доступа к информации 

о правах и обязанностях, проведение образовательных программ по правовому 

просвещению и создание условий для консультирования и поддержки молодёжи. 

Рассмотрим значение правового знания на современном этапе, как важнейший 

феномен культуры, от которого зависит создание гражданского общества. 

Необходимо усвоение юридических знаний в формировании правовой культуры, 

как с точки зрения его самоценности для данных целей, так и с точки зрения его 

влияния на другие показатели. При этом, нельзя не отметить и тот факт, что 

юридические знания были и остаются тем компонентом, который в наибольшей 

степени понятен и освоен в контексте обучения. Обозначим некоторые 

направления для решения обозначенных вопросов. 

Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание 

несовершеннолетних, факторы, влияющие на правовое сознание, правовая 

социализация, молодёжь. 

Формирование правового сознания личности связано с появлением у лица 

правосубъектности, которая представлена в виде совокупности 
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правоспособности, дееспособности, деликтоспособности. Но, как правило, 

данный процесс не ограничивается лишь этими элементами. Кроме 

перечисленных, на формирование правового сознания и поведение учащихся, 

оказывают влияние и социальная среда, и сама личность с ее индивидуальными 

особенностями, а также определенные знания, ценности, которые передаются от 

поколения к поколению. Правовое сознание несовершеннолетних имеет прямую 

взаимосвязь с процессом правового обучения. Правовое образование является 

общим понятием, она включает в себя правовое воспитание. Правовое 

воспитание представляется в качестве организованного, управляемого и 

целенаправленного педагогического процесса, при котором реализуется 

непосредственное воздействие на сознание индивидов с первостепенной целью 

по созданию у них высокого уровня правового сознания и правовой культуры [4, 

с. 41]. 

Правовое сознание играет важную роль в развитие гражданского общества, 

а для несовершеннолетних и молодёжи оно имеет особое значение, поскольку 

оно помогает им понимать свои права и обязанности, а также соблюдать законы 

и нормы общества. Несовершеннолетние и молодёжь сталкиваются с 

различными проблемами, связанными с правовыми вопросами, такими как 

участие в правовой системе, защита своих прав. 

Одной из главных проблем является недостаточное знание о законах и 

правилах, что может привести к нарушениям и трудностям. Молодые люди не 

всегда обладают достаточной информацией о своих правах и процедурах их 

защиты. Поэтому важно обеспечить доступ к информации о правах и 

обязанностях, так как знание и понимание гражданского права помогают 

развивать осознанное отношение к своим правам и обязанностям. Это позволяет 

им более эффективно защищать свои права, участвовать в общественной жизни 

и принимать активное участие в правовом регулировании дел. Таким образом, 

используя свои юридические права, молодёжь может справиться с такими 

проблемами, как недобросовестные условия труда, дискриминация, нарушение 

прав потребителей. 
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Другой проблемой является низкая правовая культура среди молодёжи. 

Молодые люди могут испытывать не понимание, почему соблюдение права 

важно для общества и каждого отдельного человека, а также страх и 

неуверенность в процессе обращения в правоохранительные органы или 

судебные инстанции. Поэтому необходимо создать условия для 

консультирования и поддержки молодых людей в подобных ситуациях, 

проявлять ответственность, обязательность. 

Кроме того, правовое сознание также открывает перед молодёжью новые 

перспективы. Оно помогает им защищать свои права, участвовать в 

общественной жизни, а также стремиться к справедливости и законности. Важно 

предоставлять доступную и понятную информацию о правовых нормах и 

процедурах, организовывать образовательные мероприятия и тренинги по 

гражданскому праву для молодёжи. Необходимо активно включать молодёжь в 

процесс принятия правовых решений через предоставление возможности 

участия в обсуждении и разработке законопроектов. 

Всё это влияет на положительное правовое сознание, но, несмотря на это, 

отдельные элементы окружающей среды, могут и при различных условиях 

способствовать тому, что может произойти и формирование антиобщественного 

поведения, то есть того, которое не будет соответствовать общепринятым 

нормам. Поэтому развитие правового сознания подрастающего поколения, 

должно проходить поэтапно. А сама длительность его становления, должна 

определяться многочисленностью факторов как общесоциальной среды, так и 

микросреды, которая непосредственно в большей степени воздействует на 

личность. Но, как правило, данные факторы, претерпевают определенные 

изменения через конкретные условия жизни индивида и особенности его 

внутреннего психологического осознания всего происходящего. 

Однако особенности развития правого сознания тесно связаны с 

физическим, психическим и социальным статусом ребенка. Если в семье, в 

школе все хорошо, то развитие проходит благополучно. Но часто встречаются и 

неблагополучные истории развития детей, в основном они обусловлены 
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патологиями наследственного и приобретённого характера, отсутствием 

родителей, наличием неблагополучного социального окружения, которые и 

приводят к негативному восприятию окружающей действительности. Помимо 

этого, следует отметить и то, что отставание в физическом и интеллектуальном 

развитии, слабое здоровье, жестокое обращение становятся дополнительными 

существенными факторами, которые, во многом, осложняют подготовку 

подрастающего поколения к новой, самостоятельной жизни [1, с. 128]. 

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что подрастающее поколение негативно 

относится к общепризнанным нормам и ценностям. Увеличение числа таких 

подростков вызывает тревогу, поскольку это свидетельствует о том, что ни 

близкие, ни семья, ни школа, не выполняют своих функции в формировании 

знаний, представлений и убеждений в области права. В результате у молодых 

людей формируется неправильная правовая позиция. 

Следует отметить, что именно в школе учителя должны показать 

несостоятельность и недопустимость игнорирования права. Необходимо, чтобы 

каждый школьник, стал задумываться над происходящим, а как правило, если он 

будет размышлять и верно, с помощью наставлений педагога воспринимать 

происходящее, то ему же, будет проще в дальнейшем принять правильное 

решение в любой ситуации. Очень важными являются психологическая 

атмосфера и отношения, которые складываются между преподавателем и 

обучающимися. Необходимо, чтобы учащиеся поверили своему наставнику, и в 

дальнейшем не разочаровались в нем. Это приводит к мысли о необходимости 

соблюдения педагогом-правоведом не только профессиональной этики 

преподавателя, но и профессиональной этика юриста [2, с. 46]. 

Имеющая место в данной теме, на наш взгляд, может быть и такая 

эффективная форма правового воспитания, как кружок правовых знаний – также 

направлен на формирование правового сознания, ведь кружки помогают набрать 

школьников заинтересованных одной тематикой, одинаковыми интересами. 

Обычно результат работы кружка, сводится к подготовке определенного 

мероприятия, которое затем, будет представлено всей школе. Тематика же 
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занятий определяется самими школьниками, то есть рассматриваются темы 

наиболее интересные и актуальные среди учащейся молодёжи. Хотя, кружок и 

не будет охватывать много учащихся, зато его значимость в формировании 

правовых знаний будет огромна. Правовое воспитание в данном направлении, 

поможет развить убеждённость в том, что государство обеспечивает защиту 

граждан и обоснованно требует исполнять обязанности и уважать закон [3, с. 54]. 

Таким образом, правовое   сознание   играет важную  роль в жизни 

несовершеннолетних и молодёжи, помогая им преодолевать вызовы и открывая 

новые перспективы для их развития. Правовое сознание учащихся формируется 

постепенно, в процессе правового воспитания: изначально полученные знания, 

превращаются  в  личные  убеждения  и установки следования  правовым 

предписаниям, а  затем становятся  внутренней  потребностью,  привычкой 

соблюдать правовые   нормы.   Развитие  правового  сознания у 

несовершеннолетних и молодёжи - важная задача для общества. Это создаёт 

условия  для участия молодёжи в общественной жизни и формирования 

гражданской позиции. 
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Аннотация. Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного 

рода нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии 

механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений 

играет понятие гражданского правоотношения. В результате урегулирования 

нормами гражданского права общественных отношений они приобретают 

правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Гражданское 

правоотношение это не что иное, как само общественное отношение, 

урегулированное нормой гражданского права. 

В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом 

имущественных отношений возникают гражданские имущественные 

правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами 

личные неимущественные отношения, устанавливаются личные 

неимущественные правоотношения. 

Особое значение в структуре гражданского правоотношения занимает его 

объект. Под объектом правоотношения традиционно обычно понимают то, на 

что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. 

Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их 

взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только на 

поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотношения 

выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода 

материальные и нематериальные блага. 
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В рамках данной работы мы рассмотрим понятие объекта гражданского 

правоотношения в том его смысле, которое в него вложено законодателем. 

Объекты гражданских правоотношений – это различные материальные (в 

том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их 

создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права1. 

Названные объекты нередко именуют объектами гражданских прав (как 

это, в частности, делает Гражданский кодекс). Как известно, объектом правового 

регулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами 

по себе разнообразные явления окружающей действительности, например вещи 

или результаты творческой деятельности2. Поэтому считается, что именно оно и 

составляет объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные 

материальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или 

предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) 

правоотношений. На этом основываются традиционные попытки разграничения 

понятий «объект гражданского правоотношения» (под которым понимается 

поведение участников) и «объект гражданских прав» (под которым понимаются 

материальные или нематериальные блага). Однако такие блага становятся 

объектами не только прав, но и обязанностей, которые в совокупности как раз и 

составляют содержание правоотношений. Таким образом, категория объекта 

гражданских прав совпадает с понятием объекта гражданских правоотношений 

(либо понятие объекта гражданских прав следует признать условным и весьма 

неточным). 

В действительности поведение участников правоотношений невозможно 

рассматривать изолированно от тех объектов, по поводу которых оно 

осуществляется, ибо такое поведение никогда не является беспредметным и 

бесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотношений 

(объектов гражданских прав) заключается в установлении для них 

определенного гражданско-правового режима, т.с. возможности или 

невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих 

известный юридический (гражданско-правовой) результат. Ясно, что такой 
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режим на самом деле устанавливается не для различных благ, а для людей, 

совершающих по поводу этих благ различные юридически значимые действия. 

Иначе говоря, он определяет именно поведение участников правоотношений, 

касающееся соответствующих материальных и нематериальных благ. 

В силу этого объектом гражданских правоотношений (или объектом 

гражданских прав) можно было бы признать правовой режим разнообразных 

благ, а не сами эти блага. Ведь именно этим (а не своими физическими 

свойствами) отличаются друг от друга различные объекты гражданского 

оборота, и именно эта их сторона имеет значение для гражданского права. Тем 

не менее, по сложившейся традиции и при известном упрощении ситуации к 

числу таких объектов относят именно материальные и нематериальные блага 

либо деятельность по их созданию, имея в виду, что в связи с ними (по их поводу) 

и возникают соответствующие права и обязанности, реализуемые в поведении 

участников правоотношений. 

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, работа и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности 

и нематериальные блага. 

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также понятием 

объектов гражданского (имущественного) оборота. Лишь личные 

неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они 

неотчуждаемы от их обладателей. 

В связи с тем, что понятие «имущество» является собирательным, 

необходимо правильно определять его содержание применительно к 

конкретным правоотношениям. 

Под имуществом может пониматься вещь или совокупность вещей. Так, в 

ст. 301 – 303, 305, ГК РФ предусматривающих способы защиты права 

собственности и иных вещных прав, имущество, которое может быть 

истребовано из чужого незаконного владения, рассматривается как вещь или 

определенное количество вещей, выбывших из владения собственника либо 
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лица, имеющего на них право пожизненного наследуемого владения, 

хозяйственного ведения или оперативного управления и т.п. права. 

В содержание понятия «имущество» помимо вещей могут включаться 

также и имущественные права. Так, в п. 3 ст. 63 ГК РФ под имуществом 

ликвидируемого юридического лица, продаваемым с публичных торгов, 

понимаются и вещи, и имущественные права. Аналогичный смысл имеет термин 

«имущество», когда речь идет об ответственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом. 

Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей, 

имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ в имущество предприятия, которое 

может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, входят 

предназначенные для его деятельности земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и другие исключительные права. Несколько уже трактуется 

имущество наследственным правом. В наследуемое имущество входят вещи, а 

также имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением тех, 

которые неразрывно связаны с его личностью (право на возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью наследодателя, на получение алиментов, 

обязанности по авторскому договору заказа на создание произведения науки, 

литературы и искусства, а также другие подобные права и обязанности). 

Следует также иметь в виду, что под деньгами (денежными средствами) в 

одних случаях подразумеваются вещи, когда речь идет о расчетах наличными 

деньгами, в других – имущественные права, когда говорится о денежных 

средствах, находящихся на банковских счетах клиента, и операциях с ними. 
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Семейное право играет важную роль в жизни общества, поскольку это 

область правового регулирования, которая непосредственно затрагивает 

семейные отношения, брачные союзы, родительские права и обязанности, а 

также защиту интересов семьи и детей. Рассмотрение вопросов о семейном праве 

в системе российского права является необходимым для предоставления 

соответствующей защиты прав и интересов семьи, обеспечения социальной 

стабильности и развития гармоничных семейных отношений в современном 

обществе. 

С научной точки зрения семейное право определяют как «систему правовых 

норм, регулирующих семейные отношения, то есть личные и связанные с ними 

имущественные отношения, возникающие между гражданами во 

время брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание» [1]. 

Для регулирования и установления правил в области семейных отношений 

необходимы основные нормативные акты семейного права. Они играют важную 

роль в обеспечении справедливости, защите прав и интересов супругов, 

родителей и детей. К основным нормативным актам семейного права в России 

можно отнести: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации [далее - СК РФ] [2]: СК РФ 

устанавливает общие принципы и нормы регулирования семейных отношений. 

Он определяет правовые основы брака, брачного и семейного имущества, а 

также регулирует вопросы родительства и детства. Также СК РФ содержит 

положения о правах и обязанностях супругов, родителей, детей, а также других 

членов семьи. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации [далее - ГК РФ] [3]: ГК РФ 

содержит некоторые нормы, относящиеся к семейным отношениям и брачному 

имуществу. Он определяет правовые основы брачного и семейного договора. 

3. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» [4]: закон 

регулирует процесс государственной регистрации брака, развода, рождения и 

смерти. Он определяет правовые основы государственного учета семейных 

отношений и наследства. 

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» [5]: закон устанавливает правила ограничения доступа 

к информации, которая может негативно повлиять на здоровье и развитие детей. 

Он регулирует правила, касающиеся использования информационных и 

коммуникационных технологий среди несовершеннолетних. 

5. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [6]: закон 

определяет правовой статус и условия передачи опеки и попечительства над 

детьми, оставшимися без родителей. Он регулирует процедуры установления 

опекунства над детьми и осуществления прав и обязанностей опекуна. 

Необходимо отметить, что перечисленные акты являются основными 

нормативными документами, регулирующими семейные отношения в России. 

Кроме этого, существуют и другие законы и подзаконные акты, которые также 

могут влиять на семейное право и регулировать отдельные аспекты семейных 

отношений. 

Структура и содержание семейного права включает несколько основных 

аспектов: 

1. Брачные отношения: Этот аспект семейного права регулирует вопросы 

заключения, изменения и прекращения брака. Включает в себя правила 

оформления брака (государственная регистрация, возрастные ограничения, 

запреты на заключение брака), а также порядок расторжения брака (развод, 

аннулирование). Также на этом уровне регулируются права и обязанности 

супругов в браке, правовой статус женатого или замужнего человека. 
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2. Права и обязанности родителей: Семейное право определяет права и 

обязанности родителей по отношению к их детям. Это включает в себя вопросы 

родительства (установление отцовства, возмещение затрат на содержание 

ребенка, взыскание алиментов), опеки и попечительства (в случае 

недееспособности родителей), регулирование родительского права и 

обязанностей (воспитание, образование, забота о здоровье и благосостоянии 

ребенка), а также право на общение с ребенком в случае развода родителей. 

3. Имущественные отношения в браке: Этот аспект семейного права 

определяет правовые нормы в отношении раздела и управления имуществом 

супругов. Регулируется вопрос о приобретении, использовании и распоряжении 

совместным имуществом супругов, а также вопросы ответственности за долги и 

обязательства, связанные с имуществом. 4. Алиментные отношения: Данный 

аспект регулирует вопросы обеспечения содержания супругов или детей после 

развода или прекращения брака. Он включает в себя правила установления и 

изменения алиментов, способы взыскания алиментов и ответственность за их 

неуплату. 

5. Усыновление и опека: Семейное право также регулирует процедуры 

усыновления и опеки над детьми, в случаях, когда родителям недостаточно 

возможностей или желания заботиться о них. Оно определяет права и 

обязанности усыновителя или опекуна, а также процедуры получения или 

прекращения усыновления или опеки. 

Кроме того, структура и содержание семейного права включают в себя 

также нормативные акты, устанавливающие общие принципы семейного права, 

правовые требования к оформлению и регистрации семейных отношений, а 

также регулирующие вопросы государственной поддержки семей и детей. 

Семейное право играет ключевую роль в системе российского права. 

Важность этой области законодательства проявляется в регулировании 

отношений, связанных с браком, расторжением брака, усыновлением, опекой, 

алиментами и многими другими аспектами, связанными с формированием и 

функционированием семьи. 
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Особенно важным моментом является то, что семейное право обеспечивает 

защиту более уязвимых членов общества, таких как дети и неправоспособные 

лица. Также оно регулирует имущественные отношения супругов и другие 

вопросы, влияющие на благополучие семьи. 

Принятие законов, направленных на защиту семьи, таких как закон о 

домашнем насилии, свидетельствует о стремлении законодателей к укреплению 

института семьи и обеспечению ее стабильности. Благодаря этому, общество 

получает возможность развиваться на основе крепких и здоровых отношений 

внутри каждой семьи. 

Таким образом, семейное право играет важную роль в поддержании 

стабильности и развития общества, поскольку оно заботится о регулировании 

ключевых отношений внутри семьи и формирует базу для защиты интересов 

каждого ее члена. 
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Существуют разные мнения относительно задач внешней стратегии 

России в сложившейся международной ситуации. Российские эксперты по- 

разному смотрят на то, что должна представлять из себя интеграция. Так, 

сторонники евроатлантизма выступают за сближение с Западом и 

присоединение к мировой экономике, в то время как приверженцы нового в 

России мировоззрения евразийства считают, что на первом месте должны стоять 

геополитические интересы. Тем не менее ключевая роль ближнего зарубежья 

ясна всем, и восстановление единства с ним стало одним из важнейших 

направлений внешней политики России. Рассмотрим подробнее эти 

внешнеполитические концепции. 

Концепция евроатлантизма. Данный подход реализовывался бывшим 

министром иностранных дел России Андреем Козыревым и командой его 

советников. Его разделяли также некоторые члены российского кабинета 

министров, в частности Егор Гайдар. В целом, эта концепция и проводимая в ее 

рамках политика в течение шести лет находила поддержку Бориса Ельцина. 

Единственное, что встречало критику российского экс-президента в плане 

реализации данного подхода и проводимой Козыревом политики, касалось 

отношений с Ираном, Ираком, Японией и возможностью возвращения 

Курильских островов. В конечном счете, Козырев был вынужден отказаться от 

данной политики. Концепция евроатлантизма основывается на следующих 

позициях [1, с. 63]: 

Во-первых, при формировании внешнеполитического курса ведущая роль 

отводится внутренним потребностям. С точки зрения сторонников данной 

концепции, внешняя и внутренняя политика не только связаны друг с другом, но 



Право, общество, государство Страница 214  

внутренние потребности и экономические реформы в России должны 

воплощаться в жизнь при помощи формирования соответствующей 

внешнеполитической линии. Ввиду этого главной задачей российской 

дипломатии считалось выстраивание таких отношений, которые бы 

продемонстрировали страну как более надежного и демократического партнера, 

разделяющего либеральные взгляды на экономику. 

Во-вторых, Россия как великая держава должна быть умеренной. Смысл 

этого заключается в том, что она не должна стремиться занять позицию 

сверхдержавы и иметь колониальные амбиции. Концепция евроатлантизма 

выступает за многополярный мир, критикуя моноцентристское мироустройство. 

Согласно теории сторонников евроатлантизма, по отношению к Советскому 

Союзу современная Россия должна быть государством-продолжателем, а не 

государством-преемником. 

В-третьих, географически это умеренное цивилизованное государство- 

продолжатель находится одновременно и в Азии, и в Европе, поэтому, имея 

евразийскую специфику, оно является мостом, связывающим эти две части 

единого континента. Такая новая Россия может не только модернизироваться 

сама, но и сделать евроатлантической азиатскую часть Евразии. Таким образом 

неразвитые государства Центральной Азии при помощи России станут членами 

евроатлантической семьи. Государство-продолжатель, ставшее к тому же 

цивилизованным и умеренным, достигло большого могущества за счет развития 

Центрально-Азиатской части и самого себя в процессе конференций 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

В-четвертых, гарантией обеспечения безопасности в концепции 

евроатлантизма является то, что Россия впервые за всю свою историю не имеет 

врагов. Важным моментом является и то, что приверженцы евроатлантизма и 

западные политики имеют схожее представление об угрозе со стороны 

радикальных исламистских группировок. Можно даже подумать, что Россия 

стоит в первых рядах борцов с исламским фундаментализмом. 
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Концепция евразийства. Данное мировоззрение появилось в конце XIX 

столетия в Российской Империи, а затем получило распространение в 20-30-х 

годах прошлого века в среде русской эмиграции. Новая дискуссия на тему 

евразийства началась благодаря Сергею Станкевичу, члену совета по внешней 

политике при Ельцине. Стратегическую задачу России он видел в том, чтобы 

сохранять реализм, благоразумие и органичность, и считал, что его страна 

должна начать многосторонний диалог о культуре, цивилизации и 

географическом пространстве, создавая таким образом баланс между крайними 

тенденциями в западных или восточных странах [2, с. 34]. 

В рамках данного подхода подчеркивались поддержка русского населения, 

проживающего в странах ближнего зарубежья, и установление тесных 

отношений с традиционными партнерами России, такими как Мексика, 

Бразилия, Греция, Южно-Африканская республика, Индия и Китай. Следует, 

однако, отметить, что эта концепция противостоит ряду крайних идеологий, в 

частности, русской доктрине Монро. В основе концепции евразийства лежат 

следующие утверждения. 

Во-первых, результативность реформ в значительной мере зависит от 

повторного усиления российского государства и возвращения территорий, 

утраченных после распада Советского Союза. Сторонники данной концепции не 

считают внешнюю политику продолжением внутренней, полагая, что обе они 

имеют большое значение и зависят друг от друга. Если в рамках евроатлантизма 

Россия трактуется как большая Швейцария, то с точки зрения новой евразийской 

школы, Россия — это великая, современная держава, не знающая себе равных [3, 

с. 195]. 

Во-вторых, евразийство делает акцент не на постоянных друзьях, а на 

постоянных интересах государства. Вместо представления Козырева о 

цивилизованном Западе сторонники евразийства отстаивают идею о том, что 

Запад добивается собственных интересов. С этой позиции, отношения с 

западными странами должны быть лишены каких-то возвышенных иллюзий. 

Данная концепция предлагает более критичный подход к Соединенным Штатам 
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и считает реализм основой внешней политики России. Подчеркивая 

необходимость частичного снижения военного потенциала и повышения 

экономической мощи на глобальном уровне, евразийство не уделяет внимание 

основному содержанию международных отношений [4, с. 97]. 

В-третьих, апологеты этой концепции убеждены, что Россия должна 

стремиться играть роль крупной державы. На их взгляд, сравнение России с 

другими умеренными державами, такими как Франция и Великобритания, 

обусловлено пренебрежением геополитическими реалиями этого государства, 

находящегося в обеих частях Евразии. Напрямую, конечно, не говорится о 

враждебности по отношению к Западу, но это вовсе не означает наличия близких 

к нему идей [5, с. 102]. 

В-четвертых, главными угрозами России в рамках этой концепции 

считаются опасные ситуации на границах государств-членов СНГ и активность 

исламских фундаменталистов. В связи с этим первостепенной задачей считается 

защита внутренних и внешних рубежей стран СНГ и создание на юге блок-линии 

дружественных государств . 

Радикально-национальное евразийство. Эта концепция, постепенно 

укрепляющая позиции в России, характеризуется крайним антиамериканизмом 

и склонна интегрироваться с правыми движениями и партиями в Европе, в 

частности в Германии. Данная идеология противостоит крайнему исламизму и 

особенно ваххабизму. Радикально-национальное евразийство выступает за 

стратегическое партнерство с Китаем и Индией, но не придерживается принципа 

равенства в отношениях с более мелкими соседними странами. 

Существующие концепции подчеркивают тот факт, что сейчас сфера 

ведущих интересов России гораздо уже, нежели в советский период. В прошлом 

область, находящаяся под прямым контролем Советского Союза как одной из 

мировых сверхдержав, находилась в непосредственном взаимодействии с 

геополитическими пространствами Соединенных Штатов и Китая, а уровень 

напряженности в отношениях СССР и США (и в меньшей мере КНР) определяла 

ведущие интересы Кремля. 
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Однако в нынешних условиях российские интересы весьма сузились, 

определяясь как минимум до 2010 года только бывшими границами Советского 

Союза и сопредельными регионами. В целом, с точки зрения безопасности, 

основное внимание уделялось политике в странах ближнего зарубежья. 
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Аннотация: Таможенная защита интеллектуальной собственности – 

совокупность мер, реализуемых таможенными органами. Таможенные органы 

вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности без заявления правообладателя. Контроль за соблюдением прав 

интеллектуальной собственности осуществляется не только в отношении 

товаров, реализуемых в торговой сети, но и в процессе декларирования товаров 

при ввозе их в Российскую Федерацию. Данные таможенного реестра 

используются для взаимодействия с доверенными лицами правообладателей. 

Система защиты, которой может воспользоваться правообладатель, включает в 

себя уголовные, гражданско-правовые, административно-правовые 

инструменты. Согласованные и комплексные действия могут обеспечить 

всестороннюю защиту интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: Таможенная защита, объекты интеллектуальной 

собственности, система защиты, правообладатели. 

 

Защита прав интеллектуальной собственности – одна из важных задач 

Федеральной таможенной службы России по обеспечению экономической 

безопасности государства. Контроль за соблюдением прав интеллектуальной 

собственности осуществляется не только в отношении товаров, реализуемых в 

торговой сети, но и в процессе декларирования товаров при ввозе их в 

Российскую Федерацию. 
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Интеллектуальная собственность – в широком понимании термин означает 

закреплённое законом временное исключительное право, а также личные 

неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. 

Таможенная защита интеллектуальной собственности – совокупность мер, 

реализуемых таможенными органами в целях предупреждения, выявления 

нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров и привлечения к ответственности лиц, 

виновных в этом [1]. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока выпуска 

товаров. 

Таможенные органы вправе приостановить срок  выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в 

единый таможенный  реестр объектов  интеллектуальной  собственности 

государств - членов Союза и таможенный реестр, при обнаружении признаков 

нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, 

содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки (знаки 

обслуживания) и наименования мест происхождения товара (далее – объект 

интеллектуальной собственности), включенные по заявлению правообладателя в 

единый таможенный  реестр объектов  интеллектуальной  собственности 

государств- членов ЕАЭС или в таможенный реестр. Таможенные органы вправе 

принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

без заявления правообладателя [2]. 

ФТС России по противодействию проникновению на территорию РФ 

контрафактной продукции, она включает три составляющие: 

а) административные дела. Первая составляющая ФТС по 

противодействию проникновению на территорию РФ контрафактной продукции 
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– возбуждение дел об административных правонарушения (таможенный 

контроль). 

В ст. 7.12 КоАП РФ перечислены негативные последствия использования 

контрафактных экземпляров произведений либо фонограмм с целью обогащения 

и иные нарушения авторских, смежных прав для получения дохода. Применение 

данной нормы на практике вызывает сложности, поскольку зачастую сотрудники 

правоохранительных органов не имеют специальных знаний, позволяющих им 

выявить поддельную продукцию. Также данной статьей предусмотрены санкции 

за незаконное использование изобретений, промышленных образцов, 

присвоение авторства [3]. 

б) количество выявленных контрафактных товаров. Вторая составляющая 

ФТС по противодействию проникновению на территорию РФ контрафактной 

продукции - увеличение количества внесенных в ТРОИС объектов 

интеллектуальной собственности. 

Что касается уголовно-правовой защиты интеллектуальных прав, в ст. 146 

УК РФ говорится об ответственности за присвоение авторства, если есть такой 

оценочный признак, как крупный ущерб, нанесенный правообладателю. Также 

данная статья содержит состав «незаконное использование объектов в крупном 

размере» (более 100 000 руб.). Нарушению патентных прав посвящена ст. 147 УК 

РФ, а ст. 180 устанавливает наказание за неправомерное использование средств 

индивидуализации [4]. 

в) внесенные в таможенный реестр (ТРОИС) объекты интеллектуальной 

собственности. Третья составляющая ФТС по противодействию проникновению 

на территорию РФ контрафактной продукции - выявление и борьба с продажей 

контрафактных товаров внутри страны (постаможенный контроль) [5]. 

Кроме того, данные таможенного реестра используются для 

взаимодействия с доверенными лицами правообладателей, а также при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров и пересечении 

пересылки контрафактных товаров в международных почтовых отправлениях, и 

в иные служебных целях. 
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Таким образом, система защиты, которой может воспользоваться 

правообладатель, включает в себя уголовные, гражданско-правовые, 

административно-правовые инструменты, поэтому ее эффективное 

использование возможно только после тщательного изучения правового 

материала. Выбор метода защиты зависит от того, какая разновидность 

интеллектуальных прав подлежит защите (имущественные, личные 

неимущественные, иные права). 

Подводя итог, необходимо кратко очертить круг мер, принятие которых в 

большей или меньшей степени поспособствует решению проблем защиты ИС, 

существующих на сегодняшний день в России. Стоит сказать, что проблемы не 

свойственны лишь нашей стране и зачастую находят отражение и в других 

странах. Поэтому следует понимать, что только согласованные и комплексные 

действия могут обеспечить всестороннюю защиту интеллектуальной 

собственности. В этой связи, необходимо изменить некоторые положения 

российского законодательства, в частности ч. 4 ГК РФ, относительно правового 

регулирования интеллектуальной собственности и обеспечить их 

непротиворечивость и согласованность с нормами международного права. 

Необходимо по возможности устранить все противоречия между российским и 

международным законодательством. Помимо этого, стоит уделить особое 

внимание интернет-сфере. 
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В настоящий момент бытовое насилие является одним из наиболее 

распространенных и грубейших нарушений прав и свобод человека. Почти во 

всех государствах мира разнообразные общественные организации и органы 

государственной власти, так или иначе, занимаются данным вопросом. 

Как таковое определение домашнего насилия в УК РФ отсутствует: закон 

не разграничивает преступления, свершенные по отношению к членам семьи и 

сторонним людям. Хотя ответственность за избиение, нанесение тяжкого вреда 

здоровью и психических страданий членам семьи карается гораздо суровее. 

Характеризуют домашнее насилие статьи УК РФ 111 (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью) и др. [1] Результатом распределения домашнего насилия по 

нескольким статьям УК РФ становится неспособность потерпевшего грамотно 

сформулировать заявление. 

Как указывает официальный портал правовой статистики РФ, масса 

преступлений, сопряженных с домашним насилием, не слишком велика - 6 % с 

общего количества преступлений, однако явным считается то, что статистика 

отображает  только самые крайние формы бытового насилия: убийство, 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязания — т. е. те, 

которые не могут быть скрыты от правоохранительных органов. В частности, в 

Татарстане, по словам уполномоченной по правам человека в республике Сарии 

Сабурской в начале 2016 г. из-за бытового насилия умерли 156 женщин, с января 

по ноябрь этого же года в правоохранительные органы за поддержкой 

обратились 4888 женщин, которые сетовали на бытовое насилие со стороны 

супругов. 
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По данным ГИЦ МВД России, удельный вес убийств и фактов 

предумышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных на почве 

семейно-бытовых взаимоотношений, в общем массиве зарегистрированных 

посягательств на жизнь и здоровье, в 2016г в РФ составил соответственно 30,9% 

и 27,5%. 

Преступления, сопряженные с домашним насилием - это собирательное 

понятие, включающее: убийство, в том числе, совершенное в состоянии аффекта, 

причинение смерти по неосторожности; доведение до суицида; причинение 

вреда здоровью различной степени тяжести; избиение; истязание; угроза 

убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью; унижение; 

изнасилование.[2, с.736] Причиной для их объединения считается 

осуществление этих преступлений в кругу семьи, в отношении членов семьи. 

Необходимым обстоятельством успешной борьбы с преступностью в 

целом и преступлениями, связанными с семейным насилием в частности, 

является высокий уровень организации и работы следственного аппарата 

правоохранительных органов, повсеместное введение в следственную практику 

научных способов расследования. [4, с. 79] 

Можно отметить следующие разновидности насилия: 

1. Физическое принуждение - это любое насильственное действия, 

нацеленное против другого лица. 

2. Половое принуждение - покушение на половую неприкосновенность 

индивидуума. 

3. Угрозы насилия - любая угроза нанесения побоев и т.п. жене, детям, 

иным членам семьи. 

4. Психологическое насилие - насилие, причиняющее обиду, вызывающее 

злость, страх, психологический кризис и психологическую неуверенность в 

своей значимости, либо неумение защитить себя от физического, полового либо 

последующего психологического насилия. 

5. Пренебрежение обязанностями в отношении детей, невыполнение таких 

обязательств, равно как обеспечение в должной мере питанием, одеждой, 
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медицинским сервисом и защитой от действий, представляющих реальную 

опасность физическому или психологическому здоровью детей. 

Эффективность выявления и расследования преступлений, сопряженных с 

бытовым насилием, на начальной стадии в значительной степени зависит от 

успешности взаимодействия следователя не только с оперативными 

сотрудниками органов дознания, но и с муниципальными и общественными 

организациями, непосредственно связанными с вопросами бытового насилия. К 

таким учреждениям относятся: городская организация социальной защиты 

населения «Центр психолого-педагогической поддержки семьи и детям», 

областные центры социальной поддержки семье и детям, социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних, кризисные центры и 

другие женские социальные организации. [6, c.248] 

Выезжать на место происшествия, связанного с семейно-бытовым 

насилием, обязано не менее двух работников полиции. Сотрудники полиции, 

выезжающие на место происшествия, обязаны получить от дежурного всю 

имеющуюся информацию о конфликте. 

Действия работников полиции на месте происшествия: 

1. Приехав на место происшествия, сотрудники обязаны представиться как 

работники полиции (звание, Ф.И.О., предъявить удостоверение), пояснить 

причину своего пребывания и попросить разрешения войти в квартиру (дом) и 

поговорить с заявителем и лицом, осуществившим насилие. 

2. Работники полиции могут войти в квартиру (дом) и осуществить осмотр 

здания, имеющего отношение к конфликту, если получат согласие живущих в 

нём лиц. 

3. В случае отказа в разрешении войти работники полиции обязаны 

настаивать на встрече и беседе один на один, с лицом, подозреваемом в 

совершении насилия. В случае если после этого не будет получено разрешение 

войти в квартиру (дом), то, с учётом оценки ситуации и при наличии 

необходимых оснований считать, что там совершено либо совершается 
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преступное деяние, работники полиции в праве войти в квартиру (дом) и 

осмотреть ее. 

4. Оказавшись в помещении, работники полиции обязаны: установить 

возможность наличия в помещении оружия; разместить отдельно пострадавшего 

и правонарушителя; при надобности немедленно доставить подозреваемого в 

совершении насилия в органы внутренних дел; в случае если кому-либо из 

участников инцидента нанесены физические повреждения, дать оценку их 

тяжести и, в случае надобности, оказать пострадавшему первую помощь или 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

На начальной стадии следствия при проверке версии о совершении 

преступления в результате бытового насилия взаимодействие с 

соответствующими муниципальными органами и общественными 

организациями должно быть ориентировано: 

- на выявление и установление фактов обращения пострадавшей в 

кризисные центры по поводу бытового принуждения; 

- на установление фактов жестокого обращения с ребенком, 

зафиксированных в детском дошкольном, учебном либо лечебном учреждении; 

- на получение данных об оказываемой помощи пострадавшим от 

домашнего насилия и др. 

Главная цель дальнейшего этапа расследования преступлений, 

сопряженных с бытовым насилием, - это получение максимально вероятного 

объема данных о наличии бытового насилия, ставшего фактором определенного 

преступления. [7, c.146] 

Сотрудники полиции не должны покидать место происшествия, пока 

сохраняется возможность продолжения насильственных действий. 

Домашним насилиям присуща высокая латентность. То есть, 

муниципальным органам и общественности становится известна только 

небольшая доля прецедентов домашнего насилия. И то только после каких-то 

тяжких последствий, потому что девушки стараются скрыть это от родных и 

близких.[5, c.2] K coжaлeнию, в Poccии зaкoн o пpeдoтвpaщeнии дoмaшнeгo 
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нacилия пoкa нe пpинят. Пoэтoму «тиpaн» нe мoжeт быть пoдвepгнут 

oтвeтcтвeннocти зa cлoвecныe ocкopблeния и издeвaтeльcтвa. Oднaкo пo фaкту 

cовepшeния нacилия пpaвooxpaнитeльныe opгaны мoгут и дoлжны дeйcтвoвaть. 

Taк, УК РФ пpeдуcмaтpивaeт oтвeтcтвeннocть зa умышлeнный вpeд здopoвью и 

жизни чeлoвeкa. 
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Аннотация. Данная статья исследует влияние семьи на формирование 

правового сознания несовершеннолетних и идентифицирует связанные с этим 

проблемы и возможные решения. В статье рассматриваются основные 

проблемы, которые могут возникать при формировании правового сознания 

несовершеннолетних в семье. Одним из таких проблемных аспектов является 

недостаточная информированность родителей о правах и законах, что может 

привести к неправильной интерпретации информации, передаваемой детям. 

Также возникают проблемы, связанные с низким правовым сознанием самих 

родителей, что отрицательно сказывается на формировании правовых ценностей 

у детей. Далее мы определим решения для преодоления этих проблем. Одно из 

таких решений – повышение уровня правовой грамотности родителей путем 

проведения специальных тренингов, курсов и семинаров. В заключении статьи 

мы подведем итоги и подчеркнем необходимость активного участия семьи в 

формировании правового сознания несовершеннолетних. 

Ключевые слова: семья, дети, несовершеннолетние, правосознание, 

правовое воспитание, родители. 

 
Семья играет важную роль в развитии личности ребенка во всех сферах, в 

том числе и в формировании правосознания. Однако современное общество 

сталкивается с рядом проблем, которые тормозят этот процесс. В своем докладе 

я хотела бы проанализировать некоторые из этих проблем и предложить 

возможные пути их решения. 
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Во-первых, существует недостаточное понимание важности 

формирования правовых навыков у несовершеннолетних. Многие родители и 

опекуны не понимают, что формирование правовой грамотности является 

неотъемлемой частью воспитания их детей. Они концентрируют свое внимание 

и усилия на развитии своих детей в области образования, культуры и спорта, 

полностью игнорируя важность правовых знаний. Это влечет за собой 

отсутствие грамотности несовершеннолетних в правовых вопросах, с которыми 

они достаточно часто сталкиваются даже в повседневной жизни. 

Вторая проблема - отсутствие доступной и понятной информации по 

правовым вопросам для несовершеннолетних. Правовые знания необходимы для 

формирования правосознания, но зачастую предоставляемая информация 

сложна или не соответствует возрасту детей. Несовершеннолетним было бы 

проще воспринимать правовую информацию, выраженную понятным для их 

восприятия языком, т.е. подходящим к их уровню развития в данной области 

знаний, а также с учетом их возрастной группы. 

Третья проблема, о которой стоит упомянуть - это отсутствие 

практического опыта и моделей поведения [1, с. 3]. Родители и воспитатели 

должны быть примером для детей во всех сферах жизни, и правовая сфера не 

является исключением. Однако многим взрослым не хватает знаний и 

необходимых навыков в этой области. В результате дети не получают 

правильного руководства и не приобретают практического опыта в области 

права. Также некоторые родители наоборот становятся негативным примером 

для подражания своим детям, например, ведут аморальный образ жизни, открыто 

нарушают закон, ставят своих детей в бедственное положение или вовсе 

отрекаются от их воспитания. Из-за этого дети таких родителей лишены 

представления о морали, ценностях и тем более правопорядке, что может 

послужить неправильному формированию правосознания или же его отсутствию 

[1, с. 3]. 

Теперь, когда мы проанализировали проблемы, давайте рассмотрим пути 

их решения. 



Право, общество, государство Страница 230  

Что касается первой проблемы, то необходима организация 

информационной кампания для родителей, которая поможет им самим усвоить 

правовую базу и передать ее своим детям. Следует признать, что правовая 

грамотность является неотъемлемой частью образования и что настало время 

включить эту тему в беседы и уроки с детьми. Это будет напрямую 

способствовать правовому воспитанию подрастающего поколения. 

Что касается второго вопроса, то необходимо разработать специальные 

программы и материалы, доступные для несовершеннолетних. Это могут быть 

книги, видео-лекции, интерактивные образовательные программы и 

мероприятия, направленные на формирование у детей правосознания [2, с. 2]. 

Также было бы полезно проконсультироваться со школьными программами и 

включить в них правовые материалы, создать кружки и секции по различным 

правовым направлениям, таким как: основы права, защита прав детей и защита 

прав потребителей и другие. 

По третьему вопросу можно организовывать юридические семинары и 

конференции, чтобы родители были в курсе правовых вопросов и обменивались 

опытом. Также важно наладить партнерские отношения между школами и 

правоохранительными органами, а правоохранительным органам - проводить 

уроки права для детей. Это положительно скажется на правосознании детей, 

вызовет у них интерес к более детальным правовым вопросам. 

В заключение следует отметить, что роль семьи в формировании правового 

сознания несовершеннолетних крайне важна. Однако для того, чтобы эта роль 

была эффективной, необходимо  решить различные проблемы,  такие как 

недостаточная осведомленность о важности  правовых знаний, отсутствие 

имеющихся знаний, недостаток опыта и поведенческих моделей. С помощью 

информационных кампаний, специальных программ  и партнерства  с 

правоохранительными органами мы можем поддержать и усилить роль семьи в 

повышении правовой грамотности детей. Знание основ права и законов поможет 

им стать ответственными, добропорядочными гражданами и создать более 

справедливое общество. 
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Аннотация: В своей научно – исследовательской работе мы бы хотели 

раскрыть актуальные проблемы защиты прав работников Российской 

Федерации. В достаточно большом арсенале средств, призванных обеспечивать 

защиту прав трудящихся, центральное место занимает защита по суду. 

Ключевые слова: работник, права, защита прав, трудовой кодекс, трудовое 

законодательство 

 
 

Актуальность научно-исследовательской работы проявляется в различных 

интересах сторон трудовых отношений, которые периодически приводят к 

возникновению трудовых конфликтов, проявляющихся, как правило, в 

нарушении трудовых прав работника. Подобные нарушения трудовых прав 

работников требуют правовой защиты, которая проявляется в установленных 

законом формах. Одной из целей трудового законодательства, согласно ч.1 ст.1 

ТК РФ является защита прав и свобод работников, а также обеспечение права 

каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную 

защиту. 

Примеров нарушения трудовых прав работника в настоящее время 

достаточно: это и несоблюдение требований законодательства при приеме на 

работу, и нарушения при переводах, установлении необходимых гарантий и 

льгот в отношении работников, соблюдения требований законодательства в 

отношении отдельных категорий работников, и нарушения при расторжении 

трудового договора, и многие другие. 
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В целях раскрытия поставленной цели исследования, на наш взгляд, 

необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать понятие и значение трудового спора, как основания для 

дальнейшего применения способов защиты трудовых прав работника; 

 проанализировать понятие защиты трудовых прав работников, 

охарактеризовать существующие способы защиты указанных прав; 

 исследовать различные формы защиты трудовых прав работников в виде 

государственного надзора и контроля, судебной защиты, защиты трудовых прав 

работников профессиональными союзами, самозащиты, обращения в КТС, а 

также осмыслить основные проблемы, встречающиеся в реализации 

существующих форм защиты трудовых прав работников. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе защиты трудовых прав работников в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регулирующее способы защиты трудовых прав работников в РФ. 

Методологической основой исследования является общенаучный 

диалектический метод познания. В ходе исследования мы использовали также 

формально-логический, сравнительно-правовой, системный, а также метод 

функционального анализа и другие методы научного познания. 

Теоретической основой исследования стали труды таких видных 

исследователей в области трудовых отношений как: Е.Б. Хохлов, В.И. Миронов, 

В.М. Лебедев, и многих других. 

Нормативно-правовую базу данной работы составляют как ряд 

действующих на сегодняшний момент нормативно-правовых документов, так и 

нормативные акты, прекратившие свое действие. 

Основанием любого трудового спора, как правило, выступает трудовое 

правонарушение, которым является виновное невыполнение или ненадлежащее 

выполнение субъектом трудовых отношений своих трудовых обязанностей, 
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вследствие чего происходит нарушение права другого субъекта данного 

правоотношения.1 

Причины возникновения трудовых споров разнообразны, но одна из них, 

на наш взгляд является универсальной – различные интересы сторон трудовых 

отношений. Для их разрешения необходимо много факторов, основным из 

которых, на наш взгляд является соблюдение тех требований, которые заложены 

в Трудовом кодексе. Если работодатель будет уверен, что незаконно уволив 

работника, он будет вынужден восстановить его на работе с выплатой 

вынужденного прогула, если он не будет предоставлять работнику отпуска, то 

его ждет административная ответственность в виде значительных штрафов, то, 

как нам кажется, работодатель будет более осторожен, при принятии решений, 

ущемляющих права и законные интересы его работников. 

Способы защиты и способы восстановления трудовых прав различны в 

том, что в первом случае выбор осуществляется субъектом частноправовых 

отношений, а во втором случае - правоприменителем. В соответствии со ст. 352 

ТК РФ основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 судебная защита. 

Таким образом, законодательство РФ устанавливает гарантии защиты 

трудовых прав и свобод работников. Однако проблемы в защите трудовых прав 

возникают из-за незнания работниками своих прав и гарантий их защиты, что 

приводит к систематическому нарушению трудовых прав работников 

 

 
1 Виноградова О.А. //Проблемы терминологии индивидуального трудового спора: историко-правовой аспект // 
Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. №3, 2013, С. 212. 
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работодателями. Проблема защиты своих трудовых прав состоит еще и в том, 

что при наиболее грубых формах нарушений защита трудовых прав для 

работников исключается полностью или становится крайне затруднительной, 

особенно если трудовые договоры не заключаются, учет работ не ведется, 

заработная плата выплачивается в «конверте» и т.п. 
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Действующее законодательство напрямую не пересматривает и не 

закрепляет правоохранительный статус таможенных органов. Данный статус 

также не предусмотрен в Положении о Федеральной таможенной службе, а 

также в общих положениях о специфике деятельности территориальных органов. 

В странах-членах Евразийского экономического союза в отличие от Российской 

Федерации статус таможенных органов как правоохранительных напрямую 

закрепляется в основных правовых актах по таможенному делу, либо в 

законодательстве о правоохранительной службе. 

Правоохранительная деятельность является одной из трех базовых в 

деятельности таможенных органов. Таможня наделена полномочиями доводить 

до конца процесс таможенного контроля в случае обнаружения преступлений, 

представляющих угрозу экономической и финансовой безопасности Российской 

Федерации. 

Так, правоохранительную функцию деятельности данных органов 

государственной власти предусматривает ст. 354 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического Союза, согласно которой таможенные органы 

являются органами дознания и следствия по делам о преступных деяниях либо 

уголовных правовых нарушениях, производство по которым относится к 

ведению таможенных органов в соответствии с законодательством стран- 

участниц; данные органы наделены правом осуществлять оперативно- 

розыскную деятельность для выявления субъектов, которыми подготавливаются 



Право, общество, государство Страница 237  

либо совершены преступные деяния; данные органы уполномочены ввести 

административный процесс по делам об административных правонарушениях и 

привлекать виновных субъектов к административной ответственности на 

основании законодательства государств-участниц [1]. 

В широком смысле под правоохранительной деятельностью понимается 

деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение прав 

и свобод граждан, их реализацию, законность и правопорядок. А в узком смысле 

– это деятельность специально уполномоченных органов по охране права от 

нарушений, осуществляемая в установленной законом форме. 

В ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» [3] сохранилось указание на 

правоохранительный статус таможенных органов, однако, по мнению автора и 

С.Н. Братановского данный закон имеет иной предмет регулирования, в связи с 

чем не может рассматриваться как нормативный правовой акт, определяющий 

правоохранительный статус таможенных органов, что является существенным 

правовым пробелом определения их правового положения [4]. 

Правоохранительную функцию нельзя назвать основной для таможенных 

органов, так как для них она крайне незначительна. Однако большинство авторов 

не разделяют это утверждение и считают правоохранительную функцию одной 

из ключевых функций таможенных органов Российской Федерации. На это 

указывает то, что действующее законодательство включает таможенные органы 

в систему правоохранительных, военизированных органов; комплекс решаемых 

таможенными органами задач является правоохранительным, в частности, это 

защита экономического суверенитета и экономической безопасности 

Российской Федерации, защита прав граждан, хозяйствующих субъектов и 

государственных органов, борьба с контрабандой и иными преступлениями [5]. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно– 

розыскной деятельности в Российской Федерации» [6] включает таможенные 

органы в число субъектов оперативно–розыскной деятельности; таможенные 

органы осуществляют производство по делам об административных 
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правонарушениях (к их компетенции относится применение юридических мер 

воздействия, к числу которых относятся меры государственного принуждения); 

согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 г. № 289–ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» порядок обжалования решений, 

действий или бездействия таможенных органов или их должностных лиц носит 

правоохранительный характер, так как защищает права и законные интересы 

различных субъектов; таможенные органы как подсистема правоохранительных 

органов в целях решения задач таможенного дела взаимодействуют с иными 

правоохранительными органами и другими государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами [7]. 

В настоящее время правоохранительная функция таможенных органов 

направлена на борьбу с преступлениями в сфере таможенного дела и 

нарушениями таможенных правил. Среди преступлений в сфере таможенного 

дела наиболее опасным выступает контрабанда. Государству наносится 

колоссальный ущерб крупномасштабными операциями по вывозу сырья, 

энергоносителей, стратегических материалов. Большой урон экономике страны 

наносится незаконным вывозом леса, биоресурсов, причем масштабы 

незаконной деятельности постоянно увеличиваются [8]. 

Таможенные органы также оказывают содействие в борьбе с 

международным терроризмом и в пресечении незаконного вмешательства в 

аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской 

авиации. Важнейшим направлением в этой работе становится выявление 

международной контрабанды, особенно наркотиков, так как в большинстве 

случаев международные террористические организации финансируются за счет 

контрабанды наркотиков. Поэтому, пресекая контрабанду, таможенные органы 

непосредственно способствуют снижению рисков и возможного ущерба от 

террористических угроз. 

Таким образом, таможенные органы относятся к органам, реализующим 

правоохранительные цели, в рамках которых они наделены полномочиями 



Право, общество, государство Страница 239  

органов дознания, вправе осуществлять оперативно–розыскную деятельность и 

проводить первичные следственные действия. 

Так как на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации 

система правоохранительных органов не приведена, то статус 

правоохранительного для каждого из таких органов устанавливается в 

конкретном акте законодательства, определяющим его функции и правомочия. 

Несмотря на то, что существует большое количество работ, 

рассматривающих проблему законодательного закрепления системы 

правоохранительных органов РФ, у исследователей часто отсутствует единство 

в понимании как самого термина «правоохранительные органы», так и системы 

(совокупности) таких органов [9]. 

Таким образом, актуальным на сегодняшний день становится введение 

четко обоснованного с научной точки зрения понятийного аппарата для термина 

«правоохранительные органы» для устранения вероятностей его неправильного 

толкования со стороны правоприменителя. Будущий федеральный закон о 

правоохранительной службе должен стать системообразующим для всех видов 

правоохранительной службы, в том числе отразить специфику 

правоохранительной службы таможенных органов Российской Федерации. 
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Аннотация. Классификация норм права — приведены наиболее 

применяемые виды классификации правовых норм. Существует множество 

классификаций норм права. Например, по отраслям права — нормы 

гражданского, уголовного, административного, финансового права и т.д. 

 
Классификация позволяет более четко обозначить место и роль 

юридических норм в системе правового регулирования, глубже познать их 

природу и назначение. Данная классификация правовых норм позволяет 

производить следующие действия: 

• Определять место каждого вида юридических норм в системе права, 

действующего в государстве; 

• Уяснить функции правовых норм и их роль в механизме правового 

регулирования; 

• Определять пределы и возможности регулирующего воздействия права 

на общественные отношения; 

• Совершенствовать правотворческую и правоприменительную 

деятельность государственных органов. 

Вообще, все юридические нормы подразделяются на виды по различным 

критериям. 

Понятие классификации норм права. Норма права — это 

общеобязательное, формально-определенное, правило поведения, 

установленное или признанное (санкционированное) государством, 
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регулирующее общественные отношения и обеспеченное возможностью 

государственного принуждения. 

Виды классификации правовых норм: 

1) в зависимости от содержания они подразделяются на: 

— исходные нормы, которые определяют основы правового 

регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, 

направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие 

принципы; дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных 

юридических понятий, и т.п.); 

— общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли 

права и распространяются на все или большую часть институтов 

соответствующей отрасли права; 

— специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той 

или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых 

общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они 

детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их 

реализации, способы правового воздействия на поведение личности); 

2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой 

принадлежности) — на конституционные, гражданские, административные, 

земельные и т.п.; 

3) в зависимости от их характера — на материальные (уголовные, 

аграрные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные); 

4) в зависимости от методов правового регулирования делятся на: 

— императивные (содержащие властные предписания); 

— диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 

— поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); 

— рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для 

государства и общества вариант поведения); 
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5) в зависимости от времени действия — на постоянные (содержащиеся в 

законах) и временные (указ Президента о введении чрезвычайного положения в 

определенном регионе в связи со стихийным бедствием); 

6) в зависимости от функций — на регулятивные (предписания, 

устанавливающие права и обязанности участников правоотношений, например, 

нормы конституции, закрепляющие права и обязанности граждан, президента, 

правительства и т.д.) и охранительные (направленные на защиту нарушенных 

субъективных прав, например, нормы гражданско-процессуального права, 

призванные восстанавливать нарушенное состояние с помощью 

соответствующих юридических средств защиты); 

7) в зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие 

норм, — на общераспространенные (действуют в отношении всех граждан, 

например нормы Конституции РФ) и специально распространенные (действуют 

только в отношении определенной категории лиц — пенсионеров, 

военнослужащих, учащихся и т.д.); 

8) в зависимости от степени определенности элементов правовой нормы — 

на абсолютно определенные (точно определяющие права и обязанности 

участников правоотношения, условия своего действия, последствия 

несоблюдения предписаний нормы; например, нормы УК РФ, устанавливающие 

точный и исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих 

ответственность), относительно определенные (устанавливающие возможные 

варианты поведения; например, санкции статей Особенной части УК РФ, 

предусматривающие верхний и нижний пределы уголовного наказания) и 

альтернативные (закрепляющие несколько возможных вариантов действия, из 

которых необходимо выбрать один с учетом конкретных обстоятельств; 

например, установление нормами УК РФ различных видов наказания — 

лишение свободы или исправительные работы, или штраф); 

9) в зависимости от сферы действия — на общефедеральные (действуют на 

территории всей страны, например, нормы Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ), региональные (действуют на территории субъектов РФ — в республиках, 
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краях, областях и т.п.) и локальные (действуют на территории конкретного 

предприятия, учреждения, организации); 

10) в зависимости от юридической силы — на правовые нормы законов и 

подзаконных актов; 

11) в зависимости от способа правового регулирования — на 

управомочивающие (предоставляющие возможность совершать определенные 

действия, например, принять завещание, требовать исполнения обязательств), 

обязывающие (предписывающие лицам совершить те или иные положительные 

действия, например, возместить убытки, уплатить квартплату, возвратить в 

библиотеку книги) и запрещающие (не разрешающие производить определенные 

действия, например, нарушать правила дорожного движения, совершать 

хищения); 

12) в зависимости от субъектов правотворчества — на нормы, принятые 

государственными (законодательными, исполнительными) органами и 

негосударственными структурами (народом на референдуме либо органами 

местного самоуправления); 

13) в зависимости от содержания, целевого назначения и характера 

изложения нормы права: нормы-принципы, нормы-определения, нормы-цели, 

нормы-расчеты (содержат количественные или качественные показатели 

деятельности гос органов или организаций). 

Таким образом, нормы права могут быть классифицированы по сфере 

действия, содержанию, юридической силе и санкциям. Каждая из этих 

классификаций помогает нам лучше понять и систематизировать нормы права. 

Знание этих классификаций является важным для понимания и применения 

правовых норм в практической деятельности. 
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Аннотация: Успешное функционирование государства в современных 

условиях во многом зависит от состояния правового сознания молодежи 

призванной определять будущее России. 

Молодежь - это дело не только государства, а всего социума, ибо через 

молодежь общество воспроизводит и развивает себя. Именно поэтому важно 

обращать особое внимание на проведение не только семейной политики, но и 

государственной молодежной политики. 

Правосознание – это совокупность представлений и чувств, выражающих 

отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни, 

осознание правовой действительности, восприятие ее в мыслительных и 

чувственных образах. 

На формирования правосознания молодежи оказывает влияние 

современная социальная среда, рассматривающаяся как совокупность различных 

отношений, условий, факторов, в которых живет и осуществляет свою 

деятельность личность. Исследования проблемы показывают определяющую 

роль объективных факторов по отношению к правовому сознанию, но не 

отрицают значения правового воспитания, обеспечивающего развитие правового 

сознания. 

Отмечается, что правовое сознание занимает важное место в системе 

социокультурных регулятивов современного общества. Посредством развитого 

правового сознания поддерживаются социальный порядок и стабильность 



Право, общество, государство Страница 247  

социума, преодолеваются риски девиаций. Деформированное правосознание, 

напротив, приводит к утрате инициативно-добровольного следования 

социальным нормам, прежде всего нормам права. Среди различных социальных 

групп в наибольше мере подвержена рискам отклонении молодежь, так как ее 

социально-возрастные и социально-психологические особенности создают 

угрозы дестабилизации общества. 

Ключевые слова: молодежь, общество, государство, правовое сознание, 

девиация, социализация 

 
Сегодня наше подрастающее поколение и молодежь являются вполне 

самостоятельным субъектом-носителем правовой культуры в обществе, 

поскольку обладают всеми необходимыми его признаками: активной 

мобильностью, внешней обособленностью, способностью вырабатывать, 

выражать и осуществлять персонифицированную правовую волю, а также 

свойствами субъекта права в силу юридических норм. Усвоение юридических 

знаний является очень важным показателем в формировании правовой культуры, 

как с точки зрения его самоценности для данных целей, так и с точки зрения его 

влияния на другие показатели. 

При этом, нельзя не отметить и тот факт, что юридические знания были и 

остаются тем компонентом, который в наибольшей степени понятен и освоен в 

контексте обучения. Однако, очевидно, что одним усилением знаниевой 

составляющей, нельзя добиться положительных результатов в формировании 

правосознания. К примеру, такой показатель, как отношение к правовой 

действительности и практике реализации правовых норм, формируется не 

только, и даже не столько, при непосредственном обучении детей, сколько в 

процессе их жизни, в том числе школьной, когда они в своей деятельности 

сталкиваются с необходимостью соблюдения установленных норм, в том числе 

ещё и наблюдать степень соблюдения этих норм педагогическими работниками, 

администрацией школы, родителями, другими обучающимися, оценивают 
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степень соответствия данных норм, как действующему законодательству, так и 

здравому смыслу.[3, с.18] 

Правовая культура отличается от правосознания тем, что последнее 

включает в себя лишь совокупность идей, воззрений, теорий, ориентаций, 

выражающих отношение индивида и общества к нраву, а правовая культура 

представляет собой положительный тин отношения к правовым явлениям, 

который выражается в деятельности индивида, юридических учреждений. 

Поэтому правовая культура- понятие более широкое, нежели 

правосознание. Оно характеризует уровень правосудия, включает в себя степень 

знания права, правовые ориентации лежащие в основе деятельности 

исполнительной власти, должностных лиц. Высшим уровнем проявления 

правовой культуры является правовая активность индивида. Она выражается не 

только в законопослушном поведении индивида, но и способности личности к 

активным, творческим действиям в сфере реализации права, а также в сфере 

правового регулирования. 

Структура правовой культуры представляет собой взаимодействие 

различных компонентов позитивного правового поведения: познавательный 

(гносеологический), ценностно-oриентационный, деятельностный 

(поведенческий). Отсюда следует, что правосознание отражает взгляды, 

убеждения и отношения граждан к праву. Правосознание граждан строится 

прежде всего на правосознании каждого индивида, а его правосознание в свою 

очередь формируется под влиянием политического, нравственного и других 

видов воспитания, в том числе и религиозного. Механизм формирования 

правосознания молодой личности функционируется посредством работы 

большого количества субъектов- носителей правовой культуры, к которым, 

прежде всего, следует отнести семью, контингент сверстников, коллектив, 

средства массовой информации, различные молодёжные объединения и 

государства. 

Структура правосознания молодежи имеет традиционную форму, она 

состоит из двух составляющих – рациональной и эмоциональной. Однако ее 



Право, общество, государство Страница 249  

особенностями, с одной стороны, является более низкий теоретический уровень 

рациональной составляющей вследствие отсутствия у большинства молодых 

людей систематических знаний о праве и правовом регулировании, что приводит 

к поверхностности оценок правовой действительности; с другой стороны, в 

сфере правовой психологии для подростков характерна эмоциональная 

неустойчивость и незрелость [4, с. 32]. 

В правовой культуре молодежи есть множество пробелов. К ним можно 

отнести, например, несформированность индивидуального понимания 

критериев правомерного и неправомерного поведения, отсутствие четкого 

осознания того, что такое преступление и проступок и какая ответственность 

следует за каждое из них, расплывчатое представление о свободах и 

обязанностях, неграмотное или искаженное толкование законов с последующим 

их неправильным использованием. 

Вследствие этого в настоящее время в молодежной среде большое 

распространение получили различные виды деформаций правового сознания – 

чаще всего правовой инфантилизм и нигилизм, реже – идеализм, которые 

присущи значительной части молодежи [ 5, с.41-42]. 

Популярность данных деформаций объясняется внушаемостью молодых 

людей, их подверженностью общему социальному мнению, следованию 

«трендам» и «моде». Низкий уровень теоретических знаний о праве, узость 

жизненного опыта и отсутствие критического мышления не дает молодым 

людям грамотно трактовать и осознавать те или иные социальные и правовые 

явления, это лишает их собственного мнения, а лишь создает его иллюзию. 

Зачастую даже опытные юристы, политики, ученые и, в общем, грамотные люди 

не могут вычленить суть и важность какого-либо явления, не говоря уже о юной 

части населения. 

Другой важной проблемой современности является возрастание уровня 

преступности в молодежной среде. Зачастую это связано с формированием под 

влиянием средств массовой информации и близкого окружения завышенных 
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ожиданий и потребностей, сталкивающихся с невозможностью их 

удовлетворения законным способом [2, с.167]. 

Необходимо отметить, что на состояние правосознания современной 

молодежи влияют многие новые факторы, которых не существовало ранее. 

Первым из них является влияние «Интернета», а также различных 

социальных сетей, сделавших информацию доступной и мобильной, но 

поставивших проблему ее качества и достоверности. Люди любого возраста и 

пола, создавая свое мнение о различных событиях, зачастую слепо полагаются 

на неподтвержденные данные, не соответствующее действительности. 

Неофициальные СМИ в борьбе за просмотры нередко размещает на своих 

страницах экстремистские лозунги, фотографии и фильмы сцен насилия, 

фотоотчеты о кровавых преступлениях, иную психотравмирующую 

информацию, подрывающие доверие к российскому государству и его правовой 

системе. В особой опасности находятся молодые люди, не имеющие еще 

сформированного навыка критического анализа информации и ее проверки, все 

это деструктивно воздействует на правосознание молодежи [6, с.58-60]. 

Вторым важным фактором, влияющим на состояние правосознания 

молодежи, является влияние «звезд» или «селебрити» – людей, популярных в 

обществе, к мнению которых молодежь активно прислушивается. Каждый день, 

заходя в социальные сети, читая интервью тех людей, на которых бы им хотелось 

походить, или просматривая новости в телевизионных программах, они 

невольно перенимают чужие мнения и правовые установки, тем самым 

формируя свое правосознание. Нередко современные артисты и музыканты в 

своем творчестве и поведении в борьбе за популярность используют эпатаж, 

подчеркивают свою свободу от общественного поведения. Добиваясь этого, они 

популяризируют преступность, создают внешне притягательный образ героя, 

способного противостоять закону. Такое творчество фактически является 

пропагандой противоправного поведения, что препятствует нормальному 

правовому воспитанию молодежи. 
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Третьим фактором, влияющим на правосознание современной молодежи, 

является снижение общего уровня образования вследствие эпидемии COVID-19. 

В результате на всех уровнях обучения начали внедрять дистанционные формы 

обучения, менее приспособленные формировать личность, чем традиционные 

формы обучения [6, с.58]. 

Никто не может в полном объеме оградить детей и подростков от влияния 

средств массовой информации и социальных сетей, поэтому наличие таких 

факторов правового воспитания ставит новые задачи перед семьей и 

образовательными учреждениями, с одной стороны, и перед органами 

государственной власти – с другой. Семья и образовательные учреждения 

должны формировать у молодых людей общую культуру, и, в том числе – навык 

критического осмысления информации, которая может носить негативный и 

развращающий характер. Молодые люди должны понимать, что в условиях 

свободы слова есть индивиды, которые, руководствуясь возможностью 

получения материальной выгоды, злоупотребляют этой свободой, нарушая права 

и законные интересы других людей. Вследствие этого необходимо приучать 

молодых людей получать правовую информацию из официальных источников. 

Кроме того, государственные органы должны осуществлять контроль за 

качеством размещаемой в интернете и иных социальных сетях информацией, а 

также привлекать к ответственности лиц, виновных в размещении заведомо 

ложной и неправомерной информации. 

Важное место в правовой социализации личности принадлежит также 

самовоспитанию и самообразованию, без которых индивид будет воспринимать 

правовые рамки поведения только как внешние границы, навязанные обществом. 

Для эффективного правового воспитания необходимо, чтобы информация о 

праве была переосмыслена самым индивидом и способствовала формированию 

индивидуальных правовых установок поведения личности [1, с.7-16]. 

Методы повышения правовой культуры молодежи: 

- следует адаптировать правовые предписания к складывающимся в 

обществе ценностным ориентациям, что позволило бы создать при помощи 
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правовых средств такую ситуацию, когда для человека соблюдение закона 

становится значительно выгоднее, чем его нарушение; 

- целесообразна особая государственная политика в отношении молодежи 

в связи с особой социально экономической незащищенностью данной категории 

населения и особой ее значимостью для будущего страны; 

- необходим целый комплекс мер по совершенствованию деятельности 

правоохранительных органов, реабилитации их в глазах населения, 

привлечению молодежи к участию в обеспечении правопорядка; 

- нацеленность государственных мер на формирование активной 

гражданской позиции молодежи может проявляться в широком использовании 

стимулирующих и поощрительных средств воздействия в различных сферах 

общественных отношений; 

- государство должно быть заинтересовано в создании режима 

наибольшего благоприятствования для проявления научной и творческой 

инициативы молодежи; 

- особое внимание должно отводиться правовому воспитанию и 

обеспечению процесса правопреемственности в стране. 

В заключение хотелось бы сказать, что правовое воспитание отдельных 

индивидов и их объединений является важным средством повышения уровня 

правовой культуры общества и условием построения правового государства как 

на современном этапе, так и в будущем. По нашему мнению, исследования, 

посвященные правовому воспитанию молодежи, сегодня имеют не только 

теоретическую актуальность, но и значительную практическую значимость. 
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Данная работа посвящена рассмотрению материнского капитал как 

государственной программы поддержки материнства и детства в РФ, что 

подразумевает исследование как самого понятия «материнский капитал», так и 

нарушение законодательства в сфере материнского капитала. 

Актуальность темы заключается в том, что наличие материнского капитала 

является одним из основных элементов социальной политики каждого 

государства. В настоящее время, с увеличением выдачи материнского капитала, 

в стране возросло количество случаев его хищения. Это означает, что данная 

сфера недостаточно урегулирована и нуждается в доработке. В ходе нашей 

работы мы рассмотрим причины хищения материнского капитала и предложим 

некоторые способы для решения данной проблемы. 

Конституция Российской Федерации [1] провозглашает Российскую 

Федерацию социальным государством, что подразумевает под собой создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и 

закрепляет, согласно ст.7, что в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

Материнский капитал является мерой государственной социальной 

поддержки, созданный с целью увеличения демографического положения в 

стране, а также для помощи семьям в случае рождения второго и последующих 

детей. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"[2] материнский (семейный) 

капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного 

consultantplus://offline/ref%3D02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461DB327EBFCF050A5D243CEF6A9906C008DDCBD8A3F60246Bl04FN
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фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки, под которыми понимаются меры, обеспечивающие 

возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также 

повышения уровня пенсионного обеспечения. 

Размер материнского капитала меняется ежегодно. В 2022 году его сумма 

составила 453.026 рублей [3]. В случае хищения материнского (семейного) 

капитала указанная сумма будет составлять крупный размер хищения, т.к. в 

примечании 4 к ст. 158 УК РФ[4] регламентировано, что крупным размером 

признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

Следовательно, даже исходя из этой одной нормы, можно сделать вывод, что 

материнский капитал защищается законом, а в случае его нарушения 

предусмотрена уголовная ответственность. Но, к сожалению, в СМИ всё больше 

и больше говорится о том, что материнский капитал стал предметом 

посягательств организованных преступных групп. По данным 

правоохранительных органов, за всё время действия Закона о материнском 

капитале выявлено тысячи преступлений, связанных с его хищением и 

обналичиваем. 

Рассмотрим некоторые виды преступлений и проведём анализ. 

Первая схема. Мошенники выкладывают в сетях либо расклеивают 

объявления, в которых предлагают помочь гражданам оформить сделки по 

приобретению недвижимости на средства материнского капитала. Далее на 

объявление откликается будущий потерпевший, которого мошенники начинают 

вводить в заблуждение и забирают материнский капитал, объясняя это тем, что 

без денег невозможно стать посредником жилья. 

Вторая схема. Мошенники подыскивают граждан, находящихся в сложном 

финансовом положении, но при этом имеющих право на получение сертификата 

на материнский капитал. Далее всё происходит, как в первой схеме. Происходит 

введение в заблуждение и незаконное получение средств государства, 

выделенных потерпевшим на улучшение жилищных условий. 

По сути, сколько не изучай судебной практики, можно понять, что все 

consultantplus://offline/ref%3D02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461DB221E5FFF750A5D243CEF6A9906C008DDCBD8A3D61l245N
consultantplus://offline/ref%3D61B8339CCC82AE173528F44C7F65ED5F0E0F8E4F4E182A17A18CF2FD64h552N
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схемы в первую очередь направлены на доверчивость граждан и семьи зачастую 

сами виноваты в том плане, что относятся к использованию данных им 

государством средств с некой небрежностью. 

Можно сделать вывод, что в большинстве случаев хищение материнского 

капитала происходит именно тогда, когда он выделяется на получение жилья. 

Следовательно, логично предположить, что в законодательстве не учтены или 

плохо прописаны контрольные функции органов. Мы считаем, что контрольные 

органы должны фиксировать, какое жильё было приобретено на средства 

материнского капитала. И само государство должно ввести какие-нибудь новые 

проекты, например ипотека молодым семьям, где процентная ставка будет 

достаточно низкой, т.к. не у каждой семьи, даже имея материнский капитал, 

хватает средств на первоначальный взнос. 
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Аннотация. Около 800 миллионов мусульман составляют большинство 

населения в трех десятках государств и значимое меньшинство в других. Но ни 

одно из этих государств не руководствуется исключительно исламским правом. 

Повсюду обычай или законодательство вносят либо дополнения, либо 

исправления в это право, хотя, в принципе, его авторитет и является бесспорным. 

 
С исламским правом не следует смешивать позитивные правовые системы 

мусульманских стран, необходимо различать понятия «исламское право» и 

«право исламской страны». Как и в христианских странах, гражданское 

общество никогда не смешивается в исламе с обществом религиозным. 

Гражданское общество всегда живет под властью обычаев или законов, которые, 

безусловно, опирались, в общем, на принципы исламского права и отводили им 

серьезную роль, но могли в то же время в различные эпохи, в определенных 

странах или по определенным вопросам отходить от ортодоксальных положений 

и входить в противоречие с принципами и нормами религиозного исламского 

права. 

Исследуемая тема не является новой, так же она затронута во многих 

исследованиях, посвященных исламскому праву, однако, большинство таких 

исследований опубликовано на арабском языке и русских аналогов к сожалению, 

пока не существует. При работе над исследованием, автор опирался главным 

образом на следующие работы: Л. Р. Сюкияйнен. В книге дается понятие 

сравнительного правоведения как метода, науки и учебной дисциплины, 

рассматриваются история развития и предмет сравнительного правоведения, 
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описывается современная юридическая география мира, дается характеристика 

основных правовых семей, в том числен семьи исламского права. 

Исламская правовая школа становится все менее актуальной. Важно то, 

что при ее изучении уже предсказывалось полное ее исчезновение, что не 

оставляет этот вопрос открытым и по сей день. Именно поэтому я ставлю своей 

задачей проанализировать это явление и эту возможность касательно XXI века. 

Для этого мне понадобиться рассмотреть: 

1) аспекты становления и развития данной правовой системы. 

2) ключевые и основополагающие моменты, а также соотнести 

возможность ее существования в современном мире наравне с позитивным 

правом в 21 веке. 

Понятие семьи исламского права. Соотношение исламского права с 

религиозной системой. 

Исламское право – заметная часть мировой правовой культуры, одна из 

самостоятельных правовых систем современности. Ислам исходит из того, что 

существующее право пришло от Аллаха, который в определенный момент 

истории открыл его человеку через своего Пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение Аллаха). Право Аллаха дано человечеству раз и навсегда, поэтому 

общество должно руководствоваться этим правом, а не создавать свое под 

влиянием постоянно изменяющихся социальных условий жизни. Правда, 

согласно теории исламского права, божественное откровение нуждается в 

разъяснении и толковании, на что и ушли века кропотливой работы 

мусульманских юристов-факихов. 

Ученые отмечают, что исламское право не является самостоятельной 

отраслью науки. Оно лишь одна из сторон религии ислама. Эта религия 

содержит, во-первых, теологию, которая устанавливает догмы и уточняет, во что 

мусульманин должен верить; во-вторых, шар, то есть предписание верующим, 

что они должны делать и чего не должны. Шар, или шариат, означает в переводе 

"путь следования" и составляет то, что называют исламским правом. Это право 

указывает мусульманину, как он должен в соответствии с религией вести себя, 
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не различая, однако, в принципе его обязательств по отношению к себе 

подобным (гражданские обязательства, подаяния бедным) и по отношению к 

Богу (молитва, пост и т. д.). Санкцией за невыполнение обязанностей, 

возлагаемых на верующего, является грех того, кто их нарушает; поэтому 

исламское право уделяет не особенно много внимания санкциям, 

устанавливаемым самими нормами. 

Основные источники исламского права. 

Исламское право имеет четыре источника права. Это прежде всего Коран 

- священная книга ислама, затем сунна, или традиции, связанные с посланцем 

Бога, в-третьих, иджма или единое соглашение мусульманского общества, и, 

наконец, в-четвертых, кийас, или суждение по аналогии. Коран - бесспорно, 

первый источник исламского права. Это столь бесспорно, что содержащиеся в 

нем положения юридического характера явно недостаточны, для того чтобы 

регламентировать все отношения, возникающие между мусульманами. 

Исламское право хотя и связано тесно с религией ислама, но не сливается 

с ней. Поэтому исламское право можно рассматривать в качестве юридического 

явления, которое относится к правовой, а не религиозной системе исламского 

право в узком, собственном смысле. Основное отличие норм исламского права в 

этом значении от религиозных правил поведения — их обеспеченность 

принудительной силой государства. Вместе с тем, исламское право тесно 

взаимодействует с религиозными и моральными нормами, с обычаями в единой 

системе социально-нормативного регулирования, которая может быть названа 

исламским правом в широком смысле. 

Особенностью механизма действия исламского права является то что оно 

выступало, главным образом в виде казуальных норм, индивидуально-правовых 

решений. Это во многом объясняет характер этого права как системы 

противоречивых норм. Одновременно такой характер исламского права 

предопределил исключительно важную роль судьи в осуществлении его 

положений. Понятие нормы исламского права заметно отличается от 

представлений, утвердившихся в других правовых системах. Особое значение 
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для регулирующего действия этого права имеют не только конкретные правила 

поведения, но и общие принципы, сформулированные правоведами. 
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Аннотация. В данной статье будут рассматриваться особенности 

внедрения медиативных методов профилактики психологического 

восстановления подростков, находящихся в социально-опасном положении 

жизнедеятельности. Систематическое использование медиативных техник 

позволяет подросткам улучшить свою эмоциональную и психологическую 

благополучность, а также позволяет подросткам развивать навыки 

саморегуляции и самоуправления, а также находить эффективные стратегии 

справления со стрессом. Они помогают подросткам осознать свои эмоции, 

выразить их и разработать способы их обработки. Кроме того, медиативные 

методы способствуют развитию здоровых отношений подростков с сами между 

собой, с окружающими их людьми. Групповые занятия по управлению стрессом 

и обучению социальным навыкам помогают подросткам развивать умение 

эффективно общаться и конструктивно решать конфликты. Так, внедрение 

медиативных методов профилактики психологического восстановления 

подростков является эффективным инструментом для улучшения их 

эмоционального, психологического и социального благополучия. 

Ключевые слова: медиация, несовершеннолетние лица, профилактика, 

социальная адаптация, реабилитация. 

 
Проблема психологического восстановления подростков, находящихся в 

социально-опасном положении жизнедеятельности, является одной из самых 
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актуальных задач в современном обществе. Эти подростки часто сталкиваются с 

неблагоприятными условиями, такими как насилие, бедность и другие факторы, 

которые серьёзно влияют на их адаптацию и развитие. В свете этого, все больше 

внимания уделяется вопросам профилактики и реабилитации таких подростков. 

Один из эффективных подходов в этой области - использование медиативных 

методов, которые предлагают помощь и поддержку подросткам через 

посредничество третьей стороны. 

Целью данной работы является анализ эффективности внедрения 

медиативных методов профилактики психологического восстановления 

подростков. Мы стремимся выявить эффективность и возможность реализации 

этих методов на практике. Особенностью данного анализа является его 

направленность на оценку результатов внедрения медиативных методов 

профилактики психологического восстановления подростков. Мы хотим 

проверить эффективность и полезность использования медиации в работе с 

подростками, которые испытывают трудности и стрессовые ситуации. После 

проведения анализа мы сможем оценить достигнутые результаты и определить 

возможность дальнейшего применения медиативных методов в работе с данной 

категорией подростков. Это позволит разработать более эффективные 

программы профилактики и реабилитации для подростков, находящихся в 

социально-опасном положении жизнедеятельности. 

Под медиативными технологиями в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями понимается использование совокупности методов 

(инструментов) профессиональной медиации в работе с несовершеннолетними 

для предупреждения и разрешения конфликтов, выработки взаимоприемлемого 

и взаимовыгодного, отражающего интересы обеих сторон решения, а также с 

целью сохранения/восстановления отношений с окружающими [1, с. 9]. 

Медиативные методы профилактики психологического восстановления 

подростков, являются эффективным подходом к работе с этой категорией 

молодёжи. Медиация в данном контексте представляет собой процесс, в ходе 

которого конфликтные стороны приходят к согласию и находят конструктивные 
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решения без участия суда или других формальных инстанций. Посредник, 

независимый от сторон, помогает им общаться и находить взаимоприемлемые 

решения, учитывая интересы и потребности каждой стороны. 

Также отмечают и то, что медиативный подход в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации [2, с. 4], - это использование 

инструментов и технологий медиации, направленных на конструктивное 

общение и разрешение конфликтов, возникающих в деятельности сотрудников 

различных органов и учреждений с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. Несовершеннолетние правонарушители относятся к категории 

детей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, соответственно, данное определение имеет обобщающее значение, 

включая и данную целевую группу [3, с. 83]. 

Одним из основных преимуществ медиативных методов является то, что 

они позволяют подросткам выразить свои чувства и мысли, а также участвовать 

в процессе принятия решений. Это помогает им почувствовать себя более 

участными и контролирующими свою жизнь. Кроме того, медиация 

способствует развитию навыков конструктивного общения, решения проблем и 

управления конфликтами, что является важным аспектом их социальной 

адаптации. 

Внедрение медиативных методов также способствует укреплению доверия 

между подростками и взрослыми, так как они видят, что их мнение и интересы 

учитываются. Это может способствовать улучшению отношений в семье, школе 

и других социальных средах, что в свою очередь способствует их 

психологическому восстановлению. 

Однако, необходимо учитывать, что медиативные методы требуют 

определенных навыков и квалификации со стороны посредников. Они должны 

быть нейтральными и иметь хорошее понимание психологических особенностей 

подростков, находящихся в социально-опасном положении жизнедеятельности. 
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Также важно обеспечить конфиденциальность и безопасность в ходе медиации, 

чтобы подростки чувствовали себя защищёнными и комфортно выражали свои 

мысли и чувства. 

Таким образом, внедрение медиативных методов, является эффективным 

инструментом для улучшения их эмоционального, психологического и 

социального благополучия. Эти методы помогают подросткам развивать 

здоровые стратегии преодоления трудностей и создают основу для успешной 

адаптации и развития в будущем. 
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Проблемы преступности несовершеннолетних - это острая проблема, 

которая требует пристального внимания и касается не только социального 

института как семья, но и государства, и самого общества. Преступность 

несовершеннолетних, является составной частью преступности вообще, но и 

имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматривать ее в 

качестве самостоятельного объекта криминологического изучения. Согласно ст. 

87 УК РФ «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет» [1]. Статистика преступности несовершеннолетних растет с 

каждым годом. Это обуславливается семейным неблагополучием, влиянием и 

пропагандой информационных систем и другими факторами. Но важным 

фактором преступного поведения в среде молодёжи является влияние семьи. 

Именно в семье начинается формирование психологических, моральных 

качеств, форма восприятия внешнего мира, от которой будет зависеть развитие 

полноценной личности или личности с отклонениями в поведенииу ребенка. 

Следовательно, семья – это и есть основа, на базе которой формируется человек. 

Одной из важнейшая функций семьи является психологическая защита, но она, 

к сожалению, в последние годы деформируется. Неблагополучие в семьях 

способствует развитию и возникновению нервно-психических нарушений у 

несовершеннолетних, что неизбежно приводит к совершению ими преступлений 

[2]. 

Семейное неблагополучие многообразно - ссоры и взаимное непонимание, 

особенно недостаток родительской любви, тепла и попечения, неполная семья, 
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аморальное и противоправное поведение родителей, жестокое обращение с 

детьми и т.д. Предпосылками семейного неблагополучия являются: трудные 

материально-бытовые условия жизни, плохое состояние здоровья родителей, их 

чрезмерная занятость по работе, их низкий культурно-образовательный уровень, 

непонимание своих родительских функций и обязанностей, 

несформированность родительских чувств и др. Каждый из этих факторов имеет 

свою специфику и свои механизмы воздействия на процесс формирования 

личности несовершеннолетнего. 

В социологическом смысле семейное неблагополучие - объективное 

явление, в определённых формах присущее, в большей или меньшей степени, 

любой общественной формации, а во многих случаях и не зависящее от внешних 

социальных структур. 

Так, по мнению Г.Л. Касторского, «среди несовершеннолетних 

преступников каждый третий воспитывался в обстановке семейного 

неблагополучия, обусловленного дефектами нравственной позиции родителей, 

их образом жизни» [3]. 

Поэтому необходимо профилактические воздействия для регулирования 

настоящей проблемы. Данные воздействия заключаются в следующем: 

- выявление неблагополучных семей и их изучение; 

- ранняя и сверхранняя профилактика, вплоть до изъятия новорожденных 

у злостных алкоголиков или наркоманов, лиц, систематически ведущих 

бродячий образ жизни; 

- обеспечение помощи семье со стороны школы; 

- меры материальной помощи семье; 

- медицинская помощь, если есть соматические и психические больные; 

- воздействие на неформальные группы подростков, которые ведут 

антиобщественный образ жизни; 

- беседы, психологическая помощь детям и подросткам; 

- постоянный контакт с самими несовершеннолетними; 
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- воздействие на родителей и других старших членов семьи, от бесед, 

принятия к ним в случае необходимости мер вплоть до уголовной 

ответственности (административной, гражданской); 

- разрешение внутрисемейных конфликтов. 

Таким образом, семья является местом, в котором формируется сознания 

человека. Именно от этого в дальнейшем зависит развитие полноценной 

личности, но стоит отметить, что не только семья влияет на становление 

человека как личности, на это влияет множество других факторов. В 

неблагополучных семьях дети «впитывают» все отрицательное поведение 

взрослых, а в последствии реализуют полученные знания в собственной жизни. 

Благополучные семьи так же не застрахованы от того, что их ребенок не станет 

преступником, так как в таких семьях, где родители вечно увлечены работой, 

очень часто не уделяется достаточного внимания детям, и тогда последние не 

найдя поддержки со стороны близких ищут его в компаниях антиобщественного 

характера, что ведет к криминализации данной группы несовершеннолетних. 

Семья должна помогать любому ее члену почувствовать тепло, ласку, доброту, 

уметь поддержать в нужную минуту, дарить любовь, но не коим образом 

рождать преступника. 

В решении этой и других задач важная роль принадлежит мерам общей и 

индивидуальной профилактики, применяемым органами внутренних дел в целях 

устранения причин и условий, способствующих преступлениям 

несовершеннолетних. 

Эффективность такой деятельности в значительной степени зависит от 

того, насколько данные меры базируются на положениях, разработанных 

криминологией, уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, 

психологией, педагогикой [4]. 
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Предупреждение налоговой преступности можно определить как 

взаимовлияние общества и государства на причины и условия которые могут 

породить налоговую преступность процесс и другие социальные причины 

связанные с налоговыми преступлениями ,а также социальные группы с целью 

сокращение и недопустимость реализации налоговых преступлений. Оно 

представляет собой взаимосвязанный комплекс мер, сфокурсированных на 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельностью, 

воздействие на налогоплательщиков с целью подтолкнуть их соблюдать 

налоговое законодательство. 

Огромное значение для предупреждение налоговой преступности 

улучшение налоговой политики и повышение эффективности правового 

регулирования отношений. 

Следует обратить внимание на усовершенствование налогового, 

устранение недостатков в правовом регулирование налогооблажения, которое 

позволяет избегать юридической ответственности. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит 

Налогового кодекса (далее НК РФ) и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах и сборах. Он реализовал упорядоченность и 

систематизацию налогового законодательства, тем самым заменил ранее 

действовавших законов и закрепил реформу налоговой системы. Но не смотря 

на тот факт , что с принятием первой и второй частей НК РФ была произведена 

систематизация налогового российского законодательства и реорганизованная 

система налогообложения, состояние регулирования в налоговой сфере нельзя 

признать удовлетворительным. Как отмечается в юридической литературе, 
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российское налоговое законодательство все еще отличается несовершенством и 

нестабильностью, некоторые положения НК РФ характеризуются неясностью и 

противоречат друг другу [3,27;6,3;9,13]. 

О нестабильности налогового законодательства, говорит тот факт, то что 

законодатель ежегодно вносил изменение и дополнение как в первую, так и во 

вторую часть НК РФ. А.А Тедеев и В.А. Парыгина отмечают, что «кодификация 

налогового законодательства ведется бессистемно, методом проб и ошибок. 

Принятие едва ли не каждой новой главы части второй НК РФ осуществляется 

без учета положений части первой Кодекса и порождает перманентный процесс 

ее доработки «на ходу». При этом вносимые изменения и дополнения часто 

противоречат друг другу, что делает процесс их дальнейшего 

«совершенствования» неминуемым. Показательно, что многочисленные 

взаимоисключающие изменения вносятся в еще не введенные в действие акты, 

многие дополнения вводятся задним числом,   после   начала 

соответствующих налоговых периодов» [9,13]. 

Для предупреждения уклонения от уплаты налогов, повышения 

собираемости налогов необходимо четкое и ясное определение в налоговом 

законодательстве объекта налогообложения, исключающее противоречивое 

толкование. Между тем, как отмечается в юридической литературе, не всегда 

взаимоувязаны между собой положения НК РФ, регулирующие вопросы объекта 

налогообложения по налогу на прибыль, в регулировании внереализационных 

доходов российский законодатель также допускает неувязку различных 

положений НК РФ, нет полной ясности и в определении расходов [4,94]. 

Можно сказать, что НК РФ включает ряд неопределенных и не четких 

положений, носят противоречивый характер, что приводит к принятию 

безосновательных решений как со стороны налоговых органов, так и со стороны 

налогоплательщиков. Это, в свою очередь, влечет за собой конфликты между 

налогоплательщиком и налоговым органом, создает условия для уклонения от 

уплаты налогов и сборов. 
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Таким образом, противоречия и недостатки налогового законодательства, 

способствуют зарождению правового нигилизма и следовательно, повышаются 

вероятность совершения налоговых преступлений налогоплательщиком. 

Важная роль в предупреждении налоговой преступности принадлежит 

организационно-управленческим мерам. Задача заключается в том, чтобы 

стимулировать позитивный, антикриминогенный потенциал социально- 

экономических и политических процессов, способствовать правомерному 

поведению граждан, а также минимизировать негативные криминогенные и 

криминальные процессы [1,49]. 

Представляется, что предупреждению совершения налоговых 

преступлений может способствовать восстановление налоговой полиции. 

Упразднение Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 

[10] привело к снижению активности правоохранительных органов в сфере 

борьбы с налоговыми преступлениями и, как результат, к спаду выявленных 

налоговых преступлений в 2003 г. [7,5-6] В то же время опыт борьбы с налоговой 

преступностью в зарубежных странах свидетельствует о  том, что 

функционирование специализированных органов налоговой полиции в качестве 

отдельной и самостоятельной государственной структуры дает больший эффект 

для предупреждения налоговых преступлений, чем создание подразделений по 

борьбе с налоговыми преступлениями в рамках правоохранительных органов 

(прежде  всего – МВД). Немаловажное  значение имеют  специально- 

криминологические меры предупреждение налоговых преступлений, поскольку 

они направлены на обеспечение строго учета и контроля за поступлением 

налогов от предпринимательской деятельности, а также воздействуют на лиц, 

склонных к уклонению от уплаты налогов и, тем самым, прежде всего 

предупреждают саму возможность совершения налогового преступления. В 

рамках мероприятий по специально-криминологическому предупреждению 

преступлений выявляются и устраняются имеющиеся отрицательные условия 

формирования личности, осуществляется оздоровление микросреды, проводится 

коррекции поведения, а также интересов, потребностей, взглядов лиц, которые 
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могут совершить   преступные    деяния. Кроме  того, осуществляется 

предупреждающее воздействие на лиц, которые уже совершили преступления и 

понесли за это уголовное наказание с целью недопущения их возвращения на 

преступный  путь.  В  плане  специального предупреждения  налоговой 

преступности    следует обратить   внимание на  повышение  эффективности 

мероприятий   по упреждению возникновения криминогенных явлений и 

процессов в сфере налогообложения и, прежде всего, на совершенствование 

технологий сбора  и обработки   информации   о налогоплательщиках и 

предпринимательской деятельности. В этой связи в системе налоговых органов 

необходимо  ускорить создание информационной системы, отвечающей 

современным требованиям. Основой такой системы должна стать технология 

централизованной  обработки  данных,  которая  основывается  на:  1) 

использовании и совершенствовании налоговыми органами автоматизированной 

информационной системы по обработке информации; 2) информационных 

ресурсах налоговых органов; 3) наличии электронных каналов связи, с 

использованием которых осуществляется передача электронных документов 

между налоговыми органами и налогоплательщиками [2,13-15]. Это позволит 

налоговым органам иметь более полную и своевременную информацию о 

налогоплательщиках, налоговых агентах; оперативно-правовую информацию; 

банковскую информацию и т.д. Централизованная обработка данных будет 

способствовать созданию электронного паспорта налогоплательщика, массива 

полной информации о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, т.е. 

сможет обеспечить решение оперативных задач налогового контроля. 

Специальные мероприятия по предупреждению налоговых преступлений будут 

эффективны лишь в случае активного взаимодействия органов внутренних дел с 

налоговыми органами, как государственными органами, уполномоченными по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. С целью организации такого 

взаимодействия совместным Приказом МВД РФ и ФНС РФ«Об утверждении 

порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 
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преступлений» [5] утверждены «Инструкция о порядке взаимодействия органов 

внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных 

налоговых проверок» и другие. С целью выявления и пресечения нарушений 

законодательства о налогах и сборах. могут проводиться выездные налоговые 

проверки налоговыми органами с участием органов внутренних дел. Основанием 

для проведения выездной налоговой проверки является решение руководителя 

налогового органа или его заместителя о проведении такой проверки. 

Сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выездных налоговых 

проверках на основании мотивированного запроса налогового органа. 

Основаниями для направления мотивированного запроса могут являться: а) 

наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных 

нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 

агентами законодательства о налогах и сборах, и необходимости проверки 

указанных данных с участием сотрудников органов внутренних дел; б) 

назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом 

внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в соответствии 

с НК РФ; в) необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для 

участия в проведении конкретных действий по 

осуществлению налогового контроля. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель 

налогового органа выносит решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Представляется, что не малую помощь 

в выявлении слабых мест и определении предпочтительных направлений 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению налоговых 

преступлений могли бы оказывать представления следователей о выявлении и 

устранении причин и  условий,  способствовавших 

совершению налогового преступления. Однако, из всех, уголовных дел о 

налоговых преступлениях, законченных расследованием и направленных в суд, 

только по 19,4 % дел следователи направляли представления, содержащие 
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требования об устранении выявленных причинах и условиях совершения 

преступления. Между тем, обобщенное представление позволяет глубже 

проанализировать причины и условия совершения насильственных 

преступлений и выработать более действенные меры по их предупреждению. 
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На сегодняшний день, как в России, так и в зарубежных странах 

совершаются множество преступлений, начиная от небольшой тяжести 

заканчивая особо тяжкими, не редко преступники скрываются с места 

происшествия, заметая следы. Наиболее эффективным методом является 

раскрытие преступления по горячим следам в кротчайшие сроки. Важным 

условием остается вовремя сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении. 

Раскрыть преступление по горячим следам — означает разрешить данную 

задачу в максимально короткие сроки — за трое суток с момента, когда были 

обнаружены признаки преступления или поступило сообщение о нем (в 

отдельных, особо сложных случаях, этот срок увеличивают до 10—15 суток) [2, 

с.328]. Раскрытыми «по горячим следам» считаются и такие преступления, когда 

виновные лица установлены, но суд, прокурор, а также следователь и 

дознаватель с согласия прокурора прекращают уголовное преследование этих 

лиц в соответствии с УПК РФ. "По горячим следам" больше всего расследуются 

такие преступления, как кражи, грабежи, разбойные нападения, изнасилование, 
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убийства, хулиганство, похищение человека, дорожно-транспортные 

происшествия, мошенничество и некоторые другие [3, ст. 24-28 

Как правило, при расследовании преступления «по горячим следам» 

уголовное дело возбуждается прежде чем будет проведен осмотр места 

происшествия, если имеются точные признаки совершенного преступления и 

необходимо принять меры к задержанию преступника или же если преступник 

задержан на месте происшествия с поличным. На первоначальном этапе 

расследования преступления «по горячим следам» производятся: осмотр трупа, 

осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр предметов и 

документов, допросы потерпевших и свидетелей, задержание и допрос 

подозреваемого, обыск предъявления для опознания, назначение экспертиз. 

Прежде всего, перед оперативной группой стоит задача установления данных о 

преступнике, его возможный образ, определения куда возможно он мог 

скрыться, после того как будет известна информация о нем, она сообщается в 

дежурную часть для эффективного розыска преступника и его дальнейшего 

задержания, а также нахождения имущества, которое было похищено. До начала 

осмотра места происшествия используется служебно-розыскная собака для того, 

чтобы определить направление скрывшегося преступника. В ходе осмотра, в 

первую очередь обследуются те участки места происшествия, где могут быть 

оставлены наиболее важные для оперативного раскрытия преступления следы, 

важно, чтобы следы были свежими и пригодными. Все данные действия 

следователь фиксирует и выдвигает версии о последовательности совершения 

преступления, о лицах, которые могли там находится. Обнаруженные следы еще 

на месте происшествия подвергаются предварительному, доэкспертному 

изучению и исследованию благодаря специалистам или экспертам. При этом 

важно, чтобы следы были пригодными и свежими, в этом также роль играют 

погодные условия и тактика преступника, его осведомленность. Итоги этого 

исследования немедленно используются для проведения проверок 

определенных объектов по криминалистическим учетам, а также при проведении 

заградительных и оперативно-розыскных мероприятий. Участвующие в осмотре 
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места происшествия специалисты и эксперты, применяя свои специальные 

знания, навыки и научно-технические средства, оказывают следователю помощь 

в получении оперативных данных, позволяющих определить направления 

дальнейшего расследования и поиска. 

Одновременно с осмотром места происшествия оперативные сотрудники 

органов дознания находят потерпевших и свидетелей преступления, 

допрашивают их в целях получения оперативной информации, необходимой для 

розыска и задержания преступника. Если возникнет необходимость, 

потерпевшие подвергаются освидетельствованию. При проведении допросов 

потерпевших и свидетелей выясняются следующие вопросы: 

• когда, где произошло данное событие, при каких обстоятельствах было 

совершено преступление; 

• кто совершил преступление, сколько было преступников, какой 

внешности они были, в чем одеты, особые приметы; 

• как обращались преступники друг к другу, имеются ли какие-либо 

особенности их голоса и речи, как они себя вели; 

• знаком ли кто-либо из них, бывали ли они на месте преступления до его 

совершения, по какому поводу, чем интересовались; 

• имелись ли у преступников транспортные средства, какой марки, особые 

приметы, каковы их номерные знаки; 

• кого подозревают в совершении преступления, на каком основании и т.п. 

После получения всех данных о преступниках, организуется розыск по местам 

их возможного появления. Итогом следственных и розыскных действий «по 

горячим следам» является установление и задержание подозреваемого. 

Незамедлительно после задержания подозреваемого производится его личный 

обыск и допрос для задержания соучастников и нахождения похищенного 

имущества. Во время допроса выясняются вопросы, связанные с подготовкой, 

совершением преступления, о личности соучастников, место их нахождения и 

т.п. Далее производятся обыски жилища задержанного и иных помещений, где 

он мог находиться. Обыски проводятся неожиданно и оперативно, с обменом 
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информацией между группами, проводящими одновременные обыски в 

различных местах. Это нужно для оперативного применения полученной 

информации, как в розыскных целях, так и для преодоления противодействия 

расследованию со стороны задержанных. Производство обысков направлено на 

обнаружение оружия, орудий совершения преступления, похищенного 

имущества, различных предметов и документов, имеющих доказательственное и 

поисковое значение. 

Также в целях получения оперативной информации о личности 

погибшего, преступника, о похищенном имуществе проводится предъявление 

для опознания трупа, живых лиц, предметов. Заградительные и оперативно- 

розыскные мероприятия ведутся одновременно с производством 

первоначальных следственных действий. К данным мероприятиям 

привлекаются, как правило, сотрудники уголовного розыска, транспортной 

полиции, наряды патрульно-постовой службы, подразделения ГИБДД, отделы 

по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в области 

экономики и др. В ходе следственных и розыскных действий следователем и 

оперативными работниками органов дознания используются данные 

криминалистических учетов органов внутренних дел. 

Они позволяют в некоторых случаях установить по следам на месте 

происшествия конкретное лицо, причастное к данному преступлению, 

конкретный экземпляр огнестрельного оружия, которое было использовано при 

совершении данного преступления, и т.п. При расследовании преступления «по 

горячим следам» в качестве неотложного следственного действия могут 

назначаться различные виды экспертиз. К таковым могут относиться 

дактилоскопическая, одорологическая, фоноскопическая, баллистическая, 

почерковедческая, судебно-медицинская, судебно-химическая, пожарно- 

техническая, автотехническая и другие виды экспертиз. Результаты оперативно 

проведенных экспертных исследований также используются в поисковых целях 

[1, с.898]. 
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Таким образом, при расследовании преступлений по горячим следам 

основную роль играют следующие факторы и условия: быстрое реагирование на 

сообщение, создание следственно-оперативной группы, оперативное принятие 

решений о возбуждении уголовного дела, проведение предварительного 

расследования, отбор следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, проведение различных экспертиз, максимальное использование 

всех научно-технических средств. К сожалению, в нашей стране при раскрытии 

преступлений оперативная группа сталкивается со многими сложностями, сюда 

входят: 

- недостаточная оснащенность транспортными средствами, которая 

препятствует быстрому прибытию следственно-оперативной группы на место 

происшествия; 

- отсталость в современных научно-технических средствах, которые уже 

используются в зарубежных странах и крупных городах, так как преступники 

используют самые различные методы, чтобы совершить преступление; 

- нехватка высококвалифицированных кадров, ведь именно данное 

условие способствует тому, насколько быстро и качественно будет раскрыто 

преступление. Автор считает, что если будут устранены данные пробелы, 

раскрываемость преступлений значительно возрастет. 
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