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медицинских услуг включат в себя только соблюдение требований в части безопасного 

применения и эксплуатации медицинских изделий и их утилизацию (уничтожение). 

Следовательно, круг обязанностей врача, оказывающего медицинскую услугу, нарушение 

которых охватывается ст. 238 УК РФ ограничен только безопасным использованием 

медицинских изделий. Невыполнение иных профессиональных обязанностей следует 

квалифицировать по статьям о преступлениях против жизни и здоровья. Конкретизация 

указанных положений в Постановлении сориентировало бы правоприменителя в 

определении обстоятельств, предлежащих выявлению и оценке по уголовным делам                  

о преступлениях, ограничив необоснованно широкое применение ст. 238 УК РФ по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с врачебными ошибками. 
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РАВЕНСТВО ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

И РАВЕНСТВО ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

В настоящее время одним из действующих направлений в рамках правового 

демократического государства является реализация прав и свобод человека. Данному 

вопросу уделяется большое внимание со стороны государства, ученых и практических 

работников. Важную роль при этом играют принципы прав человека, которые находят 

свое закрепление в нормативных правовых актах, тем самым отражая их юридический 

характер. При этом принципы прав человека обладают относительной устойчивостью и 

охраняются государством, а также имеют самостоятельное содержание. 

Согласно статье 22 Конституции «все равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов» [1]. Данный 

конституционный принцип равенства находит отражение во всех областях общественных 

отношений. В данном направлении важными аспектами являются обеспечение и защита 

прав граждан органами уголовного преследования и суда. В рамках своей деятельности, 

предусмотренной уголовно-процессуальным законом, данные органы направленны на 
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установление фактических обстоятельств дела, дачу юридической оценки и соот-

ветственно, принятия законного и обоснованного решения о привлечении виновного к 

ответственности  или об оправдании невиновного по рассматриваемому делу. 

Так, рассматривая нормы уголовно-процессуального законодательства, необходимо 

отметить, о наличии принципа равенства граждан перед законом и равенства защиты их 

прав и законных интересов. В соответствии со статьей 20 УПК Республики Беларусь 

предусмотрено, что производство по материалам и уголовному делу осуществляется на 

основе равенства граждан перед законом,  независимо от каких-либо факторов и 

обстоятельств. При этом необходимо отметить, что равенство граждан перед законом, 

непосредственно также выражается и в равной обязанности всех починяться закону и 

нести равную ответственность за его нарушение. Однако, исключение составляет 

предусмотренный УПК Республики Беларусь порядок производства по материалам и 

уголовному делу в отношении отдельных категорий должностных лиц, указанных в 

главе 49 УПК Республики Беларусь, что обусловлено необходимостью обеспечения 

независимости деятельности данных лиц, предотвращения незаконного вмешательства 

в их деятельность посредством уголовного преследования по заведомо надуманным 

основаниям [2]. 

Важным фактором для реализации прав человека является также непосредственно 

справедливое судебное разбирательство, которое получило закрепление как на между-

народном, так и на национальном уровнях. Справедливое судебное разбирательство – это 

один из гарантов реализации верховенства закона в рамках судебного процесса. Право              

на справедливое судебное разбирательство характерно для всех правовых систем, 

содержание которых основывается на верховенстве права [3, с.264].  

В данном случае непосредственно наблюдается также такой аспект как равенство 

всех перед законом и судом, что является одним из проявлений демократии государства. 

Равенство всех перед судом означает наличие единой системы, обеспечивающей каждому 

человеку, независимо от происхождения, имущественного, должностного положения, 

других обстоятельств, справедливое и гласное разбирательство дел компетентным и 

независимым судом, равное для всех применение норм материального права в процессе 

разрешения спора, процессуальное равенство сторон в судебном заседании [4, с.107]. 

Данные нормы находят сое отражение в Конституции Республики Беларусь, согласно 

которой: «Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 

и беспристрастным судом в определенные законом сроки». Именно наличие гарантий                

или так называемых «обязательных форм судебной процедуры», способствуют 

восстановлению нарушенных прав органами правосудия. 

Основополагающие процессуальные гарантии вырабатывались, прежде всего, 

применительно к рассмотрению вопросов, связанных с лишением или ограничением 

свободы, но были распространены, в принципе, на все вопросы, касающиеся нарушения 

гражданских прав и свобод. Однако наиболее развернутые и детализированные 

положения относятся к процедуре разбирательства по уголовным делам [5]. Сущест-

венным аспектом при реализации справедливости является закрепление в Конституции 

следующего положения: «Никто не может быть признан виновным в преступлении, если 

его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность». При этом, все сомнения в виновности, которые возникают и не могут быть 

устранены, при производстве по конкретному делу, интерпретируются в пользу 

обвиняемого.   

Необходимо отметить, тот факт, что все участники процесса, занимающие 

одинаковое процессуальное положение, наделены в равной степени совокупностью прав и 

обязанностей, предусмотренных законом, что отражает реализацию равенства перед 

законом. При этом законом установлен запрет на понуждение лица к исполнению 

обязанностей, не предусмотренных УПК Республики Беларусь, либо к отказу от своих 
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прав. Для всех участников процесса создаются необходимые условия для защиты их 

прав и свобод, принимаются меры по удовлетворению заявленных ими требований. 

Также предусмотрены меры по обеспечению безопасности, которые принимаются в 

отношении участников процесса в случаях оговоренных в законе.  

В рамках уголовно-процессуального законодательства предусмотрено обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Это право они могут осуществлять как 

лично, так и с помощью защитника (статья 17 УПК). Более того в соответствии со статьей 

17 УПК Республики Беларусь «в предусмотренных законом случаях лица, ведущие 

производство по материалам и уголовному делу, обязаны обеспечить участие защитника 

подозреваемого, обвиняемого, а равно защитника для осуществления защиты прав и 

законных интересов умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего 

привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого». Кроме того, нормами УПК 

Республики Беларусь предусмотрено оказание юридической помощи за счет средств 

местного бюджета. 

Наличие и реализация принципа равенства перед законом является осново-

полагающим для воплощения и обеспечения равенства в судебном заседании. Поскольку 

закон непосредственно закрепляет и гарантирует равенство перед судом, то соответ-

ственно и порядок его обеспечения. В рамках правового государства все участники 

процесса наделены правами, обязанностями и ответственностью, которые закреплены в 

национальном законодательстве. Судебная власть характеризуется самостоятельностью                  

и независимостью, эффективно обеспечивающей защиту прав и свобод граждан. 

В общем можно, сказать, что на законодательном уровне, находят отражение                      

и закрепление нормы, содержащие и регулирующие равенство граждан перед законом и 

равенство защиты их прав и законных интересов. Правоведы отмечают, что сущность                 

и содержание каждого принципа обуславливаются не только собственным содержанием, 

но и функционированием всей системы. При этом необходимо отметить, что в рамках 

уголовного процесса нарушение любого принципа приводит, как правило, к нарушению 

других принципов. Это обусловлено тем, что они представляют собой единую цепь 

взаимосвязанных положений, способствующих реализации прав и свобод человека                    

и построению уголовного процесса в целом. 

Важным аспектом в данной области является практическая составляющая 

реализации установленных принципов, которая осуществляется путем всесторонней, 

полной и справедливой деятельности со стороны правоохранительных органов. Способы, 

с помощью которых осуществляется данный процесс, представляют собой систему 

действий, которые базируются на правовых элементах, служащих для оптимизации 

достижения равенства граждан перед законом и равенства защиты их прав и законных 

интересов на основе принципов входящих в систему уголовно-процессуального права. 
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ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПО СТАТЬЕ 235 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Диспозиция статьи 235 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее –            

УК – РФ) является бланкетной и отсылает правоприменителя к лицензионному 

законодательству, определяющему порядок и условия получения лицензии для 

осуществления медицинской и фармацевтической деятельности.  

Общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 235 УК РФ, характеризуется 

осуществлением указанной выше деятельности без лицензии, при условии, что такая 

лицензия обязательна. Для понимания, в каких случаях будет образовываться состав 

криминального деяния, необходимо обратиться к Федеральному закону от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. В соответствии с 

подпунктами 46, 47 статьи 12 указанного выше Федерального закона лицензированию 

подлежат медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими                   

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

а также фармацевтическая деятельность.  

Конкретизация конкретных работ и услуг составляющих медицинскую 

деятельность содержится в Приложении к Положению о лицензировании медицинской 

деятельности [3].  При этом, медицинские работы (услуги) оказываются: 

 при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, под которой 

понимаются мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения [4, ст. 33]; 

 оказании специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи, под которой понимаются профилактика, диагностика и лечение заболеваний и 

состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 

требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий,               

а также медицинскую реабилитацию. Данный вид помощи оказывается врачами-

специалистами в стационарных условиях и в условиях дневного стационара [4, ст. 34]; 

 оказании скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской помощи. 
Данный вид помощи может оказываться в экстренной или неотложной форме вне 

медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных условиях [4, ст. 35]; 

 оказании паллиативной медицинской помощи в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан, направленной на облегчение боли, других тяжелых 

проявлений заболевания [4, ст. 36];  

 оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении; 

 проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий в рамках оказания медицинской помощи; 
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