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председатель программного комитета; 

Полушкина Е.А. – заместитель директора по науке Центра экономики 

непрерывного образования Российской академии 
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Президенте Российской Федерации, заместитель 

председателя программного комитета; 
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бизнес-образованию, ректор Международного института 
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Небратенко Г.Г. – доктор юридических наук, профессор, профессор  

кафедры процессуального права ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», профессор 

кафедры уголовного права и процесса Таганрогского 

института управления и экономики (ТИУиЭ); 

Пегушин В.М. – кандидат педагогических наук, начальник Управления 

образования Администрации Неклиновского района, 

секретарь МО Неклиновского района; 
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рывного образования РАНХиГС, лидер общественного 

движения «Информация для всех», заместитель предсе-
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА  

ТАГАНРОГСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ   

 

 

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 
 

Я рад приветствовать всех вас в Таганрогском 

институте управления и экономики на 24-й Нацио-

нальной научной конференции с международным 

участием. Тематика нашего традиционного апрельс-

кого форума – «Модернизация российского общест-

ва и образования: новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы правоприменения и 

подготовки кадров» – охватывает критические 

вопросы развития высшего образования в России и 

их взаимосвязь с современными проблемами эконо-

мики, управления и права. В этом году конфе-

ренция приурочена к 325-летию со дня основания 

нашего любимого города, который в настоящее 

время проходит этап модернизации, комплексного 

развития как туристического центра.  

Коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что университетская наука – это очень 

важная составляющая развития страны в целом. Она важна как для государственного 

благополучия, так и для процесса обучения и воспитания молодых ученых и новых 

кадров. Мы надеемся, что наша ежегодная апрельская конференция тоже вносит свой 

вклад в эту непрерывную работу.  

В этом году дискуссионная площадка нашей конференции объединила ученых 

более чем из 50 различных вузов, включая наших партнеров по организации 

конференции – Российскую академию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, которую сегодня представляют старший научный 

сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, заместитель 

председателя Комиссии Ассоциации юристов России Алексей Александрович 

Демидов и Елена Владимировна Ломтева, кандидат педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования 

РАНХиГС. 

Свои доклады представят преподаватели и аспиранты Таганрогского института 

управления и экономики, Южного федерального университета, Московского 

государственного университета, Ростовской таможенной академии, Донского госу-

дарственного аграрного университета, Чеченского государственного университета 

им. А.А. Кадырова, Донского государственного технического университета, 

Орловского государственного университета, Волгоградского государственного 

университета, Военного университета им. Князя Александра Невского Министерства 
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обороны РФ, Национального Нижегородского государственного университета 

им. Лобачевского, Саратовской государственной юридической академии, Томского 

государственного университета, Балтийского федерального университета им. 

Иммануила Канта и многих других учреждений высшего образования нашей страны.  

Также активное участие в конференции принимают ученые и преподаватели 

новых российских регионов, представляющие университеты Донецка и Мариуполя. 

Более того, нас поддержали и иностранные коллеги из Республики Беларусь, 

Киргизии, Абхазии, Узбекистана и Сербии.  Всего на конференцию заявлено 320 

докладов, включая 45 докладов докторов наук, 100 – кандидатов наук, более 60 

аспирантов и около 100 магистрантов. 

Важно, что сегодня в нашем зале присутствуют представители местного 

самоуправления в лице:  

Камбуловой Светланы Анатольевны – первого заместителя главы Администрации 

города Таганрога по вопросам экономики и 

Зелинского Валерия Евгеньевича – заместителя главы Администрации города 

Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам. 

Мы также рады приветствовать правоохранительные  и контролирующие органы 

власти  в лице:  

Алейнера Олега Анатольевича – заместителя председателя Таганрогского 

городского суда Ростовской области; 

Подъяблонского Евгения Викторовича – прокурора  города Таганрога, старшего 

советника юстиции; 

Шабельника Михаила Алексеевича – начальника Управления МВД России по 

г.Таганрогу, полковника полиции; 

Багмута Руслана Левоновича – руководителя Следственного отдела по г. Таган-

рогу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ростовской области, полковника юстиции; 

Бушманова Родиона Викторовича – помощника начальника Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области;  

Пахомова Дмитрия Сергеевича – директора Департамента судебных приставов, 

государственного советника юстиции Донецкой Народной Республики 1-го класса, 

полковника внутренней службы;  

Ващенко Юрия Юрьевича – начальника Таганрогского городского отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов, майора 

внутренней службы. 

Я искренне приветствую всех присутствующих! 

Наш вуз со дня своего основания работал на укрепление науки и высшей школы в 

Ростовской области и Южном регионе в целом, был нацелен на создание условий для 

получения доступного и качественного высшего образования. Профиль ТИУиЭ – 

общественные науки – это мощный фактор решения государственных задач, роль 
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которых постоянно возрастает в связи с необходимостью разработки стратегических 

моделей будущего, преодоления рисков и ответа на вызовы современного глоба-

лизирующегося мира. На наш взгляд, чрезвычайно важно пестовать талантливую 

молодежь, умеющую смотреть вперед и способную в будущем определять развитие 

региона. Этот год для нас юбилейный, Таганрогскому институту управления и 

экономики исполняется 30 лет! За это время значительно трансформировались и 

расширились наши направления и уровни подготовки – к знаменательной дате мы 

подходим достойно с полной линейкой образовательных программ – от СПО до 

аспирантуры, мы гордимся своими культурными, воспитательными и научными 

традициями. Одной из таких традиций и является апрельская Национальная научная 

конференция.   

Я желаю всем участникам конструктивной и содержательной работы, насыщен-

ного профессионального общения.  

В добрый час, уважаемые коллеги! 
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Абанина Елена Николаевна, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного и экологического права,  

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье исследована категория «экологизация» как новый способ обеспечения экологической 

безопасности в условиях перехода к устойчивому развитию. Рассмотрены теоретические и законодательные 

подходы к пониманию самого процесса экологизации. Изучены факты, которые позволяют говорить об актив-

ном процессе внедрения экологизации во все сферы хозяйственной деятельности (законодательное закрепление 

такого процесса на национальном и региональном уровнях в России). Разработаны критерии эффективности 

экологизации. Выявлены причины низкого уровня экологизации хозяйственной деятельности в России. 

Экологическая безопасность, экологизация, хозяйственная деятельность. 

 

Abanina Elena Nikolaevna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Law, Associate Professor, Head of Department of Land and Environmental Law,  

Saratov State Law Academy, Saratov 

 

ECOLOGIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MEANS OF ACHIEVING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
The article explores the category of «greening» as a new way to ensure environmental safety in the context of the 

transition to sustainable development. Theoretical and legislative approaches to understanding the very process of 

greening are considered. The facts that allow us to talk about the active process of introducing greening into all areas 

of economic activity (legislative consolidation of such a process at the national and regional levels in Russia) are 

studied. Criteria for the effectiveness of greening have been developed. The reasons for the low level of ecologization of 

economic activity in Russia are identified. 

Environmental safety, ecologization, economic activity. 

 

На исходе XX столетия негативные тенденции глобализации экономики стали огромной 

разрушительной силой: происходит истощение всех природных ресурсов, деградация окру-

жающей природной среды, опутывание, загрязнение и засорение планеты. Прошедшие двад-

цать лет нового тысячелетия показали, что ситуация не улучшилась. Переход к устойчивому 

развитию требует кардинальных преобразований в экономической, социальной и эколо-

гической сферах, а именно обеспечение высокого уровня национальной безопасности.  

В сфере экологического направления это должно выражаться в четкой государственной 

политике, направленной на предотвращение и ликвидацию вызовов и угроз экологической 

безопасности; в создании экономических условий для эффективной деятельности по 

предотвращению возникновения и развития экологически опасных ситуаций и ликвидации 

их последствий, в том числе по созданию условий для благоприятного состояния окружаю-

щей среды и устойчивого развития человеческого общества; в регулировании деятельности 

по предотвращению экологических угроз и защите природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий до 

достижения приемлемого уровня защищенности. Реализация указанных направлений воз-

можна только с условием принятия всеми субъектами новой идеи производства, хозяйства и, 

в целом, жизни, направленной на сохранение экологичности – экологизации всех сфер 

хозяйственной деятельности. Частью этого способа является, например, «зеленая эконо-

мика». 

Экологизация – это ориентированный на сохранение и улучшение качества природной 

среды процесс последовательного внедрения систем технологических, управленческих, юри-

дических и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естест-

венных ресурсов и снижать антропогенную нагрузку на природную среду. Исходной предпо-
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сылкой экологизации является совершенствование основных технологических процессов и 

непосредственно природоохранных мероприятий с целью повышения их экологической 

эффективности. 

Исследование случаев использования термина «экологизации» в литературе, в нацио-

нальном и в региональном законодательстве России показало следующие результаты. В 

законодательстве обнаруживается следующий подход к пониманию экологизации, например:  

1) федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 

России»: экологизация производства (экономики) [2];  

2) Стратегия социально-экономического развития России: экологизация производства, 

экологизация экономики, экологизации агропромышленного комплекса и строительного 

комплекса [1]. 

В литературе также нет единого подхода к определению экологизации, в общем виде 

можем определить экологизацию как пронизывание всех сфер главной идеей – охрана 

окружающей среды с учетом целей устойчивого развития, а именно, доминирования 

экологических целей над экономическими интересами, учета экологических требований во 

всех сферах общественной жизни. Процесс экологизации, в целом, включает организуемые 

мероприятия и процедуры, осуществляемые проекты, программы, элементы мониторинга, 

определенные законодательством. Объекты экологизации включают отдельные элементы и 

виды деятельности производства и всех видов хозяйственной деятельности, а также 

здравоохранения, образования, науки, культуры и иных сфер жизни общества. 

Эффективность процесса экологизации можно определить по критериям эффективности, 

к которым относятся такие показатели экономической и хозяйственной деятельности, 

которые изменились после внедрения мер экологизации. Например, объем выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения и объем 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (при этом мерами экологизации являются: 

внедрение новых и реконструкция существующих систем улавливания загрязняющих 

веществ, совершенствование технологических процессов, введение в действие новых очист-

ных сооружений, ликвидация источников загрязнения); доля образованных, утилизиро-

ванных и переработанных отходов (экологизации выражается в модернизации производства, 

ориентированная на сокращение и вторичное использование отходов); скорость сокращения 

биоразнообразия (экологизация выражается в соблюдении ограничений при ведении 

хозяйственной деятельности, связанной с использованием животного мира или среды их 

обитания) и другие. 

Несмотря на очевидную пользу процесса экологизации, субъекты хозяйственной дея-

тельности редко по собственной инициативе внедряют экологичные технологии, применяют 

экологичные способы хозяйственной деятельности. К сожалению, и государство и субъекты 

хозяйственной деятельности преимущественно обращают внимание на развитие экономики и 

на получение экономической прибыли, нежели на достижение «труднодостижимой» в 

далеком будущем экологичности всего на Земле. Хозяйствующие субъекты – представители 

бизнеса, чья деятельность связана с истощительным использованием природных ресурсов 

(лесов, биологических ресурсов, полезных ископаемых) или с оказанием негативного 

влияния на окружающую среду (загрязнение воздуха, воды, почвы), неактивно экологизи-

руют свою деятельность по ряду причин. Например, непонимание конечной идеи экологи-

зации; непонимание, какую прибыль принесет процесс, который требует существенных 

финансовых затрат. Поэтому, в России реализация идеи экологизация средствами и усилия-

ми природопользователей происходит двумя путями: посредством внедрения ограничений 

хозяйственной деятельности (чаще всего) и посредством использования мер стимулирования 

экологичной деятельности (гораздо реже). 
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «EXCLUSIVE RIGHT» 

 
The article considers the problem of the absence of a legally fixed definition of the term «exclusive right». In order 

to define the term under study, the author analyzes various approaches and offers his own definition of the exclusive 

right. 

Exclusive right, result of intellectual activity, positive concept, negative concept, quasi-absolute law, dualistic 

concept. 

 

Появление категории исключительного права опосредовано возросшей ролью немате-

риальных активов и увеличением интереса к праву промышленной собственности. 

Сегодня интеллектуальная собственность выходит на первый план, выступая для 

общества двигателем прогресса, а для бизнеса – источником повышенного дохода. 

Термин «исключительное права» широко используется в законодательстве, но его 

понимание до настоящего времени отличается разнообразием. Это приводит к тому, что на 

разные результаты интеллектуальной деятельности (далее РИД) возникает исключительного 

право с разным набором правомочий, что нарушает принцип равенства субъектов граж-

данского и принцип законности. 

Так, например, обладатель исключительного права на изобретение может им распоря-

жаться, а обладатель исключительного права на фирменное наименование в соответствии со 

ст.1474 ГК РФ не имеет правомочия распоряжения. В отличие от права собственности, где 

четко обозначена триада правомочий, содержание исключительного права обусловлено РИД 

[1, с. 20]. 

Как справедливо отмечает Т.В. Шатковская, неравенство порождается различными 

пределами осуществления исключительных прав, например, сроками действия и порядком 

их продления
 
[2, с.88]. 

С момента появления термина «исключительное право» подходы к его определению не 

перестают быть предметом юридической дискуссии. 

Гражданское законодательство не содержит определения исключительного права, а 

только раскрывает его содержание в статье 1229 ГК РФ. Посредством анализа положений, из 

которых состоит данная статья, а также путем толкования иных положений главы 69 ГК РФ, 

можем вывести законодательный подход к определению исключительного права. Итак, 

исключительное право по закону выражается в праве использования РИД или средством 

индивидуализации по своему усмотрению; праве распоряжения исключительным правом на 

РИД или на средство индивидуализации / праве разрешать или запрещать другим лицам 

использование РИД или средства индивидуализации [3]. 

Поднятие исключительного права в гражданском кодексе оставляет дискуссионным 

вопрос правомочий, составляющих содержание термина. 

 Отсутствие законодательно регламентированного определения и многогранность 

содержания исключительного права рождают различные подходы к определению термина: 
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− в зависимости от правомочий, лежащих в основе исключительного права (позитивная, 

негативная и смешанная концепции); 

− в зависимости от соотношения с абсолютным правом (исключительное право как 

абсолютное право, исключительное право как квазиабсолютное); 

− в зависимости от соотношения с личными неимущественными правами (монистическая и 

дуалистическая концепции). 

Подход, базирующийся на выделении правомочий, лежащих в основе содержания 

«исключительное право» – теория исключительных или теория интеллектуальных прав. 

Несмотря на то, что данный критерий раскрывает содержание исключительного права, а не 

его определение, полагаем, что его раскрытие может внести дополнительную ясность для 

достижения целей нашего исследования. 

Негативная составляющая данного подхода делает запрет другим лицам на исполь-

зование РИД или средства индивидуализации основным в содержании термина. Концепция 

ограничивает наличие у обладателя исключительного права позитивных правомочий. 

Сторонники данной концепции утверждают, что правомочие запрета третьим лицам на 

использование результата интеллектуальной деятельности в содержании исключительного 

права выполняет первоочередную функцию. Под исключительным правом в рамках данной 

концепции понимается право запрета всем третьим лицам использовать РИД правообла-

дателя. Данной концепции придерживаются И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев, А.А. Пиленко, Э.П. 

Гаврилов, Е.А. Дедков и другие. 

На наш взгляд, подход не полностью раскрывает суть анализируемого понятия, так как 

кроме запретительных действий исключительное право предоставляет его субъекту возмож-

ность совершения самостоятельных действий. Полный отказ от распоряжения и использо-

вания результатами интеллектуальной деятельности противоречит интересам общества, и 

может повлечь определенные санкции, как, например, принудительная лицензия. 

Обратная концепция данного подхода выделяет особую роль правомочия распоряжения 

и правомочия использования, которые обеспечиваются запретом другим лицам использовать 

РИД. Последователями данной концепции можно назвать В. А. Дозорцева, К.П. Победо-

носцева, С.А. Бабкина, А.Ф. Александровского и других. 

Сторонники смешанного подхода (Г.В. Шершеневич, Я.А. Канторович и др.) выделяли в 

содержании исключительного права как равнозначные элементы одновременно правомочия 

использования, распоряжения и правомочие запрета [4, c. 67]. 

Как представляется, наиболее полно характеризует суть термина позитивный подход, так 

как правомочие запрета следует понимать как обеспечение правомочий использования и 

распоряжения. Запрет является предполагаемым в любом случае, и, как зафиксировал 

законодатель в статье 1229 ГК РФ, отсутствие запрета не является разрешением. 

В зависимости от соотношения с абсолютным правом ряд исследователей рассматри-

вают исключительное право как абсолютное право субъекта на совершение действий в 

отношении РИД с требованием ко всем иным лицам воздерживаться от нарушений его права 

(например, Г.Ф. Шершеневич, В.О. Калятин и др.). Данному подходу противопоставляется 

подход В.А. Дозорцева, который рассматривает исключительное право как квазиабсолютное 

право – право управомоченного лица требовать ненарушения своих прав от всех третьих лиц 

за некоторыми исключениями.  

Разделяем мнение В.А. Дозорцева по данному вопросу, считаем, что исключительное 

право на некоторые объекты интеллектуальной собственности является квазиабсолютным. 

Ярким примером квазиабсолютности является возникновение исключительного права на 

секрет производства у разных субъектов. Так как термин «исключительное право» требует 

формулировки единого определения применительно ко всем РИД, будет неправильным 

игнорирование данной особенности некоторых объектов. 

 Таким образом, исключительное право является по своей природе абсолютным правом с 

элементами квазиабсолютности в отношении отдельных продуктов интеллектуального 

труда. 
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До принятия 4 части ГК РФ имела места дискуссия относительно того, входит ли в 

состав исключительного права личное неимущественное право. В результате сложилось два 

подхода – монистический и дуалистический. В рамках первого подхода личные неимущест-

венные права рассматривалось как единое целое с имущественными правами, вместе состав-

ляющими исключительное право (В.И. Еременко, А.П. Сергеев и другие). 

Второй подход разграничивал исключительные и личные неимущественные права. 

Ярким приверженцем дуалистического подхода можно назвать В.А. Дозорцева. Данный 

подход был положен в основу части 4 ГК РФ, в результате под исключительным правом 

было определено только имущественное право правообладателя на объект интеллектуальной 

собственности.  

Следует отметить, что в юридической науке имеют место и иные подходы к определе-

нию исключительного права. 

Таким образом, в связи с отсутствием законодательного определения термина «исклю-

чительное право» возникло множество подходов к его пониманию. В результате анализа 

таковых, считаем наиболее отражающим суть термина позитивную концепцию для раскры-

тия правомочий, лежащих в основе исключительного права и дуалистическую концепцию 

для отражения соотношения с личными неимущественными правами. 

В зависимости от соотношения с абсолютным правом полагаем, что исключительное 

право является абсолютным правом с элементами квазиабсолютности в отношении отдель-

ных продуктов интеллектуального труда. 

Последнее обусловлено характером исключительного права, содержание которого на все 

объекты промышленной собственности нельзя подвести под единый знаменатель, каждому 

виду объекта промышленной собственности соответствует своя специфика содержания 

исключительного права. 

Проведя анализ рассмотренных подходов, исключительное право можно назвать абсо-

лютным с элементами квазиабсолютности имущественным правом субъекта на использо-

вание и распоряжение результатом интеллектуальной деятельности. 
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Знание-М, 2020. – С. 85–90. – Текст: непосредственный.   

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): ФЗ от 18.12.2006 №230-ФЗ 

(ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №52(1 ч.). – Ст. 5496. 

4.  Шершеневич Г.Ф. Избранное. / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. – Москва: 

Статут, 2017. – Т.3. – 480 с. – Текст: непосредственный. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  

 
Проводимая на протяжении последних 15 лет реформа административного устройства государства 

преследовала цель рационализации отношений между государством и муниципальными образованиями, предос-

тавляющими публичные услуги. Установив главные положения по тесному взаимодействию государства и 

общества, она направила их на совершенствование уровня и досягаемости оказываемых услуг, простоту 

процедур и уменьшение временного промежутка их оказания, а также уменьшение расходов населения и 

субъектов, непосредственно использующих государственные услуги.  

В связи с этим назрела необходимость разработки принципиально нового документа, который бы в 

полной мере смог реализовать все те положения реформы, которые вырабатывались на протяжении долгого 

времени. Такими актами и стали административные регламенты органов исполнительной власти, нашедшие 

поддержку среди правящей элиты. Ранее отмечалось, что применение их на практике должно стать новым 

шагом в развитии и совершенствовании отношений между государством и обществом. 

Государственные функции, административный регламент. 

 

Alekseeva Marina Vladimirovna, 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT  

OF ADMINISTRATIVE REGULATIONS  

 
The reform of the administrative structure of the State carried out over the past 15 years has been aimed at 

rationalizing relations between the State and municipalities providing public services.  

In this regard, there is a need to develop a fundamentally new document that would be able to fully implement all 

the provisions of the reform that have been developed for a long time. Such acts were the administrative regulations of 

the executive authorities, which found support among the ruling elite. Earlier it was noted that their application in 

practice should be a new step in the development and improvement of relations between the state and society.  

State functions, administrative regulations. 

 

В сравнении с ранее действующими инструкциями и положениями, административные 

регламенты вышли на новую ступень, значительно выше предыдущих, ведь их содержатель-

ная часть намного конкретнее, понятнее и проще, не только для применителя, но и для полу-

чателя услуг.  

Можно выделить некоторые присущие данной деятельности процессы: 

а) реализация функции государства в области контрольной и надзорной деятельности; 

б) поэтапная организация механизма при непосредственном выполнении закрепленных 

функций; 

в) придание итогам проверочных действий официальной формы; 

г) последующее наблюдение за реализацией тех требований, которые были вынесены после 

осуществления ревизионных действий; 

д) регистрация отчетных документов хода и по итогам проведения проверок; 
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е) оповещение о выявленных нарушениях норм права объектов контроля, а также 

последующая передача материалов проверок для принятия соответствующих решений 

органами государственной власти; 

ж) изучение жалоб и заявлений граждан, организаций по вопросам их ведения; 

з) расследование дел об административных правонарушениях; 

и) пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Например, в области землепользования утвержден новый регламент осуществления 

надзора в этой сфере, Приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии[1]. Принятый регламент определяет компетентный орган, обладающий правом 

осуществления надзора в установленной области – Государственный земельный надзор 

осуществляется Росреестром, а также уполномоченными органами на местах. Раскрывается 

сфера распространения и применения правил использования земель органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, гражданами. Четко прописывает правовой статус исполнителей, поднад-

зорных лиц и организаций, а также подробно описывает требования к порядку проведения 

надзора, сроки, а также перечень документов истребуемых для проведения проверок. 

Анализ рассматриваемого регламента показал его значимость и востребованность при 

осуществлении земельного надзора, как со стороны надзорных органов, так и поднадзорных. 

Ведь наличие строгих правил его проведения, дает возможность всестороннего и объек-

тивного его проведения со стороны контролирующего органа. При этом у объектов надзора 

есть полное понимание того, что подлежит проверке и требуется от них. 

Примеров положительного влияния на осуществление функции государственного 

контроля (надзора) появления административных регламентов достаточно много. В основ-

ном этот момент прослеживается на уровне Федерации. Среди особо важных стоит выделить 

такие как неисполнение должностными лицами в полном объеме своих полномочий, отсутст-

вие регламентации важных сфер жизнедеятельности на муниципальном уровне, не выполне-

ние установленных законом правил по невозможности противоречия регионального законо-

дательства федеральному, неверное оформление структурных и содержательных требований 

при принятии административных регламентов, а в некоторых случаях даже допущение 

ошибок при описании процесса оказания тех или иных услуг.  

В регионах нередко при принятии нормативных актов по оказанию муниципальных 

услуг нарушаются принципы и правила, установленные для утверждения таких актов. 

Субъектный состав по утверждению регламентов нарушается – утверждаются не постановле-

ниями муниципальных администраций, а приказами глав и даже приказами руководителей 

муниципальных учреждений. Что приводит к незаконности их применения.  

Анализ судебной практики показывает, существуют также проблемы регламентации 

института государственного контроля и надзора [2, С.96]. К числу проблемных вопросов 

относятся: ограничение прав хозяйствующих субъектов путем установления различного рода 

требований и обязанностей, не предусмотренных законодательством; ограничение свободы 

экономической деятельности предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), в том числе проведение проверок без приказа, нарушение их периодич-

ности без определения срока начала и завершения, истребование большего, чем предусмот-

рено законодательством, объема документации при проведении проверок [3, С. 34–46].  

Большим препятствием для повсеместного применения и использования администра-

тивных регламентов в государственной деятельности, стала проблема – отсутствие согласо-

ванности и соответствия принимаемых регламентов федеральному законодательству. Исходя 

из устоявшихся правил разработки и принятия любых НПА, документ, имеющий меньшую 

юридическую силу, не должен противоречить актам, обладающим приоритетностью. В дан-

ном случае регламенты это акты, которые находятся на уровне постановлений, инструкций, 

распоряжений. В связи с этим его положения не должно расходиться с вышестоящим 

законодательством.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается сущность рекламной деятельности, изучаются основные проблемы в орга-

низации рекламной деятельности, исследуются факторы, которые влияют на эффективность рекламной 

деятельности. 

Реклама, рекламная деятельность, организация рекламной деятельности. 
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SOME PROBLEMS OF ORGANIZING ADVERTISING ACTIVITIES 
 

The article discusses the essence of advertising activities, examines the main problems in the organization of 

advertising activities, explores the factors that affect the effectiveness of advertising activities. 

Advertising, advertising activities, organization of advertising activities. 

 

Реклама играет огромную роль в сохранении и усилении позиции любой компании на 

рынке. Реклама продукта и (или) услуги компании – это одна из важнейших составляющих 

маркетингового планирования деятельности организации, своего рода информационная 

подача информации о продукте или услуге с задачами разного вида: привлечение внимания 

потенциальных покупателей, усиление имиджа компании, увеличение продаж и другое. 

Современное понятие «реклама» включает в себя восприятие её в качестве деятельности 

по производству рекламного контента, то есть и как действия, и в качестве сообщения, по-

другому говоря, как продукта рекламной деятельности. Например, Закон Российской 

Федерации «О рекламе» трактует её именно как информацию, распространяемую в любой 

форме и с помощью любых средств [7]. 

В настоящее время определений рекламной деятельности в юридической науке сущест-

вует крайне мало. Нередко учёные-правоведы рассматривают понятия «реклама» и «реклам-

ная деятельность» как тождественные или включают второе в состав первого. Отсутствие 

общепринятого и чёткого определения рассматриваемого понятия в научной среде находит 

своё отражение в гражданском обороте [6, с. 4], когда юридическая документация, которая 

обеспечивает сопровождение сделок и других экономических процессов и операций, реклама 

и рекламная деятельность используются как синонимы. 

В юридической литературе рассматриваются несколько вариантов определения понятия 

«рекламная деятельность». В частности, рекламную деятельность трактуют как самостоя-

тельный бизнес, в чьи задачи входит информационное сопровождение процесса представле-

ния товара или услуги потенциальной аудитории. Она может выступать и как дополнение 

другого вида предпринимательской деятельности (например, производства товаров или 

оказания услуг), то есть «осуществляться как сервисная» и быть представленной в форме 

агентского бизнеса [2, с. 24]. 

Данная деятельность рассматривается как совокупность средств, методов и способов 

распространения информации в сфере экономической и общественной деятельности граж-

дан. Её целью в данном случае является привлечение внимания потенциальных потребителей 

к объекту рекламирования, убеждение или информирование людей, оказание влияния на 

потребление, на процесс формирования общественного мнения в отношении рекламируемо-

го товара (услуги), возможностей его приобретения. Рекламная деятельность выступает 

также как процесс и результат взаимодействия субъектов рекламных отношений (рекламного 

рынка), то есть рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя и др. [5, 

с.26]. 

Данные трактовки, на наш взгляд, не отражают в необходимой степени универсальность 

данного понятия, поскольку отражают лишь один или несколько отдельных аспектов рек-
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ламной деятельности. При этом, Е.А. Землянская предприняла попытку вывести собственное 

определение рекламной деятельности.  

Рекламная деятельность – это манипулятивная, искусственно созданная конструкция или 

информативный образ, который адекватно отражает свойства и характеристики рекламируе-

мого продукта. Предметом рекламной деятельности в данном случае выступает «совокуп-

ность средств, методов и способов распространения информации в определённой сфере эко-

номической и общественной деятельности людей с целью привлечения внимания потен-

циальных потребителей к объекту рекламирования с учётом типа общества» [3, с. 180]. 

Рекламная деятельность будет эффективной и стимулирующей лишь в случае правиль-

ности её организации и постоянного характера применения. Разработка рекламной стратегии 

любой организации – важная составляющая эффективного ведения бизнеса. Большинство 

компаний, которые существуют на российском рынке, относятся к рекламе как к одному из 

средств продвижения товаров или услуг, при этом, не уделяя ей должного внимания при 

разработке стратегии. Большинство компаний используют периодически единоразовые 

рекламные компании, что впоследствии приводит к тому, что не представляется возможным 

отследить успешность проведённой кампании. 

Многие руководители различных предприятий (организаций) относятся к рекламе 

весьма скептически, поскольку невозможно увидеть немедленный положительный результат 

от рекламных кампаний. Такое отношение руководителей компаний обусловлено ошибками 

в стратегии рекламной деятельности. Однако существует много примеров ,когда компании 

побуждали потребителя приобретать товар, который на первый взгляд был им не нужен. 

Грамотно и правильно спланированная и организованная рекламная акция, которая органич-

но встроена в комплекс маркетинга предприятия или организации, способна искусственно 

создать потребности у потребителей [1, с. 75]. 

Чтобы избежать ошибок при проведении рекламных кампаний, очень важным является 

разработка стратегии рекламной кампании. Стратегическое планирование призвано не 

только правильно организовать работу, но и дает широкие возможности предвидения воз-

можных результатов проделанной работы. 

Перед началом рекламной кампании необходимо чётко определить цель, которую хочет 

достичь предприятие, характер информации, которую необходимо донести до потенциаль-

ного покупателя, а также установить основные средства, методы и приёмы, которые должны 

быть использованы для её качественной реализации. 

Рекламная кампания не может носить эпизодический или разовый характер, так как это – 

целый комплекс мероприятий, которые объединяют в себе различные цели деятельности 

запланированной маркетинговой стратегии рекламодателя путём побуждения потенциаль-

ных потребителей к приобретению товаров и услуг с помощью рекламных обращений. 

Рекламные мероприятия, которые проводятся последовательно с определённой периодич-

ностью и в комплексе, намного эффективнее, рекламных мероприятий, проводимых в разное 

время и не связанных между собой [4, с. 82]. 

Характер рекламных кампаний, которые проводятся предприятиями и организациями 

зависит от следующих факторов: 

1) размер компании; 

2) бюджет компании, который выделяется на проведение рекламной акции; 

3) выбранная стратегия рекламной кампании и её целей; 

4) положение предприятия, организации на рынке (занимаемая доля, отношения с конкурен-

тами, потребителями и т.д.). 

Еще одной проблемой организации рекламной деятельности является ограниченность 

бюджета. Достаточно часто, специалисты по рекламе сталкиваются с ограниченностью в 

денежных средствах, и поэтому рекламная кампания происходит в меньших масштабах и в 

более короткий срок. 

Цель рекламы это не только увеличение объёма продаж и пополнение клиентской базы, 

но и повышение степени узнаваемости предприятия, организации на внутреннем или 
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международном рынке, также создание положительного имиджа компании, улучшение её 

репутации. Данные цели невозможно достигнуть в короткий срок, поэтому некоторые руко-

водители относятся к рекламе скептически. Если же говорить об имиджевой рекламе, кото-

рая направлена на улучшение позиций на рынке и узнаваемость предприятия, то её действие 

тем более увеличено во времени, так как потребитель должен оценить качество предостав-

ляемого товара и услуги, чтобы принять решение об их качестве. 

Важной характеристикой организации рекламной деятельности компаний является не 

только её соответствие избранной маркетинговой стратегии (её целям и задачам), но и её 

соответствие стратегии предприятия, организации в целом. Компания, использующая рекла-

му без согласования с маркетингом, получает краткосрочный, а иногда и негативный эффект 

от своей кампании. 

Немаловажным аспектом организации рекламной деятельности является анализ рынка 

товаров и услуг, выяснение потребностей покупателя. Помимо данных первоначальных 

действий важную роль играет последующий контроль рекламной деятельности, который 

заключается в контроле за рекламируемым товаром или услугой (наличие товара в пунктах 

продаж, его количество, качество и т.д.) [1, с. 76]. Правильная рекламная стратегия порож-

дает спрос, но если товара на рынке недостаточно либо его качество не соответствует заяв-

ленному в рекламе или не соответствует ожиданиям потребителя то это может привести к 

разочарованию покупателя и, соответственно, к улучшению позиций конкурентов на рынке. 

Ограниченность бюджетных средств, выделенных на проведение рекламных акций и 

мероприятий, вынуждает специалистов по рекламе выбирать доступные средства разме-

щения рекламы, которые вписываются в бюджетную смету и, вследствие, являются менее 

затратными. Данный подход является неверным, так как выбор способа связи с потребителем 

является одним из важнейших моментов при разработке рекламной стратегии компании, и 

ему необходимо уделить достаточно много внимания. 

Подвоя итог, необходимо отметить, что в процессе организации рекламной деятельности 

нельзя уделять внимание только одному из факторов. Рекламная деятельность – это целый 

комплекс действий, которые связаны между собой. Грамотно и правильно организованная 

рекламная кампания может не только окупить затраченные на неё денежные средства, но и 

увеличить прибыль компании, помимо этого она может повысить узнаваемость компании на 

рынке, улучшить её имидж и репутацию. 
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ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Исследования института местного самоуправления связаны с необходимостью создания 

конструктивной модели включения его в политико-правовую парадигму модернизации российского 

государства. В основу построения теоретической модели совершенствования государственного управления 

положена материалистическая теория формационного развития, базирующаяся на устойчивой тенденции 

демократизации публичной власти, привлечении институтов гражданского общества к совместной 

деятельности. 
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LOCAL SELF-GOVERNMENT AS AN ORGANIZATIONAL FORM OF JOINT 

ACTIVITY OF PEOPLE IN LEGAL SCIENCE AND LEGISLATION 

 
The relevance of the research of the Institute of local self-government is connected with the need to create a 

constructive model of its inclusion in the political and legal paradigm of modernization of the Russian state. The basis 

for the construction of a theoretical model of improving public administration is based on the materialistic theory of 

formational development, based on a steady trend of democratization of public power, the involvement of civil society 

institutions in joint activities. 

Local self-government, Constitution of the Russian Federation, unified system of public power. 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что в 2023 г. исполняется 20 лет с 

момента принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2023) Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ставшего 

правовой основой для его реформирования. В современной юридической науке феномен 

местного самоуправления, как организационной формы совместной деятельности людей, 

еще не получил своего концептуального завершения, не смотря на довольно частое 

обращение к этой теме специалистов разных отраслей права. Большинство исследований 

носит прикладной или декларативных характер, касающийся различных сторон местного 

самоуправления, бегло рассматривая его в рамках теоретико-правовой парадигмы. Пред-

метом исследования у ряда авторов являются функции местного самоуправления, его исто-

рия, правовой статус органов управления и т.д., но не теоретико-правовой смысл процесса 

социализации граждан. Сложность исследования института местного самоуправления 

связана с необходимостью создания конструктивной модели включения его в политико-

правовую парадигму модернизации российского государства. В основу построения 

теоретической модели совершенствования государственного управления положена материа-

листическая теория формационного развития, базирующаяся на устойчивой тенденции 

демократизации публичной власти, привлечения институтов гражданского общества к 

совместной деятельности. Методологией исследования местного самоуправления, как орга-

низационной формы совместной деятельности людей в системе общественных отношений 

современной России, явился диалектический метод и материалистическое понимание 

истории с учетом, приобретенного опыта. Решение методологических проблем, связанных с 
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исследованием местного самоуправления, как института публичной власти осуществлялось 

посредством системного подхода в рамках формационной парадигмы и развития теоретико-

правовой мысли в отношении концепта управления, самоуправления и местного самоуп-

равления в понятийном пространстве юридической науки и законодательстве, может помочь 

определить его статус, ценности, комплекс полномочий и т.д., сложившихся и принятых в 

конкретном обществе. Трудности концептуализации понятия местного самоуправления как 

формы совместной деятельности людей в системе общественных отношений, возникают в 

силу фрагментарности его исследования как сегмента гражданского общества и одновре-

менно звена публичной власти. Разграничение компетенций публичной власти и гражданс-

кого общества в РФ остается дискуссионной в юридической науке проблемой, решение 

которой возможно на теоретическом уровне. Российские граждане слабо информированы о 

месте и роли местного самоуправления в системе публичной власти, своих правах на участие 

в нем. С. П. Дуреев указывает, что «общественно-историческая практика людей развивается 

на основе опыта всего человечества, выражающего бесконечно разнообразные взаимо-

отношения людей с природой и друг с другом в процессе различных видов деятельности, где 

ведущая роль принадлежит управлению и самоуправлению» [1, c.140]. Поэтому необходимо 

аналитически охватить систему общественных отношений и государственного устройства, 

обеспечивающих функционирование институтов публичной власти, без чего не может быть 

достигнут консенсус смысловой однозначности местного самоуправления как формы 

совместной деятельности людей, что делает проблему не только научной, но и гражданской. 

Являясь формой непосредственной демократии в муниципальных образованиях, местное 

самоуправление при реализации своих функций основывается на демократических прин-

ципах вовлечения граждан в управленческие процессы, что создает для них запас прочности, 

обеспечивающий решение вопросов, из которых складывается местная жизнь. В этом 

проявляется диалектика сущего, как процесса местного самоуправления и должного, как 

закономерности его включения в систему публичной власти. В соответствии со ст.12 

Конституции РФ местное самоуправление гарантируется, как самостоятельное в пределах 

своих полномочий, его органы не входят в систему органов государственной власти, они 

действует исключительно на муниципальном уровне, будучи независимыми политически и 

административно [2, c.92]. Как форма публичной власти, местное самоуправление постепен-

но становится ведущей силой общественного развития, что соответствует конституционным 

началам российского государства, его принципам, интересам граждан. Позиционирование 

местного самоуправления в системе публичной власти и парадигме общественных 

отношений современной России, в известном смысле, связано и с Европейской хартией 

местного самоуправления, ставшей эталоном вне государственного регулирования вопросов 

местного значения. В ней обобщен европейский опыт самоуправления, сформулированы его 

общие принципы, что стало теоретическим шаблоном, претендующим на роль стандарта в 

сфере местных правоотношений. Его согласование с базовыми положениями и принципами 

российской теории местного самоуправления представляет трудноразрешимую задачу по 

причине несходства в понимании его роли в системе общественных отношений. Пример 

тому Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти в Конституцию РФ, который содержит положение о включении органов местного 

самоуправления единую систему публичной власти РФ без определения понятия единая 

система публичной власти и места в ней местного самоуправления. В заключении 

Конституционного Суда от 16 марта 2020 г. № 1-З указывается, что понятие единая система 

публичной власти является производным от понятий государство, государственность, 

источник власти – многонациональный народ, осуществляющий ее непосредственно, через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в соответствии со ст. 12 

Конституции РФ. В современной юридической литературе еще не завершен предметный 

анализ диалектики государственного управления и местного самоуправления в процессе 

демократического транзита, что не дает возможности однозначно воспринимать и оценивать 
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складывающиеся взаимоотношения государства, гражданского общества и местного 

самоуправления в системе общественных отношений современной России. В.И. Васильев 

писал, что конституция напрямую связывает местное самоуправление с решением вопросов 

местного значения (ч.1 ст.132). Учитывая необходимость оптимального управления 

социально-экономическим развитием, Основной закон предусматривает возможность 

участия органов МСУ в решении вопросов государственного значения под контролем 

государства [3, c.34], что позволяет руководствоваться им для решения проблем, стоящих 

перед местным самоуправлением. Трудности концептуализации местного самоуправления в 

системе общественных отношений современной России возникают в силу фрагментарности 

его понимания: или как сегмента гражданского общества; или как нижнего звена государ-

ственной власти. Построение теоретико-правовой концепции местного самоуправления поз-

волит выявить его положительные и отрицательные стороны в современном научном знании. 

Анализ концепта местного самоуправления в системе разграничения компетенций публич-

ной власти и гражданского общества в РФ показывает, что эта проблема продолжает оста-

ваться дискуссионной, задача которой найти ее теоретическое решение. Определение 

сущности института местного самоуправления предполагает: разработку концепции мест-

ного самоуправления, базирующейся на устойчивой тенденции демократизации институтов 

публичной власти, что не является однозначным в категориальном поле современной 

юридической науки; выявление его места в системе общественных отношений не только как 

умозрительного концепта, но и как явления объективной реальности, существующей в 

современной России; определение местного самоуправления как особого сектора в социуме, 

позиционируемого в диалектико-материалистической парадигме как самостоятельная форма 

организации совместной деятельности людей на местном уровне. В результате сложились 

три сегмента исследования феномена местного управления: во-первых, это его анализ в 

теоретико-правовой рефлексии; во-вторых, построение теоретической и методологической 

матрицы его исследования; в-третьих, его концептуализация как формы совместной деятель-

ности людей в процессе солидаризации общественных отношений. Будучи многоуровневым 

и полифункциональным образованием, местное самоуправление позиционируется как форма 

организации совместной деятельности людей, требующая теоретико-правовой рефлексии с 

целью определения его места в системе публичной власти, что является причиной дискуссий, 

концептуальных разногласий и противоречий. М.Н. Кобзарь-Фролова считает, что после 

вступления в силу Закона о поправке к Конституции сформировался новый социально-поли-

тический феномен – публичная власть. Под публичной властью в Российской Федерации 

понимается единая система органов (федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, а 

также вся совокупность органов местного самоуправления [4, c. 192]. Таким образом, теоре-

тически разработанная и законодательно закрепленная концепция местного самоуправления 

становится основой его совершенствования с одной стороны, а, с другой – теоретические 

расхождения между идеологией государства и местным самоуправлением возникали и 

возникают тогда, когда его идея противопоставляется морали и нравственности общества. 

Историко-правовой подход к анализу местного позволил проследить действие его 

принципов в историческом времени и пространстве, выявить его истоки, их трансформации 

от первых самоуправляющихся общин и до современной модели института гражданского 

общества. В правовой теории начала прошлого века самоуправление позиционировалось, как 

процесс самосовершенствования личности и общества, в основе которого лежат идеалы, 

заложенные в конституционном праве, что позволяет использовать их и для обоснования 

современной концепции местного самоуправления, отвечающей как конституционному 

замыслу, так и интересам населения российских муниципальных образований. Российское 

местное самоуправление имеет сложившиеся традиции, правила, особенности, проявляю-

щиеся, как в обычном праве, так и правоотношениях, формирующихся в процессе совмест-

ной деятельности жителей муниципальных образований по удовлетворению потребностей 

первой необходимости. В этом процессе происходит сохранение традиций национальной 
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истории и культуры, этнического своеобразия российского народа, формируется нацио-

нальное самосознание в условиях исторических, культурных, национальных, религиозных и 

других особенностей регионов и субъектов РФ. Проблемы и противоречия начала XXI века, 

дали возможность осознать, что современная цивилизация очень хрупкая, она не имеет ни 

твердой материальной, ни идейной базы в отличии от местного самоуправления, которое 

способно обеспечивать развитие своих территорий посредством решения местных вопросов 

непосредственно населением. Суждения по поводу диверсификации, многогранности и 

многоуровневой феноменальности местного самоуправления и о возможном построении его 

относительно самостоятельных концептов под влиянием различных факторов, в том числе и 

личных, не отвергаются классическими методами, а рассматриваются как моменты процесса 

познания. Нужно видеть в них позитивные начала, которые можно и сводить в единую 

систему. Если иметь ввиду будущее развитие местного самоуправления, то можно 

предположить возможность исторического синтеза многих его концепций в России, Запада и 

Востока, о чем свидетельствует принятие Европейской хартии местного самоуправления, 

путем ее ратификации, во внутреннее право ряда стран. В рамках данного подхода 

регулирующий механизм представляет собой контент из норм права, юридических фактов, 

правовых, социальных отношений, актов управления и т.д., которые включают местное 

самоуправление в ткань организационных и межличностных взаимосвязей. Поэтому 

актуальной становится задача аналитически охватить систему общественного устройства, 

обеспечивающего функционирование институтов публичной власти, без чего не может быть 

достигнут консенсус смысловой однозначности местного самоуправления как формы 

совместной деятельности людей. Реформа местного самоуправления делает ее не только 

научной, но и гражданской проблемой, решение которой нуждается в прогнозах и резуль-

татах. Являясь одной из форм демократии и непосредственной власти народа на местах, 

местное самоуправление в реализации своих функций закрепляет демократические начала на 

местном уровне, вовлекая в управление граждан. В таком случае функции местного самоуп-

равления получают запас прочности, что должно будет обеспечивать решение вопросов, из 

которых складывается местная жизнь. В этом проявляется диалектика сущего как процесса 

местного самоуправления, и должного как закономерности его появления на политической 

сцене. В современных научных исследованиях проблема сущности местного самоуправления 

в системе общественных отношений рассматривается в консенсусе между уровнями 

публичной власти. Признавая правомерность такого подхода, следует отметить, что это лишь 

одно из направлений анализа местного самоуправления в системе властных отношений 

современной России. Диалектика властных отношений определяет местное самоуправление, 

как институт демократического общественного устройства и как форму публичной власти, 

что может стать ведущей силой общественного развития, соответствующей конституцион-

ным началам российского государства и интересам общества. Теоретико-правовой анализ 

современной модели местного самоуправления актуален в связи с необходимостью совер-

шенствования практики народного представительства, которая должна обеспечить гарантии 

добросовестного исполнения наказов электората. Она показывает, что властвующий субъект 

редко выступает от своего имени и это является одним из механизмов политических 

технологий. Такие технологии содержат в себе возможность комплексного подхода к реше-

нию проблем электората посредством репрезентации конкретных наказов избирателей 

конкретному субъекту представительной власти. Они же могут навязывать электорату и 

ущербные формы социального поведения. В таких случаях гражданин должен иметь отчет-

ливое представление о правах члена местного сообщества и уверенность в правомерности 

своих действий через отчетливое понимание смысла местного самоуправления. Нерешенные 

проблемы, вызванные экономическими, политическими трудностями, неполнотой законода-

тельного регулирования и, в первую очередь, отсутствием четкого разграничения полномо-

чий приводят к конфликтам интересов между органами государственной власти и местного 

самоуправления. Поэтому необходима научно-аналитическая работа по дальнейшему разре-

шению имеющихся разногласий посредством теоретического обоснования практических 
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решений. Таким образом, анализ современной модели местного самоуправления способ-

ствует его практическому совершенствованию, как формы совместной деятельности людей в 

юридической науке и законодательстве. На основе мониторинга научных исследований ука-

занной проблемы можно сделать выводы, что некоторые аспекты концепта местного самоуп-

равления в системе общественных отношений, связанного с построением его научной 

модели раскрыты недостаточно, так как не исчерпана суть проблемы. Феномен местного 

самоуправления – это динамичный процесс, находящийся в начале своей интродукции. 

Предстоит большая исследовательская работа на уровне теоретического осмысления мест-

ного самоуправления в процессе организации совместной деятельности людей в муници-

пальных поселениях, что делает проблему актуальной не только на теоретическом уровне, но 

и на практическом. 

 

Библиографический список 

 

1. Дуреев С.П. Местное самоуправление и власть человека / С.П. Дуреев. – Текст: непосред-

ственный // Вестник СВФУ. – 2010. – №3. – С.140.Кузнецов И.И. Местное самоуправ-

ление в единой системе органов публичной власти: предпосылки и перспективы / 

И.И. Кузнецов, А.С. Жаров. – Текст: непосредственный // Известия Саратовского универ-

ситета. – Новая серия. – Сер. Социология. Политология. – 2023. – №1. – С.92.Васильев 

В.И. Местное самоуправление и Конституция Российской Федерации / В.И. Васильев. – 

Текст: непосредственный // Журнал российского права. – 2019. – №6. – С.34. Кобзарь-

Фролова М.Н. Система органов публичной власти Российской Федерации: понятие, 

характерные признаки, взаимодействие / М.Н. Кобзарь-Фролова. – Текст: непос-

редственный // Сибирское юридическое обозрение. – 2021. – Т.18. – №2. – С.192–203.  



29 

Анисимов Алексей Павлович, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и публично-правовых дисциплин, 

Донской государственный технический университет, г.  Ростов-на-Дону  

 

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ  

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ НАУКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Цифровизация, климат, экология, информация, энергетика, отходы, право. 

 

Anisimov Aleksey Pavlovich, 
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Public Law Disciplines,  

Don State Technical University, Rostov-on-Don  

 

ON SOME AREAS OF DIGITALIZATION OF RUSSIAN ENVIRONMENTAL  

AND LEGAL SCIENCE: TRENDS AND PROSPECTS 

 
The article examines the generally recognized category of «digitalization» in relation to the goals and objectives 

of modern research in environmental and legal science. It is proved that scientists and public authorities are now 

paying the main attention to the economic and technological aspects of digitalization, which does not meet the basic 
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Появление термина «цифровизация» и первых нормативных актов, регламентирующих 

ее отдельные проявления, обусловило дискуссию о роли права в ее развитии. В самом деле, 

современный рост объемов информации, формирование информационных массивов и баз 

данных в экономической, экологической, социальной и иных сферах жизни общества 

неизбежно ставит вопрос об особенностях правового регулирования этой новой реальности. 

При этом право является не только средством регулирования информационных отно-

шений в обществе, но и объектом их воздействия, претерпевая изменения собственной фор-

мы, содержания и структуры под воздействием цифровизации. Появляются и развиваются 

новые правовые технологии – правовой эксперимент, правовой мониторинг, цифровая фик-

сация отдельных юридических фактов (электронная трудовая книжка, Единый государствен-

ный реестр прав на недвижимое имущество), оценка регулирующего воздействия и ряд 

других.  

Цифровые технологии оказали существенное влияние и на развитие эколого-правовой 

науки в результате появления справочных правовых систем, включающих в себя тексты 

нормативных актов и материалы судебной практики (Гарант, Консультант плюс), а также баз 

данных, в которых содержатся научные статьи, многие из которых находятся в свободном 

доступе (РИНЦ). В связи с этим, необходимо выделить «точки пересечения» науки экологи-

ческого права, экологического права как отрасли права и собственно цифровых технологий. 

В научной литературе нет общепризнанного определения цифровизации, однако анализ 

существующих точек зрения позволяет сделать вывод о том, что основной акцент 

российские исследователи делают на информационных и социально-экономических аспектах 

цифровизации [1,2], что подтверждается и позицией российского государства, принимаю-

щего специальные правовые акты, регламентирующие преимущественно именно эти 
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вопросы. Однако, на мой взгляд, термин «цифровизация» должен пониматься в более широ-

ком контексте. Данная комплексная категория охватывает множество правовых, экономичес-

ких, управленческих и информационных процессов, направленных на повышение эффектив-

ности решения как глобальных (в т.ч. экологических) задач, так и улучшение бытовых 

условий жизни людей. В настоящий момент предложена классификация онлайн платформ по 

их функциональному назначению: осуществляющие электронную торговлю; оказывающие 

услуги (например, перевозка пассажиров); обеспечивающие деятельность автоматизиро-

ванных предприятий и иных автономных технологических платформ (умный город, умный 

дом, умное предприятие); обеспечивающие отдельные виды бизнеса, финансовые и бирже-

вые операции; обеспечивающие предоставление государственных услуг в цифровой 

электронной форме [3, с.19]. Представляется, что все указанные пять онлайн платформ могут 

быть использованы в целях охраны окружающей среды, однако наибольшее значение имеют 

вторая, третья и пятая онлайн платформы из приведенного выше перечня. На перспективах 

их использования я и остановлюсь далее. 

1) энергетический сектор потенциально является весьма перспективным для внедрения в 

него цифровых технологий, поскольку это позволит повысить энергоэффективность, а также 

распределение между потребителями произведенной электроэнергии. Цифровизация может 

способствовать увеличению производства энергии из возобновляемых источников, что пот-

ребует принятия новых управленческих решений, позволяющих сделать рынки энергоснаб-

жения более стабильными, а также корректировки энергетического законодательства. 

2) цифровизация и климат. Развитие цифровых технологий позволит предсказывать 

динамику глобального изменения климата, а также приведет к модернизации производства. 

Последнее позволит обеспечить рост числа электромобилей, а впоследствии электросамо-

летов и судов, что снизит потребление нефти и создаст предпосылки перехода большинства 

стран мира на стандарты «зеленой» экономики. Еще большее значение будет иметь разра-

ботка водородного двигателя, что приведет к дальнейшему сокращению выбросов парни-

ковых газов.  

3) цифровизация и циркулярная экономика. «Циркулярная экономика» – весьма 

масштабный и неоднозначный термин, которому представители различных научных школ 

часто придают ему несовпадающее значение. Я полагаю, что основное содержание данной 

концепции заключается в предотвращении образования отходов за счет использования, в том 

числе цифровых технологий, а также внедрения новых технологий их переработки и 

утилизации. Цифровизация в рамках циркулярной экономики позволит ремонтировать, а не 

выбрасывать поврежденные продукты, в то время как искусственный интеллект может 

ускорить разработку новых пищевых продуктов, свободных от опасных химических веществ 

и материалов, оптимизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить «круговой поток» 

продуктов. Другими словами, цифровые технологии могут способствовать росту экономики 

и повышению эффективности использования ресурсов при одновременном сокращении 

отходов. При этом замечу, что само производство и использование цифрового оборудования 

и инфраструктуры потребует огромного количества невозобновляемых природных ресурсов. 

Их извлечение и трансформация в электронные компоненты являются одним из сущест-

венных источников воздействия на окружающую среду, за которым следует ее загрязнение в 

конце срока службы. И хотя цифровые технологии могут помочь другим секторам эконо-

мики уменьшить их негативное воздействие на состояние окружающей среды, вопрос о 

сокращении воздействия самого цифрового сектора на природу еще ждет своего обсуждения. 

В числе известных практических примеров реализации цифровых технологий в сфере 

обращения с отходами упомяну установку в Финляндии на мусорные контейнеры специаль-

ных датчиков, сообщающих об их наполнении [4].  

4) использование цифровых технологий при осуществлении экологического мониторин-

га. Цифровые технологии, в том числе с использованием космических систем наблюдения со 
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спутников, могут использоваться для предупреждения стихийных бедствий, контроля и 

профилактики лесных пожаров, загрязнения водных объектов (например, вследствие аварий 

на нефтепроводах), контроля за морским браконьерством, радиационной ситуацией и т.д. По 

имеющимся данным, к 2030 г. автоматические беспилотные устройства смогут производить 

отбор проб и их анализ с помощью молекулярных технологий, а химические датчики смогут 

осуществлять автоматизированное наблюдение за загрязнением даже в самых удаленных 

местах. Однако для успеха этих планов требуется эффективное взаимодействие между 

государствами и обмен экологической информацией, что не всегда удается в полном объеме. 

 5) облегчение доступа к экологической информации. Процесс экологической цифрови-

зации должен упростить доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, расположенной на серверах различных органов публичной власти, в 

том числе разных стран. Только такой подход позволит создать условия для эффективных 

научных исследований в области охраны окружающей среды, повысит информированность и 

защищенность общественности, обеспечит принятие более взвешенных управленческих 

решений.  

Наряду с различными преимуществами, цифровизация включает и ряд реальных или 

потенциальных угроз для состояния окружающей среды. Во-первых, использование компью-

теров и иных цифровых устройств породило экологическую проблему «электронных 

цифровых отходов», связанную с особенностями утилизации данных технических устройств 

[5, с.319]. Данная проблема переработки цифровых отходов заключается в технической 

сложности извлечения из таких отходов полезных веществ (особенно редкоземельных 

металлов).  

Во-вторых, есть основания полагать, что новые сети 5G могут оказывать негативное 

воздействие на здоровье граждан. Ряд ученых отмечает такую угрозу ввиду высокочастотной 

длинны волн, которые используются при развертывании 5G при высокой плотности населе-

ния в городских районах. Еще одним фактором воздействия на окружающую среду является 

распространение спутников в космосе. Слишком часто космос рассматривается как не имею-

щий отношения к окружающей среде (как раньше думали про океаны), но на самом деле 

загрязнение космоса имеет весьма важное значение, а запуски ракет влияют на атмосферу 

Земли.  

В настоящий момент никакой последовательной стратегии (программы) в сфере цифро-

визации охраны окружающей среды (в отличии от цифровизации экономики) в России не 

существует, однако в ряде федеральных экологических законов мы уже видим ряд упоми-

наний цифровизации. На мой взгляд, требуется разработка и принятие национальной прог-

раммы «Цифровизация экологии», аналогичной уже принятой программе по цифровизации 

экономики, а также внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. Итак, с доктринальной точки зрения «экологи-

ческая (зеленая) цифровизация» это использование цифровых технологий для улучшения 

качества управления охраной окружающей среды, взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества в целях обеспечения благоприятного качества окружающей 

среды в России.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,  

ПРИЧИНЁННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В статье рассматриваются сущность и содержание государственной политики по возмещению вреда, 

причинённого жизни и здоровью военнослужащих Российской Федерации, а также лиц, приравненных к ним. 

Обозначены проблемы, существующие в системе правового института по возмещению вреда. В результате 

сформировано мнение о том, что проблемы, возникающие в процессах по компенсации и возмещению такого 

вреда, в целом происходят от пробелов законодательства, являющихся следствием несовершенства действую-

щей системы и необходимости дальнейшего совершенствования законов в сфере социальной защиты военно-

служащих, ветеранов и членов их семей. 

Вред, возмещение, компенсация, военнослужащий, жизнь, здоровье. 
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PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED 

TO THE LIFE AND HEALTH OF MILITARY PERSONNEL 

 
The article examines the essence and content of the state policy on compensation for damage caused to the life 

and health of servicemen of the Russian Federation, as well as persons equated to them. The problems existing in the 

system of the legal institute for compensation of harm are identified. As a result, the opinion was formed that the 

problems arising in the processes of compensation and compensation for such harm, in general, arise from legislative 

gaps resulting from the imperfection of the current system and the need for further improvement of laws in the field of 

social protection of servicemen, veterans and their family members.  

Harm, compensation, compensation, serviceman, life, health.  

 

Значимость права на жизнь обусловлена фактом того, что ни один человек не может 

быть умышленно лишен жизни. Данное право является одним из неотъемлемых человечес-

ких прав, что накладывает обязательства по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

своих граждан на государство.  

Международные акты закрепили это положение. Например, Международный пакт о 

гражданских и политических правах содержит следующую формулировку: «Право на жизнь 

есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может 

быть произвольно лишен жизни». Также можно упомянуть, что Конвенция по защите прав и 

свобод 1950 г., указывает на то, что «никто не может быть намеренно лишен жизни иначе 

как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в 

отношении которого законом предусмотрено такое наказание». В данной статье, лишение 

жизни не является нарушением, в случае, когда оно является результатом необходимого 

применения силы.  

Международные акты допускают умышленное лишение жизни в результате правомер-

ных военных действий или чрезвычайных ситуаций.  

Согласно Боевому Уставу ВС РФ: «Бой – основная форма тактических действий, 

представляет собой организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь 

и маневр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения (разгрома) противника, 

отражения его ударов и выполнения других тактических задач в ограниченном районе в 

течение короткого времени». 

«Уничтожение противника» определяется как «нанесение живой силе, телесных повреж-

дений, часто влекущих за собой их гибель». Так, на уровне государства происходит «узако-

нивание» убийства.  

При этом, сами военнослужащие подвергают свою жизнь и здоровье опасности, несут 

вред во время боевых действий. Возникает необходимость возмещения такого вреда. 
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В практике гражданских правоотношений регулирование таких отношений, которые 

возникают в результате причинения вреда, подлежит рассмотрению институтом деликтных 

отношений. Обязанность по возмещению вреда возлагается на причинителя вреда и является 

мерой гражданско-правовой ответственности.  

На сегодняшней день применение деликтных отношений является практически невоз-

можным. Современное вооружение, применяемое во время боевых действий, может пора-

жать довольно большую площадь. Таким образом, определить лицо, нанесшее вред, стано-

вится затруднительно.  

Однако в данной области исполнение органами государственной службы своих полномо-

чий обеспечивает военная служба.  

Основным нормативно-правовым актом, определяющим положение военнослужащих, 

является ФЗ «О статусе военнослужащих», а также законы, такие как: «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», положение «О порядке прохождения военной службы», Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил, Дисциплинарный устав и другие подзаконные акты. 

Правоотношения, которые складываются во время военной службы связанные с возме-

щением вреда, причиненного жизни и здоровью военнослужащего, требую особого право-

вого регулирования. Социальная защита военнослужащих, ветеранов, членов их семей 

реализуется органами государственной власти, органами местного самоуправления, право-

охранительными органами и командирами воинских частей.  

Проблема особенности возмещения вреда рассматривались судами различных уровней, 

как общей юрисдикции, так и Конституционным судом РФ. Например, 14.02.2000 года 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении № 9 определил, что: «Объем и характер 

возмещения вреда, причиненный жизни или здоровью военнослужащего при исполнении 

обязанностей военной службы, определен в ст. 16 и 18 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». 

При этом согласно ст. 25 ФЗ «О статусе военнослужащих», подобные меры в отношении 

погибших при исполнении семей военнослужащих, должны быть возмещены в увеличенном 

объеме. В своем постановлении от 26.12.2002 года №17-П и Определениях от 11.07.2006 года 

№ 276-О и от 20.03.2007 года № 208-О-О Конституционный Суд РФ указывает на явное 

несовершенство законодательства по этому вопросу, которое связано с «отсутствием 

надлежащего правового механизма возмещения вреда». 

Можно выделить следующие проблемы, возникающие при возмещении вреда, нане-

сенного жизни и здоровью военнослужащего:  

1. Государство не полностью возмещает вред, причиненный нематериальным благам – в 

этом случае – жизни и здоровью. Отсутствие правового механизма полного возмещения 

вреда и обеспечивает несовершенство законодательства. 

2. Отсутствуют законы и другие нормативно-правовые акты, подробно регулирующие 

военную службу в части выполнения задач в районах вооруженных конфликтов, учитывая, 

что военнослужащими могут и выполняются боевые и иные задачи в подобных условиях. 

3. Детальное регулирование оснований, условий, а также порядка возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью военнослужащего осуществляется гражданским законода-

тельством. Согласно данному институту, возмещение вреда относится к деликтным обяза-

тельствам.  

Орган, который возлагает на себя функции по охране жизни и здоровья военнослужащих 

– это государство. В отдельных случаях оно и выступает деликтом в данных правоотно-

шениях. 

Исследование проблемы реализации данных гарантий, в особенности, права на возмеще-

ние вреда, причиненного жизни и здоровью военнослужащих, исполняющих обязанности 

военной службы в условиях вооруженных конфликтов, очевидно, требует более углублен-

ного изучения. 
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ 
 

В данной статье проводится анализ понятия трудовых споров, характеризуются причины и показатели 

трудового спора, а также процесс и этапы его рассмотрения. Особое внимание уделено выявлению причин 

трудовых споров и профилактике трудовых споров  

Работник, работодатель, порядок разрешения споров, трудовой договор, трудовой спор, трудовые 

правоотношения. 
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LABOR DISPUTES: CONCEPT, TYPES AND CAUSES 
 

This article analyzes the concept of labor disputes, characterizes the causes and indicators of a labor dispute, as 

well as the process and stages of its consideration. Particular attention is paid to identifying the causes of labor 

disputes and preventing labor disputes.  

Employee, employer, dispute resolution procedure, labor contract, labor dispute, labor relations. 

 

Трудовые споры – это неурегулированные разногласия, возникающие между работником 

или группой работников и работодателем по вопросам, связанным с использованием труда. 

Трудовой спор считается возникшим, когда разногласия не урегулированы путем пря-

мых переговоров между работником (коллективом) и работодателем. Чтобы не доводить 

разногласия до трудового спора, работник (коллектив) должен попытаться решить их непос-

редственно с работодателем. Наличие трудовых споров свидетельствует о неустроенности 

общества в целом и внутри трудовых коллективов в частности. 

Трудовые правонарушения – это действия, повлекшие за собой нарушение трудовых 

прав граждан, ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Основной причиной 

трудового спора является несоблюдение норм трудового права, а в ряде случаев и недоста-

точное знание работодателем или работником своих прав и обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

Причины и условия трудовых конфликтов (объективные и субъективные) – юридические 

факты, которые вызваны экономическими, социальными, юридические или иные причины: 

 наличие противоположных интересов участников общественного процесса труда, что 

создает объективную основу для его возникновения; 

 психологическое отношение работодателей к неограниченному распоряжению трудом 

работников, несоблюдению норм трудового законодательства; 

 несовершенство трудового законодательства, которое недостаточно доступно для понима-

ния сторон трудовых отношений из-за сложности формулировки каждой из статей закона. 

По субъектному составу трудовые споры подразделяются на индивидуальные и коллек-

тивные. 

На основании ч.1 ст. 381 [1] Трудового кодекса РФ индивидуальный трудовой спор – это 

неурегулированные разногласия между работником и работодателем по различным трудо-

вым вопросам, в частности, нормам трудового законодательства и иных актов законодатель-

ства, положениям трудового договора или коллективного договора, противоречия, касаю-

щиеся норм локальных нормативных актов. являются предметом индивидуальных трудовых 

споров. Нередко индивидуальные трудовые споры касаются разногласий по поводу зара-

ботной платы, компенсации, сверхурочной работы, условий труда, имущественного вреда, 

причиненного работником работодателю, дисциплинарных проступков и примененных мер 

воздействия, а также разногласий по поводу приема на работу или увольнения и т.п. 
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В коллективный трудовой спор вовлечены работники предприятия, входящие в состав 

трудового коллектива или его части. Коллективный спор возникает из правоотношений 

между коллективом работников и работодателем и представляет собой спор между работ-

никами и работодателем по вопросам условий труда, в том числе заработной платы, 

недопонимания отдельных моментов заключения, исполнения или изменения коллективных 

трудовых договоров или соглашений о социальном вопросы и трудовые отношения. 

В отношении коллективных трудовых споров трудовым законодательством закреп-

ляются особые примирительные процедуры, среди которых на основании ч. 2 ст. 398 ТК РФ 

можно обозначить [1]: 

 коллективный трудовой спор рассматривается примирительной комиссией; 

 рассмотрение осуществляется с участием посредника; 

 спор также может быть рассмотрен в трудовом арбитраже. 

На основании ч.2 ст.401 ТК РФ первоочередной стадией разрешения коллективного 

трудового спора является его рассмотрение примирительной комиссией. Забастовка пред-

ставляет собой крайнюю меру разрешения коллективных трудовых споров, когда между 

работниками и работодателем не удалось достичь согласия по выдвинутым требованиям 

коллектива. 

Можно выделить три основания возникновения коллективного трудового спора: 

1. Разногласия между работниками и работодателем по вопросам условий труда, 

которые могут возникнуть как в границах структурного подразделения, так и во всей 

организации, в том числе в филиалах и представительствах. При этом могут быть оспорены 

только условия, прямо установленные работодателем в локальных документах. 

Условия, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, не 

могут оспариваться. 

2. Разногласия по вопросам заключения договора или коллективного соглашения, кото-

рые работодатель не имеет права принимать единолично. В данном случае оспариваться 

могут действия работодателя ввиду его отказа от переговоров по спорным положениям кол-

лективного договора или соглашения, что препятствует его заключению, а также неиспол-

нения работодателем основных норм договора или коллективного соглашения; 

3. Пренебрежение мнением представительных органов коллектива. Так, на основании ст. 

372 ТК РФ проект локального нормативного акта необходимо согласовывать с профсоюзной 

организацией, неисполнение чего является причиной выражения коллективного несогласия. 

Таким образом, коллективный трудовой спор затрагивает интересы либо всей группы 

работников, либо ее части. 
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В данной статье описываются виды предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности. На законодательной основе раскрыта передача участков как в собст-

венность, так и в аренду. Приведены в процентном соотношении земли по различным формам собственности. 

Аренда, государственная и муниципальная собственность, земельный участок, органы государст-

венной власти, торги. 
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THE MECHANISM FOR THE PROVISION OF LAND PLOTS IN STATE  

OR MUNICIPAL OWNERSHIP 

 
The article describes the types of land plots in state or municipal ownership. On the legislative basis, the transfer 

of land plots to ownership and lease is disclosed. Given as a percentage of land on various forms of ownership. 

Land plot, state and municipal property, auction, public authorities, rent. 

 

В настоящее время в нашей стране около 92% земли, которая находится в государст-

венной или муниципальной собственности, и только небольшой процент, а именно, около 

1% и 7% земель находятся в собственности юридических и физических лиц. Эти данные 

показывают, что вопрос правового регулирования предоставления государственных земель, 

несомненно, будет оставаться актуальным. 

Согласно статье 39.1 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) осно-

ваниями возникновения прав на участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности являются: постановления уполномоченных органов государственной 

власти или органов МСУ касаемо предоставления земельного участка в аренду, в собст-

венность на безвозмездной основе, постоянное (бессрочное) пользование; предоставление 

земельного участка в собственность за определенную плату посредством оформления 

договора купли-продажи; предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. 

Механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности гражданами или юридическим лицами для реализации всевозможных 

видов хозяйственной деятельности можно представить в следующем виде: 

− платно (в собственность (на торгах) и без проведения торгов; в аренду (на торгах) и без 

проведения торгов); 

− бесплатно (отдельным категориям граждан). 

В соответствии со ст. 39.5, 39.6 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, предоставляются на платной и бесплатной основе. 

Продажа земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-

ности осуществляется на торгах, проводимые в форме публичных аукционов, либо без 

проведения торгов. 

Для проведения аукциона по инициативе заинтересованного лица которыми могут 

выступать и физические, и юридические лица, необходимо подготовить следующие доку-

менты: схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

утверждение или отказ уполномоченным органом схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории в течение месяца со дня обращения в уполномоченный 

орган, межевание земельного участка, заявление на проведение аукциона, процедуры полу-

чения технических условий на подключение к сетям энергопотребления, газоснабжения и 

прочее, постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности на данный 
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земельный участок в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, принятия решения о проведении аукциона в срок не более 2 месяцев с момента 

подачи первичного заявления. 

После оформления необходимых документов заинтересованное лицо подает заявку на 

участие в торгах. Результаты аукциона протоколируются организатором аукциона. Стои-

мость земельного участка устанавливается в результате проведения торгов. Необходимо 

отметить, что в случае не выигрыша инициатора аукциона, расходы, понесенные в резуль-

тате оформления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

и проведения кадастровых работ, не возмещаются. 

За исключением случаев передачи земельного участка физическим лицам или фермер-

ским хозяйствам для индивидуального жилищного строительства; осуществления фермер-

ской деятельности; ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства 

аукцион проводиться в электронной форме. Земельный участок предоставляется единст-

венному подавшему заявку на проведение аукциона, если он был признан единственным 

участником данного аукциона. 

Предусмотренная статьей 39.3 ЗК РФ продажа земельных участков без проведения 

торгов реализуется в следующих случаях: 

− земельные участки, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании органи-

заций; 

− ведения сельскохозяйственного производства физическому или юридическому лицу после 

трех лет аренды; 

− передачи земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования, садоводства и 

крестьянско-фермерского хозяйства; 

− земельных участков для ведения крестьянско-фермерского хозяйства или сельскохозяйст-

венной организации; 

− при предоставлении в аренду для комплексного освоения территории; 

− земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной физичес-

кими лицами для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-

ного строительства членам такой организации (за исключением принадлежащих имущест-

ву общего пользования участков); 

− предоставления садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу 

(за исключением участков общего назначения); 

− предоставления земельного участка собственникам зданий, или помещений в них, 

сооружений, расположенным на данном участке. Цена земельного участка не может быть 

больше кадастровой стоимости при заключении договора купли-продажи. 

Несомненно, продажа государственной и муниципальной земли увеличивает размер 

инвестиций, а ставка только за аренду земли сужает круг поиска эффективных землепользо-

вателей. Однако аренда участков позволяет соблюдать баланс между интересами государства 

как собственника и граждан или юридических лиц как арендаторов. Следовательно, договор 

аренды играет существенную роль в регулировании земельных отношений. Аренда 

осуществляется в форме договора, который должен быть зарегистрирован в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Арендатор обязуется исполь-

зовать земельный участок только по назначению, ежегодно уплачивая арендную плату в 

соответствии с установленным графиком. 

В соответствии со статьей 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка может 

заключаться без проведения торгов: «в случае предоставления земельных участков, образо-

ванных в границах застроенной территории, юридическим лицам для размещения объектов 

социально-культурного назначения, для реализации инвестиционных проектов, для комп-

лексного освоения территории, для ведения сельскохозяйственного производства, некоммер-

ческой организации в целях индивидуального жилищного строительства, гражданам претен-

дующих на первоочередное или внеочередное приобретение участков, организациям для 
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проведения работ по пользованию недрами», а также в иных случаях передачи земельных 

участков, в соответствии со статьей 39.6 ЗК РФ. 

При передаче земельного участка под строительство или застройку должны быть прове-

дены публичные торги. Размер вознаграждения рассчитывается по результатам аукциона, 

исходя из цены, указанной победителем аукциона. При подаче одной заявки арендная плата 

взимается по стартовой цене. 

По категориям граждан, которым могут безвозмездно предоставлять земельные участки, 

их условно можно разделить на четыре группы: многодетные семьи; отдельные категории 

граждан, согласно федеральному законодательству или законодательству субъектов Российс-

кой Федерации, которым предоставляется безвозмездно земельные участки; гражданин, 

пользующийся земельным участком; специалист в области бюджета, отвечающий установ-

ленным законодательством требованиям и имеющий в собственности земельный участок в 

безвозмездном пользовании. 

В разных субъектах Российской Федерации льготниками могут являться различные 

категории граждан. Следовательно, положения о бесплатном выделении земельных участков 

отдельным категориям граждан, как и многие другие условия предоставления земли, такие 

как: список муниципальных образований, список специальностей, которым предоставляется 

приоритет, различные условия для получения земельного участка многодетными семьями, 

устанавливаются местными законами на уровне субъектов Российской Федерации. 

Резюмируя, можно отметить, что механизмы предоставления гражданам и юридическим 

лицам в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, могут реализовываться по-разному, что означает повышение эффек-

тивности и результативности такого правового регулирования земель. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В РФ 

 
В представленной статье рассмотрены некоторые проблемные аспекты в сфере представительства в 

рамках гражданского процесса, касающиеся, в частности, оплаты услуг представителя и его процессуального 

положения. Отмечая неоднозначность института представительства, следующую из его различных целей и 

особенностей субъектов гражданских процессуальных правоотношений, автор делает вывод об отсутствии 

четкого разграничения представительства от оказания квалифицированной юридической помощи и 

необходимости специального правового регулирования последнего. 
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PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF A REPRESENTATIVE IN CIVIL LEGAL 

PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The presented article discusses some problematic aspects in the field of representation in the civil process, 
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Институт судебного представительства является одним из важнейших в гражданском 

процессуальном праве, поскольку напрямую призван обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан. Именно от эффективности данного правового института во многом 

зависит возможность восстановления и защиты нарушенных прав и законных интересов.  

Положениями гражданского процессуального законодательства предусмотрены опреде-

ленные требования к лицам, выступающим в качестве судебных представителей. В соот-

ветствии с п. 2 ст. 49 ГПК РФ представителями в суде, за исключением дел, рассматривае-

мых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказываю-

щие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности [2, c.39]. Данные требования не распространяются 

на случаи законного представительства.  

В указанной редакции статья 49 ГПК РФ была изложена Федеральным законом от 

28.11.2018 № 451-ФЗ, когда впервые в институт судебного представительства в гражданском 

судопроизводстве были включены требования к уровню образования представителя.  

Вместе с тем, как показывает системный анализ положений ГПК РФ принятие назван-

ного федерального закона являлось очередным шагом в процессе реализации обсуждаемой 

уже долгое время концепции профессионализации судебного представительства. Согласно 

Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются 

высшей ценностью для любого государства. Указанные выше идеи закреплены на между-

народном уровне и отображаются в различных международных актах, например, во Всеоб-

щей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. (п. 1 ст. 2 «Каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами… без какого бы то ни было различия…») [1]. 

Кроме того, также данные идеи отражаются и в рамках норм национального права России. 

Так, статья 2 Конституции Российской Федерации гласит, что: «Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» [1].  
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Гражданское судопроизводство ориентировано в большей степени на защиту частных 

интересов граждан. Противники полной профессионализации судебного представительства в 

гражданском процессе указывали на то, что не любой гражданин способен позволить себе 

представителя – профессионального юриста по причине высокой стоимости его услуг. В 

случае закрепления в законе обязательности наличия высшего юридического образования у 

судебного представителя будут созданы дополнительные препятствия для граждан в защите 

их прав в судебном порядке.  

Это может привести к нарушению не менее важных положений, закрепленных Консти-

туцией РФ – «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» (ст. 46 Консти-

туции РФ) [1]. Даже правила о порядке распределения судебных расходов и закрепленная ст. 

100 ГПК РФ возможность взыскать расходы, понесенные в связи с привлечением к делу 

представителя, не всегда способны решить данную проблему. Во-первых, взыскать данные 

расходы возможно только после вынесения судебного решения по делу в пользу заинте-

ресованной стороны. На момент возбуждения дела в суде стороне придется изыскивать 

средства на оплату услуг представителя самостоятельно, к тому же не всегда убежденность 

лица в своей правоте приводят к вынесению положительного судебного решения [5, c.12]. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, расходы на оплату услуг представителя 

взыскиваются в разумных пределах. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» определены некоторые критерии разумности 

расходов на оплату услуг представителя, но все же данное понятие остается в значительной 

степени оценочным. Эти факторы приводят к тому, что гражданин, который считает свои 

права нарушенными и привлекает для участия в деле профессионального представителя, 

должен оплатить указанные услуги, при этом не может быть уверен в возмещении затрачен-

ных средств даже при полном удовлетворении его иска. Если же при этом гражданин не 

имеет возможности лично участвовать в судебных заседаниях и находится в тяжелом 

материальном положении, он, по сути, лишается возможности защитить свои права в судеб-

ном порядке. При этом наличие юридического образования у судебного представителя не 

является гарантией качества оказываемых услуг.  

При этом, исследование сущности и особенностей реализации гражданского судопроиз-

водства как вида правосудия является актуальным и обусловлено тем, что оно является 

значимым и призвано обеспечивать защиту интересов лиц в судебном порядке в современ-

ной действительности.  

Однако в сфере гражданского судопроизводства встречается ряд проблемных аспектов, 

среди которых есть нюансы, касающиеся представительства интересов лиц в суде. Нам 

представляется возможным далее установить, конкретные проблемы, встречающиеся в 

институте представительства в рамках гражданского судопроизводства в Российской 

Федерации. Статья 48 ГПК РФ дает гражданам право вести гражданские дела в суде через 

представителей, что гарантирует защиту прав и свобод граждан и организаций [2, с.39].  

Благодаря профессиональному участию представителей в гражданских делах, рассмот-

рение происходит своевременно и правильно, так как представитель обладает знаниями 

процессуального права, имеет опыт ведения судебных дел, собирает и предоставляет необхо-

димые для процесса доказательства, грамотно и качественно подготавливает процессуальные 

документы.  

Тем не менее, явной проблемой выступает то, что не все лица, чьи права были нару-

шены, могут позволить себе заключить договор по оказанию юридических услуг. Это обус-

лавливается, в основном, стоимостью такого рода услуг. Однако законодатель предусмотрел 

основания для оказания гражданам РФ бесплатной помощи юридического характера. Так, 

согласно ст. 26 РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»: «1. Адвокаты оказы-

вают юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в соответствии с законодательством о 

бесплатной юридической помощи [3, с.41]. В свою очередь, ст. 20 ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в РФ» гласит, что помощь на бесплатной основе предоставляется 
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определенным категориям граждан, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды I и II группы и так далее. 

Кроме того, в гражданском процессуальном законодательстве России не определено 

положение представителя. Его полномочия не отражаются в Гражданско-процессуальном 

кодексе Российской Федерации, также не указывается, к какому лицу он мог бы 

приравниваться. Безусловно, он по доверенности может наделяться правами той или иной 

стороны, однако в полной мере не отождествляется ни с истцом, ни с ответчиком [4, c.52].  

В силу односторонней направленности действий судебного представителя на защиту 

прав, свобод и законных интересов представляемого лица, неверно также включать его и в 

группу лиц, содействующих осуществлению правосудия, наряду со свидетелями, эксперта-

ми, переводчиками, которые выполняют совершенно иные процессуальные функции. Ввиду 

изложенного, видится также необходимым на законодательном уровне точнее определить 

процессуальный статус представителя в рамках гражданского судопроизводства.  

Таким образом, подводя итог, отметим следующее: совершенствование института пред-

ставительства требует устранения некоторых проблемных аспектов в гражданско-процес-

суальном законодательстве, что поспособствует более полной реализации лицами своего 

права на судебную защиту. 
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На сегодняшний день институт представительства получает все более широкое примене-

ние. Это обуславливается, с одной стороны, удобством, так как у людей появляется возмож-

ность участвовать в гражданском процессе без непосредственного присутствия в нем, а с 

другой – необходимостью назначения представителя судом в определенных случаях, напри-

мер, когда место жительство ответчика неизвестно.  

В настоящее время в законодательстве не имеется закрепленной дефиниции понятия 

судебного представительства. Именно данный факт является предметом спора в научной 

среде, ведь положение представителя не определено: отсутствуют его полномочия, права и 

обязанности.  

Так, учеными-правоведами правовая природа судебного представительства определяется 

в следующих направлениях: как правоотношение, правовой институт, вид деятельности, а 

также как общее понятие, включающее черты трех перечисленных выше категорий. Также 

при рассмотрении института судебного представительства возникает вопрос об его отрас-

левом отнесении. Этот вопрос не нашел единого мнения в науке: существует точка зрения, 

согласно которой данный институт считается отраслевым, а также другое мнение, которое 

выражается в признании судебного представительства межотраслевым институтом.  

Так, некоторые ученые разделяют гражданско-правовое и гражданско-процессуальное 

представительство. Это разделение они обосновывают наличием специфических черт каждо-

го из них. Другие же считают, что процессуальное представительство не делится на отрасле-

вые институты, а является составной категорией и рассматривается в отношении как частное 

к общему. Также стоит отметить, что ГПК РФ не содержит положения, которые бы опреде-

ляли правовой статус представителя, отсутствует нормативное регулирование отношений 

процессуального представительства. Безусловно, он по доверенности может наделяться 

правами той или иной стороны, однако в полной мере его нельзя отождествлять ни с истцом, 

ни с ответчиком.  

Ст. 48 Конституции РФ закрепляет право граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи и, основываясь на положениях указанной статьи можно целью 

представительства может быть и оказание квалифицированной юридической помощи лицам, 
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участвующим в деле, в осуществление их процессуальных прав и обязанностей в рамках 

полномочий, оформленных надлежащим образом, и оказание помощи суду в осуществлении 

правосудия по гражданским делам [1, .36].  

Также неверно причислять представителя в силу его односторонней направленности 

действий на защиту прав и свобод представляемого лица к группе лиц, содействующих 

правосудию: экспертам, специалистам, переводчикам, так как представитель осуществляет 

непосредственное участие в деле, от его действий в той или иной мере зависит результат 

рассмотрения дела по существу.  

Проблемой при определении правового статуса судебных представителей является 

вопрос о наличии либо отсутствии у данной категории участников гражданского процесса 

юридической заинтересованности в исходе дела. По сути, представители не имеют 

материально-правовую и процессуальную заинтересованность в исходе дела. Их интерес в 

рассмотрении гражданских дел заключается непосредственно в выполнении ими их трудовой 

функции, а также в возможности реализовать данные им по доверенности полномочия. Неко-

торые ученые-правоведы предлагают иную классификацию участников гражданского 

судопроизводства.  

Однако безапелляционное отнесение к категории профессионального судебного предста-

вительства лишь деятельности, оказываемой лицами, наделенными статусом адвоката, по 

мнению М. В. Богомолова, представляется ошибочным [3, c.12]. Так как в связи с этим 

можно прогнозировать, что применение норм оказания квалифицированной юридической 

помощи в рамках представительства будет вынуждать граждан прибегнуть к услугам адвока-

тов, которые в подавляющем большинстве платные, либо участвовать в судопроизводстве 

самостоятельно, что не лучшим образом скажется на ситуации с доступностью и качествен-

ностью правосудия.  

Д.В. Ленкауцан полагает, что квалифицированная юридическая помощь – это деятель-

ность не только адвоката, круг субъектов, которые оказывают такую помощь, велик, а квали-

фицированная юридическая помощь может оказываться в любом виде судопроизводства [5, 

c.61]. Н.С. Потапенко считает, что заслуживает внимания точка зрения о том, что кандидатам 

и докторам юридических наук должно быть дозволено представительствовать, даже если они 

не адвокаты. С другой стороны, многообразие гражданско-правовых споров позволяет 

утверждать, что даже опытный адвокат не может являться квалифицированным специа-

листом в любой правовой сфере. Возникает вопрос о том, почему о необходимой квали-

фикации свидетельствует только лишь юридическое образование, ведь специалисты в сфере 

таможенного, банковского дела, антикризисного управления по определенным категориям 

дел зачастую могут оказать более квалифицированную помощь.  

Поэтому такой чисто формальный критерий, как наличие высшего юридического образо-

вания или ученой степени в сфере права, а также наличие адвокатского статуса не дают 

реальной гарантии оказания квалифицированной помощи. Ряд процессуалистов, таких как 

А.Л. Миронов, В.И. Баловнева, Д.О. Баловнев, анализируя право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, особо выделяют вывод о том, что следует отказаться от 

сужения круга лиц, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую помощь, 

так как это приведет к отрицательным последствиям, но при этом необходимо предусмотреть 

в законе ответственность за оказание неквалифицированной юридической помощи и 

механизм ее реализации [2, c.32].  

В решении задачи обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь 

важно не перестараться и не ввести множество административных барьеров, граничащих с 

невозможностью реализации права на судебную защиту. В связи с этим представляется 

обоснованным суждение В.А. Гука, который полагает не вполне оправданными предложения 

М.В. Богомолова о реализации «концепции профессионального процессуального предста-

вительства», основанной на принципе «профессиональности» оказываемых услуг, которая 

предполагает введение для потенциальных представителей образовательного права на сдачу 

квалификационных экзаменов и дальнейшую регистрацию лиц, успешно их сдавших, в 
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качестве имеющих право осуществлять процессуально-представительскую деятельность на 

профессиональной основе с выдачей соответствующего свидетельства [4, c. 97]. 

На основании всего вышеизложенного, можно сказать, что вопрос о профессиональном 

представительстве в гражданском процессе по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Существует множество вопросов, требующих законодательного разъяснения, поэтому он 

должен, прежде всего, четко определить самостоятельное процессуальное положение лиц, 

которые будут оказывать квалифицированную юридическую помощь, а также закрепить 

легальное определение рассматриваемого понятия. В этом случае институт представи-

тельства будет обеспечивать те задачи, ради которых он и был основан, а именно носящий, с 

одной стороны, правозащитный характер, а с другой стороны, способствующий своевремен-

ному и правильному рассмотрению гражданских дел. 
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ИСТОЧНИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 
В статье раскрывается сущность источников и причинно-следственных связей возникновения и сущест-

вования таких феноменов, как экстремизм и терроризм. На конкретных научно-исторических, а также 

геополитических актуальных примерах мы увидим, каковы реальные источники экстремизма и терроризма, 

где они формируются и как развиваются, а также рассмотрим пример успешного противодействия экстре-

мизму и терроризму на территории нашей страны. 
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SOURCES OF EXTREMISM AND TERRORISM 

 
The article reveals the essence of the sources and cause-and-effect relationships of the emergence and existence of 

such phenomena as extremism and terrorism. Using concrete scientific, historical, as well as geopolitical relevant 

examples, we will see what are the real sources of extremism and terrorism, where they are formed and how they 

develop, and also consider an example of successful counteraction to extremism and terrorism on the territory of our 

country.  

Terrorism, extremism, scientific approach, sources, phenomenon, geopolitics. 

 

Терроризм как феномен XXI века стал глобальной угрозой всему миру с конца XX века, 

когда такие террористические ближневосточные группировки как «Аль-Каида» (запрещена 

на территории РФ) стали транснациональными. Данный террористический спрут стал 

вовлекать в свои ряды не только жителей ближневосточных географических районов, но 

также и Азии, Юго-Восточной Азии и даже Европы. Боевики данной организации совершили 

сотни кровавых террористических актов, которые коснулись всего земного шара и поставили 

под вопрос надежность систем национальной безопасности многих стран. Ярким примером 

является террористический акт в США, 11 сентября 2001 года. Государство, которое явля-

лось, на тот момент, самым передовым по финансированию вооруженных сил и системы 

национальной безопасности подверглось беспрецедентному нападению со времен Перл-

Харбора в 1941 году. Российская Федерация известна своей победой в 1990-х годах над 

ячейками «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ) на территориях турбулентного, на тот 

момент, Северного Кавказа. Главари международных террористических банд, подчиняю-

щихся данной организации, воевали против российских вооруженных сил, создавая целые 

армии из иностранных боевиков и местных экстремистов, устраивали террористические акты 

на территории нашего государства. Примерами, которые подтверждают наши слова, являют-

ся террористические акты в виде подрывов жилых многоэтажных домов с мирными жите-

лями в Москве, Буйнакске и Волгодонске в сентябре 1999 года, а также ряд взрывов в 

московском метрополитене. 

Феномен «экстремизма» буквально захлестнул не только развивающиеся, но также и 

развитые страны Северной Америки, Европы и России. Экстремистские организации, соглас-

но научно-обоснованным данным, ставят своей целью разжигание ненависти по нацио-

нальному, религиозному и расовому признакам, а также дестабилизацию основ государст-

венного строя [6]. Также согласно «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» [1] – «экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 

гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету, 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, сохранению основ консти-

туционного строя Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и 

межконфессиональному единению, политической и социальной стабильности». Экстремизм 

является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что 
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связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстре-

мистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российс-

кой Федерации. Особенно актуальна данная проблема в 2023 году, когда Российская Феде-

рация проводит Специальную Военную Операцию по защите жителей Донбасса. Влияние 

деструктивных сил извне очень велико. Западные иностранные спецслужбы поддерживают 

экстремистские и террористические организации неонацистского и религиозного толка, 

которых используют для дестабилизации обстановки в отдельных географических районах 

России. Ярким примером являются данные, взятые из отечественных новостных лент СМИ – 

«Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму в октябре 2022 года, 

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как идет противодействие 

экстремизму на полуострове. «По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по 

недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикаль-

ных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неона-

цистской идеологии» [4], – отметил Патрушев. Госпрограмма и муниципальные программы 

по гармонизации межнациональных отношений в Крыму приведены в соответствие со 

Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года [1]. В Севастополе введена в 

строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза. «Вместе 

с тем, отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество 

таких преступлений выросло в 3 раза», – констатировал Патрушев. 

Феномены «терроризма и экстремизма» как одних из основных общемировых угроз 

человечеству изучают политологи, юристы и психологи всего мира. История возникновения, 

конкретные факты проявления, мотивы и тенденции развития «терроризма и экстремизма»- 

все эти темы активно обсуждаются на международных политических и экономических пло-

щадках, по линиям Министерств Обороны и Министерств Иностранных Дел. Но до сих пор к 

единому мнению, по вопросам источников терроризма и экстремизма, ученые политологи, 

юристы не пришли. Мы можем говорить об источниках терроризма и экстремизма строго 

опираясь на научно-исторические факты, а также современное состояние политико-эконо-

мической геополитической обстановки в мире. Таким образом, можно сказать, что данная 

тема особенно актуальна в нашем, нестабильном в геополитическом плане, мире. 

Исходя из примеров, приведенных выше, можно сделать обоснованные выводы о том, 

что является источниками «терроризма и экстремизма».  

Как правило, террористические и экстремистские группировки возникают в тех геогра-

фических регионах или отдельно взятых государствах, где есть социально-экономическая 

или политическая нестабильность, где нормы права и система общегосударственной 

безопасности фактически отсутствует или была разрушена в ходе государственных перево-

ротов, революций. Ярким примером, подтверждающим наши слова, являются ряд ближне-

восточных и североафриканских государств, где в начале XXI-го века действовал целый ряд 

радикальных террористических и экстремистских группировок, которые возглавляла «Аль-

Каида» (запрещена на территории РФ). В таких государствах как Ирак, Ливия, Йемен 

произошли радикальные перемены в виде насильственного свержения власти с последующей 

утратой государственными органами своих властных полномочий, крушение всего право-

вого поля и, как следствие, анархия и хаос революции. Фактически миллионы людей оказа-

лись безработными. Данный фактор является основополагающим в истоках терроризма и 

экстремизма [3]. Там, где существует хаос и безработица, возникают террористические и 

экстремистские элементы, которые привлекают на свою сторону безработные, голодные 

массы людей и психологически манипулируют ими. 

Не менее важным источником терроризма и экстремизма является миграционный 

процесс, который стимулирует проникновение в какую-либо из стран террористических и 

экстремистских элементов. Ярким примером является миграционный кризис 2014–2015 

годов в Европе. В результате прозападных государственных переворотов, в странах 

«третьего мира» властвовали враждующие группировки. Миллионы мирных граждан вынуж-
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дены были мигрировать в более стабильные и экономически привлекательные страны, в 

частности, в страны Евросоюза. Люди фактически незаконно пересекали границу. Вместе с 

мирными жителями ближневосточных и североафриканских стран в страны Евросоюза стали 

проникать и члены террористических и экстремистских радикальных группировок. Резуль-

татом бесконтрольного миграционного потока стали ряд террористических актов, а именно 

террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года, в Брюсселе 22 марта 2016 года, в 

Ницце 14 июля 2016 года, а также ряд других террористических актов, которые совершили 

экстремисты из «Исламского государства» (запрещена на территории РФ)[5]. 

Другим не менее важным фактором является отсутствие патриотической и воспитатель-

ной работы с населением проблемного географического региона, в частности, работа с моло-

дежью. Касательно российского турбулентного Северного Кавказа 1990-х годов, а также 

начала 2000-х, можно сказать, что в отсутствие федерального контроля над этими регионами, 

произошла аналогичная ситуация, которую мы описывали на примерах ближневосточных и 

североафриканских государств. В Чеченской республике ситуация с безработицей, анархией 

и бандитизмом в 1990-е годы была критической. Росло и число радикальных террористи-

ческих и экстремистских группировок, которые активно пополняли иностранные боевики. В 

условиях фактического безвластия, уровень участия молодежи республики в террористичес-

ких и экстремистских группировках был предельно высок. Но в результате плодотворной 

работы российской армии, террористическое гнездо в республике было уничтожено. ФСБ и 

МВД восстановили законность и порядок на территории Чечни. На данный момент, терро-

ристическая и экстремистская активность в республике одна из самых низких по всей 

России. Кадыров Р.А., при поддержке федеральных властей сумел обеспечить законность и 

стабильность в рамках российского правового поля. На 2023 год Чеченская Республика 

является активно развивающимся субъектом Российской Федерации с большим экономичес-

ким потенциалом. Ведется активная работа с чеченской молодежью. Создаются спортивные 

комплексы, где юные спортсмены могут вести спортивный образ жизни. Молодые люди 

активно направляются в разные регионы Российской Федерации для обучения в высших 

заведениях, где они смогут получить соответствующие компетенции и в дальнейшем прино-

сить пользу не только своей республике, но и всей России в целом. Аналогичная ситуация 

складывается и с рядом других республик Северного Кавказа. 

Таким образом, на конкретных примерах, мы видим, что источниками для благоприят-

ного развития терроризма и экстремизма являются революция, безвластие, безработица, 

низкий уровень жизни, отсутствие работы со стороны органов власти с населением, в 

особенности с молодым поколением, а также миграционные процессы. Вся совокупность 

данных факторов способствует развитию в отдельно взятых государствах или географи-

ческих районах террористической и экстремистской активности. На примере деятельности 

российских органов федеральной власти, силовых ведомств, армии, а также главы Чеченской 

Республики, мы убедились, что существуют реальные примеры успешной деятельности по 

уничтожению радикальных террористических и экстремистских элементов и деятельности 

по дальнейшему недопущению их проникновения на территорию страны. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО  
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И НА УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
К реалиям современности относятся проблемы, связанные с образованием, которые характерны для всех 

стран и носят глобальный характер. Деятельность большинства современных государств в сфере 

образования направлена на обеспечение национальных систем образования педагогическими кадрами. Особое 

внимание уделяется профессиональной деятельности учителей, работающих в сельской местности и на 

удаленных территориях. Значимость этой проблемы подчеркивается в Докладе Организации Объединенных 

Наций «О целях в области устойчивого развития». Мировому сообществу предстоит обеспечить народы 

доступным и качественным образованием на протяжении всей жизни. 

Сфера образования, подготовка и закрепление педагогических кадров, правовое сопровождение, 

молодые учителя.  
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WORLD EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION AIMED AT 

THE REPRODUCTION, PROVISION AND CONSOLIDATION OF PERSONNEL IN THE 

FIELD OF EDUCATION IN RURAL AREAS AND REMOTE TERRITORIES 

 
The realities of our time include problems related to education, which are characteristic of all countries and are 

global in nature. The activities of most modern states in the field of education are aimed at providing national 

education systems with teaching staff. Special attention is paid to the professional activities of teachers working in rural 

areas and remote areas. The importance of this problem is emphasized in the United Nations Report on the Sustainable 

Development Goals. The world community will have to provide people with affordable and high-quality education 

throughout their lives. 

Education, training and consolidation of teaching staff, legal support, young teachers. 

 

 В целях проведение анализа законодательства, направленного на воспроизводство, 

обеспечение и закрепление кадров в сфере образования в сельской местности и на удаленных 

территориях авторами были выбраны определенные страны, имеющие большой правопри-

менительный опыт в данной области. 

Отдельные страны Европейского Союза (Франция, Германия, Финляндия) гомогенны по 

уровню развития образования и проблемам, связанным с обеспечением сельских регионов и 

удаленных территорий педагогическими кадрами. Страны Европейского Союза руко-

водствуются рекомендациями Организации Объединенных Наций, документами Европейс-

кой комиссии и унифицированным национальным законодательством в области образования 

[2]. Несмотря на это каждой из представленных стран присущи проблемы, характерные для 

национальных систем образования в части привлечения и закрепления педагогических 

кадров в сельской местности и на труднодоступных (удаленных) территориях [7, с. 165]. 
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Для системы школьного образования Франции в части привлечения и удержания 

педагогических кадров в сельской местности характерны те же проблемы, что и в других 

странах Европейского Союза. Тем не менее, деятельность правительства Франции по 

выравниванию ситуации с сельским образованием критикуется широкими слоями общест-

венности и политическими оппонентами. С 2017 года начали действовать пилотные образо-

вательные проекты, в основе которых заложена идея уменьшения комплектации классов до 

12 человек в школах, расположенных в неблагополучных районах городов. Увеличение 

числа классов в этой категории городских школ сразу же обострило кадровую проблему 

нехватки учителей. В результате учителя из сельских школ были переведены в городские 

школы [4]. 

Наиболее показательной проблемой, характерной для ФРГ, является ситуация в сфере 

общественного образования, которая сложилась в федеральных землях Саксония-Ангальт, 

Тюрингия и Мекленбург-Передняя Померания. В сельских регионах указанных федеральных 

земель отмечается низкий уровень рождаемости и внутренняя миграция молодых семей в 

крупные города. Эти негативные процессы приводят к тому, что земельные органы образо-

вания не могут укомплектовать школьные классы на сельских территориях. Поэтому на 

бюджеты федеральных земель ложится дополнительная нагрузка, связанная с организацией 

транспортной доставки школьников в соседние деревни и города [3].  

Школьное образование (городское и сельское) в Финляндии по оценкам экспертов 

является одним из лучших в мире. В последние годы финское образование занимает первые 

места в рейтинге PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся). Материально-техническое обеспечение школы не зависит от места локации и 

количества учеников. Средства, выделяемые на содержание школ, проходят экспертную 

оценку и гарантируют качественную идентичность от Хельсинки до самых удаленных север-

ных территорий страны.  

Швейцарская Конфедерация (Швейцария) относится к странам Европейской зоны, но не 

является членом Европейского Союза. Швейцария обладает самостоятельной системой обра-

зования и распределяет законотворческую и управленческую деятельность в сфере кадро-

вого обеспечения образования в сельских и удаленных регионах между федеральными и 

кантональными образованиями [8, с. 211]. 

Соединенные Штаты Америки, как и Канада, схожи с Российской Федерацией географи-

ческими и климатическими характеристиками и также обладают обширной территорией. 

Подобно Российской Федерации имеют свои территории в Арктической зоне, решают 

социально-экономические вопросы коренных малочисленных народностей и постоянно про-

живающего в Арктике населения. Поэтому у США, Канады и России идентичные проблемы 

в сфере обеспечения педагогическими кадрами сельских и удаленных регионов. 

Китайская Народная Республика на большом протяжении граничит с дальневосточными 

территориями Российской Федерации. Обладает неравномерностью образовательного 

пространства, когда нехватка учителей в сельских школах отрицательно сказ ывается на 

реализации принципа равного доступа к получению образования [5, с. 105]. КНР имеет 

значительный опыт в реформировании системы национального образования и создания 

полноценного корпуса сельских учителей, в том числе, в вопросах обеспечения педагоги-

ческими кадрами сельских и труднодоступных удаленных регионов [6, с. 117]. 

В результате проведенного исследования выявлено явное концептуальное тяготение 

системы образования Российской Федерации в целом и в части обеспечения педагогичес-

кими кадрами сельских местностей с политикой образования Европейского Союза. Системы 

образования США и Канады схожи с системой образования Российской Федерации в вопро-

сах практической возможности получения доступного и качественного образования корен-

ным и малочисленным народам и населению, постоянно проживающему в северных регио-

нах, в том числе в Арктической зоне [1, c. 69]. Все страны независимо от уровня экономи-

ческого развития формируют схожие подходы к проблемам воспроизводства, обеспечения и 

закрепления кадров в сфере образования в сельской местности. Поэтому для этих стран 
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характерны общие проблемы привлечения и закрепления учителей с высшим педагоги-

ческим образованием в сельские школы и школы удаленных регионов: недостаточный при-

ток квалифицированных специалистов тормозит процесс формирования кадрового потенциа-

ла сельских образовательных учреждений; ограничения в доступности к современной 

системе образования для сельского населения и коренных малочисленных народов, особенно 

для народов, проживающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока; большое 

количество сельских педагогических работников пенсионного и предпенсионного возраста, 

заканчивающих свою педагогическую карьеру в сельском образовании; недостаточная 

моральная и материальная мотивация для молодых учителей к переезду и осуществлению 

профессиональной деятельности в сельской местности и на труднодоступных (удаленных) 

территориях. 

Проведенные исследования позволяют внести предложения по воспроизводству, обеспе-

чению и закреплению педагогических кадров в сфере образования в сельской местности:  

− целевое обучение студентов из сельской местности;  

− создание специальных образовательных программ, ориентированных на получение 

педагогического образования сельскими жителями и жителями удаленных регионов, не 

покидая места постоянного проживания;  

− прохождение студентами практики в образовательных учреждениях в своих сельских и 

удаленных регионах;  

− создание специальных многоуровневых образовательных программ, резиденты которых 

по окончании учебы остаются работать в сельских и отдаленных регионах;  

− постоянное повышение профессиональной квалификации с учетом особенностей 

сельского образования;  

− обеспечение сельских школ полным спектром информационно-коммуникационных 

технологий в целях формирования современного образовательного процесса;  

− предоставление гарантированного места работы;  

− возможность карьерного роста; материальное стимулирование;  

− создание комфортных условий для проживания в сельской местности учителей и их 

семей;  

− обеспечение бесплатным личным транспортом;  

− государственные гранты и гранты от частных компаний;  

− создание профессиональных общественных объединений сельских учителей;  

− финансирование и субсидирование сельских образовательных изданий;  

− создание наградной системы лучшим специалистам сельского образования на местном, 

региональном и федеральном уровнях;  

− особое внимание уделить разработке Программы привлечения учителей, вышедших на 

пенсию, к работе в сельских школах и школах, находящихся на труднодоступных 

(удаленных) территориях.  
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В статье рассматриваются этапы досудебного рассмотрения судопроизводства. Дана характеристика 

стадии предварительного расследования в некоторых последних изменениях УПК РФ. Затронут вопрос о 

вероятном дознании и предполагаемых следствиях. Выделены основные признаки проявления и отличия видов 

предварительного расследования. 

Предварительное расследование, уголовно-процессуальное право, дознание, предварительное следст-

вие, преступление, досудебное производство, следователь, дознаватель, суд. 

 

Berbekova Marina Khasanbievna,  
Senior lecturer, Departments of Theory and History of State and Law, Kabardino-Balkar State University, Nalchik 

Berbekova Kamilla Andzorovna,  
Student, Kabardino-Balkar State University, Nalchik 

 

THE PROBLEM OF CORRELATION OF FORMS OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
The article discusses the stages of pre-trial consideration of legal proceedings. The characteristic of the stage of 

the ultimate investigation in some of the latest amendments to the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation is given. The question of probable inquiry and alleged consequences is touched upon. The main signs of 

manifestation and differences between the types of preliminary investigation are highlighted. 

Preliminary investigation, criminal procedural law, inquiry, preliminary investigation, crime, pre-trial 

proceedings, investigator, interrogating officer, court. 

 

 Уголовное судопроизводство осуществляется уполномоченными (компетентными) госу-

дарственными органами и должностными лицами по уголовным делам, строго определен-

ным законом. [6] Уголовное судопроизводство включает в себя порядок работы следст-

венных органов и суда при расследовании и разрешении уголовных дел. Он разделен на 

несколько конкретных этапов, соответствующих процессу расследования и разрешения 

уголовных дел. Следовательно, каждая стадия имеет свои характерные формы и характерные 

условия процесса. 

Как уже отмечалось, законодателем во время создания системы судопроизводства в нем 

было выделено досудебное производство. По-видимому, он пытался показать, что основной 

частью процесса является судебное разбирательство, а его досудебная часть призвана 

создать определенные необходимые условия для успешного рассмотрения дела. М.С. Стро-

гович подчеркнул эту мысль и указал, что «предварительное следствие осуществляется до 

суда и для суда». Данное представление о существовании досудебного производства также 

имеет и историческую базу. Ведь в Уголовно-процессуальном кодексе следственное произ-

водство рассматривалось как судебная деятельность, но в то же время оно отделялось от 

судебного дела, т.е. ему придавалось вспомогательное значение по отношению к основному 

судебному разбирательству. Также расследование можно считать предварительным еще и 

потому, что на стадии расследования не решается вопрос о виновности лица, который 

привлечен к уголовной ответственности. Данная стадия не приводит к окончательным 

выводам, а лишь к тем выводам, которые могут быть предварительными и возникают в 

рамках конкретного уголовного дела до его направления и рассмотрения в суде.  

Таким образом, целью предварительного производства является юридическая оценка 

преступного деяния, а также создание дополнительных предпосылок для дальнейшего 

рассмотрения уголовного дела в суде. Что в конечном итоге приведет к реализации статьи 6 

УДК РФ, а именно защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
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преступления, а также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод. [4], [9] 

Данная стадия обладает особой процессуальной формой и может быть дифференцирова-

на, а если быть точнее, то либо усложнена, либо упрощена. На сегодняшний день в российс-

ком уголовном процессе существуют две формы предварительного расследования, это пред-

варительное следствие и дознание. Дознание уже в свою очередь подразделяется на дознание 

и сокращенное дознание. 

Предварительное расследование в уголовно-процессуальном законодательстве – это 

предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством процедура, которая 

осуществляет уголовное производство в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Важно отметить, что предварительное следствие – это сложное производство, а дознание в 

свою очередь – упрощенное. Наименование органа, который осуществляет конкретные права 

отвечает названию формы расследования. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации предварительное 

следствие является важнейшей формой предварительного расследования. Это объясняется 

тем, что данная экспертиза неизбежна по всем уголовным делам, только за исключением 

уголовных дел, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. [1] Очень важной особенностью предвари-

тельного следствия является то, что оно проводится следователем, а именно процессуально 

самостоятельным должностным лицом. Эта форма расследования очень тщательна и дает 

наибольшую гарантию нахождения истины. Уголовно-процессуальный кодекс содержит 

главу 22, регулирующую подготовку предварительного следствия. [2] На основании данной 

главы можно сказать, что система предварительного следствия включает в себя следующие 

мероприятия.  

 
 

Рис. 1. Признаки, помогающие различить предварительное следствие и дознание 

 

 
 

Рис. 2. Система предварительного следствия 

 

Когда мы говорим о дознании, мы имеем в виду второй вид следственного производства, 

при котором уголовные дела расследуются по упрощенным правилам и в более короткие 

сроки. Кроме того, дознаватели обладают меньшей процессуальной автономией, чем 
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следователи, при подготовке расследования. Глава 32 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предполагает, что дознание, как форма уголовного розыска, 

включает в себя следующие признаки: [3] 

 
Рис. 3. Особенности проведения дознания 

 

Суть создания дознания как самостоятельной формы следственного производства 

заключается в упрощении «подготовки дела» в предварительном производстве по делам об 

очевидных уголовных правонарушениях, не представляющих большой общественной опас-

ности. Таким образом, предполагается сократить продолжительность уголовного судопроиз-

водства и приблизить его ко времени судебного заседания, а также добиться процессуальной 

экономии за счет упрощения процедуры и исключения дорогостоящего предварительного 

следствия. В соответствии с этим предварительное следствие как более сложная форма пред-

варительного расследования требуется только по наиболее общественно опасным прес-

туплениям, наиболее трудно раскрываемым. 

На первый взгляд деятельность данных органов по расследованию преступлений очень 

схожа, но на самом деле она различается. Таким образом, их можно различить по 

следующим признакам. 

 Существуют характерные отличия между предварительным следствием и дознанием.  

 

Рис. 4. Отличия предварительного следствия от дознания 
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Прежде всего, это состоит в том, что для следственных органов единственной функцией 

является производство расследования, а для органов дознания единственная функция состо-

ит не в расследовании, а в связи с основной задачей органа. Важнейшим отличием предвари-

тельного следствия от дознания является наличие виновного и состав правонарушений, 

подлежащих наказанию. 

Критерием разграничения компетенции органов дознания и следственных органов всегда 

была категория уголовных дел, несложных для расследования и не представляющих 

большой общественной опасности. Этот критерий был определен в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе РСФСР 1923 и 1960 гг. и, по мнению большинства отечественных ученых и 

практиков, должен был быть немедленно перенесен в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации. Принципы разделения задач между следственными органами и органа-

ми дознания были сформулированы в 1924–1930 гг. и были установлены в начале 1960-х гг.  

Помимо насущной необходимости и реформы дознания, его видение не было до конца 

продумано, правовое регулирование следственного процесса мешало ему выполнять свои 

обязанности. Расследования были ускорены и упрощены формально, но не сыграли необхо-

димой роли с точки зрения следственного процесса в целом. 

Поэтому правомерно дополнение содержания части 4 статьи 157 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, что при передаче уголовного дела руководителю 

следственного органа, в котором лицо, совершившее преступление, не обнаружено, все 

возможные неотложные следственные мероприятия не проведены, учреждение обязано 

провести оперативно-розыскные мероприятия не только для установления лица, совершив-

шего преступление, но и для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации) и уведомить следователей о своих 

результатах. [5] 

В этом случае при решении задачи с помощью законодательства исключается аноним-

ность виновных в кругу лиц, ответственных за раскрытие этих преступлений, а юридическая 

и фактическая ответственность органов следствия за раскрытие преступлений устанавли-

вается процессуальной системой и ОРМ. 

В результате должны быть процессуальные нормы, твердо и точно определяющие: 

безусловную ответственность органа дознания в раскрытии отдельных правонарушений; 

запрет на признание следствия закрытым, а следственные органы – выполнившими свои 

задачи и функции до установления личности виновного в неочевидном преступлении. 

Так как следователи и дознаватели, занимают значимое должностное положение, нахо-

дясь на переднем крае конфронтации с преступностью. Эта высокого предназначения функ-

ционирование, имеет важное социальное значение. От их знаний, образования, предприим-

чивости, быстроты, принципиальности и настойчивости зависит исчерпывающее, полное и 

беспристрастное расследование преступлений. [7] Произведя изменения в роли дознавателя, 

он, осознавая это, будет прилагать все больше усилий к расследованию дела в целом и к 

исследованию всех вещественных доказательств. 

Авторы некоторых научных статей также указывают, что органы дознания в ходе своей 

работы должны заниматься выявлением и фиксацией преступлений, а также установлением 

лиц, их совершивших. На органы предварительного следствия возлагается полное расследо-

вание всех тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, и иных уголовных правонару-

шений, по которым необходимо расследование. При этом расследование продолжается с 

момента возбуждения уголовного дела в непосредственном сотрудничестве с органом 

дознания. 

Следственные органы в уголовном судопроизводстве выполняют одну из важнейших 

процессуальных функций – функцию предварительного расследования, которую не могут 

выполнять органы юстиции, и которая предполагает вероятность рассмотрения судами 

уголовных дел публичных и частно-публичных обвинителей. Однако исчерпывающее, пол-

ное и беспристрастное расследование уголовных правонарушений во многом зависит от 
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конкретной организации, направляющей деятельность следственного аппарата, от его 

организационно-штатной структуры. 

Предварительное следствие во многом определяет границы судебного разбирательства и 

обеспечивает его беспристрастное ведение по уголовным делам. Так в соответствии с ч.1 

ст.252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебный процесс направ-

лен только против обвиняемого и только на основании предъявленного ему обвинения. [8] 

Поэтому в большинстве современных стран предварительное расследование проводится 

как форма сбора и анализа доказательств на досудебной стадии уголовного судопроиз-

водства. В Российской Федерации предварительная экспертиза может проводиться в двух 

формах: предварительное следствие и дознание. 

Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы. Предварительное расследование – 

это форма расследования уголовных правонарушений, которая осуществляется специально 

созданными для этой цели органами. Деятельность органов предварительного следствия как 

правоохранительных органов вытекает из их особого положения в правоохранительной 

системе. Дознание же – это форма предварительного расследования, осуществляемая следо-

вателем по уголовному делу, по которому предварительное следствие не требуется. 

Предварительное расследование может производиться также и совместно, при 

взаимодействии данных органов. Для суда данные полученные дознавателем имеют такое же 

значение и играют такую же роль, как и доказательства, предоставленные следователем. Вне 

зависимости от формы досудебного производства предварительное расследование 

осуществляется для правильного разрешения уголовного дела и вынесения законного, 

обоснованного и справедливого приговора судом. 
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СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  

 
В данной статье рассматривается предупреждение наркопреступности, направленное на предотвраще-

ние распространения наркомании и роста наркотизма. Деятельность по предупреждению наркопреступнос-

ти включает в себя большой круг субъектов, у каждого из которых разработаны собственные способы 

воздействия на население в рамках превентивной работы.  

Наркотизм, наркопреступность, наркоситуация, общесоциальное предупреждение, индивидуальное 

предупреждение.  
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THE SYSTEM OF CRIMINOLOGICAL PREVENTION OF DRUG CRIME  

 
This article discusses the prevention of drug crime aimed at preventing the spread of drug addiction and the 

growth of drug addiction. Drug crime prevention activities include a large range of subjects, each of which has 

developed its own ways of influencing the population within the framework of preventive work. 

Drug addiction, drug crime, drug situation, general social warning, individual warning. 

 

Злоупотребление наркотическими веществами и их незаконный оборот уже давно стали 

одной из глобальных проблем человечества. Сегодня можно с полным основанием конста-

тировать наличие в нашем обществе прогрессирующего наркотизма как сложного социаль-

но-правового феномена, представляющего серьезную общественную опасность и угрозу 

безопасности государства.  

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит 

снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и болезней населения, 

оптимизировать социальную ситуацию в обществе, повысить авторитет государства.  

Государство сосредоточивает усилия как на предупреждении и пресечении незаконного 

оборота наркотических средств, наказании лиц, виновных в наркопреступности, так и на 

лечении наркоманов, проведении с ними реабилитационных мероприятий.  

Анализ криминологических показателей преступности в сфере незаконного оборота 

наркотиков показывает, что проблема противодействия этому виду противоправной 

деятельности актуальна и носит системный характер.  

Так, например, в Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 20.10.2011 № 61 «Об антинаркотической комиссии Ростовской облас-

ти» сформирована антинаркотическая комиссия Ростовской области (далее – комиссия).  

Исходя из статистической работы комиссии, в Ростовской области сохраняется 

тенденция уменьшения количества больных наркоманией, состоящих на наркологическом 

учете. Сократилось число лиц, с впервые установленными диагнозами «синдром зависимос-

ти от наркотических средств» – на 2,1% и «пагубное употребление наркотических средств (с 

вредными последствиями)» – на 20,9%. Отмечается снижение на 1,2% количества нарко-

преступлений и на 7,3% количества выявленных лиц, совершивших наркопреступления. 

При этом проблема наркомании продолжает оставаться актуальной и требующей 

повышенного внимания. Не снижается удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний. Отмечается рост смертельных отравлений наркоти-

ческими средствами, преимущественно от употребления «метадона». 

На развитие наркоситуации в 2023 году будут оказывать влияние миграционные потоки, 

возникшие после включения в состав Российской Федерации новых субъектов, граничащих с 

Ростовской областью. 
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В 2022 году выявлено 5 785 преступлений, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков (2021 г. – 5 853; 2020 г. – 5 504). В том числе, 3 194 фактов их незаконного сбыта (2021 г. 

– 2 985; 2020 г. – 2 881). 

Из незаконного оборота изъято 193,8 кг наркотиков (2021 г. – 324,2 кг; 2020 г. – 

272,8 кг). В том числе: каннабисной группы – 86,6 кг (2021 г. – 176,2 кг; 2020 г. – 145,2 кг); 

амфетаминовой группы – 28,8 кг (2021 г. – 105,6 кг; 2020 г. – 112,5 кг); опийной группы – 

3,8 кг (2021 г. – 2,6 кг; 2020 г. – 1,6 кг) [1]. 

Кроме того, пресечено 3 699 административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков (2021 г. – 3 158; 2020 г. – 2 872). 

По предварительным данным ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер» на 

31.12.2022, на учете состоит: 

− с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» –7 475 больных, в расчете 

на 100 тысяч населения – 180,0 (31.12.2021 –7 633 больных, в расчете на 100 тысяч 

населения – 182,5; 31.12.2020 – 7 928 больных, в расчете на 100 тысяч населения – 188,9), 

в том числе несовершеннолетних – 16 подростков (31.12.2021 – 12; 31.12.2020 – 15); 

− с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» – 

5 627 человек (31.12.2021 – 5 550; 31.12.2020 – 5 229), в том числе несовершеннолетних – 

56 подростков (31.12.2021 – 61; 31.12.2020 – 87) [2,3]. 

Данные статистики отмечают важность роли государства на всех уровнях власти, целе-

направленной борьбе всех его учреждений и институтов с незаконным производством, 

распространением и употреблением наркотиков.  

Как и всякая деятельность, предупреждение наркотизма, направлена на достижение 

определённых целей. Именно цели отражают весь смысл превентивной работы. Вся деятель-

ность по предупреждению наркотизма ведёт к постепенному и массовому сокращению 

незаконного употребления наркотиков и иных психоактивных препаратов и, соответственно, 

сокращение масштабов последствий их употребления как для индивида, так и для общества. 

Также профилактика наркотизма направлена на противодействие незаконному обороту 

наркотиков не только путём уменьшения спроса, но и профилактической работой по 

направлениям наркопреступности.  

Предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков включает две 

составные части: 

− общесоциальное предупреждение; 
− индивидуальное предупреждение. 

Среди конкретных мер общесоциального предупреждения можно выделить следующие 

направления государственных усилий:  

− осуществление социально ориентированных преобразований по устранению нищеты и 

бытовой неустроенности;  

− формирование нравственных стандартов достижения духовного комфорта, обеспечение 

реальной доступности научных и культурных ценностей;  

− пропаганда и поддержка здорового образа жизни, воспитание устойчивого неприятия к 

использованию психостимулирующих веществ в любых жизненных ситуациях;  

− установление жесткого пограничного контроля за поступающими и транзитными грузами, 

а также миграционными потоками [4, с.510].  

Индивидуальное предупреждение злоупотреблений наркотическими средствами и 

преступлений на этой почве осуществляется в следующих направлениях:  

− устранение причин и условий индивидуального антиобщественного или противоправного 

поведения;  

− выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к совершению на этой почве 

преступлений;  

− осуществление наблюдения и обеспечение иного социального контроля за поведением и 

образом жизни лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных на этой основе к 

правонарушающему поведению;  
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− устранение конкретных обстоятельств, приводящих к употреблению ими наркотиков;  

− осуществление в отношении указанных выше лиц мер воспитательного, медицинского, 

правового и иного характера с целью недопущения правонарушающего поведения с их 

стороны [5, с.63 ].  

Субъектами в формировании системы профилактики наркопреступности участвуют все 

органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, различные организации, включая государственные и муниципальные учреждения, 

общественные и религиозные объединения, а также родители (иные законные представи-

тели), специалисты образовательных и культурно-просветительских учреждений, волонтеры 

молодежных организаций. 

Взаимодействие между субъектами профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуществляется посредством обмена данны-

ми мониторинга наркоситуации, создания межведомственных антинаркотических комиссий 

и координационных советов, работа которых организуется по территориальному принципу 

на основе программно-целевого метода. 

Значительное влияние на профилактику наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, оказывает деятельность судебных органов, которые на 

практике реализуют принцип неотвратимости справедливого наказания за правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркотиков.  

Итак, предупреждение наркотизма – это работа, направленная на предотвращение рас-

пространения наркомании и роста наркопреступности. Она включает в себя большой круг 

субъектов, у каждого из которых разработаны собственные способы воздействия на населе-

ние в рамках превентивной работы. Стоит отметить, что успех проведения профилактичес-

ких мероприятий во многом зависит от правильного взаимодействия всех субъектов предуп-

реждения. Их слаженная работа может стать мощны оружием против распространения 

наркотизма. 
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The article is devoted to the consideration of the issue related to ensuring environmental safety as a key factor in 

the development of transport infrastructure. The author indicates the relevance of the chosen topic, which is expressed 

in the negative impact of the transport complex on the environment. In addition, the work notes special attention from 

the state authorities in terms of the implementation of the state environmental legal policy, in order to preserve and 

ensure the quality of the environment, which is necessary for a favorable life for the population and sustainable 
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Устойчивое развитие транспорта представляет собой один из важнейших элементов в 

долгосрочных стратегиях мировых мегаполисов, где ключевая роль непосредственно отве-

дена вопросам мобильности. Сегодня транспортная инфраструктура является не только 

связующим звеном отдельных частей города, но и выступает как формообразующий 

элемент, определяющий город как единое целое. 

В Российской Федерации понятие объектов транспортной инфраструктуры закреплено в 

Федеральном законе от 09 февраля 2007 года № 577-ФЗ «О транспортной безопасности», в 

соответствии с которым такие объекты рассматриваются как «технологический комплекс, 

включающий в себя участки автомобильных и железных дорог, железнодорожные и автомо-

бильные вокзалы и станции, тоннели и мосты, а также иные сооружения, обеспечивающие 

перемещения грузов и людей» [1].  

В современных условиях транспортные средства имеют тесную связь с экологической 

безопасностью, а именно «состоянием защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [2, 

с.53]. Данная связь обусловлена влиянием на окружающую среду, при котором риски и 

угрозы воздействия транспортного комплекса на экологическую безопасность становятся 

более очевидными. Кроме того, большинство из транспортных средств образуют выхлопные 

газы и шум, создающие большую нагрузку на окружающую среду, а токсичные соединения, 

выделяющиеся из выхлопных газов, отравляют живые организмы. 

Необходимо отметить, что экологической безопасности уделяется особое внимание со 

стороны органов власти в виду реализации государственной эколого-правовой политики, что 

проявляется в обеспечении наиболее значимых интересов, а именно сохранения, а возможно 
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и даже воссоздания благоприятных условий для жизнедеятельности каждого отдельного 

человека и всего населения Российской Федерации в целом.  

В рамках рассматриваемой темы экологическая безопасность находит свое отражение в 

ряде государственных концепций и стратегий. Так, к примеру, в Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года закрепляется такое 

понятие, как экологичность транспортного комплекса, под которым понимается характерис-

тика транспортного комплекса, отражающая его соответствие установленным требованиям в 

области охраны окружающей среды от воздействия видов транспорта и транспортной 

инфраструктуры. К тому же можно выделить и так называемые «тренды» развития транс-

портных систем, обозначенные в вышеуказанном документе, одним из которых являются: 

снижение уровня выбросов за счет электрификации транспорта, перехода на новые виды 

топлива и перераспределения грузовых потоков на более экологичные виды транспорта, 

такие, как внутренний водный транспорт и железнодорожный транспорт.  

Обратим внимание и на то, что законодатель акцентирует внимание на миссии госу-

дарства в сфере обеспечения функционирования и развития транспортной системы, которая 

заключается в создании условий для повышения качества жизни и здоровья граждан, эконо-

мического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики, укрепле-

ния безопасности и обороноспособности страны, реализации ее транспортного потенциала 

через опережающее развитие транспортной инфраструктуры и расширение доступа к безо-

пасным и качественным транспортным услугам с минимальным воздействием на окружаю-

щую среду и климат, использование географических особенностей Российской Федерации в 

качестве ее конкурентного преимущества [3]. Однако важным аспектом проблематики ука-

занного вопроса являются особенности территориального расположения Российской Федера-

ции и ее субъектов, например, удаленность субъектов друг от друга, особенности климати-

ческих условий, а также влияние направленности деятельности предприятий, расположен-

ных на территории отдельных субъектов на экологическую ситуацию каждого конкретного 

региона. 

В связи с этим большое значение имеет не только федеральное регулирование вопросов, 

связанных с обеспечением экологической безопасности при развитии транспортной инфра-

структуры, но и разработка соответствующих нормативно-правовых актов субъектов. Предс-

тавляется возможным применение такого комплексного подхода, который позволит учесть 

наибольшее количество характеристик экологической безопасности в районах. Среди 

наиболее распространенных решений является электрификация транспорта, выделение зон с 

низким уровнем выбросов, определение правил ввоза подержанных автомобилей. 

Так, Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию по развитию произ-

водства и использования электрического автомобильного транспорта, одной из целей кото-

рой является выпуск не менее 10% электрических автомобилей от всех производимых. 

Реализованы данные показатели должны быть к 2030 году. Помимо непосредственного 

внедрения указанного вида транспорта в массовое использование, предусмотрено соответст-

вующим пилотным проектом и создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 

Всего в 2023 году в эксперименте приняли участие 40 российских регионов, новыми из них 

являются: Башкирия, Пермский край, Волгоградская, Костромская, Рязанская, Челябинская и 

Ярославская области [4]. 

Положительным примером реализации различного рода мероприятий является 

Иркутская область, в которой программа «Охрана атмосферного воздуха на 2022–2025 годы» 

включает в себя приобретение электротранспорта. Кроме того, еще в ноябре 2022 года в 

Иркутской области были открыты три новые электрозаправочные станции. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что 

обеспечение экологической безопасности условиях играет основополагающую роль при 

формировании современной транспортной инфраструктуры, а именно является её ключевым 

фактором. Непосредственное обеспечение населения одним из важнейших ресурсов, позво-

ляющих не только упростить коммуникацию и снабжение территорий, но и должно совер-
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шенствоваться с предусмотрением возможных негативных последствий для окружающей 

среды, что непосредственно влияет на повышение экологической культуры всего населения 

и может оказать положительное воздействие уже в иных, не связанных с транспортом, 

сферах. 
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С момента присоединения части Екатеринославской губернии к территории Области Войска Донского в 

составе последней появились новые населённые пункты, в том числе г. Таганрог. Следствием проведённой 

административно-территориальной реформы стало масштабное реформирование всей управленческой 

системы региона, которое неизбежно затронуло и тюремную систему Донского края. В данной статье 

автором исследуется исторический аспект возобновления работы ранее упразднённой Миусской окружной 

тюрьмы. 
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Since the annexation of part of the Yekaterinoslav province to the territory of the Don Army Region, new 

settlements have appeared in the latter, including Taganrog. The consequence of the administrative-territorial reform 

was a large-scale reform of the entire administrative system of the region, which inevitably affected the prison system of 

the Don Region. In this article, the author examines the historical aspect of the resumption of the work of the previously 

abolished Mius district prison. 
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Согласно историческим источникам к концу XIX в. на территории Донского казачьего 

войска осуществляли профессиональную деятельность 15 тюрем, в число которых входили 9 

окружных тюрем (Донецкая, Таганрогская, Хопёрская, 1-я Донская, 2-я Донская, Новонико-

лаевская, Ростовская-на-Дону, Усть-Медведицкая, Сальская), входящих в систему этапиро-

вания осуждённых, являющихся по профилю «пересыльными», 4 тюрьмы (мест заключения 

под стражу) при городских полицейских управлениях (полицейская тюрьма при полиц-

мейстере г. Александровск-Грушевского и Грушевского рудничного поселения, места заклю-

чения Сальского округа Войска Донского, места заключения в городах Ростове и Нахиче-

вани, а также в городе Новочеркасске), также одна Ростовская-на-Дону тюрьма, имевшая 

статус городской, и Новочерскасский областной тюремный замок. Располагающиеся при 

присутственных местах тюрьмы, как правило, представляли собой аналоги современных 

изоляторов временного содержания, а также немногочисленные «исправительно-трудовые 

учреждения» для исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

за не особо тяжкие преступления и соответственно приговорённых преимущественно к 

краткосрочному лишению свободы, функция исправительных колоний возлагалась в свою 

очередь на каторгу, располагавшуюся в Сибири и на Дальнем Востоке России [6, c. 17]. 

На территории Донского казачьего войска тюрьмы располагали специальным отдельным 

(в большинстве случаев подвальным) помещением для содержания арестованных и необхо-

димыми для того времени принадлежностями в виде кандалов, колодок и других орудий, 

использовавшихся в тот период времени с целью усиления тяжести наказания в виде 

лишения свободы. Окружные тюрьмы в свою очередь являлись учреждениями для лишения 

свободы, выполнявшими важную роль «пересыльной тюрьмы», и служившие для нужд 

отбывания наказания преступников, совершивших тяжкие преступления и осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы [5, c. 104]. Окружные тюрьмы также наравне с местами 

заключения при полицейских управлениях отчасти выполняли роль изоляторов для лиц, в 

отношении которых ещё не вынесено судебное решение. 
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Несмотря на сформировавшуюся к концу XIX в. систему тюрем Донского региона, в 

целом выполнявшую необходимую для наказания и исправления преступников роль, в 

архивных документах сохранились сведения о том, что в мае 1888 г. ввиду крайнего пере-

полнения  возникла необходимость расширения существовавших на тот период времени 

тюремных помещений Области войска Донского, а также открытия новых мест лишения 

свободы. Данная проблема была обозначена в докладе инспектора Главного тюремного 

управления Российской империи В.Я. Бахтеярова, осматривавшего местные тюрьмы, им же 

установлено, что наиболее подходящим вариантом для увеличения численности спец-

контингента будет открытие (восстановление) новой тюрьмы в станице Ново-Николаевской 

Таганрогского округа. Место было выбрано исходя из того, что в данном населённом пункте 

сохранилось здание ранее упраздненной Миусской окружной тюрьмы [2, c. 57]. 

Здание «новой тюрьмы» было устроено по общему типу окружных тюрем Области 

Войска Донского и могло вместить в себя до 150 арестантов. На эти места предлагалось 

этапировать преступников, осужденных к длительным срокам лишения свободы и содержа-

щимся в наиболее переполненных тюрьмах региона. Географически станица Ново-Нико-

лаевская удобно располагалась на «пеше-этапном пути» из Мариуполя в Таганрог (и далее на 

каторгу). Кроме того, учитывая, что открытие Новониколаевской окружной тюрьмы реша-

лось на государственному уровне, расходы по её содержанию, управлению и надзору были 

отнесены на счёт государственной казны, впрочем за счёт войсковых средств предлагалось 

обеспечить текущее содержание, отопление и ремонт тюремных помещений. 

Учитывая важность пересылки и дальнейшего этапирования осуждённых, инициативу и 

помощь со стороны  Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской империи войсковым наказным атаманом было принято незамедлительное решение 

об открытии новой тюрьмы и о пересылке части арестантов в станицу Ново-Николаевскую. 

В целях качественного и своевременного решения возникающих в процессе функциони-

рования вновь открытой тюрьмы вопросов её закрепили в части хозяйственно-бытового 

обеспечения за «Таганрогским окружным отделением попечительного о тюрьмах общества», 

в структуре которого было создано «Новониколаевское окружное Попечительное о тюрьмах 

отделение». 

При открытии новой тюрьмы в дальнейшем не удалось избежать трудностей, связанных 

с финансовым сопровождением её деятельности, так как только на отопление казённых 

помещений ежегодно требовалось 2500 пудов антрацитного угля (приблизительно 41 тонна). 

 Учитывая, что  в конце XIX в. Донецкий угольный бассейн, расположенный на западе Земли 

Войска Донского, ещё не был разработан в полном объёме, то поставка угля для нужд 

тюрьмы представляла по-видимому определённую сложность[4, c. 30]; [3, c. 67].  В связи с 

этим в 1892 г. Таганрогским попечительным обществом о тюрьмах была проинспектирована 

Новониколаевская окружная тюрьма на предмет составления перечня отопительных печей, 

находящихся в ней, с обоснованием необходимости обустройства каждой печи, а также с 

целью выявления возможностей по оптимизации расхода закупаемого антрацита.  

В ходе инспектирования установлено, что в тюремных помещениях функционировала 21 

печь, из них 13 – задействованы для отопления камер (по одной на каждую), в каждой из 

которых могло разместиться не менее 11 заключённых. Для отопления административных 

помещений тюрьмы (контор для размещения контролёров и другого персонала) исполь-

зовалось 2 печи, столько же оборудовалось для обогрева комнаты тюремных надзирателей. 

Для обеспечения заключённых горячим питанием предназначалось 2 печи, одна из которых 

для приготовления пищи, а другая для кипячения воды и приготовления чая, при этом для 

отопления банно-прачечного помещения использовалось также 2 печи. С целью экономии 

антрацита одна печь, задействованная для выпечки хлеба, была приспособлена к отоплению 

«сухим навозом». Помимо отопительных нужд антрацитный уголь использовался для 

освещения тюрьмы 38-ю фонарями на осветительных тюремных постах,    оборудованных по 

камерам, по коридорам, в помещении тюремной «конторы», в караульной комнате, в общей 

арестантской кухне и в их мастерской, кроме того, в эксплуатации были уличные фонари, 
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установленные внутри тюремного двора и вокруг него, помимо этого при необходимости 

работниками тюрьмы использовались переносные «наручные» фонари [1, c. 9]. В связи с чем 

в ходе комиссионного обследования дана оценка целесообразности их использования, в 

итоговом акте современниками отмечалось, что излишков использования фонарей не 

установлено. 

Таким образом, по результатам ревизии излишней траты денежных средств для закупки 

угля для отопления и освещения Новониколаевской тюрьмы не обнаружено, эксплуатация 

всех перечисленных отопительных и осветительных приборов признана обоснованной, а по 

полученному ранее в 1891 г. руководством тюрьмы указанию «Таганрогского Окружного 

Попечительного о тюрьмах отделения» печь для приготовления пищи заболевших арестан-

тов была переделана  и конструктивно увеличена по своему объему в целом и топки в 

частности, что также требовало гораздо большего расхода угля. В дальнейшем при каме-

ральной проверке акта ревизии в Донской контрольной палате установлено, что расход на 

отопление и освещение Новониколаевской тюрьмы в сумме 1126 рублей 16 копеек произве-

дён верно и более того установлено, что директором «Новониколаевского окружного Попе-

чительного о тюрьмах отделения» на закупку угля потрачены собственные денежные сред-

ства в сумме 336 рублей 16 копеек, которые признаны подлежащими ему к возврату из 

Областного Распорядительного комитета по земским делам, то есть из местного бюджета. 

Особый интерес представляет тот факт, что с момента начала ревизионной проверки вновь 

открытой Новониколаевской тюрьмы до утверждения её результатов и принятия окончатель-

ного решения по ней прошло 7 лет, в ходе которых длилась межведомственная переписка. 

К настоящему времени Новониколаевская тюрьма упразднена, не сохранилось до наших 

дней её зданий и помещений в отличие от каменного строения Таганрогской окружной 

тюрьмы, выполняющей сейчас функцию следственного изолятора. В целом обустройство, 

развитие и функционирование пенитенциарных учреждений Приазовья с момента присое-

динения части его территорий к Области Войска Донского представляет особый научный 

интерес и требует отдельного внимания с целью установления тенденции организационно-

правового развития донских тюрем в системе министерств и ведомств Российской империи. 
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В рассматриваемой статье обращается внимание на то, что сегодня отсутствует законодательно 

закрепленное понятие множественности преступлений, несмотря на значимость данного института в 
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институт множественности преступлений. 
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The article under consideration draws attention to the fact that today there is no legislatively fixed concept of the 

plurality of crimes, despite the importance of this institution in Russian criminal law. The paper analyzes the main 

points of view on the concept of the multiplicity of crimes of Russian scientists of both Soviet and modern times. As a 

result of the analysis, the author's concept of the plurality of crimes was formulated. 
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Понятие множественности преступлений, а также вопрос о ее сущности всегда был 

актуальным среди ученых, ведь данный термин хоть и был обсуждаем в научном сооб-

ществе, но никогда не находил своего отражения ни в дореволюционном, ни в советском, ни 

в современном уголовном законодательстве. 

Анализируя работы исследователей, стоит заметить, что каждый из них имеет 

собственную трактовку содержания института множественности преступлений. Именно по 

соответствующей причине на сегодняшний день сложилось огромное количество точек 

зрения относительно понимания множественности преступлений. 

Еще в самом начале формирования первых трудов, затрагивающих институт множест-

венности преступлений, рассматриваемое понятие раскрывалось через сущность конкретных 

форм множественности – повторности, рецидива и совокупности преступлений [4, с. 4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в данных научных работах в отношении термина 

множественности преступлений конкретные признаки не указывались. 

Следующие шаги к совершенствованию понятия множественности преступлений ученые 

делали на основании конкретных признаков исследуемого термина. Так, Е.А. Фролов и 

Р.Р. Галиакбаров, а также ряд других исследователей предпочитают понимать под множест-

венностью преступлений – «стечение нескольких правонарушений, предусмотренных 

уголовным законом, в поведении одного и того же лица» [3, с. 8]. При этом, следует 

учитывать, что раскрытие сущности данного института в конкретном случае не является 

корректным, так как термин «стечение» оценивался и в настоящее время оценивается немно-

го иначе. Соответствующая формулировка подразумевает параллельное совершение либо 

совершение в течении незначительного периода времени ряда преступных деяний одним и 

тем же лицом, что может привести к неоправданному сужению понятия множественности 

преступлений, тем самым будут исключены из данного института случаи совершения новых 

преступных деяний через более ли менее продолжительное время. 

С течением времени толкования понятия множественности преступлений становились 

сложнее. В.П. Малков считает, что множественность преступлений – это вариант соверше-
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ния лицом двух или более преступлений, в зависимости от наличия или отсутствия осужде-

ния этого лица, в случае непогашенности юридических последствий либо неимения процес-

суальных препятствий к уголовному преследованию по двум из соответствующих преступ-

лений [6, с. 1]. Многие исследователи данного вопроса были не согласны с позицией 

В.П. Малкова, так как понятие множественности преступлений, в данном случае, сформу-

лировано на основе сложного описания, а не четкой дефиниции [7, с. 146–147]. 

Делая упор на предложенное толкование множественности преступлений В.П. Мал-

ковым, другие ученые стараются развить уже собственное видение. Например, А.Н. Фистин 

указывает, что понятие множественности преступлений должно характеризоваться количест-

венными показателями и юридической природой, то есть необходимо учитывать не только 

число совершенных общественно опасных деяний, но и наличие в совершенном общест-

венно опасном деянии конкретных признаков составов преступлений [2, с. 5]. Данная точка 

зрения также требует пояснения. Так, стоит заметить, что юридическая природа в соотно-

шении с количественным показателем правильнее именовать качественным показателем, 

кроме того, соответствующая связь не отражает сущности рассматриваемого понятия, а 

только устанавливает довольно известные аспекты. 

Наиболее грамотным нам представляется понятие множественности преступлений, 

сформулированное И.Б. Агаевым, который отметил, что главным моментом в определении 

множественности преступлений является количество составов преступлений в совершенных 

лицом деяниях [1, с. 9]. Именно данный аспект позволяет отграничить множественность 

преступлений от единичных преступлений. 

Для полноты картины следует рассмотреть соображения современных ученых относи-

тельно понятия множественности преступлений. В частности, И.Г. Возжанникова под 

множественностью преступлений предлагает понимать совершение лицом ряда преступле-

ний, при наличии соответствующей вины, если хотя бы два из совершенных преступных 

деяний, сохраняют свое уголовно-правовое значение [5, с. 19]. Нельзя не заметить, что 

данное определение достаточно четкое, а также в полной мере раскрывает сущность рассмат-

риваемого понятия. Но при этом, стоит подчеркнуть, что выражение «сохраняют свое 

уголовно-правовое значение» упускает некоторое количество случаев, при наличии которых 

не образуется множественность преступлений, так, например, присутствие процессуальных 

препятствий для возбуждения уголовного преследования в отношении лица. 

Кроме того, свое видение множественности преступлений в научной работе отразила 

Г.С. Досаева, которая считает, что исследуемое понятие следует трактовать следующим 

образом: «совершение лицом нескольких преступлений, когда возникает необходимость 

определить размер и порядок отбывания наказаний, назначенных за каждое из них». В 

данном же определении множественности преступлений уклон делается в сторону уголовно-

исполнительного права, а именно института назначения наказания [8, с. 10]. Это объясняется 

тем, что Г.С. Досаева в своей научной работе проводит прямую параллель между множест-

венностью преступлений и назначением наказания [8, с. 11]. На наш взгляд, соответст-

вующее определение имеет право на существование, но, стоит учитывать, что формулиро-

вать понятие множественности преступлений лишь с необходимостью установления размера 

и порядка отбывания наказаний в отношении совершенных лицом деяний, не будет является 

обоснованным. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующий вывод. Понятие 

множественности преступлений имеет большое количество вариаций, но не все существую-

щие определения должных образом характеризуют исследуемый термин. Некоторые ученые 

дают достаточно развернутые определения множественности преступлений, другие же берут 

за основу краткость и четкость в определении. 

По нашему мнению, понятие множественности преступлений целесообразно раскрывать 

через его суть, необходимо исключить лишние моменты для того, чтобы соответствующее 

определение было емким и корректным, а также соответствовало букве закона. 
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В связи с этим мы считаем, что наиболее приемлемым вариантом определения множест-

венности является следующий: множественность преступлений – это совершение одним 

лицом двух или более преступлений, которые образуют самостоятельные составы преступле-

ний, предусмотренные уголовным законом, и каждое из которых сохраняет свое уголовно-

правовое значение либо в части возможности привлечения к уголовной ответственности, 

либо в части сохранения судимости. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО  

СТАТУСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕЖЕНЦЕВ 
 

В настоящей статье проводится научное исследование проблемы признания и урегулирования правового 

статуса экологических беженцев путем анализа норм международного и национального права. Актуальность 

выбранной темы обусловлена большим количеством экологических катастроф, вследствие которых люди 

вынуждены покидать свое постоянное местожительство. Данная категория людей не имеет прав на 

признание их беженцами и получение соответствующего объема прав и свобод. В связи с этим необходимо 

выявить пути решения данной проблемы.  
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This article conducts a scientific study of the problem of recognition and settlement of the legal status of 

environmental refugees by analyzing the norms of international and national law. The relevance of the chosen topic is 

due to the large number of environmental disasters, as a result of which people are forced to leave their permanent 

residence. This category of people does not have the right to be recognized as refugees and receive an appropriate 

amount of rights and freedoms. In this regard, it is necessary to identify ways to solve this problem. 
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В настоящее время изменения, которые происходят в окружающей среде, такие как 

ухудшение климатической обстановки, землетрясения, наводнения и другие природные 

явления, оказывают мгновенное воздействие на миграционные потоки. Так, более 5 мил-

лионов людей покинули африканские регионы (Сахель, районы Нигерии) из-за опустыни-

вания и разрушения природных земель. Остров Тувалу находится под постоянной угрозой 

затопления из-за повышения уровня моря, в связи с чем его жители переселяются в Новую 

Зеландию. Всем известна авария на Чернобыльской АЭС, вследствие которой земля в 

радиусе 30 километров была подвергнута радиационному загрязнению, что привело к 

переселению более 150 000 человек. [5] Большое количество природных катастроф стало 

причиной появления сравнительно нового понятия «экологическая миграция», порождающая 

«экологических беженцев» – людей, которые в силу экологической обстановки, угрожающей 

их жизни и здоровью, были вынуждены покинуть свое постоянное местожительства.  

Актуальность темы определения правового статуса экологических беженцев обусловле-

на отсутствием их правовой поддержки вне территории своего государства. Мы солидарны с 

мнением ученных, согласно которому в настоящее время появилась острая необходимость в 

урегулировании правового статуса экологических беженцев, как на международном, так и на 

национальном уровне. Безусловно, переселения людей вследствие каких-либо природных 

явлений существовало давно, но хотелось бы отметить, что развитие научно-технического 

прогресса, антропогенные воздействия на окружающую среду, привели к все более масштаб-

ным экологическим катастрофам, в ходе которых люди покидают свое постоянное место-

жительство большими группами. На международном уровне с данной проблемой борется 

Организации Объединенных Наций (ООН), создавая соглашения между государствами, с 

целью законного перемещения людей, пострадавших от природных катастроф, их благо-

устройство и правовой статус. Несмотря на это, на сегодняшний день отсутствует полноцен-

ная нормативная база, как на уровне Российской Федерации, так и, что более важно, на 

международном, регламентирующая точное определение понятия «экологический беженец», 

его правовой статус.  
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Исследование данного проблемного вопроса следует начать с анализа международных 

документов. В 1951 году свое действие начало Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (далее – УВКБ ООН). В результате изучения Устава ООН, мы пришли к 

выводу, что круг лиц, относящихся к беженцам, которые находятся под защитой указанной 

международной организации, ограничен. [3] По мнению, Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека, первостепенно государство отвечает за обеспечение исполнения 

законов и мер, регулирующих миграцию, в том числе, соответствие их обязательствам в 

области прав человека. Также, на сегодняшний день свою работу осуществляет Платформа 

по перемещению, вызванному бедствием (Platform on disaster displacement), главной задачей 

которой является устранение пробелов в знаниях о мобильности людей, их адаптации в 

контексте Рамочной конвенции ООН. [2] 

Следующим нормативным документом является Нью-Йоркская декларация о беженцах и 

мигрантах 2016 года. Изучая ее положения, мы встречаем такое понятие, как «глобальный 

договор». Глобальный договор регламентирует безопасную, упорядоченную и регулируемую 

миграцию. В результате изучения международной нормативной базы был получен материал, 

анализ которого позволяет сделать заключение, что, безусловно, международное сообщество 

заинтересованно в урегулировании вопроса о правовом статусе экологических беженцев. Но, 

к сожалению, до настоящего момента люди, которые покинули территорию своего государ-

ства в следствии каких-либо природных катастроф, могут быть не обеспечены привилегиями 

беженцев (обеспечение временным местом проживания, местом работы).  

Для более полного исследования рассматриваемого вопроса, необходимо обратиться к 

законодательству Российской Федерации. Вопросы, касаемые определения и регулирования 

статуса беженцев, закреплены в Федеральном законе РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О 

беженцах». В статье 1 указанного закона закреплено легальное определение понятия 

«беженец». [4] Проанализировав указанное определение, можно сделать вывод, что лица, 

покинувшие свое прежнее местожительство, в связи с эпидемией, голодом, и различными 

чрезвычайными природными и техногенными катастрофами, не могут претендовать на права 

и свободы, принадлежащие беженцам.  

В соответствии с действующем российским законодательством, права беженцев в 

несколько раз превышают количество прав мигрантов. Согласно ст. 6 Федерального Закона 

«О беженцах», последним предоставляется право на получение переводчика, содействие в 

обеспечении проезда и перевоза багажа, получения различных денежных пособий, предо-

ставления важных для жизни условий – медицинская помощь, получения лекарственных 

препаратов, питание и коммунальные услуги. [4] Такая категория людей, как «экологические 

беженцы» с юридической точки зрения не признаются беженцами из-за отсутствия пресле-

дования. Изучив положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», думается, что экологические 

беженцы могут претендовать только на статус мигрантов. Мы полагаем, что это обусловлено 

тем, что под мигрантом понимается лицо, которое добровольно изменило свое постоянное 

местожительства, не в силу каких-либо чрезвычайных экологических ситуаций. На основа-

нии вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Российской Федерации «экологические 

беженцы» могут лишь быть признанными в качестве мигрантов, что лишает их определён-

ного объёма прав и свобод. В свою очередь, по мнению Кёниг-Витковской М.М., экологи-

ческие беженцы имеют все основания пользоваться такими же правами, как, например, 

люди, которые пытались спастись от вооруженных конфликтов. [1]  

Следующей проблемой, с которой может столкнуться экологический беженец в Российс-

кой Федерации, является отсутствие единого механизма миграционного учета. Так, лиц, 

которые вынужденно покинули свое государства в силу экологически неблагоприятной 

обстановки, вынуждены ходатайствовать о предоставлении им статуса беженца по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. Что, в свою очередь, 

порождает неправомерные отказы в рассмотрении вышеназванного ходатайства.  
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Согласно статистическим данным, в 2011 году число экологических беженцев составило 

25 миллионов человек, из 27 миллионов «традиционных». В настоящее время, хоть и нет 

точной количественной оценки, число экологических беженцев вполне могло удвоиться. 

Кроме того, по данным исследований ООН, из-за увеличения количества природных катас-

троф, таких как наводнения, цунами, засуха, к 2050 году более чем 200 миллионов человек 

покинут свои дома. Жителям Бангладеш придется искать спасения от подъема воды, граж-

данам Мексики – от засухи и обезвоживания.  

Для того чтобы избежать такого роста экологических беженцев, необходимо принимать 

меры предупредительного характера. К таким, в частности, можно отнести:  

1) развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

2) строительство очистных сооружений, исключение расточительство природными ресурсами; 

3) широкое внедрение экологических экспертиз; 

4) применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать некоторые выводы. 

Несмотря на обширную нормативную международную базу, определение правового статуса 

экологических беженцев вызывает некоторые сложности. Соглашения, которые ставят перед 

странами-участницами задачу снижения вредоносного воздействия человека на климат и 

природу в целом, должны пройти долгий процесс ратификации. Кроме того, они носят декла-

ративный характер, утверждая лишь цели и задачи. Полагаем, что в скором времени 

потребуется создание новых, инновационных организаций, несущих ответственность за безо-

пасное перемещение беженцев, в том числе экологических. Следует обратить внимание, что 

решение проблемы признания и урегулирования правового статуса экологических беженцев 

необходимо не только на международном уровне, но и в каждом отдельном государстве. В 

Российской Федерации данного роды проблемы обусловлены отсутствием большого потока 

экологических беженцев на территорию нашей страны. На основании вышеизложенного 

считаем необходимым разработать и законодательно закрепить нормы, регламентирующие 

правовой статус экологических беженцев в России.  
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В докладе исследуются характерные признаки государственной и частной моделей залоговой системы 

обращения тары в Европейском союзе через призму правового регулирования данной системы в Федеративной 

Республике Германия и Республике Хорватия. В настоящее время в мире наблюдается повышенное внимание к 

залоговой системе обращения тары, т.е. залогово-депозитной системе обращения тары в качестве способа 

внедрения экономики замкнутого цикла. Автор приходит к выводу, что установить общую унифицированную 

модель залоговой системы обращения тары невозможно, так как ее эффективность будет зависеть от 

обстоятельств каждого конкретного государства. Соответственно, целью данного доклада является 

обобщение практического опыта, чтобы способствовать правовому регулированию данной системы в других 

государствах, ее внедрению и оптимизации. 
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частная. 

 

Bojana Petrovic Raicevic, 
LL.M. NIS j.s.c. Novi Sad, Belgrade, Republic of Serbia 

 

LEGAL REGULATION OF THE DEPOSIT-REFUND SYSTEM ON THE EXAMPLE  

OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF CROATIA 

 
The report examines the characteristic features of the public and private model of the packaging deposit-refund 

system in the European Union through the prism of the legal regulation of this system in the Federal Republic of 

Germany and the Republic of Croatia. Currently, there is increased attention to the packaging deposit-refund system 

worldwide, i.e. it is considered to be a way to implement a circular economy. The author comes to the conclusion that it 

is impossible to establish a general unified model of this system since its effectiveness will depend on the circumstances 

of each particular state. Accordingly, the purpose of this report is to summarise the practical experience in order to 

provide support for the legal regulation of this system in other states as well, as its implementation and optimization. 

Deposit-return system, Germany, Croatia, management model, public, private. 

 

С увеличением количества отходов тары залоговая система обращения тары 

возродилась, особенно на территории Европейского Союза (ЕС), где многие государства -

члены установили ее добровольно, чтобы, с одной стороны, уменьшить количество отходов 

тары, а с другой стороны, увеличить степень использования вторсырья, и тем самым достичь 

цели, определенной директивами ЕС, по переработке и восстановлению отходов упаковки. 

Несмотря на высокий уровень добровольного внедрения данной системы государствами-

членами, в ноябре 2022 г. Европейская Комиссия представила Предложение по регулиро-

ванию упаковки и отходов упаковки, на основании которого будут внесены изменения в 

Директиву ЕС об упаковке и упаковочных отходах с целью, среди прочего, установить 

обязательную залоговую систему обращения тары для одноразовых пластиковых бутылок и 

жестяных банок для напитков до 2029 года [1]. Поскольку в каждой залогово-депозитной 

системе обращения тары центральную роль играет управляющая организация, в зависимости 

от структуры управления на практике образовалось несколько моделей данной системы, из 

которых стоит обратить внимание на государственную и частную модель управления. 

В начале 2003 г. в Федеративной Республике Германия была введена обязательная 

залоговая система обращения тары, которая регулируется Законом Германии об упаковке [3]. 

Ключевую роль в немецкой залоговой системе обращения тары имеет некоммерческая 

компания «Deutsche Pfandsystem GmbH», акционерами которой являются Немецкая 

федерация розничной торговли (50%) и Федерация немецкой пищевой промышленности 

(50%) [4]. Само финансирование компании осуществляется на основе ежегодных членских 

взносов, которые определяются на основе размера операций каждого члена. Данная компа-

ния возглавляет залогово-депозитную систему обращения тары, поскольку выдает рамочные 
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правила, указания и инструкции и, таким образом, создает саму систему, придает ей форму и 

тем самым играет роль зонтичной организации. Кроме того, она управляет центральной 

базой данных и стандартами маркировки, заключает договор о регистрации в системе с 

производителями, а также выдает лицензии на осуществление клиринговых услуг между 

производителями и ритейлерами. 

Производитель при продаже товаров взимает залог с ритейлера, который дальше взимает 

данный залог с потребителя. Когда потребитель возвращает тару, ретейлер является обязан-

ным вернуть залог, сумму которого ритейлер потом возмещает от конкретного производи-

теля через децентрализованных клирингох провайдеров на основании штрих-кода, нанесен-

ного производителем. Ритейлеры обязаны принимать обратно все виды пустой тары, кото-

рую они продают (независимо от их размера или бренда), в то время как магазины с 

площадью менее 200 м
2
 обязаны принимать лишь ту тару, которая по размеру и бренду 

соответствует их ассортименту. Фактом принятия тары переносится и право собственности 

на ритейлеров, которые потом данную тару продают перерабатывающим компаниям в 

качестве вторсырья. Необходимо подчеркнуть, что описанная немецкая система применяется 

только на тару объемом от 100 мл до 3 литров, сделанную из пластика, алюминия и стекла, в 

которую упакованы вода, газированные и негазированные безалкогольные и алкогольные 

напитки, молоко, молочные смеси и другие питьевые молочные продукты. 

Суммируя вышесказанное, намечается вывод, что немецкая залоговая система обраще-

ния тары является представителем частной модели управления данной системы, поскольку 

оператором данной системы являются частные компании, представители организаций произ-

водителей, ритейлеров и перерабатывающих компаний. Таким образом, сами хозяйствующие 

субъекты играют важнейщую роль в создании самой системы, что приводит к повышению 

степени её эффективности (немецкая залоговая система обращения тары показывает лучшие 

результаты в ЕС с коэффициентом возврата 98%) [5].  

Республика Хорватия в 2005 году, т.е. за год до вступления в ЕС, внедрила собственную 

залоговую систему обращения тары, которая урегулирована Регламентом по упаковке и 

утилизации отходов и Регламентом по упаковке и отходам упаковки [6]. Хорватская система, 

как и немецкая, включает тару всех алкогольных и безалкогольных напитков (включая 

молоко и молочные продукты и т. д.), сделанную из пластика, алюминия и стекла, с разницей 

в объеме тары (объем такой тары должен составлять минимум 200 мл.). Однако, хорватскую 

залоговую систему обращения тары возглавляет внебюджетное государственное учреждение 

(Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности), что является характерным для 

государственной модели управления. Кроме управления центральной базой данных и 

маркировкой, данный Фонд играет намного более активную роль по сравнению с немецким 

оператором системы.  

При размещении продукта на рынке, кроме обязанности по маркировке и нанесению 

штрих-кода, производитель обязан выплатить Фонду сумму залога для всех размещенных 

продуктов, а также и определенную сумму за обращение с отходами [7]. Фонд возмещает 

ритейлеру залог, который он вернул потребителю при возврате пустой тары, при чем собст-

венность возвращенной тары переносится на Фонд, который дальше продает тару перера-

батывающей компании в качестве вторсырья. Таким образом, Фонд охраны окружающей 

среды и энергоэффективности финансируется как за счет невозвращенных ритейлеру залогов 

(в ситуациях когда потребитель не возвращает пустую тару), так и за счет продажи тары как 

вторсырья. С другой стороны, необходимо заметить, что Фонд обязан компенсировать 

ритейлеру расходы, возникшие при сборе тары, поскольку систему сбора, хранения и 

клиринга ведет Фонд, на который переносятся соответствующие обязанности, включая 

обязанность заключения договора с лицензированными компаниями для сбора, транспорта, 

хранения и переработки тары (чаще всего договоры о публично-частном партнерстве). Все 

вышесказанное подчеркивает централизованность как одну из главных характеристик 

государственной модели управления залоговой системой обращения тары, которая также 

отражает свою успешность. В подтверждение данного факта говорит публичный Отчет об 
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управлении отходами упаковки в Республике Хорватия за 2021 г., который показывает, что 

уровень собранных отходов тары очень высок и, в зависимости от материала, колеблется от 

72% до 96% [8].  

На сегодняшний день законодательно регулируемая залоговая система обращения тары 

действует в 10 европейских странах: Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, 

Нидерландах, Норвегии, Швеции, Исландии и Литве. Однако до сих пор ни одна страна не 

разработала идеальное решение, которое могло бы быть применимо для других стран без 

внесения определенных изменений. Подводя итоги данного доклада, следует отметить, что 

как государственная, так и частная модель управления залоговой системой обращения тары 

могут привести к положительными эффектами, если они были применены в соответствую-

щих реалиях. В случаях когда экономика отличается высоким уровнем свободы и самоини-

циативы, логичным становится принятие частной модели управления и обратно. Следо-

вательно, структура управления, развитие рыночной экономики и культуры, сам рынок 

напитков настолько специфичны для каждой страны, что создание эффективной системы 

должно быть индивидуально адаптировано для каждого государства, принимающего вызов, с 

учетом потребностей и привычек всех хозяйствующих субъектов. Только таким образом 

залоговая система обращения тары может стать частью экономики замкнутого цикла и в 

итоге способствовать достижению целей устойчивого развития, в особенности – ответст-

венного производства и потребления.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТАМИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
Действующее российское законодательство не содержит легального определения понятия «объект 

незавершенного строительства». Это вызывает определенные сложности в заключении договора аренды 

муниципального земельного участка. В процессе предоставления в аренду муниципальных земельных участков 

возникают некоторые проблемы определения сроков предоставления в аренду земельного участка под 

объектом незавершенного строительства. В работе анализируются указанные проблемы и необходимость 

внести изменения в действующее законодательство, регулирующее аренду муниципальных земель. 
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PROBLEMS OF LEASE OF MUNICIPAL LAND PLOTS UNDER  

CONSTRUCTION IN PROGRESS 

 
The current Russian legislation does not contain a legal definition of the concept of «construction in progress». 

This causes certain difficulties in concluding a lease agreement for a municipal land plot. In the process of leasing 

municipal land plots, some problems arise in determining the timing of leasing a land plot under an object of 

construction in progress. The paper analyzes these problems and the need to amend the current legislation governing 

the lease of municipal land. 

Civil code, civil law, lease agreement, land law, municipal land plots, construction in progress, Russian 

Federation. 

 

В России, обладающей крупнейшими в мире земельными ресурсами, всегда будет 

актуален вопрос о передаче земель, включая порядок установления, изменения и прекраще-

ния земельных прав и обязанностей. Земельная политика каждого государства в его конкрет-

ный период развития во многом формируется под влиянием общей социально-экономи-

ческой политики, что находит отражение в правилах распределения и использования, 

ограничениях и льготах земельных фондов в регионе. 

Данная ситуация является одним из драйверов изменения законодательства в этой сфере. 

Не исключение и масштабные изменения в земельном законодательстве, регулирующие 

порядок предоставления муниципальных земельных участков под объектами незавершён-

ного строительства. 

С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».  

Изменения в порядке предоставления муниципальных или государственных земель под 

строительство в основном связаны с тем, что на практике наличие таких сложных объектов 

долгое время тормозило реальное развитие рынка недвижимости. Поэтому стало необходимо 

установить особый порядок оформления земельных правоотношений, связанных с незавер-

шенным строительством, и установить более строгие правила и сроки завершения таких 

работ. 

Необходимо проанализировать обновлённую процедуру предоставления земельных 

участков под объектами незавершённого строительства для его завершения. 
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В случае истечения срока договора аренды земельного участка, а именно 3 года, и при 

отсутствии разрешения на ввод объекта, который начат строительством на спорном земель-

ном участке, в эксплуатацию, у органов местного самоуправления есть право на обращение в 

суд с требованием об изъятии такого земельного участка в течение 6 месяцев с момента 

окончания срока договора аренды. 

Однако если арендатор-застройщик докажет, что нарушение сроков ввода объекта в 

эксплуатацию произошло по вине муниципалитета, в том числе, как надлежащего эксплуа-

танта инженерных коммуникационных сетей, суд может отказать в данном иске (п.3 ст.239.1 

ГК РФ) [4]. 

Если по истечении шести месяцев орган местного самоуправления (администрация или 

иной уполномоченный орган по управлению земельными участками муниципального 

образования) не предъявил надлежащего иска в суд, земельный участок может быть предло-

жен тому же собственнику объекта на срок до трех лет для завершить строительство на 

основании пп.2 ч.5 ст.39.6 и пп.6 ч.8 ст.39.9 ЗК РФ.  

В случае изъятии земельного участка изымается и объект незавершённого строительства, 

который выставляется на публичные торги. Выигравший на аукционе становится собствен-

ником объекта незавершённого строительства и как следствие к новому собственнику, уже 

без проведения торгов, переходит земельный участок (п.9 ст.39.8 Земельного кодекса РФ). 

Таким образом на сегодняшний день определена судьба объектов незавершённого 

строительства для ускорения завершения таких объектов. 

Пункт 1 статьи 130 ГК РФ устанавливает, что к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их наз-

начению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строи-

тельства. Термины «здания» и «сооружения» имеют легальное определение, в отличие от 

объектов незавершённого строительства, закрепленное в Федеральном законе от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

П. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации дает определение капи-

тальных строений и упоминает объект незавершённого строительства, а именно: «объект 

капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-

рых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапи-

тальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие)», но до конца не раскрывает сути объекта незавершённого строительства 

[6]. 

Сделав анализ нoрмативнo правовых актов, можно отметить, что понятие «объект 

незавершённого строительства» неоднократно встречается в российском законодательстве. 

Так же объекты незавершённого строительства обладают такой же обороноспособностью, 

как и завершенного (ст. 128-130 ГК РФ). Исходя из этого, можно говорить о том, что 

необходимо внести строго определенное понятие данному термину. 

При этoм Пленум ВС РФ в своём Пoстановлении №25 от 23 июня 2015 года «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ» разъяснил, что 

при разрешении вoпрoса o признании строящегося правoмернo oбъекта незавершенного 

стрoительства недвижимостью, требуется установить, что, пo крайней мере, имеет место 

полное oкончание рабoт по сooружению фундамента или выпoлнены аналогичные работы. 

Одновременно указано, что только замощение земельного участка, не соответствующее 

признакам сооружения, не может повлечь признание объекта самостоятельной недвижимой 

вещью [7]. 

Прoблемoй является oграниченный срoк предoставления земельного участка в аренду 

пoд oбъектами незавершённого строительства, а именно – 3 года. За этот срок обычному 

среднестатистическому застройщику слoжно завершить создание объекта, при этом нужно 

платить арендную плату и нести иные расходы. 
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Обoснованным представляется необходимость исключения из Земельного кодекса РФ 

п. 2 ч. 5 ст. 39.6. Данная норма необоснованно ограничивает правo нового собственника 

oбъекта нeзавершённого стрoительства на получение права аренды земельнoго участка без 

тoргoв. Кроме того, следует закрепить недопустимость участия в торгах в отношении 

oбъекта незавершённогo стрoительства в качестве пoтенциального пoкупателя предыдущего 

сoбственника или его аффилированных лиц. 

Необходимо стрoгo oпределить срoк oфoрмления арендных oтнoшений между 

муниципальным собственником участка и нoвым собственником объекта незавершенного 

стрoительства. Kрoме тoгo, целесooбразно ввести oтветственность за нарушение указанного 

срoка oфoрмления oтнoшений, так как период времени с момента определения победителя 

аукциoна и нового собственника объекта недвижимoсти до момента заключения договора 

аренды может oказаться длительным. И данный период лицo будет фактически безвозмездно 

пользоваться земельным участком, что противоречит принципу возмездности 

землепользования, установленному п. 7 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ. 

На оснoвании п. 9 ст. 39.8 ЗК РФ в случае предоставления земельного участка, в 

соответствии с основным видoм разрешеннoго использoвания которoго предусмотренo 

стрoительство зданий, соoружений, в аренду на аукциoне на правo заключения догoвора 

аренды земельнoго участка, нахoдящегося в гoсударственной или муниципальнoй сoбст-

венности (за исключением случаев прoведения аукциoнов в сooтветствии со ст. 39.18 ЗК 

РФ), договoр аренды земельнoго участка, находящегoся в государственнoй или муници-

пальнoй сoбственности, заключается на срoк, в два раза превышающий срoк, устанoвленный 

уполнoмоченным Правительствoм Рoссийской Федерации федеральным органoм исполни-

тельнoй власти в качестве срoка, необходимoго для выполнения инженерных изысканий, 

oсуществления архитектурнo-стрoительного прoектирования и стрoительства зданий, соору-

жений. При этом если в соответствии с оснoвными видами разрешеннoго использoвания 

земельнoго участка предусмoтрено стрoительство нескoльких зданий, сooружений, то дoго-

вор аренды такогo земельнoго участка заключается исходя из наибoльшего срoка, установ-

леннoго для таких зданий, соoружений в сoответствии с полoжениями п.9 ст.39.8 ЗК РФ.  

Отсюда, по общему правилу, заключается договор аренды земли, находящейся в 

муниципальной собственности, с собственником незавершенного строительства, под которое 

первоначально предлагался участок, на срок до трех лет, а для нового собственника – в два 

раза больше. В этом случае представляется целесообразным дифференцированный подход к 

установлению сроков аренды, поскольку на практике получение документов, необходимых 

для завершения работ, может занять много времени у нового собственника незавершенного 

строительства.  

На основании проведённого исследования можно сделать некоторые выводов. Как 

отмечалось выше, понятия «незавершённое строительство», «объект незавершённого строи-

тельства» неоднократно встречается в российском законодательстве, однако его легальное 

определение как таковое отсутствует. Представляется обоснованным ввести следующее зако-

нодательное понятие: «Объект незавершённого строительства – это строящийся с соблю-

дением установленного законом порядка вид недвижимого имущества – здание, сооружение, 

линейный объект, строительство которого приостановлено или прекращено и в отношении 

которого отсутствует разрешение на ввод его в эксплуатацию который при наличии 

полностью конструктивно возведённого фундамента». Данное понятие нужно включить в 

главу 6.1 ГК РФ. 

Также с учётом проведённого анализа порядка предоставления в аренду земельных 

участков под объектами незавершённого строительства, видится обоснованным: 

− запретить участие в публичных торгах по продаже незавершенных архитектурных объек-

тов их бывшим владельцам и их аффилированным лицам; 

− установление в Земельном кодексе срока для нового собственника объекта незавер-

шенного строительства для принудительного исполнения договора аренды земельного 

участка и административной ответственности за нарушения. 
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Ведь именно организационно-правовые механизмы помогают реализовать права граждан 

и юридических лиц на владение, пользование и распоряжение землей. И в зависимости от 

степени рационального использования государственных и муниципальных земель скорость 

экономического развития ускоряется или замедляется. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В данной статье подчеркивается, что семья является фундаментом для правового воспитания 

подрастающего поколения, в ней формируются морально-нравственные, культурные и иные ценности и 

убеждения, она выступает посредником между личностью и обществом. В процессе предупреждения прес-

тупности несовершеннолетних семья играет важную роль в корректировке поведения несовершеннолетних, 

рассматриваются ее отдельные формы и методы. 

Семья, семейное воспитание, несовершеннолетний, формы предупреждения преступности, 

коррекция поведения, анализ норм, практика. 
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THE PREVENTION OF OFFENSES AND CRIMES OF MINORS  

IN THE PROCESS OF FAMILY EDUCATION 

 
This article shows that the family is the foundation for the legal education of the younger generation, moral, 

cultural and other values and beliefs are formed in it, it acts as an intermediary between the individual and society. In 

the process of preventing juvenile delinquency, the family plays an important role in correcting the behavior of minors, 

its individual forms and methods are considered. 

Family, family upbringing, minor, forms of crime prevention, behavior correction, norm analysis, practice. 

 

Среди множества социальных институтов, ни один не может быть сравним с институтом 

семьи, который обеспечивает воспроизводство населения, защищает и поддерживает детей и 

подростков в начале их жизненного пути, помогает в трудные периоды жизни. В семье 

формируются морально-нравственные, культурные и иные ценности и убеждения, она 

выступает как бы посредником между личностью и обществом. 

Однако в условиях мультикультурализма, различия законодательства о семье в разных 

странах и т.д. нет единой трактовки понятия «семьи», в связи с чем оно приобретает разное 

значение в разных источниках, не меняя при этом своей сущности. В рамках исследования 

роли семьи в процессе предотвращения преступности несовершеннолетних, сформулируем 

понятие семьи как союз мужа, жены, детей и других родственников, принимающих участие в 

воспитании подрастающего поколения. Члены семьи связаны брачными узами или кровным 

родством, они могут быть искусственно-юридическими на основе усыновления детей, их 

опеки, попечительства, приемной семьи, главное, что они ведут общее хозяйство, с целью 

обеспечения стабильности и благополучия ее членов [1, c.93]. Семьи, не выполняющие своих 

функций или частично выполняющие их, относят к неблагополучным. В них нет общности 

целей, имеются нарушения в воспитании, и содержании детей, чаще низкий уровень жизни, 

не удовлетворяются потребностей членов семьи.  

Приоритет семейного воспитания установлен в п. 3 ст. 1, развернуто его содержание в ст. 

63 Семейного кодекса РФ, предоставляющей каждому ребенку право жить и воспитываться в 

семье, наиболее подходящей для становления его личности. Современное состояние 

социально-экономических, политических, правовых, культурно-исторических и других про-

цессов, оказывающих влияние на общественное развитие, нашло отражение не только в 

ухудшении финансового положения семьи, что увеличило число разводов, снижению уровня 

образования родителей, рождаемости, что, в результате увеличило числа неблагополучных 

семей. 

Проблемы, связанные с преступностью несовершеннолетних, продолжают оставаться 

актуальной и серьезными, поскольку неблагоприятные социальные процессы, повышают 

уровень криминогенности общества Профилактика правонарушений и преступлений несо-
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вершеннолетних – это сложная социальная задача, решение которой осуществляется госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, внутренних дел и т.д., 

осуществляющими широкий спектр профилактических мер в соответствии с Федеральным 

законом от 23 июня 2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». Профилактика – это совокупность действий, направленных на 

недопущение совершения правонарушений и иных антиобщественных действий. Одной из 

важных задач в процессе профилактики преступности несовершеннолетних является выяв-

ление: фактов, причин и условий противоправного поведения детей и подростков, отноше-

ния к ним членов их семей. Рост преступности несовершеннолетних зависит от условий, в 

которых они находятся с раннего возраста и прежде всего в семье, которая должна:  

− обеспечивать защиту и поддержку ребенка; 

− формировать у него морально-нравственные ценности и убеждения; 

− быть посредник между ребенком и обществом. 

Семьи, не выполняющие своих функций, относят к неблагополучным, в них имеются 

нарушения в воспитательном процессе, содержании детей, наблюдается неудовлетворен-

ность потребностей ее членов, низкий уровень педагогической культуры семейного воспита-

ния. [2]. Рост преступности среди несовершеннолетних не только в РФ, но и зарубежных 

государствах вызывает тревогу. Статистика за прошлый 2022 год свидетельствует о росте 

женской преступности на 16,4%, при снижении возраста 18–24 лет (11%), когда девушки еще 

не имеют постоянных обязанностей, связанных с работой и семьей. Кроме того, наиболее 

общественно опасные формы поведения несовершеннолетних характерны для старшего 

подросткового и юношеского возраста. В младшем подростковом возрасте появляются 

особенности в поведении детей, обусловленные и половой принадлежностью. Е.И. Гарифу-

лина пишет, «стоит отметить, что нравственно-правовое поведение женщин предопределяет 

поведение детей, несовершеннолетних и молодежи, преступность последних перетекает в 

преступность взрослых, обусловливает криминогенную обстановку в стране, что самым 

негативным образом сказывается на состоянии всей преступности в государстве» [3, c.152]. 

В научной литературе указывается, что главным отличием девушек этого возраста является 

более раннее, чем у юношей, половое созревание. С учетом этого, ряд ученых предлагает 

профилактическую работу с ними начинать в 6–7-х, а с мальчиками 8–9-х классов. Наиболее 

критические периоды формирования личности девушек приходятся не на 16–17 лет, когда 

поведение их становится более стабильным, а на более ранний возраст – 14–15 лет, т.е. 

возраст наступления уголовной ответственности.  

Педагоги и психологи неоднократно отмечали, что «трудные девушки» своим пове-

дением отличаются от такого типа юношей. «Трудные» старшеклассницы могут быть груп-

пой, которая ничем не выделяется на фоне других учащихся. Но, когда в поведении девушек 

начинают проявляться социально негативные отклонения, то это свидетельствует о деформа-

ции ее личности вообще и упущения в семейном воспитании. Проявление отклоняющегося 

поведения у девушек характерно тем, что с детства они не были трудными детьми, но к 12–

14 годам у них начали появляться установки, связанные с социально негативным, противо-

правным поведением. Влиять на этот процесс трудно, поэтому в семье необходимо внима-

тельно относиться к любым нарушениям поведения несовершеннолетних девушек, проявле-

ниям у них вредных привычек и наклонностей, которые могут находится в латентном 

состоянии. По данным социологических опросов, проведенных в воспитательных колониях 

(ВК), каждая десятая воспитанница заявляла, что в момент совершения преступления о нака-

зании не думала, она надеялась, что все обойдется штрафом или рассмотрением материалов 

комиссией по делам несовершеннолетних. Была надежда и на то, что вообще никто не узнает 

о совершенном преступлении, так как потерпевшие побоятся писать заявление в 

правоохранительные органы. Следовательно, криминальный опыт и угроза наказания за 

общественно опасное деяние несовершеннолетним были известны. 

Большинство несовершеннолетних правонарушительниц женского пола имеют неполное 

среднее образование, они часто уходят из школы с тем, чтобы поступить в другие учебные 
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заведения, в которых скоро бросают обучение. Причиной этого становится трудность в 

социальной адаптации в новом коллективе, с одной стороны, а с другой – отсутствие контро-

ля семьи и нежелание трудиться. Если девушка не была объектом профилактики право-

охранительных органов до совершения правонарушения, после его совершения она попадает 

в сферу их внимания, то уже поздно, что-либо изменить. М.М. Калашникова на основе 

социологического исследования чувства ответственности личности несовершеннолетних 

осуждённых женского пола установила, что «…в отличие от послушных девочек, у них 

недостаточно сформирована ответственность личности, выявлены значимые различия лич-

ностных детерминант ответственности ценностно-мотивационного и познавательно-прогнос-

тического компонентов» [4, c.199]. Следовательно, выявление особенностей типов ответст-

венности личности несовершеннолетних осуждённых женского пола, может помочь проведе-

нию с ними воспитательной работу, в целях превенции правонарушений и преступлений.  

К формам антиобщественного поведения несовершеннолетних относятся:  

− уклонение от учебы, что зачастую связано с бродяжничеством. Изучение причин побегов 

из дома показало, что после достижения 15 лет эти побеги чаще всего связаны не с 

романтикой, а реализацией социально неодобряемых побуждений; 

− употребление спиртных напитков девушками объясняется различными причинами. Нап-

ример, разрывом со школой, друзьями или конфликтами в семье, во-вторых, легкостью 

совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, проявлением полного 

безразличия к своему внешнему виду, будущей жизни и т.д. Процессе формирования 

алкогольной зависимости может быть связан с заболеваниями, ослабленной нервной 

системой, наследственными, психическими и другими нарушениям развития несовер-

шеннолетнего. Вовлечение несовершеннолетних в образовательный и воспитательный 

процессы является сложным в силу различных причин материального характера, даже 

если у них желание и способности к творческим или спортивным видам деятельности. 

Особенность психологии девочки-подростка заключается в том, что она нуждается в 

особом внимании и заботе со стороны семьи, педагогов, положительных эмоциях, одобрении 

ее поведения. Если в семье или образовательном учреждении возникает конфликтная 

ситуация, стороной которой она является, то она будет искать выход из неё, устанавливая 

неформальные связи, заполняя тем самым вакуум социального общения, что приводит 

зачастую их в группы с антисоциальной направленностью. Сотрудникам органов внутренних 

дел приходится иметь дело с подростками, у которых антиобщественное поведение уже 

стало стереотипом. В большинстве научных исследований, посвященных проблемам семей-

ного воспитания и предупреждения преступности несовершеннолетних лиц женского пола, 

указывается, что их профилактика должна проводиться с учетом возраста и социальной роли, 

которая принадлежит невесте, женщине, матери и бабушке. Поэтому центральным объектом 

воздействия остается личность несовершеннолетних женского пола и те социальные 

условия, в которых она формируется. 

Модель уровней классификации антиобщественного поведения несовершеннолетних лиц 

женского пола состоит из нескольких этапов:  

− на первом – отклоняющееся поведение, включающее пропуски занятий в учебных заве-

дениях; периодические уходы из дома, желание ночевать вне его; возможны беспоря-

дочные половые отношения и т. д.;  

− на втором – совершение административных проступков или общественно опасных 

деяний;  

− на третьем – совершаются правонарушения, вовремя не остановленные сначала в семье, 

школе и т.д., они в итоге приводят уголовному преступлению.  

При такой классификации уровней антиобщественного поведения несовершеннолетних 

лиц женского пола, применяют два типа профилактики:  

− ранняя, когда речь идет об относительно асоциальном поведении, что берет начало в 

случаях их попустительства в семье;  
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− непосредственная, когда необходимо предупреждение преступлений соответствующими 

правоохранительными органами. Применительно к несовершеннолетним, в частности 

женского пола, этот подход, на наш взгляд, может быть наиболее приемлемым. Крите-

рием их разделения является время, которое отдалило момент возможного совершения 

преступного деяния и степень асоциального поведения личности. В профилактической 

работе с несовершеннолетними женского пола нельзя упустить время, «то, что произошло 

изменить нельзя» один из принципов римского права, не исключает возможности 

исправить случившиеся последствия преступного деяния. Из статистики известно, что 

более 50% преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского пола, до факта 

его совершения никогда не находились в поле зрения правоохранительных органов. 

Данная форма предупреждения преступлений ориентирована на выявление и устранение 

причин и условий преступного поведения, на выявление лиц, от которых можно ожидать 

совершения уголовно наказуемых деяний. Особенно важным является предотвращение и 

пресечение преступлений, что связано с их ранней профилактикой и непосредственной 

работой с конкретными лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Профилакти-

ческая деятельность может быть эффективной. когда негативные явления находятся в 

зародышевом состоянии и когда они не имеют еще места, но могут произойти. В.Н. Жадан 

отмечает, что «согласно мнению как сотрудников учреждений, осуществляющих профилак-

тическую работу, так и самих несовершеннолетних, наиболее эффективными методами 

являются организация досуга, отдыха, оздоровительных мероприятий, вовлечение в различ-

ные виды трудовой деятельности, и наименее – проведение профилактических бесед и 

общих лекций, что связано с простотой и результативностью формирования определенных 

личностных качеств в случае активной деятельности несовершеннолетних» [5, c.77]. Воспи-

тательная функция семьи является доминирующей в структуре семейных обязанностей, в 

ней заключается ее главное предназначение. В Семейном кодексе РФ, регулирующем право 

и обязанность воспитания детей родителями, закреплено их приоритетное положение по 

отношению ко всем другим институтам социализации. 
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ГРАНТЫ КАК СПОСОБ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Туризм является приоритетной отраслью экономики многих регионов России. В статье рассмотрены 

вопросы государственной поддержки туризма в 2021-2022 годах. Проведен анализ финансово-правового 

механизма реализации государственных проектов в туристической отрасли на примере грантового конкурса 

Калининградской области 2022 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Предложены рекомендации по совершенствованию организации конкурсных процедур и повышению качества 

предлагаемых к реализации проектов.  

Государственная политика в сфере туризма, государственная поддержка туризма, гранты, 

Калининградская область, субсидии, национальный проект. 
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GRANTS AS A MESUARE OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE TOURISM INDUSTRY 

(CASE FOR THE KALININGRAD REGION OF RUSSIAN FEDERATION) 
 

 
Tourism is a priority sector of the economy in many regions of Russia. The article says on the issues of state 

support for tourism in 2021-2022. The analysis of the financial and legal mechanism for the implementation of state 

projects in the tourism industry was carried out using the example of the grant competition of the Kaliningrad region in 

2022 as part of the National project «Tourism and the hospitality industry». Recommendations are proposed for 

improving the organization of competitive procedures and improving the quality of applying projects. 

State policy in the field of tourism, state support for tourism, grants, Kaliningrad region, subsidies, National 

project. 

 

Туристическая отрасль – сегмент постоянного притока инвестиций, как публичных, так и 

частных. Объем услуг турагентов, туроператоров и прочих услуг по бронированию и 

сопутствующих им услуг по данным Росстата составил в 2021 году 149,8 млрд руб., что 

существенно ниже, чем в 2018 и 2019 гг. [1]. Но все же при этом туризм является привлека-

тельной отраслью экономики, имеет огромный рекреационный, историко-культурный потен-

циал. Туризм как сфера предпринимательской деятельности является источником уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней, в ней задействованы 

и работают 2,5 миллиона человек. Еще в 2015 г. Владимир Путин обозначил туристическую 

отрасль перспективной для развития российской экономики и наметил новые направления ее 

развития: «…хорошие возможности для привлечения частного бизнеса в туриндустрию в 

таком перспективном для туризма регионе, как Дальний Восток, открывают создающиеся 

здесь территории опережающего развития. И конечно, совместно с регионами, бизнесом 

нужно подумать, как с максимальной отдачей для развития туристической инфраструктуры 

использовать создаваемое наследие чемпионата мира по футболу 2018 года. Кстати, у нас 

уже есть хороший опыт такой работы при организации зимней Олимпиады в Сочи, Универ-

сиады в Казани и других крупных мероприятий. Нужно активнее этот опыт расширять и 

применять…при грамотном, заинтересованном, современном подходе у нас есть все 

возможности для превращения туризма в конкурентоспособную, эффективную отрасль 
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российской экономики. И наша задача – использовать эти возможности с максимальной 

отдачей» [2]. Специалисты также неоднократно указывали на высокую доходность и эконо-

мическую привлекательность туризма [3; 4; 5; 6]. Эту же аргументацию можно найти и в 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утв. Распоря-

жением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р) [7]. Не случайно, в рамках подготовки к 

обозначенным Президентом международным событиям, были реализованы знаковые для 

страны проекты, создана мощная туристическая инфраструктура. На период пандемии 

наблюдался временный спад спроса, который, однако, при помощи своевременных мер, 

предпринятых со стороны Правительства РФ, был достаточно быстро восстановлен (прежде 

всего за счет роста внутреннего туризма, проявившего высокий спрос на созданную к 2019 

году инфраструктуру).  

Во время «парламентского часа» в Государственной думе, прошедшем в мае 2022 года 

было обозначено, что отрасль получила 74,5 млрд рублей из публичных финансовых фондов 

в качестве государственной поддержи, а за последние годы уровень такой финансовой 

поддержки возрос в 10 раз [8].  

Организации, функционирующие в этом бизнесе – туроператоры и туристические 

агентства – основаны на частной форме собственности. В этом состоит особенность российс-

кого рынка туристических продуктов и услуг, [9] в то время как в таких отраслях как – 

здравоохранение, культура и образование мы наблюдаем работу организаций разных форм 

собственности – государственных, муниципальных, частных. Учитывая, что туристическая 

отрасль представлена только частным капиталом, государство может инвестировать в эту 

отрасль только путем субсидий, выделяемых из бюджета. В этом случае финансово-правовой 

механизм реализации государственных проектов в туристической отрасли имеет двухэтап-

ную структуру: 1) сначала выплачиваются субсидии регионам, которые прошли конкурсный 

отбор; 2) затем субъекты Российской Федерации на конкурсной основе предлагают их 

предпринимателям отрасли.  

Возможность выделения финансирования из федерального бюджета определяется 

документами стратегического планирования, актами Президента России и Правительства 

Российской Федерации. Для достижения таких целей, как увеличение долголетия и повыше-

ние качества жизни россиян, поддержка мелкого и среднего бизнеса, популяризация культур-

но-исторических ценностей и многих других целей национального развития, важных в 

стратегической перспективе, Президентом России был утвержден национальный проект 

«Туризм и индустрия гостеприимства» [10], срок реализации которого определен с 1 января 

2021 г. по 31 декабря 2024 г. Для выполнения этого национального проекта были приняты и 

реализуются: государственная программа «Развитие туризма»; [11] федеральные проекты: 

«Развитие туристической инфраструктуры»
 
[12], «Повышение доступности туристических 

продуктов» [13], «Совершенствование управления в сфере туризма» [14]. Регионы, которые 

участвуют в реализации этих государственных программ, принимают свои документы, 

подтверждающие условия расходования бюджетных средств. Например, в Калининградской 

области в целях правовой регламентации такого конкурсного отбора принято Постановление 

Правительства Калининградской области от 02.08.2022 № 408 «О предоставлении из 

областного бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие туристической инфраструктуры (Калининградская область)» национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (далее – Постановление Правительства КО № 

408) [15]. Как показывает формально-юридический анализ данного документа, его целью 

является компенсация не полного объема (а лишь) части затрат хозяйствующих субъектов, 

основанных на частной форме собственности.  

Постановление Правительства КО № 408 говорит о гранте как о денежных средствах, 

предоставляемых за счет «средств областного бюджета на безвозмездной основе участникам 

конкурса, победившем в конкурсе в установленном порядке, на реализацию проекта». [15]. 

Следовательно, крайне важными, если не определяющими, будут цели бюджетного проекта 

и цели бизнес-проекта. Их совпадение, как и соответствие хозяйствующего субъекта иным 
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условиям, указанным в региональном документе по опосредованию бюджетных средств, 

будет главным фактором в вопросе выигрыша предпринимателя в конкурсе.  

В качестве примера рассмотрим итоги конкурса 2022 года в рамках направления 

«Развитие туристической инфраструктуры (в том числе создание и развитие пляжей и 

национальных туристических маршрутов) государственную поддержку получило 19 

проектов, в том числе на такое актуальное для региона мероприятие, как создание/развитие 

пляжей – 13 проектов [16]. Следует отметить, что последнее направление (создание и (или) 

развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов) 

оказалось одним из самых проблемных и потребовалось три раза объявлять конкурс на эту 

номинацию (в августе, в сентябре и в октябре 2022 г.). При этом, в ходе первого конкурса 

было отклонено 7 из 18 поданных заявок; в ходе второго этапа – 6 из 9; в ходе третьего этапа 

– 3 из 5. Основанием отказа в поддержке стало несоответствие предоставленных участником 

конкурса заявки и документов требованиям или непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных положением о конкурсе. Причиной, в ряде 

случаев, стало отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) 

объект некапитального строительства, т.е. действующих договоров аренды с муниципали-

тетами, позволяющих реализовывать мероприятия, предусмотренные положением о конкур-

се (обустройство пляжа в соответствии с требованиями национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования»; 

обустройство детских и спортивных зон отдыха; создание пунктов общественного питания в 

формате некапитального строительства). Как правило, такого рода договоры носят кратко-

срочный характер и заключаются на летний период, который к моменту объявления 

конкурса уже подходил (во время первого конкурса) или подошел (второй и третий конкур-

сы) к концу. Участие же непосредственно муниципалитетов в конкурсе не было предус-

мотрено его условиями. Кроме того, потенциальные участники конкурса отметили, что не 

были готовы принять участие в конкурсе, предусматривающем реализацию заявленного 

получателем гранта проекта не позднее 31 декабря 2022 г. – то есть в течение 2–4 месяцев в 

зависимости от конкурса (участники первого – имели возможность на реализацию с сентября 

по декабрь, последнего – четвертого – лишь 2 месяца – с ноября по декабрь). И лишь на 

этапе заключения договоров было принято решение о продлении реализации конкурса по 

направлению «пляжи» до мая 2023 года. Исходя из опыта подачи и рассмотрения заявок 

представляется целесообразным проведение тренингов (мастер-классов) для потенциальных 

участников по подготовке заявок для участия в конкурсах. 

Цели в Постановлении Правительства КО № 408 указывается такие же, как и в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма». В приложении № 5 

к программе РФ «Развитие туризма» указаны следующие цели государственного участия в 

программах по развитию туристических кластеров: 1) создание и (или) развитие пляжей на 

берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, в том числе за счет 

приобретения оборудования по улучшению пляжной инфраструктуры и формирования зон 

приема пищи некапитального характера; 2) создание и (или) развитие национальных 

туристских маршрутов, в том числе путем установления или обустройства туристских 

информационных центров. Хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель 

или же юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных организаций) 

подает заявку – проект, соответствующий этим целям в комиссию, созданную региональ-

ными властями. Конкурс в рамках Калининградского региона проводится Министерством по 

культуре и туризму. Конкурсант должен набрать наибольшее количество баллов, их опреде-

ляет и подсчитывает комиссия, состоящая из представителей Общественного совета при 

Министерстве и органов исполнительной власти Калининградской области.  

Как видно из анализа Постановления Правительства КО № 408 и Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие туризма» бюджетные ассигнования формируются по принципу «сверху вниз», а не 

«снизу вверх». При этом сценарии затрат предпринимателей, которые компенсируются лишь 

частично согласно нормам Постановления Правительства КО № 408, не учитываются при 

планировании бюджетных ассигнований, которые в первоначальном виде из федерального 

бюджета поступают в регион. На бизнес могут влиять разные факторы – от корреляции курса 

иностранных валют и ключевой ставки ЦБ РФ до снижения способности потребителей 

покупать туристические путевки на внутренние и внешние маршруты. Обозначенные и 

многие другие причины могут стать причиной изменения цены бизнес-проекта. И не только 

цены проекта. Существенное отклонение от первоначальных условий при получении 

субсидии в принципе может поставить под сомнение успешную реализацию бизнес-проекта. 

Сегодня, федеральные и региональные документы предполагают одну схему – денежные 

средства выделяются из федерального бюджета; они на конкурсной основе распределяются 

по регионам; последние их направляют путем организации конкурса между предпринима-

телями. Бюджетный процесс, в том числе в его главных стадиях – распределения и 

расходования, следует определенным принципам. Это принципы: 

− эффективности расходования бюджетных средств (статья 34 БК РФ) [17]; 

− адресности и целевого характера бюджетных средств (статья 38 БК РФ) [18]; 

− плановости бюджетной деятельности (он не определен в БК РФ в качестве принципа, но 

исходя из структуры, общих идей и принципов БК РФ явно следует как приоритетный); 

− сопоставимости индикаторов эффективности программ и неизменность единиц измерения 

(например, в качестве замечания Счетной палатой отмечено, что «Изменения значений 

показателей и единиц их измерения затрудняют объективную и достоверную оценку 

выполнения мероприятий в сфере туризма в проверяемом периоде») [19]. 

Эти принципы, на наш взгляд, предлагают совершенно другой механизм – расходы по 

объему финансирования на проекты по развитию туризма должны формироваться и иниции-

роваться по схеме «снизу вверх». Предлагается путем внесения изменений в действующие 

документы сформировать другой порядок: 1) сначала предприниматели формируют заявки 

для региона – проекты, в которых конкретно представлены мероприятия для реализации в 

заданный период времени в пределах региона; 2) субъект РФ на основе этих заявок иници-

ирует предложение федеральному центру в лице профильного министерства (Министерство 

экономического развития России). В случае, если заявка региона проходит конкурсный 

отбор, бюджетные средства выделяются в соответствии с направленными предложениями от 

региона. При этом необходимо проработать вопрос об ответственности регионов за обосно-

ванность запроса ассигнований из федерального центра; 3) региональные центры проводят 

на конкурсной основе отбор проектов на улучшение туристической инфраструктуры в 

пределах лимитов, доведенных профильным федеральным Министерством.  

Анализ реализации грантового конкурса на территории Калининградской области позво-

ляет сделать ряд рекомендаций. Представляется целесообразным снизить порог софинанси-

рования до 25%, что сделает участие в проектах более доступным, а «общественную инициа-

тиву» по созданию туристической инфраструктуры – более общественной. Ведь в ряде муни-

ципалитетов (особенно в отдаленных районах Калининградского региона) ряд активных 

жителей области реализует проекты по развитию рекреации и туризма, в форме некоммер-

ческих организаций (особенно, это касается экологического туризма, музейных проектов и 

др.). В качестве еще одного существенного ограничителя числа участников гранта в Кали-

нинградской области стало условие конкурса, предусматривающее не менее 35 % софинан-

сирования проекта со стороны самих участников. Для многих организаций это оказалось 

невозможным. В частности, снижение порога софинансирования с 35% до 25% позволило бы 

принимать участие в конкурсах еще большему числу некоммерческих организаций. Также 

можно было бы предложить градацию уровня софинансирования в зависимости от организа-

ционно-правовой формы юридического лица.  



92 

Библиографический список 

 

1. Статистический бюллетень Росстата к Всемирному дню туризма – 2022 // Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат). – 2022. – Москва. – URL: https: 

//rosstat.gov.ru/storage/mediabank/turism_2022.pdf (дата обращения : 10.03.2022). – Текст : 

электронный. 

2. Официальный сайт Президента РФ. Заседание Государственного совета по вопросам 

развития туризма в Российской Федерации. – Ялта, 17 августа 2015 года – URL: 

www/kremlin.ru/events/state-council/50138 (дата обращения : 10.03.2022). – Текст : 

электронный. 

3. Вишневская Е.В. Роль событийно-гастрономического туризма в повышении эффектив-

ности региональной экономики / Е.В. Вишневская, И.В. Богомазова. – Текст : 

непосредственный // Сервис в России и за рубежом. – 2017 – Т. 11. – Вып. 7. – С. 99–112. 

4. Восколович Н.А. Формирование современного гостиничного хозяйства как основы 

индустрии туризма / Н.А. Восколович. – Текст : непосредственный // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2021. – № 85. – С. 69–83. 

5. Морозов В.А. Социально-экономические основы взаимодействия туризма со смежными 

отраслями национальной экономики: дис. … д-ра экон. наук по специальности 08.00.05 / 

В.А. Морозов. – Москва – 2004. – 226 с. – Текст : непосредственный. 

6. Филатова И.Н. Туризм как элемент рыночной экономики современной России: дис. … 

канд. социол. наук по специальности 22.00.03 / И.Н. Филатова. – Саратов, 2004. – 146 с. – 

Текст : непосредственный. 

7. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (ред. от 

07.02.2022) [утв. распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р]. – URL: 

//https://base.garant.ru/ (дата обращения : 10.03.2022). – Текст : электронный. 

8. В ГД прошел «правительственный час» с участием руководителя Ростуризма Зарины 

Догузовой. – 18.05.2022 // Государственная Дума РФ : официальный сайт. – URL: 

http://duma.gov.ru/news/54311/ – Текст : электронный. 

9. Выступление Сергея Штогрина в Госдуме в рамках правчаса с участием руководителя 

Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой. – 20.05.2022 // Счетная палата 

Российской Федерации : официальный сайт. – URL:https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-

sergeya-shtogrina-v-gosdume--Rosturism?highlight-search-result=РАЗВИТ&highlight-search-

result=ТУРИЗМ&highlight-search-result=КАЛИНИНГРАДСК&highlight-search-

result=ОБЛАСТ (дата обращения: 10.03.2023). – Текст : электронный. 

10. Туризм и индустрия гостеприимства // Национальные проекты России : официальный 

сайт. – URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/turizm (дата 

обращения : 20.03.2023). – Текст : электронный. 

11. Российская Федерация. Законы. Об утверждении государственной программы Российс-

кой Федерации «Развитие туризма» : постановление Правительства РФ от 24 дек. 2021 г. 

№ 2439. – URL : // http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm – Текст : электронный. 

12. Развитие туристической инфраструктуры : федеральный проект. – URL: 

https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_go

stepriimstva/fp_razvitie_turisticheskoy_infrastruktury/ – Текст : электронный. 

13.  Развитие доступности туристических продуктов : федеральный проект. – URL: 

https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_go

stepriimstva/fp_povyshenie_dostupnosti_turisticheskih_produktov/ 

14.  Совершенствование управления в сфере туризма : федеральный проект. – URL: 

https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_go

stepriimstva/fp_sovershenstvovanie_upravleniya_v_sfere_turizma/ – Текст : электронный. 

15. Российская Федерация. Законы. О предоставлении из областного бюджета грантов в 

форме субсидий в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической 

инфраструктуры (Калининградская область) национального проекта «Туризм и 

https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-sergeya-shtogrina-v-gosdume--Rosturism?highlight-search-result=РАЗВИТ&highlight-search-result=ТУРИЗМ&highlight-search-result=КАЛИНИНГРАДСК&highlight-search-result=ОБЛАСТ
https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-sergeya-shtogrina-v-gosdume--Rosturism?highlight-search-result=РАЗВИТ&highlight-search-result=ТУРИЗМ&highlight-search-result=КАЛИНИНГРАДСК&highlight-search-result=ОБЛАСТ
https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-sergeya-shtogrina-v-gosdume--Rosturism?highlight-search-result=РАЗВИТ&highlight-search-result=ТУРИЗМ&highlight-search-result=КАЛИНИНГРАДСК&highlight-search-result=ОБЛАСТ
https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-sergeya-shtogrina-v-gosdume--Rosturism?highlight-search-result=РАЗВИТ&highlight-search-result=ТУРИЗМ&highlight-search-result=КАЛИНИНГРАДСК&highlight-search-result=ОБЛАСТ


93 

индустрия гостеприимства» : постановление Правительства Калининградской области от 

02.08.2022 № 408. – URL : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202208040011?ysclid=lfe1aj6yoh622645

766 – Текст : электронный. 

16. Протоколы 1–4 заседаний конкурсной комиссии // Министерство по культуре и туризму 

Калининградской области : официальный сайт. – URL: https://culture-

tourism.gov39.ru/deyatelnost/turizm/granty-predprinimatelyam-na-razvitie-turizma (дата 

обращения : 20.03.2022). – Текст : электронный. 

17. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации : БК: ФЗ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп. на 01.01.2023). – Статья 34. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef42

0708952b4e/ (дата обращения : 10.03.2022). – Текст : электронный. 

18. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации : БК: ФЗ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп. на 01.01.2023). – Статья 38. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef42

0708952b4e/ (дата обращения : 10.03.2022). – Текст : электронный. 

19. Бюллетень Счетной палаты РФ «Внутренний туризм». – 2022. – № 4 (293). –– С.19. – 

Текст : непосредственный. 

 

  



94 

Быстрова Юлия Викторовна, 
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орёл; 

старший научный сотрудник НОЦ правовых исследований, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им Х.М. Бербекова», г. Нальчик 

Быстрова Екатерина Евгеньевна, 
студент, банковский колледж РАНХиГС – Среднерусский институт управления, г. Орел 

Ганаева Есита Эминовна, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, процесса и национальной 

безопасности, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», г. Грозный 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
В статье проведен анализ уголовного законодательства по проблемам работорговли. Выявлены основные 

причины данного вида преступности. Проанализированы основные рынки и направления торговли людьми в 

современном мире. Раскрыты основные способы работорговли. Сделаны выводы, касающиеся роста 

преступности в данном направлении. 

Торговля людьми, работорговля, живой товар, жертва работорговли, причины преступности. 

 

Bystrova Yulia Viktorovna, 
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Procedure and Prosecutorial  

Supervision, I. S. Turgenev Orel State University, Orel; 

Senior researcher of the REC of Legal Studies, Kabardino-Balkarian State University named  

after H.M. Berbekov, Nalchik 

Bystrova Ekaterina Evgenievna,  
Student, RANEPA Banking College – Central Russian Institute of Management, Orel 
Ganaeva Yesita Eminovna,  
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law,  

Process and National Security of the Kadyrov Chechen State University, Grozny 

 

HUMAN TRAFFICKING: CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS 

 
The article analyzes the criminal legislation on the problems of the slave trade. The main causes of this type of 

crime have been identified. The main markets and directions of human trafficking in the modern world are analyzed. 

The main methods of the slave trade are revealed. Conclusions are drawn concerning the growth of crime in this 

direction. 

Human trafficking, slave trade, live goods, victim of the slave trade, causes of crime. 

 

В сознании людей процесс торговли людьми ассоциируется со Средними веками и в 

целом представляется как давно отсутствующий в повседневной жизни архаичный институт. 

Однако, анализируя нормы уголовного права и судебную практику, необходимо отметить, 

что данный институт развивается и видоизменяется постоянно. 

По различным оценкам, в настоящее время в среднем около 40 миллион человек в мире 

каждый год в том или ином смысле становятся рабами. Если обратится к истории, то можно 

прийти к выводу, что число рабов сейчас, даже по фактическому количеству больше, чем в 

Средние Века. Безусловно, это связано с общим ростом количества население в мире, и в 

процентном соотношении рабов стало меньше, однако, сам факт наличия такого количества 

людей в неволе ужасает. 

Ключевое отличие между рабами сейчас и в прошлые века – назначение «живого 

товара». Если раньше, по большей части, люди в неволе использовались для тяжелого 

неоплачиваемого физического труда, то сейчас классификация рабства сильно расширилась: 

сексуальное, трудовое, идеологическое, религиозное, террористическое и так далее. По 

всему миру люди в неволе работают на нелегальных заводах и фабриках, в борделях, 

используются как террористы-смертники в террористических организациях. 

Причин столь сильного распространения работорговли, по мнению ученых две [2,3,7]: 
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1. Общее политическое, социальное и экономическое расслоение общества.  

Если мы рассмотрим мировую историю – особенно новейшую историю – придем к 

выводу, что мировое соотношение сил все сильнее концентрируется в узкоограниченном 

круге, и именно в развитых странах – Россия, США, КНР, Канада, Европейский Союз (как 

совокупность стран), Германия (как фактический лидер Евросоюза), Австралия, Япония, 

Южная Корея. Помимо того, что даже в развитых странах работорговля абсолютно не 

является редкостью (сеть детских борделей в США, рынок «попрошаек» в СНГ», трудовое 

рабство детей в КНР), эти страны создают спрос, так как там больше потребностей подоб-

ного нелегального рода, и больше детей. В свою же очередь, традиционно неблагополучные 

региона – ряд стран Ближнего Востока, почти вся Африка, Мексика – создают предложение: 

в Африке население настолько бедствует, что продажа даже собственного ребенка матерью 

скорее правило, чем исключение, в Мексике наркокартели де-факто являются параллельной 

властью по сравнению с официальной власть. 

Как известно издревле – власть и деньги развращают. Мы это видели крайне наглядно во 

время скандала с кардиналами-педофилами из Ватикана, которые десятилетиями посещали 

детские бордели, а известные бизнесмены и политики стабильно попадают в сводки крими-

нальной новостей. Все это позволяет сделать вывод, что в обществе всегда будет прослойка 

людей, у которых нет никаких моральных ценностей, но будет цель – удовлетворить свои 

любые потребности. 

2. Прибыльность.  

Как известно, запретный плод сладок, а в контексте современной экономической систе-

мы – более выгоден. Ситуацию усугубляет тот факт, что ряд бизнесменов-преступников 

рассматривает работорговлю как вложение, как некую долгосрочную инвестицию. Рабу не 

надо платить, можно тратиться исключительно на самую дешевую провизию и такую же 

воду, в то время как работать он в условном борделе будет по 12 часов в сутки каждый день. 

Вкупе с указанной выше системой «спрос-предложение» между развитыми странами и 

государствами третьего мира, это делает покупку раба, с точки зрения чистой математики, 

крайне выгодной сделкой [7,с.43]. 

Проанализируем состав преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ 

«Торговля людьми»[1]. 

Объект преступления – свобода человека. Свобода – неотъемлемое гражданское и чело-

веческое право, которое было создано в результате эволюции всего человечества. По этой 

причине, торговля людьми, как и любое уголовное преступления, посягающие на общест-

венные отношения в этой сфере, автоматически несет тяжкие последствия [4,с.96]. 

Объективная сторона – купля-продажа, эксплуатация, вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение человека как товара против его воли. Здесь необходимо раскрыть 

выше написанные понятия: 

Под куплей-продажей понимается приравнивание человека к товару и передача его за ту 

или иную плату от одного субъекта к другому. 

Вербовка – самый изощренный способ эксплуатации, когда человека теми или иными 

способами направляют в сторону добровольной эксплуатации. 

Перевозка подразумевает собой физическое перемещение человека против его воли из 

одного места в другое. 

Передача и получение – действия посредников в процессе перемещение человека. 

Укрывательство – сокрытие человека против его воли. 

Объективная сторона является ключевым элементом в квалификации преступного 

деяния [6,с.19].  

Субъект – физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел субъекта, направленный на совершение прес-

тупных действий, указанных в статье. 

Предмет – человек как биологическое и социальное существо. 



96 

С точки зрения юридического мастерства можно сделать объективный вывод, что 

формулировка статьи как нормы закона, выполнена на очень высоком уровне. Статья не 

оставляет каких-либо юридических лазеек, пробелов или коллизий [6,с.21]. 

Однако, все хорошо исключительно в теории, де-юре. На практике же, количество дел, 

направленных в суд, равно и количество осужденных по данной статье, крайне невелико. По 

оценке специалистов, их должно быть примерно в 5 раз больше. Однако, общий дефицит 

кадров в правоохранительных органах, куда больший профессионализм преступников, 

занимающихся работорговлей, упор на борьбу с наркотиками, а также общий низкий уровень 

знаний по данной теме, сильно снижает эффективность борьбы. 

Чем же грозит мировому сообществу распространение такой проблемы, как торговля 

людьми? 

Во-первых, торговля людьми, по единому мнению, экспертов со всего мира, является 

одним из самых прибыльных видов нелегального бизнеса, о чем было сказано выше. 

Традиционно считается, что торговля «живым товаром» занимает третье место на черном 

рынке по обороту капитала, уступая лишь торговле наркотикам и оружию. Следовательно, 

как и все остальные денежные средства, находящиеся в «черном» секторе мировой экономи-

ки, они не только не облагаются налогом (это меньшая из проблем), но и тратятся на столь 

же незаконные вещи – покупка оружия, наркотиков, поддельные документы, коррупция и 

так далее.  

Здесь необходимо заметить, что денежные средства зарабатываются не столько на 

процессе купли-продажи, сколько на самом процессе эксплуатации. Причем яркий пример 

прекрасно знаком всем, просто многие об этом даже не задумываются – люди, просящие 

милостыню на улицах каждого российского города. В абсолютном большинстве случаев, 

люди, которые просят милостыню – это рабы, которых удерживают силой и/или угрозами. 

Как правило, это одинокие пожилые люди, к которым входят в доверие, после чего 

похищают, забирают документы и вынуждают угрозой расправы над ними или близким 

людям просить милостыню, которую, конечно, потому организаторы присваивают себе. 

Во-вторых, сам факт наличие работорговли в XXI веке – обнуляет все заслуги гуманиз-

ма, создаваемые веками всем человечеством. Размах же бизнеса работорговли лишний раз 

подчеркивает определенную беспомощность в данном вопросе правоохранительных органов 

и в первую очередь – международных (ООН, Интерпол). Более того – количество мер, 

применяемых для искоренения работорговли в разы меньше, нежели против наркоторговли и 

незаконного оборота оружия. Безусловно – черные рынки оружия и наркотиков и борьба с 

ними невероятно важны, но мировому сообществу необходимо уделить более пристальное 

внимание работорговле. 

В-третьих, жертвами работорговли – в 70% случаях – становятся самые уязвимые слои 

населения, а именно дети и женщины. Связано это с тем, что они тривиально физически 

слабее (а значит, их легче похитить), а также, что рынок работорговли сильно сместился с 

трудового рабства на сексуальное. Как правило, даже если людей находят и освобождают – 

психологическая травма будет настолько тяжелой, что будет преследовать человека всю 

жизнь. Примерно треть после освобождения заканчивают жизнь самоубийством, две трети 

никогда полностью не встроятся в общество, немалый процент навсегда остаются в центрах 

реабилитации и психоневрологических заведениях. Иными словами, даже после освобож-

дения из рабства – абсолютное большинство таких людей все равно можно назвать потерян-

ными для социума навсегда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работорговля – это невероятно огромный и 

прибыльный нелегальный бизнес, на который, увы, многие закрывают глаза. Все это приво-

дит к тому, что рынок работорговли, пользуясь тем, что мировое сообщество больше занима-

ется борьбой с нелегальным оружием, наркотрафиком и терроризмом, за последние нес-

колько десятилетий критически развился. 
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THE CONCEPT OF MEDICAL ACTIVITY AND MEDICAL SERVICES,  

THEIR RELATIONSHIP WITH THE CONCEPT OF «MEDICAL CARE» 

 
The article discusses the concept of medical activity and medical services, their relationship with the concept of 

«medical care» is established. Proposals have been developed to improve the legal regulation of the legal regulation of 

legal institutions of «medical activity» and medical services» in the Russian Federation. 

Medical activity, medical service, medical care. 

 

Актуальным является установление соотношения понятий «медицинской деятельности» 

и «медицинской услуги», их соотношение с понятием «медицинской помощи», поскольку 

среди исследователей нет единства в соотношении данных терминов, также необходимо 

совершенствование правового регулирования правового регулирования правовых институтов 

«медицинской деятельности» и «медицинской услуги» в Российской Федерации. 

Цель доклада – совершенствованию правового регулирования правового регулирования 

правовых институтов «медицинской деятельности» и медицинской услуги» в Российской 

Федерации. 

Е.В. Рожкова приходит к выводу о трех основных точках зрения на соотношение 

медицинской помощи и медицинской услуги: 

1) тождественность медицинской помощи медицинской услуге; 

2) медицинская услуга и медицинская помощь представляют собой разные виды деятель-

ности; 

3) частичное совпадение медицинской помощи и медицинской услуги. При этом автор 

придерживается третьей позиции [5]. 

Е.В. Полянская придерживается мнения, медицинская помощь является более широким 

понятием, чем медицинская услуга, и «включает в себя все меры медицинского характера, в 

том числе оказание медицинских услуг, направленные на поддержание и восстановление 

здоровья населения. Это означает, что медицинская помощь наполняет медицинскую услугу 

содержанием, поскольку медицинская услуга является составляющей медицинской помощи 

и складывается из действий медицинского характера» [3]. 

Относительно соотношения исследуемых понятий «медицинской деятельности», «меди-

цинской услуги» и «медицинской помощи» высказались Е.Л. Поцелуев и А.Е. Горбунов. 

Авторы отмечают ориентированность медицинской услуги на здоровье человека, а также 

смежность медицинской услуги и медицинской помощи, но при этом подчеркивая различия 

по признакам возмездности, уровня образования исполнителя. Относительно отличия 
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медицинской помощи и медицинской деятельности указывают на временной характер: 

разовый характер может иметь медицинская помощь, а медицинская деятельность 

осуществляется постоянно [4]. Данная точка зрения весьма спорная, поскольку она не 

соответствует нормативным положениям Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

В статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» законодатель разъясняет рассматриваемые 

понятия: «медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг» 

(п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»); «медицинская услуга – медицинское вмеша-

тельство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диаг-

ностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение» (п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); «медицинская деятель-

ность – профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная 

деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением 

донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). Из анализа данных нормативных положений следует следующее соотношение: 

медицинская деятельность включает медицинскую помощь, в состав которой входят 

медицинские услуги. Не стоит упоминать о смежности медицинской услуги и медицинской 

помощи, когда законодатель устанавливает прямое соотношение данных терминов. Однако 

содержание самих понятий может быть уточнено, в частности, медицинской помощи и меди-

цинской услуги. Полагаем, что в отношении медицинской услуги должно быть указано на ее 

возмездность. 

Также законодательно не учтено, что медицинская помощь включает в себя первичную 

медико-санитарную помощь. Алма-Атинская декларация [1] определяет первичную медико-

санитарную помощь как базовую медицинскую помощь, основанную на практических, 

научно обоснованных и социально приемлемых методах и технологиях, доступную всем 

отдельным лицам и семьям в сообществе при их всестороннем участии и по цене, которую 

могут понести сообщество и страна. Она является неотъемлемой частью как национальной 

системы здравоохранения, так и социального и экономического развития сообщества. Она 

представляет собой первый уровень контакта отдельных лиц, семьи и общества, макси-

мально приближающий медицинское обслуживание к месту, где люди проживают и рабо-

тают, и является первым элементом постоянного процесса оказания медицинской помощи. 

В зарубежной литературе указано, что первичная медико-санитарная помощь представ-

ляет собой право на достижение максимально возможного уровня здоровья при максималь-

ной справедливости и солидарности с учетом необходимости удовлетворения насущных 

потребностей населения. Первичная медико-санитарная помощь относится к входным 

воротам системы здравоохранения и к месту, где в большинстве случаев осуществляется 

непрерывная медицинская помощь для большей части населения. 

Характеристики медицинской помощи должны быть ориентированы на человека, 

комплексность и интеграцию, а также непрерывность оказания помощи с точки зрения систе-

матического доступа к системе здравоохранения, чтобы пациенты и те, кто за ними ухажи-

вает, могли установить длительные отношения, основанные на доверии; это прямые отноше-

ния между каждым человеком, его семьей, его собственным сообществом и определенным 

членом медицинского персонала. Первичная медико-санитарная помощь направлена на то, 

чтобы поставить людей в центр внимания системы здравоохранения, чтобы сделать меди-

цинскую помощь и медицинские услуги более эффективными, действенными и справед-
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ливыми. Первичная медико-санитарная помощь является сферой, в которую люди могут 

обратиться с целым рядом проблем со здоровьем; это основа, с которой пациенты направ-

ляются по всей системе здравоохранения, она облегчает отношения между пациентами и 

врачами. Непрерывность оказания медицинской помощи является определяющим фактором 

эффективности [1]. Непрерывность оказания медицинской помощи начинается именно с 

первичной медицинской помощи. 

Таким образом, проанализировано, что исходя из положений Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

медицинская деятельность включает медицинскую помощь, в состав которой входят меди-

цинские услуги. При этом законодательное содержание термина «медицинской услуги» 

необходимо дополнить указание на ее возмездность, а понятие «медицинской помощи» 

должно включать в себя первичную медико-санитарную помощь. 

Для реализации данных положений необходимо изложить п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 2 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации») в следующей редакции: 

«3) медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг и 

оказание первичной медико-санитарной помощи; 

4) медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение, имеющий возмездный 

характер». 
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К проблемам договорного регулирования медицинской деятельности относятся, прежде 

всего, вопросы урегулирования качества предоставляемых медицинских услуг в рамках 

оказываемой медицинской помощи, минимизации конфликтных ситуаций между потреби-

телем медицинских услуг и исполнителем медицинских услуг. 

Цель доклада – рассмотреть проблемы договорного регулирования медицинской 

деятельности в Российской Федерации; разработать предложения по совершенствованию 

проблемы договорного регулирования медицинской деятельности в Российской Федерации. 

Исследователи Г.И. Галляутдинова, А.А. Масалимова при анализе проблемы правового 

регулирования оказания медицинских услуг в Российской Федерации особо подчеркивают 

важность такого судебного акта, как Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 6 июня 2002 года № 115-О, в нем разъясняется вопрос отказа исполнителя 

медицинских услуг от исполнения обязательств: «статья 782 ГК РФ действительно закреп-

ляет право исполнителя отказаться от исполнения договора, суд акцентирует внимание на 

том, что данное положение должно применяться с учетом положений российского 

законодательства в сфере оказания медицинских услуг: актом устанавливается, что оказание 

медицинских услуг хотя и является предпринимательской деятельностью, но подлежит пуб-

личному контролю. Иными словами, публичный характер договора об оказании медицинс-

ких услуг не предполагает отказ исполнителя от исполнения обязательств. Подкрепление 

данной позиции можно найти и в статье 426 ГК РФ, которая устанавливает публичный 

характер указанного существующее между позицией Конституционного суда РФ (а также 

статьей 426 ГК РФ) и статьей 782 ГК РФ, становится очевидным при отсутствии оговорки о 

неприменимости положений об отказе от исполнения договора к медицинским услугам». По 

мнению Г.И. Галляутдинова, А.А. Масалимова, такое противоречие должно быть устранено 

[2]. Полагаем, что учитывая публичный характер договора медицинских услуг, его 

направленность на сохранение такого важного нематериальное блага как здоровье человека 

необходимо урегулировать договорное осуществление медицинской деятельности в рамках 
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оказания медицинских услуг в пределах отдельной главы Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) [7]. 

О.С. Климова предлагает в рамках совершенствования договорного урегулирования 

медицинской деятельности и медицинских услуг предлагает для минимизации конфликтных 

ситуаций создавать на базе каждой поликлиники независимую юридическую службу, где 

пациент сможет получить доступную информацию по интересующим его темам [3]. Пола-

гаем, что в каждой поликлинике в такой службе нет необходимости, однако необходимо 

предоставить дистанционную возможность обратиться потребителю медицинских услуг по 

договору оказания медицинских услуг через сеть Интернет или по телефону горячей линии к 

специалистам, разъясняющим договорные положения, о существовании которых необходимо 

уведомлять каждого пациента при обращении в медицинскую организацию. 

Относительно качества медицинских услуг следует отметить следующее. Пункт 21 ч. 1 

ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» определяет качество медицинской помощи как «сово-

купность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 

правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [4]. 

М.З. Абесалашвили по этому поводу отмечает, что медицинская услуга должна быть 

признана некачественной в случае, если медицинским работником нарушены стандарты ее 

оказания: в таком случае возможно применение последствий, предусмотренных ст. 29 Закона 

РФ «О защите прав потребителей». Некачественное оказание медицинской услуги не будет 

иметь место, если результат медицинской услуги не наступает по причине невыполнения 

пациентом рекомендаций и назначений врача либо по причине наличия или выявления 

биологических особенностей организма, которые повлияли на результат и являются непод-

контрольными при оказании медицинской помощи, о которых пациент умолчал либо их 

было невозможно выявить или предсказать [0]. 

По словам Эктора Херардо Агирре, качество медицинской помощи заключается в 

предоставлении потребителю своевременной медицинской помощи в соответствии с сущест-

вующими медицинскими знаниями и этическими принципами, которые позволяют удовлет-

ворить его потребности в области здравоохранения и его ожидания. Качество медицинской 

услуги включает в себя различные физические, технические и медицинские факторы. О 

качестве медицинской услуги судят в целом, без разделения ее на компоненты [6]. 

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» утверждены Стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации [6]. Установлены следующие стандарты 

медицинской помощи:  

1) стандарты первичной медико-санитарной помощи; 

2) стандарты специализированной медицинской помощи; 

3) стандарты скорой медицинской помощи; 

4) стандарты паллиативной медицинской помощи. 

Исходя из содержания ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские услуги являются 

составляющей медицинской помощи, полагаем, что необходимо утвердить стандарты 

оказания медицинской помощи в рамках предоставления платных медицинских услуг. На 

данный момент приняты Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года 

№1006 [7], однако это не является стандартом, в рамках которого возможно будет 

определить качество предоставленной медицинской услуги. 

Таким образом, предложено дополнить Гражданский кодекс российской Федерации 

главой 39.1 «Возмездное оказание медицинских услуг» с учетом публичного характера 

данного договора и особой охраны нематериального блага в виде здоровья человека. 
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В рамках минимизации конфликтных ситуаций при договорном регулировании меди-

цинской деятельности и медицинских услуг предложено создать независимую организацию, 

которая будет оказывать дистанционную поддержку через сеть Интернет и по телефонам 

горячих линий потребителям медицинских услуг для разъяснения договорных положений, 

помощи при оспаривании качества предоставленных медицинских услуг. О существовании 

возможности обращения в такую независимую организацию должны сообщать каждому 

потребителю медицинских услуг медицинские организации, предоставляющие медицинские 

услуги. 

Представляется необходимым утвердить стандарты предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг для определения качества предоставленных 

медицинских услуг и возможности дальнейшего применения последствий признания меди-

цинской услуги некачественной. 
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LOCAL SELF-GOVERNMENT WITHIN THE MODEL  

OF UNIFIED PUBLIC AUTHORITY 

 
The article touches upon the issue of the place and role of local self-government within the framework of a unified 

system of public authority along with state bodies in accordance with the innovations introduced in 2020 in the 

Constitution of the Russian Federation. The amended provisions of the Constitution of the Russian Federation on local 

self-government and their significance for the further development of legislation in this area are considered. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет в ст. 12 [1] самостоятельность местного 

самоуправления в пределах полномочий, которыми их наделил федеральный закон, а также 

определяет, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государст-

венной власти, то есть определяет характер взаимоотношений государства и органов 

местного самоуправления. Традиционно эти отношения характеризовались как децентрали-

зация (делегирование полномочий в максимальном объеме). Изменения внесенные в 

Конституцию РФ в 2020 году, делают акцент на том, что эта децентрализация не является 

абсолютной и не нужно забывать о том, что органы местного самоуправления – это неотъем-

лемая часть общей системы публичной власти (п.3 ст.132). В этой связи, многие исследова-

тели выразили обеспокоенность значительным сокращением самостоятельности сферы мест-

ного самоуправления и возможностью полного исчезновения этого института. Но децентра-

лизация в сфере местного самоуправления является реализацией, как, принципа самостоя-

тельности, так и принципа взаимодействия уровней публичной власти. Эти положения 

свидетельствуют о двойственности правового положения органов местного самоуправления, 

которые, с одной стороны, не являются государственными органами, а с другой – не могут 

быть отделены от единой системы народовластия. 

Практика развития местного самоуправления в Российской Федерации свидетельствует о 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости государственного управления и местного само-

управления. В подтверждение, проводя анализ органов государственной власти и органов 

местного самоуправления можно выявить ряд их общих признаков: каждый имеет террито-

риальную организацию; имеют один источник власти – народ; осуществляют публичную 

власть, но разного уровня (государственная власть – распространяется на всю территорию 

государства, муниципальная власть – только на территорию муниципального образования); 

осуществляют сбор налогов; осуществляют правовое регулирование и управление, т.е. 

имеют собственные правовые акты, а также собственные аппараты управления.  

При разрешении проблем, возникающих при соотношении сфер деятельности государ-

ства и органов местного самоуправления, значительную роль играет объем полномочий 

органов власти соответствующего уровня. Наиболее очевидным критерием эффективного 
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разграничения компетенции государственной и муниципальной власти выступает категория 

«вопросы местного значения», однако и в этом критерии достаточно часто встречается 

пересечение полномочий с вопросами государственного ведения. Исходя из этого, особое 

значение имеет принцип разграничения полномочий между уровнями публичной власти – 

государственной, включающей федеральную власть и власть субъектов (региональную), и 

местное самоуправление, отделенное от государственной власти, что подтверждается поло-

жениями закрепленными в Конституции РФ. Конечно же отсутствие четкого разграничения 

полномочий между государственной и муниципальной властями является не единственной 

проблемой. Проблемы эффективного взаимодействия прослеживаются и в других сферах: 

слабость экономической и финансовой базы муниципальных образований; слабая квалифи-

кация кадров; неэффективность механизмов контроля за деятельностью местного самоуправ-

ления; коррупция и др. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своей правовой позиции, отраженной в 

Постановлении от 18 мая 2011 года № 9-П [2], отмечает, что местное самоуправление самос-

тоятельно, но это не должно является абсолютным, а должно определяться пределами, уста-

новленными текущим законодательством. Суд отметил, что федеральный законодатель 

вправе самостоятельно закреплять общие принципы организации местного самоуправления 

исходя из согласования общегосударственных и местных интересов. Вместе с тем законо-

датель должен соотносить принимаемые решения с природой местного самоуправления как 

наиболее приближенной к населению публичной власти. Так же, важное значение для 

определения органов МСУ в системе органов публичной власти имеет постановление 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П [3]. В данном документе Конституцион-

ный Суд, не только указывает на самостоятельность местного самоуправления, которая 

проявляется в вопросах определения структуры муниципальных органов, но и подтверждает, 

что она служит пределом, ограничивающим произвольное вмешательство органов государ-

ственной власти в дела местного значения, а также является базой для интеграции местного 

самоуправления в систему публичной власти.  

Обратившись к обновленному тексту Конституции РФ [1], к главе 8, в которой освещены 

вопросы местного самоуправления, можно увидеть, что отсутствует упоминание поселенчес-

кого принципа как основы территориальной организации самоуправления. Новая форму-

лировка предусматривает более широкий выбор способов территориальной организации и 

провозглашает в качестве источника их формирования федеральное законодательство. Кроме 

этого, в ст. 131 введен отдельный пункт, дающий возможность органам государственной 

власти участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления. Ч. 3 

ст. 132 гласит, что органы местного самоуправления и органы государственной власти вхо-

дят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимо-

действие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего 

на соответствующей территории. Новая редакция ст.133 акцентирует внимание на том, что 

органы местного самоуправления выполняют во взаимодействии с органами государствен-

ной власти публичные функции. Исходя из всего вышеперечисленного, в единой системе 

публичной власти определяющим значением обладает государственная власть, которая, в 

том числе посредством законотворческой деятельности, устанавливает рамки для власти 

муниципальной. Такое положение дел является вполне ожидаемым, исходя из правовой 

позиции Конституционного Суда по этому вопросу и тем, что местное самоуправления 

всегда было тесно связано с государством и государственным управлением. 

Анализируя нововведения в Конституции РФ, исследователи отмечают, что внесение 

поправок, наконец-то, запустило процесс создания системы публичной власти, которая 

объединяет в себе органы государственной власти и органы местного самоуправления и 

создает основу для их наиболее эффективного взаимодействия в целях решения задач в 

интересах населения соответствующей территории. Признание единства публичной власти в 
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Основном Законе позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между всеми уров-

нями власти.  

Формирование единой системы публичной власти предполагает изменение роли мест-

ного самоуправления и его превращение в один из трех уровней публичной власти (феде-

ральный – региональный – муниципальный), вместо существующих двух (государственная 

(федеральная, региональная) – муниципальная). 

В настоящее время идет поиск и формирование модели публичной власти, более 

соответствующей социально-экономическим и культурным реалиям Российской Федерации, 

так как политические процессы 90-х, во многом зависимые от влияния западных стран, 

серьезно повлияли на содержание и сущность многих положений в Конституции РФ. В связи 

с этим сегодня перед государством стоит первостепенная задача – организация такой единой 

системы публичной власти, в которой органы и должностные лица местного самоуправления 

будут обладать организационной самостоятельностью, но будут входить в единую систему 

публичной власти как необходимый равноценный элемент всей конструкции, построенной 

на основе единых принципов. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В РАЗЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 
Основой экономики России является рыночная модель, которая делает насущной проблему эффективного 

регулирования рыночных отношений в условиях свободы деятельности субъектов при производстве товаров, 

работ, услуг. При этом становление цивилизованного рынка представляется немыслимым без развития 

практики делового партнерства в предпринимательской среде. Особенно остро в этих отношениях стоит 

вопрос о гарантиях защиты прав граждан, которые как потребители ежедневно приобретают различные 

товары, пользуются услугами, заказывают работы. Зачастую эти товары и услуги не отличаются 

надлежащим качеством. Именно поэтому каждому потребителю необходима государственная поддержка. 

Целью работы является исследование проблем правового регулирования и правоприменительной практики в 

различных видах обязательств, подпадающих под действие закона «О защите прав потребителей». 

Безопасность товара, изготовитель, импортер, исполнитель, потребитель, продавец, услуги.  
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PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS: LEGAL REGULATION AND FEATURES  

OF THE APPLICATION OF LEGISLATION IN VARIOUS OBLIGATIONS 

 
The basis of the Russian economy is a market model, which makes the problem of effective regulation of market 

relations in the conditions of freedom of activity of subjects in the production of goods, works, services urgent. At the 

same time, the formation of a civilized market seems unthinkable without the development of the practice of business 

partnerships in the business environment. Particularly acute in these relations is the issue of guarantees for the 

protection of the rights of citizens who, as consumers, daily purchase various goods, use services, and order works. 

Often these goods and services are of poor quality. That is why every consumer needs state support. The purpose of the 

work is to study the problems of legal regulation and law enforcement practice in various types of obligations that fall 

under the law "On Protection of Consumer Rights". 

Product safety, manufacturer, importer, performer, consumer, seller, services. 

 

Потребительские правоотношения являются самостоятельным видом общественных 

отношений, которые имеют свойство возникать между субъектами гражданского права. А 

сам термин «потребительский» достаточно широко используется в экономической теории, в 

таких понятиях как: потребительские цены, корзины, минимум и тому подобное. На основа-

нии чего представляется нецелесообразным использовать термин «потребительский» в 

применении к правоотношениям с участием потребителей, как не отражающего специфику 

рассматриваемого явления. В праве потребительские правоотношения выступают в качестве 

самостоятельного вида гражданских правоотношений, оформляют широкий круг общест-

венных отношений в сфере имущественного (гражданского) оборота. Вместе с тем, в сфере 

защиты прав потребителей необходимо отметить наличие публично-правовых правоотноше-

ний, возникающих в процессе осуществления контроля и надзора со стороны государства в 

лице уполномоченных органов, осуществляющих надзор в сфере производства товаров, 

оказания услуг, выполнения работ.  

Данные публично-правовые отношения регулируются публично-правовыми методами, 

котором свойственны юридическое неравенство субъектов потребительских правоотноше-

ний, императивность правового регулирования этих отношений, административный порядок 

разрешения потребительских споров и принудительный характер ответственности.  

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлен сложный 

субъектный состав, вовлеченный в правоотношения в указанной сфере. Это правоотноше-

ния, возникающие не только между продавцом и потребителем. Закон также регулирует 

отношения между потребителем и изготовителем, владельцами агрегаторов информации о 

товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), исполнителями, 
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импортерами, продавцами. Безусловно, положения Гражданского кодекса Российской Феде-

рации являются основными нормами, на которых базируются правоотношения субъектов, 

круг которых определен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Именно гражданское законодательство содержит общие нормы, применяемые к договорным 

отношениям, которые являются основой правоотношений в сфере оказания услуг, выполне-

ния работ. Вместе с тем, важное значение имеют и специальные нормы права, применяемые 

к правоотношениям, возникающим между потребителем и изготовителем, исполнителем.  

С целью необходимости урегулирования данных правоотношений, установления не 

только общих правил, а регламентации специфических особенностей, которые имеют право-

отношения в той или иной сфере, определения меры ответственности за нарушения прав 

потребителей, восстановления нарушенного права возникает потребность в применении 

специальных федеральных законов, а также правил, утвержденных Правительством РФ.  

Необходимость применения специальных правовых норм обусловлена особенностями 

правового статуса субъектов разных правоотношений в сфере прав потребителей, их 

спецификой, обусловленной участием в правоотношениях слабого субъекта – гражданина-

потребителя. Особое значение в современных условиях имеют положения федерального 

закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», которые регламенти-

руют особые требования, предъявляемые к кредитору, когда должником является гражда-

нин-потребитель.  

Кредитные потребительские отношения являются сложными, к ним применяются не 

только нормы гражданского законодательства и Федерального закона №353-ФЗ, но и иных 

специальных нормативных правовых актов – Федерального закона от 02.12.1990 № 395–1-ФЗ 

«О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 

18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и иных федеральных законов, регламенти-

рующих правоотношения в сфере потребительского кредитования (займа).  

Особый интерес представляют отношения потребителей в сфере перевозок, как пассажи-

ров, так и багажа, так как они регулируются в большей степени нормами транспортных 

уставов и кодексов. Так, при рассмотрении претензии потребителя в лице пассажира, грузо-

отправителя или грузополучателя при перевозке железнодорожным транспортом следует 

учитывать специальный правовой акт – Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», который устанавливает требования 

к условиям организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобага-

жа, оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования и иных, связанных с перевозками, услуг.  

Не меньший интерес вызывает статус потребителя медицинских услуг, права которого, 

несмотря на специфические особенности и сложность данного вида услуг, регулируются 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей». В рамках данного 

закона человек, которому оказывается медицинская помощь или который обратился за 

оказанием медицинской помощи, в том числе по программам обязательного и добровольного 

медицинского страхования, приобретает статус не только пациента, но и потребителя. 

Предоставление медицинской услуги связано с нематериальным благом – здоровьем. При 

этом тождественные понятия «пациент» и «потребитель медицинских услуг» отличаются 

порядком предоставления медицинской помощи. Если физическое лицо обращается за 

оказанием медицинских услуг в рамках договора добровольного медицинского страхования, 

он является потребителем медицинских услуг. Если оказывается экстренная медицинская 

помощь физическое лицо приобретает статус пациента.  

Учитывая специфику такого нематериального блага, как здоровье, невозможно не 

применять такие специальные нормы права, как Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», содержащий требования о 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями. 

Специальным нормативно-правовым актов в сфере предоставления медицинских услуг явля-
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ется Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 мая 2018 г. №201н 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится незави-

симая оценка».  

Наиболее распространенные потребительские отношения – это отношения, возникающие 

из договора розничной купли-продажи, которые также регулируются Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Вместе с тем к ним, в определенных ситуациях, 

применимы и нормы Федерального закона от 02.01.2000 № 268-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов». Полагаем, что повышение ответственности изготовителя пище-

вой продукции, путем совершенствования данного Закона сыграло бы положительную роль в 

защите законных прав и интересов потребителя.  

Значительная роль в законодательстве отведена различным видам ответственности за 

нарушение прав потребителей. Тот или иной вид ответственности применяется в зависи-

мости от предмета посягательства (жизнь, здоровье, имущественные интересы) и степени 

вреда, причиненного потребителю. Законодательство в целях защиты прав потребителей 

наиболее часто используются такие меры ответственности как, возмещение убытков, уплаты 

неустойки, компенсации морального вреда, взыскание с контрагента потребителя двойной 

суммы задатка и установление ответственности за неисполнение денежного обязательства и 

иные, в том числе установленные договором.  

Однако за нарушение субъективного права потребителя на безопасность товаров, работ и 

услуг может одновременно возникать административная и уголовная ответственность. Сог-

ласно статьям 55 и 57 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства устанав-

ливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. Сложность в правоприменении тех или иных норм права при 

рассмотрении в судебном порядке споров, связанных с защитой прав потребителей, связана с 

многообразием данных правоотношением, их постоянным развитием, появлением новых 

видов услуг, работ. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» дает разъяснения относительно отношений, регулируемых законодательством 

о защите прав потребителей. Так, к отношениям по предоставлению гражданам медицинских 

услуг, оказываемых в рамках обязательного и добровольного медицинского страхования, 

применяется законодательство в сфере защиты прав потребителей, а при предоставлении 

услуг нотариуса нет. Данное положение вызывает споры, как ученых, так и практиков.  

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что законодательство, применяемое к 

регулированию правоотношений в сфере защиты прав потребителей, является комплексным, 

включающим общие и специальные нормы права. Наличие большого количества общих и 

специальных норм, применяемых в сфере защиты прав потребителя, обусловлено сложным 

субъектным составом, наличием своих особенностей правового статуса каждого субъекта 

таких правоотношений, многообразием регулируемых правоотношений, что вызывает 

необходимость их детальной регламентации в отдельных правовых актах.  
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ ИЗ МАГАЗИНОВ 

 
В данной статье мы проанализируем актуальные вопросы, которые возникают в ходе квалификации 

краж из магазинов. В современном мире проблема краж товара является одинаково важной для магазинов 

любых форматов. Кражи, совершенные в розничных торговых сетях, в торговых залах магазина, являются 

особым видом хищения, и в связи с этим возникает необходимость в подробной характеристике данного вида 

преступлений. 

Уголовное право, кража, преступление, характеристика кражи, магазин, хищение, борьба. 
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THE PROBLEM OF SHOPLIFTING QUALIFICATION 

 
In this article we will analyze the current issues that arise during the qualification of shoplifting. In the modern 

world, the problem of theft of goods is equally important for stores of all formats. Thefts committed in retail retail 

chains, in the retail halls of the store, are a special type of theft, and in this regard there is a need for a detailed 

description of this type of crime. 

Criminal law, theft, crime, characteristics of theft, shop, theft, struggle. 

 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации под хищением пони-

мается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обра-

щение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собст-

веннику или иному владельцу этого имущества. Обеспечение правовой охраны всех форм 

собственности является одним из приоритетных направления деятельности государства. Так 

как согласно правовой статистике хищение чужого имущества преобладает в структуре 

учтенной преступности и является одним из самых часто совершаемых преступлений. С 

февраля по апрель 2022 года количество краж в российских магазинах выросло в среднем на 

18% по сравнению с 2021 годом. 

Ответственность за правонарушения против собственности предусмотрена в различных 

отраслях права, таким образом, борьба с данными посягательствами на собственность носит 

межотраслевой характер. Прежде всего, для предупреждения хищений используются систе-

мы уголовно-правовых средств, в частности ст. 158–162, 164 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1]. Вместе с тем, для правового противодействия хищению чужого имущества 

используются нормы административного права (статья 7.27 Кодекса об административных 

правонарушения Российской Федерации), трудового, гражданского и иных отраслей права и 

законодательства. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ), административная ответственность наступает за мелкое 

хищение если стоимость украденного имущества не превышает одной тысячи рублей, и 

хищение совершено путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты без отягчающих 

обстоятельств (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ), и двух тысяч пятисот рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ) 

[2]. Следует отметить, что ответственность за мелкое хищение чужого имущества установ-

лена так же и уголовным законом, а именно статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, однако уголовная ответственность по данной статье наступает только при 

условии, что виновное лицо на момент хищения чужого имущества, стоимостью менее двух 

тысяч пятисот рублей ранее было подвергнуто административному наказанию за подобное 

правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ [6, с.12]. 

Одним из самых распространенных видов кражи является так называемый шоплифтинг – 

это кража из магазина. Чаще всего кражи совершаются в магазинах, которые работают по 

системе самообслуживания. 

Кража в магазине – это кража товаров из открытого розничного заведения, обычно путем 

сокрытия товара при себе, в карманах, под одеждой или в сумку и покинуть магазин без 
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оплаты. С одеждой воры могут надеть вещи из магазина и покинуть магазин в этой одежде. 

Термин «кража в магазине» не имеет определения в законе. Преступление в виде кражи в 

магазине обычно подпадает под юридическую классификацию кражи.  

Кража в магазине – это акт умышленного изъятия товаров из заведения в котором они 

выставлены на продажу, без оплаты. Кража в магазине может также включать изменение 

цены (замена ценников на разных товарах), мошенничество с возмещением, «уборка одеж-

ды» (возврат одежды после того, как она была надета) и «выпас» (поедание или отбор проб в 

магазине) товар пока в магазине). Смена цен в настоящее время является практически 

исчезнувшей формой воровства в магазинах по двум причинам. Во-первых, этикетки будут 

разделены при попытке удаления, а во-вторых, практически все розничные кассиры теперь 

сканируют товары на кассе, а не полагаются на наклейки с ценами [3,с.56-70]. 

В целях облегчения работы сотрудников подразделений уголовного розыска по установ-

лению местонахождения похищенного имущества, имеется практика ведения местных 

учетов возможных мест сбыта, расположенных на подконтрольной территории. Однако 

работа по ведению данных учетов организована не на должном уровне, что подразумевает 

создание неполных, крайне редко обновляемых списков определенных объектов, использо-

вание которых, как правило, осуществляется формально.  

К таковым объектам можно отнести:  

 ломбарды; 

 комиссионные магазины, специализирующиеся на скупке и продаже отдельных видов 

товаров; 

 различные торгово-сервисные комплексы и рынки; 

 отдельные магазины различного уровня и специализации; 

 нелегальные перекупщики определенных видов товаров (например, ювелирных изделий, 

они располагаются возле ювелирных магазинов); 

 торговые киоски; 

 конечные остановки общественного транспорта и другие.  

Как правило большая часть похищенного имущества сдается в ломбарды, чаще всего 

сотрудники ломбардов не готовы идти на раскрытие преступников и тем самым покрывают 

их [4, с.337]. 

Квалификация хищений определяется прямыми убытками, другими словами стоимостью 

похищенного имущества, но потерпевший в порядке гражданского судопроизводства вправе 

требовать возмещения и упущенной в результате хищения выгоды. Кража в законе 

определена как тайное хищение чужого имущества. Вопрос o том, что является ли хищение 

тайным, должен решаться исходя из субъективного восприятия ситуации хищения самим ви-

новным. Следует квалифицировать как тайное хищение чужого имущества (кража) действия 

лица, которое совершило незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, иного 

владельца этого имущества или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но 

незаметно для них. В тех случаях, когда данные лица видели, что совершается хищение, но 

виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует тайно, содеянное также 

интерпретируется как тайное хищение чужого имущества. 

С появлением в магазинах видеокамер и специальных устройств, выявляющих не 

отсканированный на кассе товар совершение краж стало более затруднительным. Чаще всего 

преступление обнаруживается не в момент его совершения, а уже после, когда виновное лицо 

выходит из магазина. В такой ситуации нередки попытки скрыться даже после требования 

остановиться и вернуть похищенное имущество. 

Суд в подобных случаях обычно квалифицирует содеянное как грабеж, опираясь на 

позицию, изложенную в п.5 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 №  29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: если в ходе совершения кражи 

действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо 

другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 

имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж». [5] 
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Для того, чтобы правильно понять это разъяснение, необходимо пояснить, когда преступ-

ление считается оконченным. Как следует из п.6 этого же Постановления, кража и грабеж 

считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 

им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное 

имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью 

иным образом). 

В момент выхода из магазина кража еще не считается оконченной. Однако момент, с 

которого лицо получает возможность пользоваться и распоряжаться похищенным имущест-

вом по своему усмотрению, не определен. Необходимо отметить, что в ранее действовавшем 

Постановлении Пленума ВС РСФСР от 22.03.1966 №  31 «О судебной практике по делам о 

грабеже и разбое» речь шла о том, что кража превращается в грабеж, если намерение 

виновного обнаруживаются непосредственно после изъятия имущества. [5] Если применить 

это к случаям хищения из магазинов, то виновное лицо должно быть поймано с поличным, 

около стеллажа (полки), на которой находилась похищенная вещь, и продолжить совершение 

преступления. Действия лица, совершенные уже после совершения хищения, значения для 

квалификации не имеют. 

Этого подхода придерживается Верховный суд РФ. По достаточно типичному спору о 

краже денежных средств из коробки около кассы суд указал, что нижестоящие инстанции не 

установили, когда именно виновная обнаружила, что ее кража раскрыта. В таких обстоя-

тельствах ее действия не могут быть квалифицированы как грабеж (Определение СКУД ВС 

РФ от 18.05.2017 №5-УД17-34).  

Кража не относится к числу преступлений, которые вызывают трудности при квалифи-

кации, однако, можно выделить несколько проблем. Данные проблемы являются дискус-

сионными и иногда у правоприменителя вызывают трудности.  

Первая проблема – это отграничение уголовного преступления кражи и мелкого хище-

ния, предусмотренного ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. Данный вопрос законодатель решил. Согласно примечанию к ст. 7.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, хищение чужого имущества 

признается мелким, если стоимость похищенного не превышает одну тысячу рублей, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ч. 2 и 3 ст. 159 и ч.2 

и 3 ст. 160 УК РФ [6, с.65]. Следующая проблема при квалификации кражи – это понятие 

значительного ущерба, причиненного гражданину. Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК 

РФ, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного состояния, 

однако не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Неоднократно изменялся раз-

мер ущерба, который причинен хищением и наличие которого обусловливает наступление 

уголовной ответственности [6, с.65]. Третья проблема, возникающая при квалификации 

кражи – это проблема определения малозначительности применительно к краже. Следует 

подчеркнуть, что когда совершается кража с квалифицирующими признака, предусмотрен-

ными ч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ, уголовная ответственность в таких случаях наступает незави-

симо от суммы похищенного, и даже тогда, когда сумма украденного составляет менее одной 

тысячи рублей [6, с.65]. Так, например, при совершении кражи с незаконным проник-

новением. В случае признании суммы похищенного малозначительной преступник не подле-

жит уголовной ответственности в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ. Следует отметить что, малозна-

чительность – понятие оценочное, и единого подхода к этому понятию в правоприменитель-

ной практике нет. В субъектах Российской Федерации разные подходы при решении вопроса 

о малозначительности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что причины существования проблем и ошибок в 

квалификации краж, достаточно разнообразны. К основным можно отнести: 

 низкий уровень правовой культуры; 

 недостатки законодательной техники; 

 ошибки законодателя; 

 отсутствие по сложным вопросам квалификации разъяснений Верховного Суда России.  
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Сделанные выводы указывают на необходимость устранения причин появления ошибок 

и проблем в квалификации. Конечно же, лучше всего, чтобы законодатель устранил свои 

ошибки и недостатки. Но, пока это не произошло, по спорным моментам в квалификации 

своё мнение должен вынести Верховный Суд РФ. 

Однако если законодатель и в дальнейшем будет «молчать», то в правоприменительной 

практике могут возникнуть достаточно серьёзные трудности. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
В связи с обострившимся в последний год противостоянием России странам Запада и США резко 

увеличилось количество возбуждаемых по статье «Экстремизм» уголовных дел. В статье рассматриваются 

формы проявления экстремизма, а также приводятся примеры соответствующих уголовных дел. Делается 

акцент на том, что имеют место «перегибы» на местах, и под статью об «экстремизме» попадают люди, не 

имеющие соответствующих помыслов. Для соблюдения принципов справедливости и соответствия преступ-

ления и наказания автором предлагается внести соответствующие разъяснения по статье 280 Уголовного 

кодекса РФ. 

Экстремизм, высказывания в социальных сетях, специальная военная операция. 
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MANIFESTATIONS OF EXTREMISM IN MODERN RUSSIA AND WAYS  

OF COUNTERACTION 

 
Due to Russia's confrontation with Western countries and the United States, which has escalated over the past 

year, the number of criminal cases initiated under the article «extremism» has sharply increased. The article discusses 

the forms of extremism, as well as provides examples of relevant criminal cases. The emphasis is placed on the fact that 

there are «excesses» on the ground, and people who do not have the appropriate thoughts fall under the article about 

«extremism». In order to comply with the principles of justice and conformity of crime and punishment, the author 

proposes to make appropriate clarifications under Article 280 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Extremism, statements in social networks, special military operation. 

 

Исторически сложилось [3], что в законодательстве современной России, под экстре-

мизмом понимается достаточно широкое понятие, включающее в себя с десяток форм своего 

проявления (рис. 1). 

 
Рис.1. Основные формы проявления экстремизма по законодательству РФ [2] 
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В современных реалиях, когда Российская Федерация активно противостоит угрозам 

неонацизма, бурно проявляющего себя на сопредельных территориях, задача ограждения 

россиян от активных действий различных экстремистских лиц и организаций – является 

актуальной как никогда. В соответствие с обозначенной выше задачей, правоохранительные 

органы Российской Федерации (в т.ч. Следственный комитет РФ, органы ФСБ и МВД РФ), 

активизировали свою деятельность по противодействию экстремизму, в результате чего, в 

2022 году был поставлен рекорд по количеству возбужденных уголовных дел по соответст-

вующим статьям уголовного кодекса РФ (рис.2) [11]. 

 
Рис.2. Динамика количества возбуждаемых дел в РФ по статье «Экстремизм» [7;8] 

 

Ранее проводимый автором анализ показывает, что экстремистскими признаются доста-

точно разные деяния физических и юридических лиц [4]. С одной стороны (и это представ-

ляется логичным), экстремистскими признаются дела, связанные с нанесением вреда 

человеку и обществу. Так, в частности, в 2022 году уголовными делами, подпадающими под 

статью «Экстремизм», были признаны: 

 осуществленное в апреле 2022 года вооруженное нападение Русланом Ахмятовым на 

детский сад в Ульяновской области; 

 убийство журналистки и политолога, Дарьи Дугиной, осуществленное в Подмосковье. По 

данным ФСБ, за подрывом автомобиля стояли украинские спецслужбы [10]; 

 нападение А.Казанцева в сентябре месяце на школу №88 в Ижевске, в результате которого 

погибло 18 человек и было ранено 23 человека. Убийца был сторонником запрещенного в 

России террористического движения «Колумбайн» и симпатизировал неонацистам; 

 произведенный в октябре месяце террористический акт на Крымском мосту. Организато-

ром террористического акта, спецслужбы РФ назвали главу военной разведки Украины 

Кирилла Буданова, который, по версии ФСБ, руководил действиями исполнителей [6]. 

Экстремистско-террористический характер данных преступлений не вызывает сомнений. 

Однако, как отмечается в статистических данных МВД, из 1566 зарегистрированных в 2022 

году преступлений экстремистской направленности, около трети из них (а именно – 493) 

были совершены или с помощью информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации. В качестве таких преступлений, можно назвать 

следующие: 
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 Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 11 января признал рэп-исполнителя Миро-

на Федорова, известного как Oxxxymiron, виновным по делу о признании его песни 

«Ойда» – экстремистской [9]; 

 в городе Сочи, Центральный районный суд приговорил местную жительницу к штрафу, за 

установленный ею экстремистский статус в WhatsApp. Запись была осуществлена на 

корейском языке; 

 девятнадцатилетний студент Даниил Маркин из Барнаула попал под действие статьи 282 

Кголовного кодекса РФ за то, что несколько лет назад он сохранил их у себя на странице 

во «Вконтакте» семь мемов, которые были в последующем найдены сотрудниками 

спецслужб [5]. 

Можно привести еще много таких примеров. Очевидно, что в значительной своей части, 

эти преступления имеют неоднозначный характер, сделаны без всякого умысла или вменены 

виновным лицами государственных структур «для выполнения плана по раскрытию 

преступлений». В результате, в некоторых случаях, ситуация доходит до абсурда. К примеру, 

В марте месяце 2022 года, на жителя города Иваново, Владислава Гайнова сотрудники 

правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии из-за плаката, с 

которым он вышел на одиночный митинг. На плакате было всего два слова «Миру – мир». С 

точки зрения правоохранительных органов, данный поступок дискредитировал российскую 

армию и проводимую Россией «специальную военную операцию». 

Абсурдность ситуации в том, что если в российском УК РФ есть статья 354 «Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны». То есть, сегодня, призывая к войне, человек 

попадает под действие одной уголовной статьи (354), а призывая к миру – под действие 

другой (280.3) [1].  

Справедливости ради, стоит отметить, что в последнем приведенном примере, дело все 

же закончилось в пользу обвиняемого. 

Резюмируя, следует отметить, что в нынешних условиях, при эскалации событий на 

сопредельных территориях и при продолжении противостояния России странам запада, 

будет наблюдаться неблагоприятная динамика преступлений экстремистской деятельности. 

И не все они будут однозначно трактоваться правоохранительными органами. Исходя из 

этого, было бы целесообразным предложить Верховному Суду РФ рассмотреть весь 

комплекс проблем, связанных с определением степени социальной опасности преступлений 

экстремистской деятельности, совершаемых с помощью средств массовой информации (в 

т.ч. сети Интернет) и дать им соответствующую уголовно-правовую оценку.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что законодательство, предусмат-

ривающее ответственность за экстремизм, должно быть скорректировано в ближайшее 

время, и в частности, законодательными органами должно быть уточнено, какие именно 

преступные деяния следует считать проявлением «тяжкого» экстремизма, а в каком случае 

имеют место «перегибы» и излишне формальный подход сотрудников правоохранительных 

органов к трактовке действующего законодательства. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ УСЛОВИЙ ПРАВОМЕРНОСТИ ИНСТИТУТА 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

 
Статья посвящена анализу условий правомерности реализации института необходимой обороны в 

рамках российского уголовного права с целью выявления включенных признаков и основополагающих аспектов 

правоприменительной практики необходимой обороны. Методологическую основу исследования составили две 

группы методов: общетеоретические (анализ, синтез, обобщение и другие) и специальные юридические 

(формально-юридический, сравнительно-правовой и другие). Было установлено, что современное уголовное 

законодательство о необходимой обороне обладает основными направлениями совершенствования норм 

уголовного законодательства о необходимой обороне должны стать четкое обозначение общественной 

полезности такого деяния, как причинение вреда лицу, посягающему на интересы личности, общества и 

государства и точная формулировка состава преступления, превышающего пределы необходимой обороны. 

Необходимая оборона, уголовное право, защита, нападение, общественная опасность, посяга-

тельство. 
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECT OF THE CONDITIONS OF LEGALITY  

OF THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE IN CRIMINAL LAW 

 
The article is devoted to the analysis of the conditions for the legitimacy of the implementation of the institute of 

necessary defense within the framework of Russian criminal law in order to identify the included features and 

fundamental aspects of the law enforcement practice of necessary defense. The methodological basis of the study 

consisted of two groups of methods: general theoretical (analysis, synthesis, generalization, and others) and special 

legal (formal legal, comparative legal, and others). It was found that modern criminal legislation on necessary defense 

has the main directions for improving the norms of criminal legislation on necessary defense should be a clear 

designation of the social utility of such an act as causing harm to a person infringing on the interests of the individual, 

society and the state and the exact wording of the corpus delicti exceeding the limits of necessary defense. 

Necessary defense, criminal law, defense, attack, public danger, assault. 

 

В современном российском уголовном праве необходимая оборона является следствием 

постепенной эволюции российской правовой системы как комплекс правовых норм, регла-

ментирующих реализацию защиты гражданином своих имущественных и личных неиму-

щественных прав, и свобод. В уголовном праве развитие понятия необходимой обороны и 

реализация применения данной категории происходило в рамках ряда последовательных 

стадий, однако до сих пор существует неоднозначность критериев трактовки, где основной 

трудностью является вопрос квалификации преступлений, совершаемых при превышении 

пределов необходимой обороны. Объясняется это практической сложностью однозначного 

отнесения действий потерпевшей стороны к составу преступления такой категории в силу 

большого количества обстоятельств, необходимых к учету, но не имеющих при этом крите-

риев количественной или качественной оценки. В связи с чем, анализ условий правомер-

ности института необходимой обороны является актуальным как для научных исследований 

в области уголовного права, так и для правоприменительной практики применения ст. 37 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1].  

Анализ необходимой обороны стоит начинать с правового регулирования (положения 

указанной ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации), так, законодатель включает в 

данное понятие право, позволяющие пресекать общественную опасность посягательства при 

защите личности, либо общества, либо государства посредством причинения ущерба (вреда). 

Указанный ущерб должен обладать признаками преступления. Нормы, регулирующие вопро-

сы реализации права применения необходимой обороны, закреплены в ст. 37, ч.1 ст.108, ч.1 

ст. 114 Уголовного кодекса Российской Федерации и интерпретационных актах по данному 

вопросу, таких как постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
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«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» [2].  

Изучение условий правомерности необходимой обороны дифференцируются на два 

взаимообусловленных этапа, поскольку это становится необходимым для верной квалифика-

ции деяния лица, то есть данные аспекты важны, что не квалифицировать совершенное 

действие или бездействие как преступление [4, с. 1637]:  

1) этап нападения; 

2) этап защиты.  

Рассмотрим каждый из этапов подробнее, чтобы разобраться со сложностью квали-

фикации необходимой обороны, позволяющей исключить преступность деяния лица.  

Исследование условий, которые относятся к нападению указывают на то, что является 

основанием необходимой обороны, в каких случаях возникает и исчезает право на необхо-

димую оборону, и выражается в следующих аспектах: 

− характер посягательства должен быть общественно опасным (здесь очень важно опреде-

лить уровень характера данной общественной опасности, так как это будет определяться 

через исследования направленности деяния лица на объект преступления) [3, с. 8]; 

− обязательным условием для реализации посягательства является его признак – наличность 

(указанные аспект предполагает возможность не только против уже начатого преступного 

деяния, но и для завершённого посягательства как такового, вместе с тем, указанный 

признак также распространяется на начатое посягательство, которое не успело завер-

шиться. Однако последнее положение не урегулировано на законодательном уровне, 

однако интерпретация положения статьи Уголовного кодекса РФ о необходимо обороне 

позволяет указывать, что из основы необходимой обороны, заключающейся в социальной 

опасности посягательства, но общественно опасное посягательство всегда происходит во 

времени и имеет начальный и конечный моменты) [6]; 

− необходимо, чтобы посягательство обладало признаком действительности (данный аспект 

также не закреплён в положения норм уголовного права, однако его можно также интер-

претировать из части 1 статьи 37 Уголовного кодекса РФ: общественная опасть должна 

существовать в реальной жизни, то есть быть представлена в реальных действиях, 

поступках и поведенческих совокупных деяний лица (или лиц), против которого было 

направлено преступное деяние обороняющегося) [3, с. 11].  

 В свою очередь, условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите, 

выражаются в следующих четырех аспекта. Во-первых, вред должен быть причинен только 

посягающему лицу, остальной вред не может быть расценен как необходимая оборона. Во-

вторых, защита должна быть своевременной, что предполагает короткий интервал между 

нападение и защитой. В-третьих, отсутствие превышения пределов необходимой обороны, 

иначе нельзя будет квалифицировать деяние как необходимую оборону. И заключительным 

аспектом является наличие цели отразить общественное опасное деяние. Следовательно, 

данные положения являются обязательным для того, чтобы были соблюдены условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите.  

Исследование правоприменительной практики позволило выявить, что достаточно часто 

встречаются случаи, когда человек в целях защиты себя или своего имущества устанавливает 

такие защитные устройства, которые срабатывают автоматически [6]. Сложность оценки 

этих действий заключается в том, что автоматические устройства могут представлять опас-

ность не только для преступников, но и для других лиц, случайно оказавшихся в зоне их 

действия. Особенность автоматических защитных устройств заключается еще и в том, что 

они часто не регулируют силу повреждения, т.е. фактический ущерб может быть больше, 

чем допустимый правилами необходимой обороны. 

Если обратиться к выводам юристов по этому вопросу, то можно выделить следующую 

позицию. И.И. Слуцкий полагает, что применение таких устройств недопустимо. Эту точку 

зрения разделяют В.Н. Козак и М.И. Якубович [3, с. 9–10]. Общий совокупный вывод может 

быть представлен следующим образом: защитные устройства нельзя рассматривать как 
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необходимую оборону, в связи с тем, что их установка осуществляется в то время, когда нет 

общественно опасного посягательства или реальной угрозы, т.е. один из ключевых 

признаков посягательства отсутствует. 

Тем не менее, в теории уголовного права существует позиция, допускающая применение 

таких мер, но с обязательным соблюдением условия, что данные защитные механизмы 

сработают только против вторгающегося, а не другого случайного человека, оказавшегося в 

сфере их действия, а также при отсутствии очевидного несоответствия вреда, причиненного 

защитным устройством характеру и опасности посягательства. Стоит отметить, что одновре-

менное выполнение этих условий представляется малодоказательным и трудновыполнимым 

на практике [5, с. 252].  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие обоснованные выводы. 

1. Было установлено, что условиями правомерности необходимой обороны дифференци-

руются на два взаимообусловленных этапа: нападения и защиты, которые взаимообус-

ловлены между собой. 

2. Для соблюдений условий нападения необходимо три основополагающих аспекта: 

общественная опасность, наличность посягательства и действительность посягательства.  

3. Для соблюдений условия защиты необходимо четыре значимых положения: вред 

должен быть причинен только посягающему лицу, защита должна быть своевременной, 

отсутствие превышения пределов необходимой обороны и наличие цели отразить 

общественное опасное деяние 

Таким образом, настоящее исследование показало, что современное уголовное законода-

тельство о необходимой обороне обладает основными направлениями совершенствования 

норм уголовного законодательства о необходимой обороне должны стать четкое обозначение 

общественной полезности такого деяния, как причинение вреда лицу, посягающему на 

интересы личности, общества и государства и точная формулировка состава преступления, 

превышающего пределы необходимой обороны.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР НОВОГО ПОРЯДКА РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 

1 марта 2023 года вступил в силу новый порядок расследования профессиональных заболеваний. В данной 

статье приведен краткий обзор положений Постановления Правительства РФ «О порядке расследования и 

учета случаев профессиональных заболеваний работников», выявлены основные отличия новых Правил от 

прежнего Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний, отмечены недостатки нового 

порядка. 

Профессиональные заболевания, расследование, учет, новый порядок. 
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BRIEF OVERVIEW OF THE NEW INVESTIGATION  

AND RECORDING OF OCCUPATIONAL DISEASES 
 

On March 1, 2023, a new procedure for investigating occupational diseases came into force. This article provides 

a brief overview of the provisions of the Decree of the Government of the Russian Federation «On the Procedure for 

Investigating and Recording Cases of Occupational Diseases of Workers», identifies the main differences between the 

new Rules and the previous Regulation on the Investigation and Recording of Occupational Diseases, and notes the 

shortcomings of the new order. 

Occupational diseases, investigation, accounting, new order. 

 

1 марта 2023 года вступил в силу новый порядок расследования профессиональных 

заболеваний. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2022 года 

№ 1206 утвержден новый порядок расследования и учета случаев профессиональных заболе-

ваний работников (далее – новый порядок расследования) [1]. Документ будет действовать 

шесть лет. Названное постановление отменяет действие предыдущего порядка расследова-

ния, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2000 года № 967 [2].  

Перечислим основные отличия новых Правил [1] от прежнего Положения [2]. 

Акт расследования. В нем стало 6 пунктов (ранее было 4).  

Кроме того, существенным образом изменился порядок работы медицинских учреж-

дений при подозрении на острое профессиональное заболевание.  

По новому порядку клиники без лицензии на исследование профзаболеваний больше не 

будут ставить заключительный диагноз пациентам, которые обратились с острыми профза-

болеваниями. Раньше диагноз устанавливали только таким пациентам, документы граждан с 

хроническими заболеваниями отправляли в центр профпатологии. Теперь документы всех 

пациентов с профзаболеваниями будут направлять в центры. При этом всем пациентам с 

профзаболеваниями по-прежнему будут оказывать медпомощь и ставить предварительный 

диагноз.  

Медорганизации будут направлять работников в центр профпатологии при подозрении 

на острое профзаболевание после оказания им необходимой медицинской помощи. До 1 мар-

та так делали, только если выявляли хроническое заболевание, а при выявлении острого 

заболевания заключительный диагноз ставили самостоятельно. 

С 1 марта 2023 года Медицинские учреждения обязаны сообщать работодателям забо-

левших работников не только о предварительном диагнозе острого заболевания, как ранее, 

но и о выявлении хронического профзаболевания.  

При выявлении хронического заболевания медицинские учреждения будут подавать в 

центр профессиональной патологии более подробный пакет документов, чем до 1 марта 2023 

года. Связано это с тем, что теперь нужно представлять дополнительные документы: 
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− карту эпидемиологического обследования (в случае, если есть подозрение на заражение 

инфекционным или паразитарным заболеванием); 

− копии протоколов лабораторных испытаний на рабочем месте работника (при хроничес-

ком профзаболевании). 

Изменены сроки извещения о предварительном диагнозе профзаболевания. О предвари-

тельном диагнозе медучреждение обязано известить органы Роспотребнадзора и работодателя 

заболевшего сотрудника. Извещение об остром профзаболевании, как и до этого, направляется 

в течение суток, о хроническом – в течение трех рабочих дней (ранее – трех календарных). 

При остром профзаболевании медорганизация направляет документы работника в центр 

профпатологии в течение недели со дня получения характеристики. Этот срок новый. При 

хроническом профзаболевании документы направляют, как и ранее, в месячный срок. 

Установлен срок выдачи работнику медзаключения об окончательном диагнозе – три 

рабочих дня. В этот же срок заключение направляют страховщику и в медорганизацию. 

Для расследования требуется создание комиссии в течение 10 рабочих дней с момента 

получения извещения о заключительном диагнозе. Требования к составу комиссии обнов-

лены – количество членов комиссии должно быть нечетным и обязательно в состав комиссии 

должен быть включен представитель центра профпатологии, где работнику поставили 

диагноз. По согласованию с Социальным фондом России (ранее – с Фондом социального 

страхования) привлекается специалист фонда. 

Неизменным остается то, что работник имеет право на личное участие или участие через 

своих представителей в расследовании возникшего у него профессионального заболевания. 

При этом он не может быть членом комиссии по расследованию профзаболевания, и его 

непосредственный руководитель тоже. Связано это с тем, что и сам работник, и его непос-

редственный начальник являются заинтересованными в положительном решении комиссии. 

Существенным недостатком нового порядка являются неточности в описании процесса 

принятия управленческих решений работодателя после проведенного расследования. В 

пункте 28 нового порядка расследования и учета профессиональных заболеваний указано, 

что «работодатель обязан издать приказ о конкретных мерах по предупреждению профес-

сиональных заболеваний в месячный срок со дня составления комиссией акта» [1]. Но 

составление текста акта работодателем и его дальнейшее утверждение председателем комис-

сии, которым является руководитель или заместитель начальника территориального органа 

Роспотребнадзора – это разные процедуры. Юридически правильным было бы указать, что 

приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний нужно 

издать в месячный срок со дня утверждения акта председателем. 

C учетом информации из нового Постановления предлагается следующий пошаговый 

алгоритм расследования и учета профзаболеваний  

Шаг 1. Работник обращается в медицинскую организацию. В ней устанавливают предва-

рительный диагноз «Острое профессиональное заболевание». В течение суток медорганиза-

ция направляет извещение об установлении предварительного диагноза в отдел Роспотреб-

надзора по месту работы заболевшего, а также работодателю пострадавшего работника. 

Шаг 2. Работодатель, получив извещение, готовит сведения для санитарно-гигиени-

ческой характеристики и направляет ее в запросивший отдел Роспотребнадзора в течение 

суток со дня, следующего за днем получения извещения. 

Шаг 3. Отдел Роспотребнадзора в течение суток после получения извещения, приступает 

к выяснению связи заболевания с профессией. Составляет санитарно-гигиеническую харак-

теристику и в двухнедельный срок со дня получения извещения направляет ее в медицинс-

кую организацию. На этом этапе нужно не забыть ознакомить работника (или его доверенное 

лицо) с текстом характеристики под подпись. 

Шаг 4. Медицинская организация в течение недели со дня получения санитарно-гигие-

нической характеристики направляет в центр профпатологии выписку из медкарты, санитар-

но-гигиеническую характеристику, копию трудовой книжки, карту эпидемиологического 

обследования. 
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Шаг 5. После оказания работнику специализированной медицинской помощи в меди-

цинской организации ему выдают направление в центр профпатологии для экспертизы связи 

заболевания с профессией. 

Шаг 6. Центр профпатологии обследует работника, и по результатам оформляет в 4 

экземплярах заключение о наличии острого профзаболевания – работодателю, работнику, в 

Социальный фонд России и в медорганизацию, и в течение 3 рабочих дней со дня состав-

ления заключения составляет извещение о заключительном диагнозе. 

Шаг 7. Центр профпатологии в течение 3 рабочих дней со дня составления заключения 

выдает его под расписку работнику (его доверенному лицу), Социальному фонду России и в 

медорганизацию, установившую предварительный диагноз профзаболевания. Еще один 

экземпляр хранится в центре профпатологии. 

Шаг 8. После того, как работодатель получит свой экземпляр извещения о заключитель-

ном диагнозе, в течение 10 рабочих дней издает приказ о создании комиссии по рассле-

дованию обстоятельств и причин профзаболевания. Срок расследования – 30 рабочих дней 

(можно продлить не более чем на 30 рабочих дней). 

Шаг 9. Для принятия решения по результатам расследования комиссия изучает доку-

менты, указанные в пункте 23 нового порядка расследования [1], в том числе – в виде 

электронных файлов. 

Шаг 10. Представительный орган работников должен установить наличие факта грубой 

неосторожности работника. Если такой факт был, представительный орган указывает это в 

своем протоколе (заключении). Но если представительный орган посчитает, что вины работ-

ника нет, то и процент вины будет «нулевым». Этот протокол изучается комиссией, сведения о 

нем вносятся в Акт расследования, а сам документ прилагается к материалам расследования. 

Шаг 11. Акт в пяти экземплярах подписывается всеми членами комиссии в течение 3 

рабочих дней по истечении срока расследования и утверждается руководителем или замес-

тителем руководителя территориального отделения Роспотребнадзора, и выдается работ-

нику, работодателю, в Социальный фонд России, в центры профпатологии, эпиднадзора. 

Шаг 12. Работодатель в месячный срок разрабатывает план мероприятий по предуп-

реждению профзаболеваний и сообщает в центр эпиднадзора о выполнении решений 

комиссии по расследованию. Акт расследования профзаболевания хранится 75 лет. 

 Подводя итог, необходимо отметить следующее. Работодателю следует помнить, что 

если профессиональный маршрут заболевания работника завершился на конкретной 

организации, в дальнейшем неизбежны проверки как трудовой инспекции, так и Роспот-

ребнадзора. Поэтому необходимо постоянно контролировать исполнение Плана меро-

приятий по предупреждению профзаболеваний, вовремя исполнять рекомендации, указан-

ные в заключительном акте по периодическому медосмотру, следить за своевременными 

мероприятиями по инструктированию и обучению работников. 
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НОВЫЕ БЛАНКИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА:  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ  

 
С 1 января 2020 года работники получили право перейти на электронные трудовые книжки вместо 

бумажных, но воспользоваться им не спешат. И это одна из причин, по которой Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации решило обновить бланки бумажных трудовых книжек. Формы 

нового образца используются с 1 января 2023 года. В настоящей статье автором раскрыты основные 

моменты, касающиеся новых бланков трудовых книжек, на которые необходимо обратить внимание 

работодателям. 

Трудовая книжка, новые бланки, заполнение трудовой книжки. 
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NEW FORMS OF WORK RECORDS FROM JANUARY 1, 2023:  

WHAT EMPLOYERS NEED TO KNOW 

 
From January 1, 2020, employees have the right to switch to electronic work books instead of paper ones, but they 

are in no hurry to use it. And this is one of the reasons why the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 

Federation decided to update the forms of paper work books. The new sample forms are used from January 1, 2023. In 

this article, the author reveals the main points regarding the new forms of work books that employers need to pay 

attention to. 

Work book, new forms, filling out a work book. 

 

С 1 января 2020 года работники получили право перейти на электронные трудовые 

книжки вместо бумажных, но воспользоваться им не спешат. И это одна из причин, по кото-

рой Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд) 

решило обновить бланки бумажных трудовых книжек. Формы нового образца используются 

с 1 января 2023 года. 

Форма трудовой книжки нового образца утверждена Приказом Минтруда России от 

19.05.2021 № 320н [2], который действует с 1 сентября 2021 года. Однако она применяется 

только с 1 января 2023 года. Такой перерыв связан с тем, что в 2021 году еще не был опреде-

лен порядок обеспечения работодателей измененными бланками. 

Минтруд в новой форме трудовой книжки исключил некоторые двойственные положе-

ния и несоответствия действующему законодательству. С титульного листа исчезли сведения 

о неоконченном высшем или среднем образовании. Теперь соответствующие графы нужно 

будет заполнять в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российс-

кой Федерации» [1]. 

Также с титульного листа исчез особый формат даты заполнения. В новом бланке пустые 

графы используются и для даты рождения работника, и для даты заполнения трудовой. 

На титульном листе появилась отметка «при наличии» для места печати. Это отвечает 

действующим нормам, по которым компания может не иметь своей печати. 

Увеличено число разворотов для заполнения сведений о работе. Их стало 14 вместо 10. 

Для сведений о награждениях предусмотрено всего 7 разворотов. И это логично, поскольку 

человек может менять место работы чаще, чем получать поощрения и почетные грамоты. 

Вкладыш в трудовую книжку изготавливается по утвержденной форме трудовой. Только 

для него предусмотрено меньшее количество разворотов: 12 для сведений о работе и 5 – для 

награждений. 

С 1 января 2023 года перестает действовать Приказ Министерства финансов РФ (далее – 

Минфин) «О трудовых книжках» [4]. Тем не менее, работодатели могут использовать 

утвержденные им бланки без ограничения срока, если они уже приобретены. То есть, теоре-
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тически компании могут сделать запас пустых трудовых книжек и вкладышей на несколько 

лет вперед. 

Для всех сотрудников, которые устраиваются на работу впервые после 31 декабря 2020 

года, работодатель по умолчанию ведет электронные сведения о трудовой деятельности.  

Бумажные трудовые книжки заполняются на тех, кто решил их сохранить или не подал 

заявление о переходе на цифровой формат. Документ разрешено заполнять световодостой-

кими чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Также работодатель может исполь-

зовать готовые штампы. Например, для часто повторяющихся записей: об увольнении, о 

приеме на работу, о переводе. Так снижается вероятность ошибок. 

При заполнении трудовой книжки не допускается использовать сокращения.  

Все даты записываются арабскими цифрами: двузначными числами для дня и месяца, 

четырехзначными – для года. 

В трудовую книжку вносят сведения: 

− о работнике; 

− выполняемой им работе; 

− постоянном переводе; 

− об увольнении и основаниях прекращения трудового договора; 

− о награждениях. 

Основанием служат оригиналы соответствующих документов – например, паспорта, 

дипломы, приказа работодателя. 

Записи в трудовую книжку в процессе работы сотрудника вносятся не позднее пяти 

рабочих дней после наступления соответствующего кадрового события, то есть, издания 

приказа работодателя. Исключений два: запись о приеме на работу вносится на шестой 

рабочий день, об увольнении – в день увольнения. 

Для дистанционного работника бумажная трудовая книжка в процессе работы 

заполняется только в том случае, если он сам этого пожелал и предоставил ее работодателю. 

Для совместителей сведения о трудовой деятельности вносит основной работодатель на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Как правило, 

трудового договора. Это распространяется и на случаи, когда на основную работу сотрудник 

был принят позже, чем начал работать совместителем. Для этой категории работников 

записи о приеме, переводе и увольнении можно вносить в хронологическом порядке или 

блоками – одновременно о приеме и увольнении, после каждого увольнения. 

Если работник уже нигде не работает, то заполнить трудовую книжку по его запросу 

может второй работодатель, у которого он работал по совместительству. 

С 1 января 2023 года начнет действовать Приказ Минфина России «Об утверждении 

Порядка изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей» [3]. 

Согласно данному порядку, бланки трудовых книжек отнесены к защищенной полигра-

фической продукции уровня защиты «В». Они изготавливаются только на территории 

Российской Федерации и с учетом технических требований. 

Все готовые бланки трудовых книжек учитываются у изготовителя как защищенная 

полиграфическая продукция. 

Бланки может выпускать любая компания, у которой есть лицензия на производство и 

реализацию защищенной полиграфической продукции уровня защиты «В». Выдачей таких 

разрешений занимается Федеральная налоговая служба России, и она же ведет их реестр.  

Работодатель может приобрести новые бланки трудовых книжек у изготовителей либо у 

распространителей – ИП и компаний, у которых есть договор с изготовителем. Информация 

о них размещается на официальном сайте производителя. 

Работодатель ведет учет бланков трудовых книжек и вкладышей в соответствующих 

книгах или журналах. Их форму он разрабатывает самостоятельно. Требований о том, что 

книги должны быть сброшюрованы и скреплены печатью, в Порядке № 320н [2] нет.  

Заполненные трудовые книжки старого образца продолжают действовать и обмену на 

новые не подлежат.  
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Получается, что новые бланки будут нужны работодателям только для выдачи дублика-

тов трудовых книжек: 

− при утере или порче старого документа; 

− по требованию работника, если в трудовой книжке есть запись об увольнении или пере-

воде, признанная недействительной. 

Это не самые распространенные ситуации. Тем не менее, работодатель должен иметь 

запас бланков трудовых книжек и вкладышей. «Неснижаемый остаток» он определяет самос-

тоятельно в локальных актах. 

Бланки хранятся как документы строгой отчетности. Ежемесячно лицо, ответственное за 

их ведение, обязано сдавать в бухгалтерию отчет об их наличии и о суммах, полученных за 

оформленные трудовые книжки. 
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О МЕТОДОЛОГИИ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК В КОНЦЕПЦИИ  

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА 

 
Автор статьи обращается к анализу концептуальных особенностей общей теории права Г.Ф. Шерше-

невича. Автор обращает внимание на то, что указанные особенности проявляются в интерпретации мето-

дологии юридических исследований. В статье обосновывается положение о том, что особенности учения 

Г.Ф. Шершеневич выражаются в задачах правоведения, формулируемых этим теоретиком, из которых 

вытекает и особенность методологии, возможность использования, наряду с догматическим, исторического, 

социологического, критического (философского) подходов. 

Правоведение, догматический метод, исторический метод, социологический метод, критический 

метод. 
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ON LEGAL SCIENCES METHODOLOGY IN THE CONCEPT  

OF G.F. SHERSHENEVICH’S GENERAL LAW THEORY CONCEPTION 

 
The author of the article refers to conceptual peculiarities of general law theory analysis. The author pays 

attention to the fact that these peculiarities are manifested in interpretation of methodology juridical studies. The article 

founded the statement that peculiarities of G.F. Shershenevich’s conception are manifested in tasks of jurisprudence, 

formulated by this theoretic, which is the cause of methodology particularity, explaining the possibility execution the 

dogmatic method as well as historic, sociologic and critic. 

Jurisprudence, dogmatic method, historical method, sociologic method, critical method.  

 

В истории русского правоведения конца XIX – начала XX века значительное место 

принадлежит такому юристу, теоретику гражданского права, а также автору оригинальной 

концепции общей теории права, как Габриэль Феликсович Шершеневич (1863–1912). Он 

прожил недолгую жизнь, но за время своей жизни сделал очень много для развития не 

только российской правовой науки, но внес вклад в эволюцию мирового правоведения. 

Г.Ф. Шершеневич является уроженцем Херсонской губернии, но его становление как юриста 

преимущественно происходило в Казанском Императорском университете, в котором он с 

отличием закончил юридический факультет. Но магистерскую и докторскую диссертации он 

защищал в Московском Императорском университете. С этим университетом у него связан 

отдельный период его творческой жизни, в котором, помимо защиты диссертаций, он 

трудился в период с 1906 по 1911 год.  

Конечно, Г.Ф. Шершеневич прежде всего был цивилистом. Именно как цивилист он 

разрабатывал теоретические основы торгового права, а также впервые в своей докторской 

диссертации представил концепцию авторского права на литературные произведения. Имен-

но это делает его одним из тех российских правоведов, которые внесли непосредственный 

вклад в мировую юриспруденцию. Но не менее важными являются и его общетеоретические 

работы, значение которых состоит не только в систематизации общетеоретических представ-

лений о праве и правовой науке, но и в разработке теоретических основ юриспруденции как 

части научного знания, результаты которых привлекали живое внимание научной общест-

венности того времени. Деятельность Г.Ф. Шершеневича по разработке концепции общей 

теории права приходится на последние годы его жизни. Так, его «История философии 

права», впервые изданная в 1905 году, через два года выдержала второе издание [1]. Ему 

принадлежат и две работы по общей теории права, «Общее учение о праве и государстве» [2] 

и фундаментальный труд «Общая теория права» [3] впервые изданная в год его смерти. Но 

нельзя полагать, что общетеоретические проблемы интересовали теоретика лишь после 

перехода на службу в Московский университет. Одна из первых работ по общей теории пра-

ва относится к 1898 году – «Определение понятия о праве», в которой ученый обосновывает 
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значение общего понятия о праве не только для юриста-теоретика, но и для юриста-практика 

[4]. К этому периоду относится и его публичная лекция, в которой он раскрывает основы 

нормативного правопонимания, прочитанная 10 марта 1897 года [5]. Еще более ранняя 

работа теоретика, «О применении норм права», опубликована в 1893 году [6]. Это, по наше-

му мнению, свидетельствует об устойчивом интересе Г.Ф. Шершеневича к общетеорети-

ческому правоведению, в котором, очевидно, он видел ключ к решению проблем более 

узкого и частного характера. 

Г.Ф. Шершеневич является одним из последовательных проводников юридического 

позитивизма, полагая, что правовая норма есть та граница, которая очерчивает пространство 

юридических явлений, отделяя правовые отношения, от других социальных отношений. Но 

его правопонимание имеет ряд особенностей, не позволяющих отождествить его с класси-

ческими вариантами позитивизма. Так, он полагал, что, наряду с формально-догматическим 

способом изучения права, вполне обосновано и применение других методов, которые 

следует рассматривать в качестве методологических приемов, обогащающих знания об этом 

предмете. Речь идет о таких методах, как исторически, социологический, критический 

методы, применяемые в правоведении наряду с догматическим.  

Резонно полагая, что применение того или иного метода в науке зависит от тех задач, 

которые она решает, теоретик формулирует три основные задачи, свойственные правове-

дению, как одной из социальных наук. По его мнению, «Социальные науки вообще ставят себе 

три задачи: 1) установить научные факты, 2) объяснить процесс их образования и 3) оценить 

их с точки зрения человеческих интересов. Очевидно, задачи правоведения, как социальной 

науки, сводятся также к этим трем задачам: установлению, объяснению и оценке норм права. 

Первые две задачи имеют теоретический характер, исследуют то, что есть, третья задача носит 

практический характер, потому что определяет то, что должно быть» [3, c.764]. Решение этого 

триединства задач правоведения обеспечивается применением четырех методов, источником 

которых являются разные социальные науки, которые в контексте решения указанных задач 

приобретаю значение приемов исследования. Так, задача установления норм права решается 

посредством догматического метода, который не может эффективно применяться при 

объяснении норм, здесь эффективно применение исторического и социологического методов. 

Что же касается оценки норм, определения из значения в контексте должного, то в решении 

данной задачи нет альтернативы критическому методу. 

Догматический метод состоит в описании, обобщении и классификации норм права, их 

систематическом изложении в соответствии со сложившимся той или иной стране в данный 

исторический период правом. Результатом этой деятельности является распределение норм 

права по соответствующим отраслям, а также определения, данные юридическим явлениям, 

которые также могут иметь нормативное значение. 

Применение историческое метода, согласно Г.Ф. Шершеневичу, является естественным 

в силу того, что сложившийся правовой порядок есть продукт исторического развития дан-

ного народа. Изучение исторических корней тех или иных норм и институтов позволяет не 

только лучше их понять, но и определить направления их совершенствования. Социологи-

ческий метод, согласно теоретику, важен в сфере правотворчества, политики права. 

Г.Ф. Шершеневич, полагая, что юридической социологии существовать не может, подчер-

кивает: «Социология представляет необходимую теоретическую основу для законодательной 

политики… Ценность социологии для законодательной политики заключается в законах, по 

которым происходят социальные явления, потому что знание таких законов дает возмож-

ность предвидеть, возможность достигать определенных результатов путем сочетания 

общественных сил по социальным законам» [3, c.797].  

Применение критического метода определяется тем, что нормы права являются продук-

том воли человека и, соответственно, рассматриваются в качестве средства для достижения 

определенной цели. По этой причине является неизбежной оценка норм права с точки зрения 

их цели и реализуемого идеала справедливости. Критический характер такой оценки есть не 

что иное, как установление соответствия одного и другого. Рассматривая право как истори-
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ческое явление, ученый акцентирует внимание на консервативной стороне правовых норм, 

что объясняет имеющее место несоответствие между законом и общественными потребнос-

тями. Установление их гармонии является задачей правоведения, поэтому критический 

метод и необходим. Г.Ф. Шершеневич полагает, что применение этого метода целесообразно 

в политике права, где он решает три задачи – «1) сознание неудовлетворительности дейст-

вующего порядка в его целом и в его частях, 2) постановка идеала, как цели, в направлении 

которой должно быть произведено преобразование права, 3) изыскание соответствующих 

мер для перехода от существующего к желательному» [3 c. 800]. 

В заключение необходимо отметить, что концепция Г.Ф. Шершеневича с ее методо-

логической частью, с одной стороны, свидетельствует о том, что он является сыном своего 

времени, поскольку она аккумулирует многие подходы и оценки в общей теории права, 

характерные для конца XIX – начала XX века; с другой стороны, его концепция является 

оригинальной, а некоторые из проблем того времени находят в них интересные решения. 

Прежде всего, следует обратить внимание на оценку социологии как чисто теоретической 

науки, которая не может претендовать на роль прикладной сферы, на то, что не может 

существовать юридической социологии, в том смысле, что данная наука не в состоянии 

прирастить знания о праве. Дальнейшее развитие этой науки, в том числе и силами наших 

отечественных ученых, внесших решающий вклад в дело ее становления как сферы научного 

знания, показало ошибочность таких представлений, а юридическая социология играет нема-

лую роль в изучении права. Кроме того, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что, 

не смотря на строгое следование нормативизму в правопонимании, Шершеневич склонен к 

уступке идее естественного права, которая находит место в его концепции в качестве крити-

ческого метода. Понимая естественное право как правовой идеал (идеал справедливости), он 

видит необходимость оценки действующего законодательства в контексте его ценностей и 

целей, что выходит за пределы юридического позитивизма. По мнению автора настоящей 

работы, методологической предпосылкой такой коллизии является склонность теоретика к 

социологизму, выраженному в его концепции во включении концептов воли и интереса в 

контекст интерпретации правовой нормы. Но, как известно, юридический социологизм в 

своей расширительной трактовке права всегда выходил на идею естественного права, как 

правило, понимаемого именно таким образом. Все сказанное, в свою очередь, свидетель-

ствует о непоследовательности Г.Ф. Шершеневича в интерпретации методологии юридичес-

ких наук, она заключается в отходе от чисто догматической методологии, то есть, в ее 

дополнении иными приемами исследования. 

В то же время, полагаем, что такая оценка, хотя и напрашивается в контексте изучения 

работ Г.Ф. Шершеневича по общей теории права, является не совсем верной. Дело в том, что 

теоретик расширяет задачи правоведения настолько, что традиционная для юридического 

позитивизма догматическая методология является недостаточной для их решения. Такова, по 

нашему мнению, его концепция общей теории права, интегрирующая в себе всю совокуп-

ность дисциплин, изучающих право, таких как философия права, социология права, история 

права, догматическая юриспруденция. Поэтому и задачи правоведения несколько шире, чем 

правовой догматики, с которой ранее отождествляли науку права, они включают не только 

определение и систематизацию норм права, но и их интерпретацию, оценку. С точки зрения 

таких концептуальных установок Г.Ф. Шершеневича, указанная выше непоследовательность, 

выглядит как теоретически обоснованный способ изучения права и тип правопонимания, 

близкий по своему содержанию и значению получившей в России начала ХХ века развитие 

синтетической (интегральной) юриспруденции.  
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К середине XIX века сложилась достаточно четкая система пенсионного обеспечения 

военнослужащих. Для пенсионного обеспечения казаков характерны свои особенности, 

отличавшие его пенсионного обеспечения обычных военнослужащих. 

Казаки как особое военное сословие обязаны было военной службой, а поскольку госу-

дарство за несение военной службы наделяло целые категории лиц землей, то за казачеством 

тоже были закреплены обширные земли. За донскими, кубанскими и уральскими войсками 

были закреплены земли, которые были ими заняты, остальные казачьи войска получали земли 

по распоряжению правительства. Точная площадь казачьих земель вплоть до конца XIX века 

точно не была определена и межевые работы для большинства войск не были закончены. 

Казачья земля юридически находилась во владении всего войска, без распределения между 

станицами. Увеличение населения вызвало необходимость распределить земли между 

станицами соразмерно населению. При наделении станиц была установлена норма надела в 30 

десятин на каждую душу мужского пола казачьего сословия [1, с.207]. Указанная норма могла 

месятся в зависимости от местных условий. Земли отводились без права отчуждения и 

поступали в общинное пользование всех жителей равномерными паями. Паи в свою очередь 

отводились ежегодно или на определенное количество лет. Около 2/3 земель в войсках 

европейской России, Сибири и Семиреченской области поступили в надел станиц [2, с. 146]. 

Казачьи офицеры и чиновники взамен пенсий, получаемых военными, наделялись 

земельными участками в полную собственность. В каждом войске размер наделов был 

неодинаковым, причем различным для генералов, штаб-офицеров и обер-офицеров [3, с. 18]. 

Казаки, получившие первый офицерский или классный чин, а также члены их семей 

обеспечивались денежными пенсиями по правилам, существующим для пенсий, выдаваемых 

из государственного казначейства военнослужащим и гражданским чиновникам в прочих 

частях Империи. Однако финансировались эти пенсии за счет пенсионного капитала 

казачьих войск. Пенсионный капитал был неприкосновенным и все поступающие в его 

состав суммы расходовались только на выдачу пенсий казачьим офицерам и их семействам. 
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Пенсионный капитал формировался за счет отчислений из войсковых сумм, сумм, полу-

чаемых от взноса ежегодных пошлин за предоставляемые казакам земельные участки, и 

вычета из содержания генералов и офицеров. 

При достижении пенсионным капиталом суммы, покрывающей расходы на пенсионное 

обеспечение казаков и членов их семей, пошлина, установленная за земельный надел, могла 

быть отменена особым распоряжением. 

Вдовы генералов, обер-офицеров и классных чиновников получали в потомственную 

собственность половину надела, полагающегося их мужьям. Однако, если вдовы выходили 

замуж вновь до наделения участком в потомственную собственность, то они утрачивали 

право на получение надела за службу первых мужей. 

Круглые сироты казачьих офицеров, если их более одного, матери которых вторично 

выходили замуж, все вместе получали полный отцовский надел, а если после смерти остава-

лись один сын или дочь, то половину такого надела. Но следует отметить, что такое право 

утрачивали сыновья, достигшие совершеннолетия, и дочери, вступившие в брак. 

Закрепление земельных наделов за казаками и членами их семей, производилось на 

основании выдачи им «данных» на участки. С указанными «данными» выдавались копии 

межевых планов с отметкой о переходе участка в полную собственность, копии межевых 

книг. 

Кроме того, владельцы земельных участков пользовались определенными льготами, с 

них не взимались крепостная и канцелярская пошлины, в делопроизводстве употреблялась 

простая бумага вместо гербовой и т.д. Выделенные участки составляли полную и потомст-

венную собственность. 

Таким образом, обеспечение отставных казаков сочетает в себе элементы натурального 

обеспечения за службу и пенсионного обеспечения в виде денежных сумм. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что пенсионное обеспече-

ние казаков имело смешанную природу и сочетало в себе и элементы государственного 

пенсионного обеспечения и элементы эмеритуры, а также выступало гарантией достойного 

уровня жизни казаков при выходе в отставку.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АКТОВ ОБ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИИ  

 
Институт освобождения от наказания в широком смысле имеет важное социальное значение, которое 

заключается в возможности корректировать объемы уголовной репрессии, применяемой к конкретным лицам, 

в зависимости от достижения в отношении них целей наказания или иных обстоятельств. Нормы, 

касающиеся освобождения от наказания, были выделены законодателем в отдельную главу и отграничены от 

норм, регулирующих освобождение от уголовной ответственности. Кроме перечисленных в главе 12 видов 

освобождения от наказания, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает также освобож-

дение от наказания на основании актов амнистии и помилования. В настоящей статье рассмотрены 

проблемы, возникающие в процессе реализации актов об амнистии и помиловании. 

Амнистия, помилование, освобождение от наказания, проблемы реализации. 
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION  

OF THE ACTS OF AMNESTY AND PARDON 

 
The institution of release from punishment in a broad sense has an important social significance, which lies in the 

ability to adjust the amount of criminal repression applied to specific individuals, depending on the achievement of the 

goals of punishment against them or other circumstances. The norms relating to exemption from punishment were 

singled out by the legislator in a separate chapter and delimited from the norms governing exemption from criminal 

liability. In addition to the types of exemption from punishment listed in Chapter 12, the Criminal Code of the Russian 

Federation also provides for exemption from punishment on the basis of acts of amnesty and pardon. This article 

discusses the problems that arise in the process of implementing acts of amnesty and pardon. 

Amnesty, pardon, release from punishment, implementation problems. 

 

Институт освобождения от наказания в широком смысле имеет важное социальное 

значение, которое заключается в возможности корректировать объемы уголовной репрессии, 

применяемой к конкретным лицам, в зависимости от достижения в отношении них целей 

наказания или иных обстоятельств. В нем отражается гуманизм современной российской 

уголовно-правовой политики. 

Нормы, касающиеся освобождения от наказания, были выделены законодателем в 

отдельную главу и отграничены от норм, регулирующих освобождение от уголовной ответ-

ственности [5]. Однако данной главой перечень видов освобождения от наказания не 

исчерпывается. Кроме перечисленных в главе 12 видов освобождения от наказания, Уголов-

ный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] предусматривает также освобожде-

ние от наказания на основании актов амнистии и помилования. Указанные акты представ-

ляют собой «частичное или полное аннулирование юридических последствий, возникающих 

в результате совершения лицом преступления» [3]. 

Специфика амнистии и помилования заключается в том, что они являются комплекс-

ными институтами, различным образом смягчающими положение виновных. Однако данные 

институты не тождественны, и их необходимо различать. 

Акты об амнистии принимаются Государственной Думой Российской Федерации, поэто-

му обладают силой закона. Обычно они приурочиваются к каким-либо важным датам или 

событиям. 

Часть 2 статьи 84 УК РФ устанавливает, что «aктом об амнистии лица, совершившие 

преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за 

совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие 

лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших нака-

зание, актом об амнистии может быть снята судимость» [2].  
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Акты об амнистии распространяют свое действие в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. При этом они распространяются на определенные категории 

граждан, например, на участников Великой Отечественной войны, женщин, несовершенно-

летних. Это зависит от тех условий, которые предусматриваются в самом акте об амнистии. 

Как правило, к таким условиям относятся «тяжесть совершенного преступления, пол лица, 

совершившего преступление, возраст, наличие инвалидности, государственных наград, 

определенного правового статуса, малолетних детей, беременность, форма вины, а также 

иные обстоятельства» [4]. 

Каждый случай применения акта амнистии регламентируется отдельным нормативным 

актом, принимаемым Государственной Думой. В таком акте указывается порядок примене-

ния амнистии, полномочия правоохранительных органов по ее применению, пределы 

действия амнистии и иные моменты. Как правило, акт амнистии распространяет свое дейст-

вие на лиц, совершивших преступления, до его принятия. Однако в исключительных случаях 

он может распространяться и на те деяния, которые были совершены в течение некоторого 

времени после принятия акта об амнистии, при условии совершения лицом определенных 

действий. 

Акты о помиловании, в свою очередь, также являются нормативно-правовыми актами, 

но принимаются Президентом Российской Федерации в отношении конкретно определен-

ного лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 85 УК РФ «лицо, осужденное за совершенное им преступление, 

актом помилования может быть освобождено от дальнейшего отбывания назначенного ему 

судом наказания либо наказание может быть сокращено или заменено более мягким его 

видом» [2].  

Право Президента на осуществление помилования не ограничивается ни кругом лиц, ни 

категориями совершенных преступлений, ни видом наказания, назначаемого за них.  

Акты помилования и амнистии имеют как общие черты, так и существенные различия. 

Схожи они тем, что являются внесудебными актами и применяются в качестве оснований 

освобождения лиц от отбывания ими наказания. Однако амнистия представляет собой 

нормативно-правовой акт, обладающий силой закона, а помилование является правоприме-

нительным актом для конкретно-определенной ситуации. Амнистия распространяется на 

неопределенный круг лиц, а помилование, наоборот, осуществляется в отношении индиви-

дуально определенного лица. Кроме того, отличие заключается в том, какими органами при-

нимаются данные акты, о чем уже было сказано выше. Акт амнистии применяется в течение 

продолжительного периода времени, тогда как акт помилования носит единичный, разовый 

характер. Так же важно знать, что при реализации акта амнистии, как правило, поведение 

осужденного не учитывается, тогда как при помиловании именно поведение лица является 

определяющим фактором. 

Рассмотрим проблемы, возникающие при реализации актов об амнистии и помиловании. 

Формирование авторитетной судебной власти составляет неотъемлемую часть современ-

ной политики развития России, являясь одной из важнейших проблем государства и общест-

ва. В новых экономических и социальных условиях, вызывающих множество правовых 

деликтов и конфликтных ситуаций, неизмеримо возрастает роль независимого и справедли-

вого суда. Однако при любой форме независимости судебная власть зависит от различных 

воздействий других ветвей власти. Статья 46 Конституции Российской Федерации [1] 

предусматривает обширный контроль за соблюдением основных прав и свобод человека 

посредством судебного права.  

Как мы уже отмечали, амнистия дает законодательной власти возможность полностью 

или частично освободить от наказания совершивших преступление лиц, либо смягчить им 

наказание, назначенное судом. Согласно ч.1 ст. 118 Конституции РФ «правосудие может 

осуществляться только судом, на основе публичного рассмотрения дела и состязательности 

сторон» [1]. Cтатья 10 Конституции РФ [1] закрепляет важнейший принцип разделения 

законодательной, исполнительной и судебной властей, возникает вопрос: на каком основа-
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нии законодательная власть может присваивать себе функции судебной власти, и нарушать 

конституционный принцип верховенства закона, на основании которого признается 

виновность лица и выносится соответствующий приговор и назначается наказание?  

При амнистии эти требования полностью игнорируются, и, к тому же, произвольно нару-

шается принцип равенства граждан перед законом и судом, так как амнистия распрос-

траняется только на те преступления, которые совершены до издания акта об амнистии, и 

лицо, совершившее преступление до принятия акта амнистии, искусственно ставится в более 

привилегированное положение по сравнению с лицом, совершившим то же самое преступ-

ление после объявления акта об амнистии. Кроме того, при амнистии нарушается важней-

ший уголовно-правовой принцип индивидуализации уголовного наказания. 

Следует подчеркнуть, что конституционно закрепленный институт помилования, подоб-

но институту амнистии, также очевидно противоречит таким фундаментальным правовым 

принципам, как принцип разделения властей и осуществления правосудия только судом, 

принцип верховенства закона, принцип равенства перед законом и судом, принцип публич-

ности рассмотрения уголовного дела и состязательности сторон и т.п. 

Кроме того, полагаем, что амнистия и помилование подчас могут служить препятствием 

для реализации конституционного принципа полного возмещения материального и мораль-

ного ущерба потерпевшим от совершенных амнистированными и помилованными преступ-

лений.  

То, что институты амнистии и помилования не соответствуют принципам права и Конс-

титуции [1], очевидно. Однако может возникнуть сомнение в том, что раз они существуют 

издавна и поныне, то они необходимы и призваны дополнить несовершенство и неполноту 

действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Учитывая изложенное, представляется, что институты амнистии и помилования не 

имеют под собой фундаментального правового основания и не вписываются в Конституцию 

[1] и УК РФ [2], в связи с чем полагаем необходимой корректировку механизма реализации 

актов об амнистии и помиловании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ  

КАК ПРИНЦИПА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Уголовная ответственность является институтом уголовного права, наделенным своим особым содер-

жанием, которое отличает его от иных уголовно-правовых институтов. Она наступает только за соверше-

ние общественно опасного деяния, признаваемого таковым Уголовным кодексом РФ и установленного всту-

пившим в законную силу приговором суда. При этом она должна реализовываться исключительно на 

принципах уголовной ответственности. 

Уголовное право, принципы уголовной ответственности, законность, общественная опасность, 

уголовная ответственность.  
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE PRINCIPLE OF PUBLIC DANGER 

AS A PRINCIPLE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

 
Criminal liability is an institution of criminal law endowed with its own special content, which distinguishes it 

from other criminal law institutions. It occurs only for the commission of a socially dangerous act recognized as such 

by the Criminal Code of the Russian Federation, and established by a court verdict that has entered into force. At the 

same time, it should be implemented exclusively on the principles of criminal responsibility. 

Criminal law, principles of criminal responsibility, legality, public danger, criminal responsibility. 

 

Общественная опасность деяния признается основным криминализующим фактором, 

который отражается на всех составах Особенной части УК РФ. Ю.Е. Пудовочкин полагает 

следующее: «Практически каждый из признаков состава преступления несет в себе «заряд» 

общественной опасности, определяет ее содержание»[3]. В соответствии с мнением 

А.И. Марцева: «В рамках уголовного права общественная опасность рассматривается как 

возможность отрицательного влияния преступлений на социальные условия функциониро-

вания человека, общества и государства»[2]. Автор определяет ее как «свойство каждого 

преступления в отдельности и всех преступлений, вместе взятых, производить в обществе 

существенные отрицательные социальные изменения»[2]. 

Преступление – это умышленное совершение деяния, обычно считающегося общест-

венно вредным или опасным и конкретно определенного, запрещенного и влекущее наступ-

ление уголовной ответственности[4]. В том случае, если вред не обладает отрицательным 

действием, однако может стать причиной разрушения определенного объекта, если таковой 

признается общественно положительным, то преступление не имеет место и уголовное нака-

зание не налагается. Признанные принципы уголовного права не признают данный признак 

ответственности уголовного характера. Также не было подвержено всецелому доказатель-

ству то обстоятельство, что проявление общественной опасности может быть отражено не 

только в отношении противоправного поведения, но и в отношении виновного лица.  

А.И. Марцев полагает: «Общественная опасность преступления в значительной мере 

определяется личностью правонарушителя»[2]. Строгое уголовное преследование рециди-

вистов, которое выражается в воле преступника, должно быть социально обусловленным и, 

безусловно, касаться не только индивидуализации, но и разграничение несуществующей 

ответственности уголовного характера. Принцип уголовной ответственности основывается 

на существующем принципе общественной опасности. Суть представленного принципа 

состоит в проведении ужесточения наложения санкций против преступных лиц, что предус-

матривается конституционными нормами РФ.  

На основании ч.2 ст.14 УК РФ в современной практике прекращение уголовного дела 

происходит очень редко, а если и происходит, то на основании оценки степени вреда, а не 

общественной опасности [1]. На этот счет можно привести несколько характерных примеров: 
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1. Ветеринары подвергаются наложению уголовной ответственности за применение и 

ведение оборота наркотических средств под видом применения таковых, в целях полезных 

для общества в процессе лечения животных. 

2. Полицейские или представители иных органов правоохранения, которые обладают 

правом ношения боеприпасов и навыком обращения с таковыми, могут быть подвергнуты 

наложению уголовной ответственности за совершение хранения неучтенных боеприпасов в 

служебном или домашнем сейфе. 

3. Преподаватели или родители могут быть подвержены наложению уголовной ответ-

ственности за применения в процессе воспитания таких мер применение силы в отношении 

детей.  

Если верна аксиома о том, что принцип уголовного права является основной идеей, 

исходным пунктом и направляемым решением для решения уголовно-правовых задач, то 

логично заключить, что в основе уголовной ответственности фактически лежит понятие 

преступления. Они основаны на общих принципах, вытекающих из них. 

А.И. Марцев справедливо считает, что общественная опасность – «категория объективная, 

существующая вне желания или нежелания признавать ее законодателем или учеными» [2]. 

Д.Ю. Фисенко в рамках своей работы отразил следующее: «Законодатель не делает 

законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных положи-

тельных законах внутренние законы духовных отношений. Мы должны были бы бросить 

упрек законодателю в безграничном произволе, если бы он подменил сущность дела своими 

выдумками» [5].  

А.И. Марцев верно указал на то, что «только общественная опасность поведения субъек-

та вызывает необходимость и дает право органам государства привлекать лицо к уголовной 

ответственности» [2].  

Общественная опасность – это причина наступления и наложения уголовной ответствен-

ности, которая наступает при прямом отказе от признания принципа общей уязвимости, 

являющегося частью российского уголовного права, в силу того, что вина признается 

существенным основанием ответственного уголовного характера. Более того, понимание и 

признание опасности такового рола в качестве оснований уголовной ответственности не 

может стать причиной отказа от уже существующих уголовно-правовых принципов.  

Логично, что за всеми известными ограничениями установленного принципа уголовной 

ответственности, принцип социальной уязвимости, точнее, цель фиксированного принципа 

состоит в том, чтобы оговорить, что реализация этого принципа может применяться только в 

определенной степени [6]. Они не противоречат, а дополняют позитивные идеальные руково-

дящие принципы применения мер уголовной ответственности. Если достойное поведение во 

всех отношениях совместимо с совершением уголовного преступления, то нет проступка, 

общественной опасности и вред, причиненный таким поведением, незначителен, для 

общественной безопасности или полезен. 

Следовательно, как общий принцип уголовного права и уголовной ответственности 

принцип общественной опасности действует в той или иной форме. Поэтому крайне необхо-

димо разработать и закрепить данный принцип, чтобы улучшить уголовную ответствен-

ность. В противном случае принципы, закрепленные в УК РФ, могут показать, что структу-

ры, которые возникли между естественными и социальными условиями, будут упразднены 

из данного Закона, и цель уголовной ответственности станет еще более труднодостижимой. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА ОТ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 
Статья посвящена анализу проблем квалификации захвата заложника и отграничению данного состава 

от похищения человека. Рассматриваются признаки данных составов, проблемы законодательной 

регламентации. Приводятся критерии отграничения захвата заложника от похищения.  
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DELIMITING HOSTAGE-TAKING FROM KIDNAPPING 

 
The article is devoted to the analysis of the problems of delimiting the qualification of taking a hostage and 

delimiting this composition from the abduction of a person. Signs of these compositions, problems of legislative 

regulation are considered. The criteria for delimiting hostage-taking from abduction are given. 

Hostage-taking, kidnapping, criminal liability, qualified composition. 

 

Захват заложника является конвенционным преступлением – это означает, что это 

деяние признано преступлением на международном уровне в соответствии с положениями 

Международной конвенции против захвата заложников. Конвенционный характер данного 

преступления, связан с тем, что, совершение этого преступления может наносить вред не 

только общественной безопасности граждан Российской Федерации, но и отношениям нашей 

страны с другими государствами. Это и послужило причиной для присвоения деяниям, 

квалифицируемым в соответствии со ст. 206 УК статуса тяжкого преступления, при 

квалифицирующих обстоятельствах преступления признаются особо тяжкими. 

В настоящее время могут возникнуть проблемы разграничения двух смежных составов 

преступления, поэтому необходимо разграничивать составы преступлений, предусмотрен-

ные ст. 206 и 126 УК РФ.  

Статья 126 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность 

за похищение человека. Это преступление очень похоже на захват заложников. На практике 

же, в свою очередь, также возникают вопросы отграничения этих двух составов. Для того, 

чтобы определить моменты этих отграничений, надо изучить и сопоставить данные составы 

преступлений. 

Основным объектом посягательства в случае захвата заложников являются общест-

венные отношения в сфере обеспечения общественной безопасности, а основным объектом 

похищения человека является личность, видовым объектом похищения человека является 

свобода, честь и достоинство личности. Дополнительным объектом при похищении человека 

может быть сохранность жизни и здоровья потерпевшего, а также жизни и здоровья его 

близких или его имущества. 

Таким образом, захват заложников является преступлением, наносящим ущерб важней-

шим интересам всего общества, а не отдельным его гражданам. В целом захват заложников 

является преступлением с двумя объектами, то означает, что сначала преступник посягает на 

общественную безопасность и только потом на физическую свободу человека. 

Чего нельзя сказать про похищение человека. Непосредственным объектом преступле-

ния, предусмотренного ст. 126 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечиваю-

щие личную свободу, то есть прежде всего, физическую свободу (свободу передвижения) 

конкретного потерпевшего (потерпевших). 

Захват заложников – это незаконное ограничение свободы лица, условием освобождения 

которого является выполнение требований преступника третьими лицами. Объективная сто-

рона похищения человека заключается в завладении им и перемещении с последующим его 

удержанием в какое-либо место против его воли. 
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Итак, для совершения преступления, предусмотренного статьей 206 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, преступнику достаточно захватить человека, ограничить свободу его 

передвижения, например, просто не выпуская из здания, в которое он зашел добровольно. 

При этом для квалификации преступления по статье 126 Уголовного кодекса Российской 

Федерации нужно, чтобы преступник не только захватил потерпевшего, но и перевёз его в 

место, где предполагается его дальнейшее пребывание. 

Захват заложника характеризуется тем, что преступник формулирует и излагает какие-

либо требования, которые обращены к государству, какой- либо организации или отдельным 

гражданам. Данные требования будут являться обязательным условием освобождения 

заложника.  

Цель похищения человека вовсе не входит в объективную сторону преступления, она 

остается вне её. Это означает, что после того, как преступник похитил человека, он может 

потребовать выкуп или предъявить требования, но для квалификации данного преступления 

это не имеет значения. Для квалификации деяния будет важно, что человек был захвачен и 

перемещен в другое место против его воли. 

Необходимо сказать о том, что захват заложника может быть осуществлён открыто, а 

похищение человека, чаще всего, тщательно скрывается, о том, что человек похищен 

преступник очень аккуратно сообщает его близким.  

Также стоит отметить, что при квалификации деяния по статье 206 Уголовного кодекса 

Российский Федерации место содержания заложника, как правило, демонстрируется откры-

то, нередко даже через средства массовой информации, что для преступника и является 

расчётом на выполнение требований третьими лицами. Но при квалификации деяния по 

статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации мест нахождения потерпевшего, 

наоборот, старательно скрывается. 

Личность человека при совершении захвата заложника, для преступника, обычно, не 

имеет значения, на самом деле это может быть человек или люди, оказавшиеся в определен-

ном месте в определенное время случайно. А личность человека при похищении, наоборот, 

имеет большое значение и представляет интерес для преступника. К похищению человека 

обычно готовятся заранее, а также тщательно изучается личность будущей жертвы. 

Необходимо также сказать о том, что при захвате заложника преступнику не важно, кто 

будет выполнять его требования, они адресуются не конкретному человеку, а могут быть 

адресованы организации или государству. при похищении человека требования, которые 

будут служить условием для освобождения, направляются какому-то конкретному адресату. 

Захват заложника и похищение человека являются длящимися преступлениям с фор-

мальным составом. Для того чтобы признать захват заложника оконченным преступлением 

нужно, чтобы потерпевшее лицо было фактически лишено свободы и были предъявлены 

требования третьим лицам. Похищение человека будет считаться оконченным преступле-

нием тогда, когда потерпевший фактически захвачен и перемещён в место дальнейшего его 

удержания. 

Субъектом данных составов преступления должно быть физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста к моменту совершения преступления. Субъективная сторона 

захвата заложника и похищения человека всегда осуществляется с прямым умыслом. 

Квалифицирующие признаки данных составов также одинаковы, разница лишь в п. «з» 

ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса отсутствует такой признак как похищение человека по 

найму, а также отсутствует ч. 4, которая говорит об умышленном убийстве похищенного. 

Таким образом, рассмотрев составы преступлений, предусмотренные ст. 206 и ст. 126 

Уголовного кодекса Российской Федерации, что у них большое количество схожих момен-

тов. Но также у данных составов преступления имеются значительные отличия, которые 

играют определяющие значение при квалификации преступления на всех стадиях предвари-

тельного расследования и уголовного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Коррупция как социальное явление несет в себе серьезную угрозу безопасности граждан, стабильности 

общества и прогрессу государства. 

Российское законодательство, ориентируясь на международный опыт, прошло в сфере противодействия 

коррупции достаточно долгий путь развития. Сегодня перечень нормативно-правовых актов в сфере 

противодействия коррупции в России является весьма внушительным. 

Автором статьи проводится анализ основных нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. Проводится анализ общих подходов к разработке и реализации 

антикоррупционной политики. 
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PROBLEMS OF IMPROVING THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 

 OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Corruption as a social phenomenon poses a serious threat to the security of citizens, the stability of society and the 

progress of the state. 

The Russian legislation, being guided by the international experience, has passed quite a long way of development 

in the sphere of combating corruption. Today the list of legal acts in the area of combating corruption in Russia is quite 

impressive. 

The author of the article analyzes the main normative legal acts of the Russian Federation in the field of 

combating corruption. The general approaches to development and realization of anticorruption policy are analyzed. 

Corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption, practice, corruption risk. 

 

В настоящее время в России активно развивается система противодействия коррупции. 

Однако, несмотря на большое количество законов в этой сфере, качество законодательной 

техники вызывает негодование. Для более глубокого изучения этой проблемы необходимо 

рассмотреть, как репрессивное, так и не репрессивное противокоррупционное законодатель-

ство. 

В 2008 году был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2], кото-

рый определяет основные принципы борьбы с коррупцией и предупреждения ее проявлений. 

Однако, несмотря на многолетнее совершенствование антикоррупционного механизма, 

сегодня этот закон свидетельствует о несовершенстве законодательства и наличии пробелов. 

В России основное место в принудительном антикоррупционном законодательстве 

занимает Уголовный кодекс [1]. Однако, научные полемики по вопросам совершенствования 

антикоррупционного механизма до сих пор остаются открытыми. Проблемой институцио-

нального уровня, мешающей оперативной борьбе со взяточничеством, является наличие 

субъектов, имеющих юридическую неприкосновенность и находящихся в группе «корруп-

ционного риска». Это затрудняет контроль над их действиями и делает процесс привлечения 

к уголовной ответственности более сложным. Критиковать данную тенденцию, увеличи-

вающую неприкосновенность, следует с точки зрения опасности для принципа равенства 

граждан перед законом. 

Одной из наиболее злободневных проблем последних десятилетий является вопрос о 

криминализации незаконного обогащения, основанного на ст. 20 Конвенции ООН против 

взяточничества.  

Российская Федерация полностью ратифицировала эту Конвенцию, однако закон обяза-

тельной криминализации незаконного обогащения, которое означает незаконное накопление 

ценностей публичным должностным лицом, превышающее его легальный доход и не 
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имеющее законного подтверждения, не выполняется. Большая проблема заключается в том, 

что само положение Конвенции ООН, указывающее на необходимость криминализации, 

противоречит презумпции невиновности, которая является важнейшим принципом, гаранти-

рованным Конституцией. Помимо этого, данная Конвенция требует от государства-участ-

ника ее соблюдения и соблюдения главных принципов его юридической системы. Однако, 

по этому вопросу продолжаются споры, и ученые уже выдвинули идеи о внедрении 

определения «презумпции виновности» в законодательство. 

Тем не менее, положение пункта 8 статьи 31 Конвенции ООН против взяточничества в 

России было выполнено принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» [3]. Несмотря на то, что некоторые правоведы не считают этот закон 

достаточным для замены криминализации незаконного обогащения, он все же является 

шагом в нужном направлении. 

Согласно определениям Конституционного Суда РФ №277-О и №299-О, при вступлении 

на государственную службу, человек соглашается соблюдать законы и не совершать 

правонарушений, связанных с выполнением его служебных обязанностей. Это означает, что 

законодательные ограничения, кроме специфического статуса, не могут быть рассмотрены 

как незаконные ограничения конституционных прав данного субъекта. 

Для борьбы с взяточничеством необходимо использовать конфискацию средств в 

качестве дополнительного вида уголовного наказания для субъектов, совершивших преступ-

ления в сфере коррупции. Это должно быть распространено не только на имущество, которое 

имеет доказательства о «коррупционном происхождении», но и на имущество, которое было 

получено в период совершения преступной деятельности до момента поимки и осуждения 

данного субъекта.  

При обсуждении вопросов реализации международного права в правовую систему 

России необходимо учитывать позицию Ю. Тихомирова, который подчеркивает неприем-

лемость избирательного подхода при выполнении международных обязательств [4, с. 101]. 

В усовершенствовании противокоррупционного законодательства важны не только 

федеральные и областные законы, но и акты криминологического законодательства, которых 

существует значительное количество. 

Анализ нерепрессивного законодательства по противодействию коррупции показал, что 

существуют три ключевых механизма регулирования, которые включают в себя [6, с. 265]:  

1) антикоррупционную экспертизу нормативных актов; 

2) регулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;  

3) обязательную декларацию доходов, расходов и имущества должностных лиц. 

В свою очередь, в контексте развития нерепрессивного противокоррупционного законо-

дательства Российской Федерации как части системы криминологического законодательства, 

есть две перспективы: 

1. Криминологи предлагают закон, который бы обязывал должностных лиц сообщать о 

фактах коррупции, о которых они узнали от своих коллег и руководства. Это поможет прер-

вать «круговую поруку» в структурах власти и соответствует пункту 4 статьи 8 Конвенции 

ООН против коррупции.  

Статья 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ [2] обязывает долж-

ностных лиц уведомлять о попытках склонения к коррупции, но необходимо рассмотреть 

возможность внесения изменений в эту норму, чтобы распространить обязанность на уве-

домление о фактах коррупции других должностных лиц и обязать представителя нанимателя 

проверять эти факты и уведомлять об их подтверждении органы прокуратуры или другие 

государственные органы [5, с. 310]. 

2. В статье 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» определены меры, направленные на противодействие коррупции.  

Среди основных мер профилактики коррупции законодатель установил формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Это связано с тем, что борьба с 
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коррупцией останется лишь декларацией о намерениях, если не учитывать правосознание 

субъектов органов государственной власти (законодательных, исполнительных, судебных), а 

также уровень правосознания отдельных социальных групп и личности. 

Для более эффективного формирования противокоррупционного правосознания необхо-

димо взаимодействие юридического просвещения, правового воспитания и правового обра-

зования, что соответствует правовой культуре. Хотя региональное законодательство, такое 

как Закон Ставропольского края от 4 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», также включает противокоррупционное образование и пропаганду в 

качестве мер предупреждения коррупции, но традиционные подходы к формированию 

правосознания могут оставаться неэффективными. 

Для преодоления этих проблем необходимо разработать научно обоснованные, нестан-

дартные механизмы и технологии, которые могут воздействовать на правосознание субъек-

тов государственной власти и населения. 

Обзоры судебной практики имеют большое практическое значение в улучшении законо-

дательной базы по борьбе со взяточничеством. Они позволяют обнаружить закономерности 

совершения преступлений, а также выявить условия и причины их совершения, создавая 

возможность для рекомендаций действенного и юридического характера и внесения важных 

корректировок в соответствующую правовую базу. 
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В рамках герменевтического процесса, складывающегося в Российской Федерации, одноз-

начно установлено, что органом, разрешающим вопросы понимания, интерпретации и 

разъясняющим необходимость реализации норм права в рамках проверки их на конститу-

ционность, в общеобязательном порядке является Конституционный Суд. 

Вместе с тем, для последнего двадцатилетия новейшей истории права России была 

характерна практика обращений граждан, оспаривающих интерпретационную деятельность 

национальных судов, в том числе и после отказа в удовлетворении жалоб Конституционным 

Судом РФ, с заявлениями в Европейский Суд по правам Человека (далее – ЕСПЧ). 

Заявления в ЕСПЧ подавались к Российской Федерации в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов. Правовой статус таких заявлений представляет особый интерес с 

позиций герменевтики. 

В ходе проведения анализа актуальных вопросов понимания, интерпретации, толкования 

и реализации норм права следует отметить, что судебные решения, принятые Конститу-

ционным Судом РФ, в Российской Федерации обладают высшей юридической силой, 

являются актами толкования и подлежат немедленной реализации. 

При изложенных обстоятельствах существовавшая в РФ в период с 1998г. по 2022г. 

практика пересмотра судебных решений ЕСПЧ приводила к возникновению конфликтов 

интерпретаций. 

С герменевтической точки зрения взаимодействие европейского права и конституцион-

ного права происходило в рамках вынесения решений судебными учреждениями различных 

уровней. Статус Постановлений Конституционного Суда РФ как актов толкования, импера-

тивных и общеобязательных, был сохранен и сохраняется в настоящее время. Решения 

ЕСПЧ, по нашему мнению, именно ввиду их рекомендательного характера, в рамках истории 

герменевтики в юридической науке, являлись актами интерпретации, не всегда и не 

безусловно трансформировавшимися в акты толкования с последующей их реализацией. 

В подтверждение изложенному следует привести пример одного из известных судебных 

процессов, состоявшихся в ЕСПЧ, – дело «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против 

России».  

В соответствии с постановлением ЕСПЧ,  вынесенным 31.07.2014, на основании статьи 1 

Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее истолковании 

Европейским Судом по правам человека, вследствие нарушения РФ ст. 1 Протокола № 1 к 

Конвенции – в части ретроактивного применения в отношении компании-заявительницы 
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штрафных санкций за 2000 и 2001 годы и исполнительского сбора по этим санкциям, а также 

в части исполнительного производства, в ходе которого с компании-заявительницы взыскан 

непропорциональный по своему характеру исполнительский сбор в размере семи процентов 

от общей суммы ее задолженности по уплате налогов, пеней и штрафов, – компании-заяви-

тельнице был причинен материальный ущерб на общую сумму, включая компенсацию 

инфляционных потерь, в один миллиард восемьсот шестьдесят шесть миллионов сто четыре 

тысячи шестьсот тридцать четыре евро, которую РФ должна была выплатить акционерам 

данной компании, их правопреемникам и наследникам [1].  

Между тем, постановлением от 19.01.2017 № 1-П[2], Конституционный Суд РФ признал 

невозможным исполнение вышеописанного постановления Европейского Суда по правам 

человека. 

При вынесении указанного постановления, Конституционным Судом РФ разрешена одна 

из основных проблем герменевтики в юридической науке – проблема «конфликта 

интерпретаций». Так, в частности, в постановлении указано: «в силу ст.ст. 4 (ч.ч. 1 и 2), 15 

(ч.ч. 1 и 4), 16 и 79 Конституции Российской Федерации и основанных на них правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации постановление Европейского Суда 

по правам человека не может быть исполнено Россией в части возлагаемых на нее мер 

индивидуального и общего характера и в части присужденной компенсации, если толкование 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на котором основано такое постанов-

ление, нарушает соответствующие положения Конституции Российской Федерации, относя-

щиеся к правам и свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного 

строя России.  

Разрешение конфликта интерпретаций и выбор законного варианта регулирования право-

отношений, основанное на неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражда-

нина, выраженное в вышеприведенном акте толкования, повлекло правовые последствия на 

территории РФ и стало актом реализации в герменевтическом смысле. 

Изложенное подтверждает приоритет актов толкования над интерпретационными актами, 

исторически сложившийся в теории права и сохраняющий актуальность в новейшее время, 

являясь особенностью герменевтики в российской юридической науке, подкреплённой 

правоприменительной практикой. 
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Искусственный интеллект (далее по тексту – ИИ) является следствием повсеместного 

развития информационных технологий и относится к новой сфере научного знания. В 

настоящее время наблюдается трансформация прав человека под влиянием цифровых, 

биомедицинских и иных инновационных технологий [6]. В частности выделятся такие права 

как право на защиту цифровой идентичности, право на доступ или отказ от доступа к цифро-

вым технологиям, право на защиту ментальной неприкосновенности личности и защиту от 

манипуляции, право на защиту биометрических и других персональных данных, право на 

забвение. Стремительное развитие технологий ИИ в современном обществе актуализирует 

вопросы безопасности его использования. В частности отдельного рассмотрения требуют 

проблемы использования технологий ИИ в российском праве, поскольку механизм их 

работы основан на имитации мыслительной деятельности человека.  

Работа современных технологий заключается в использовании электронных устройств, 

программ и роботов, с помощью которых решаются разнообразные задачи по заданным 

алгоритмам. Мы считаем, что основная проблема использования технологий ИИ заключается 

в том, чтобы их работа приносила полезные для общества результаты при условии миними-

зации риска возникновения негативных последствий. Например, к негативным последствиям 

можно отнести деанонимизация пользователя, создание «фейковых» аккаунтов в социальных 

сетях, следовательно, происходит нарушение основных прав и свобод человека [3]. Техно-

логия создания дипфейков является одной из угроз информационной безопасности, посколь-

ку в киберпространстве их могут использовать в качестве инструмента межгосударственного 

информационного противоборства, в террористической, экстремистской и преступной 

деятельности и для диффамации [5]. Также дипфейки могут быть использованы с целью 

совершения товарно-денежных операций, являющихся по своей сути подлогом, а также для 

нелегального получения кредитных ресурсов и изменения доказательств по расследуемым 

уголовным дела [2]. Кроме того, дипфейки могут быть использованы как инструмент мани-

пуляции сознанием и поведением людей в том случае, когда на экране представлено изобра-

жение действий, которые на самом деле человек не делал, или слышатся его ложные выска-

зывания.  
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Одной из проблем использования технологий ИИ в праве является определение их 

правосубъектности. В правовой доктрине по этому поводу существуют различные взгляды. 

Р.И. Дремлюга и О.А. Дремлюга [4], А.В. Незнамов и В.Н. Наумов [7, с. 84] считают, что ИИ 

нельзя отнести к субъекту права, поскольку отсутствуют необходимые качества (способ-

ность чувствовать и осознавать происходящее и прочее). ИИ следует отнести к объекту пра-

ва, поскольку субъектами права выступаю разработчики технологий. Наиболее популярной в 

доктрине является концепция правосубъектности ИИ. В указанной концепции существует 

два направления научных взглядов. Одни ученные считают, что ИИ следует отнести к 

категории юридического лица как субъекта права [8], другие – к новой законодательно не 

закрепленной правовой категории «электронное лицо» [9]. Следовательно, отсутствие у 

технологий ИИ определенной правосубъектности порождает проблемы привлечения к ответ-

ственности в случае правонарушения. В качестве других проблем использования технологий 

ИИ мы выделяем риск несанкционированного доступа к персональным данным пользова-

телей различных интернет-ресурсов, развитие и совершенствование киберпреступности [1]. 

Подводя итог, отметим, что развитие технологий ИИ указывает на тенденцию к 

снижению охранительных функций российского права, что приводит к конфликту между 

возможностями информационных технологий и действующим законодательством. В целях 

предотвращения и минимизации описанных выше проблем целесообразно выработать новые 

способы правового регулирования общественных отношений в сфере технологий ИИ во 

избежание потенциальных угроз, прежде всего, информационной безопасности в кибер-

пространстве. В этой связи также возрастает роль международного сотрудничества 

государств.  

 

Библиографический список 

 

1. Антонян Е.А. Киберпреступность на современном этапе: тенденции и направления 

противодействия / Е.А. Антонян, Е.Н. Клещина. – Текст : электронный // Вестник эконо-

мической безопасности. – 2022. – № 5. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-na-sovremennom-etape-tendentsii-i-

napravleniya-protivodeystviya (дата обращения: 22.03.2023). 

2. «Глубокие фейки» и национальная безопасность – оценка потенциального влияния //  

D-russia.ru : онлайн-издание. – 27.01.2020. – URL: https://d-russia.ru/glubokie-fejki-i-

natsionalnaya-bezopasnost-otsenka-potentsialnogo-vliyaniya.html (дата обращения: 

22.03.2023). – Текст : электронный. 

3. Доклад Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского об-

щества и правам человека: Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом 

пространстве. – URL: https://ifap.ru/pr/2021/n211213a.pdf (дата обращения: 18.03.2023). – 

Текст : электронный. 

4. Дремлюга Р.И. Искусственный интеллект – субъект права: аргументы за и против / 

Р.И. Дремлюга, О.А. Дремлюга. – Текст : электронный // Правовая политика и правовая 

жизнь. – 2019. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-subekt-

prava-argumenty-za-i-protiv (дата обращения: 22.03.2023). 

5. Желудков М.А. Обоснование необходимости адаптации деятельности правоохранитель-

ных органов к условиям цифровой трансформации преступной среды / М.А. Желудков. – 

Текст : электронный // Lex Russica. – 2021. – № 4 (173). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-neobhodimosti-adaptatsii-deyatelnosti-

pravoohranitelnyh-organov-k-usloviyam-tsifrovoy-transformatsii-prestupnoy-sredy (дата 

обращения: 22.03.2023). 

6. Камалова Г.Г. Теоретико-правовые аспекты эволюции прав человека в условиях цифро-

визации и внедрения технологии искусственного интеллекта / Г.Г. Камалова. – Текст : 

электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2021. 

– № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-pravovye-aspekty-evolyutsii-prav-



150 

cheloveka-v-usloviyah-tsifrovizatsii-i-vnedreniya-tehnologii-iskusstvennogo-intellekta (дата 

обращения: 18.03.2023). 

7. Незнамов А.В. Стратегия регулирования робототехники и киберфизических систем / 

А.В. Незнамов, В.Б. Наумов. – Текст : непосредственный // Закон. – 2018. – № 2. – С. 69–

89. 

8. Попова А.В. Новые субъекты информационного общества и общества знания: к вопросу 

о нормативном правовом регулировании / А.В. Попова. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2018. – № 11(263). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-

subekty-informatsionnogo-obschestva-i-obschestva-znaniya-k-voprosu-o-normativnom-

pravovom-regulirovanii (дата обращения: 23.03.2023). 

9. Ястребов О.А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические 

подходы / О.А. Ястребов. – Текст : электронный // Труды Института государства и права 

РАН. – 2018. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-elektronnogo-

litsa-teoretiko-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 22.03.2023). 

 

  



151 

Дашин Алексей Викторович,  
доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права,  

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
В статье анализируются проблемы становления судебной системы на Северном Кавказе и ее интеграция 

в российскую правовую систему.  

Северный Кавказ, судебная система, управленческая политика, обычное право, адаты. 

 

Dashin Alexey Viktorovich, 
Doctor of Sciences (Ph.D.) in Law, Professor of the Department of Theory and History of State and Law,  

Kuban State Agrarian University, Krasnodar 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE JUDICIAL SYSTEM  

IN THE NORTH CAUCASUS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 
The article analyzes the problems of the formation of the judicial system in the North Caucasus and its integration 

into the Russian legal system.  

North Caucasus, judicial system, management policy, customary law, adats. 

 

Проблема формирования и эволюция правовой системы Северного Кавказа в рассматри-

ваемый период весьма многогранна и включает ряд элементов, наиболее важными среди 

которых представляются: генезис российского законодательства, функционирование органов 

российской власти, мероприятия по вовлечению новой территории в общегосударственную 

жизнь, принципы включения коренного населения в административно-территориальные 

структуры.  

Вопросы выработки управленческой и судебной политики на территории Кавказа 

оказались для России достаточно сложными, прежде всего потому, что он представлял собой 

«явление совершенно исключительное в составе Русского государства».  

Царское правительство много раз обращалось к данной проблеме, пытаясь найти 

наиболее оптимальные (с точки зрения империи) ее решения, нацеливая своих управленцев 

на изучение «с особенным вниманием... взаимных отношений правительства с горскими 

племенами». За три года (1846–1848) из 879 Высочайших повелений 180 – касались образо-

вания разных частей по управлению и издания особых постановлений для края. Столь боль-

шое количество принятых решений отнюдь не свидетельствовало о наличии у правительства 

четкого плана по управлению Кавказом и эффективности его реализации.  

Присутствие России в данном регионе ознаменовалось не только продолжительной и 

кровопролитной Кавказской войной (1830–1864), «но и рядом непрерывных переворотов в 

лицах и учреждениях существовавшего там гражданского порядка. Закон, не успевший не 

только укорениться сознательно в народе, но даже и сделаться ему вполне известным, усту-

пал место новому, которого вскоре постигала та же участь...» [1, с.125]. 

Изданные в разные годы положения и законы об управлении Кавказом преследовали 

цель – подготовить коренное население к политическому и нравственному слиянию с рус-

скими поселенцами посредством подчинения общедействующим законам Российской импе-

рии [2, с. 3].  

Осуществление данной цели явилось основной причиной трудного внедрения российс-

кой системы управления, в числе других, вытекающих из нее, были: восприятие Россией 

Кавказа как единого целого социокультурного пространства (при имевших место деклара-

тивных заявлениях о необходимости учета особенностей того или иного народа), отсутствие 

у российских управленцев достоверных сведений об особенностях присоединяемого края (в 

конечном счете, главной особенностью было признано отсутствие каких бы то ни было 

значимых законов и целесообразной формы общественно-политической организации кавказ-
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ских горцев), копирование системы управления, имевшей место во внутренних губерниях 

страны, отрицание постепенности ее внедрения, неудачи совмещения российских законов и 

местных традиций, превалирование силовых методов решения управленческих задач, а 

также отсутствие подготовленных кадров управленцев.  

Последнее признавалось и в высших эшелонах российской власти. В 1857 г. Великий 

князь Константин Николаевич писал А. Барятинскому: «... мы не можем далее себя обманы-

вать и должны сказать, что мы слабее и беднее первостепенных держав ... не только мате-

риальными способами, но и силами умственными, особенно в деле администрации, ...сделать 

из управления Кавказского образец бережливости и благоустройства. На это нужна не армия, 

не громкие экспедиции в горы..., но выбор дельных людей». 

Как справедливо отмечает видный исследователь данной проблемы Н.Н. Денисова 

«методы, которыми планировалось привести край в единое со всей Россией гражданское 

состояние, и сроки, отводившиеся для внедрения российских законов и административно-

территориального деления, предполагали и определенный тип управленцев, которому в 

большей степени соответствовали военные, склонные к быстрым и решительным мерам» [3, 

с. 187], но вместе с тем, мало способные принести пользу гражданской службе.  

В последующем были предпринят ряд попыток, призванных внести некоторую упоря-

доченность в управлении Северным Кавказом. Они связаны с именем А. И. Барятинского, 

который видел причины неудач России на Кавказе в просчетах управления. Он одним из 

первых приступил к разработке принципов военно-народного управления края. Иными сло-

вами верил в возможность плодотворного существования и взаимодействия государствен-

ного (российского) и местного (туземного) элементов. Им был предложен ряд преобразо-

ваний административно-территориального характера, которые в достаточно полной мере 

были реализованы лишь летом 1865 г., когда были образованы военно-народные управления 

горцами Кубанской области.  

4 июня 1865 г. императором было подписано «Положение об управлении горцами 

Кубанской области», которое регламентировало административно-территориальное и право-

вое положение вновь присоединенных земель и населяющее их туземное население. 

Данное положение имело огромное значение, поскольку определяло не только админис-

тративно-территориальные, но и общественно-политические и правовые отношения горцев с 

российской властью.  

Судебная реформа 1864 г. коренным образом изменила судоустройство и процессуаль-

ное право Российской империи. 

Учитывая сложившуюся на Северном Кавказе социально-экономическую и политичес-

кую ситуацию, осуществление судебных преобразований имело ряд особенностей, а именно: 

отправление правосудия в Кавказском Наместничестве вверено далеко не исключительно 

мировым и общим судебным установлениям (как в центральных губерниях Российской 

Империи); судебная власть на большей части территории Кавказа принадлежит многочис-

ленным и разнообразно организованным судебно-административным органам. Речь идет о 

так называемых горских и народных судах. Следует отметить, что на территории Кавказ-

ского края, наряду с горскими судами, действовали многочисленные станичные, сельские и 

аульные судебные инстанции, состав и компетенция которых может варьироваться в 

зависимости от местных условий. В ряде областей (например, Кубанской) введен суд с 

участием присяжных заседателей. 

Однако в Черноморской губернии следственная часть не отделена от судебной и обязан-

ности съезда мировых судей несет Екатеринодарский окружной суд. Более того, кассацион-

ные функции по делам мировой подсудности лежат на Новочеркасской судебной палате. 

Подобная ситуация никоим образом не способствовала совершенствованию правосудия. К 

этому следует добавить, что местное горское население, пережившее ужасы Кавказской 

войны, с большим недоверием относилось к большинству нововведений российских властей, 

предпочитая решать возникающие проблемы при помощи местных обычаев. 



153 

Определенную сумятицу вносила образованная в 1858 г. система военно-народных 

управлений, сущность которой заключалась в том, чтобы все вопросы, касающиеся внутрен-

него устройства населения Кавказа, подчинялись представителям русской военной админис-

трации с привлечением местного, отчасти выборного, элемента [4, с. 6]. 

В 1869 г. были приняты «Временные правила горских словесных судов», по которым 

создавались аналогичные прежним окружным судам горские словесные суды, имевшие тот 

же состав и полномочия. Над горским словесным судом не существовало апелляционной 

судебной инстанции (по образцу судебной палаты над окружным судом в России). Жалобы 

на их решения можно было подавать только окружному начальству. 

По «Положению о сельских обществах» 1868 г. в Терской и Кубанской областях созда-

валось низовое звено судебных учреждений – сельские (аульные) суды. Аульный суд состоял 

из нечетного числа членов (не менее 3-х), выбираемых на общественном сходе. Он решал 

мелкие споры и тяжбы на сумму до 30 руб. Аульные и сельские суды подчинялись началь-

нику области. В горных районах – Аргунском, Веденском, Грозненском и Хасавюртовском 

округах – вместо аульных судов вводились участковые суды с теми же полномочиями. 

В Дагестане новая система судоустройства стала вводиться с 1860 г. Был образован 

Дагестанский областной суд (председатель – помощник начальника области, члены назнача-

лись областным начальством), проводивший судебные разбирательства на основе общерос-

сийских уложений. 

Горское население подлежало юрисдикции областного суда только в случае, если 

преступление совершалось на территории, где существовала гражданская администрация. 

Дагестан стал единственной областью на Северном Кавказе, где горские адаты кодифи-

цировали: были изданы «Адаты Дагестанской области и Закатальского округа», которым 

руководствовался Дагестанский народный суд. 

Предполагалось, что горские народные суды носили временный характер. Однако заме-

щение указанных судебных инстанций мировыми судами постоянно откладывалось. Хотя в 

целом деятельность горских народных судов подчинялась общероссийским законам, тем не 

менее, народные суды чаще всего продолжали в принятии решений руководствоваться нор-

мами обычного права (адатами) и разнообразными инструкциями местной военной админис-

трации (Положение от 1874 г., циркуляр Главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе 1892 г., особое мнение Государственного совета от 1900г. и т.д.). 

Следует отметить, что предпринимаемые русской администрацией меры по интеграции 

горских словесных судов в общероссийскую систему правосудия видимых успехов не имели. 

Причиной этого явилась недостаточная осведомленность властей в вопросах быта и нравов 

населения Кавказа. Много вопросов возникало по поводу комплектования, финансирования 

и деятельности различных судебных инстанций на Кавказе. Предполагалось, что депутаты в 

местные суды будут избираться голосованием. По свидетельству современника, предвыбор-

ная агитация представляла следующую картину: желающие попасть в депутаты не жалеют 

ни обещаний, ни угощений, ни денег; на подкуп выборщиков затрачивается по нескольку сот 

рублей. Баллотировка … походит на продажу с публичного торга выгодных должностей 

депутатов горского суда [5, с. 74]. Более того, достаточно частым явлением было объявление 

предыдущих выборов недействительным с последующим назначением следующих. Подоб-

ная ситуация имела место практически во всех судебных округах Кавказского края.  

К этому следует добавить низкий уровень компетенции составов народных судов, 

результатом чего само судебное разбирательство становилось ненужной формальностью, 

поскольку исход дела был предрешен заранее. Как следствие – многочисленные ходатайства 

о принятии мировыми судьями к производству дел, подлежащих ведомству народных судов. 

Все выше изложенное, включая шаткость и неопределенность процессуальных форм, 

зависимость принимаемых решений от судейского усмотрения, самым негативным образом 

отражалось на охране как частных прав населения Кавказа, так и общественного порядка в 

целом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТОВАРИЩЕСТВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
В докладе осуществлен анализ о статусе хозяйственных товариществ на примере Великобритании и 

Германии. Автор указывает, что в континентальной системе несколько иной подход в определении видов 

корпораций и указывает, что система позволяет корпорациям быть созданными по двум основным направ-

лениям: неправосубъектные объединения лиц (простое, полное и коммандитное товарищества) и право-

субъектные объединения лиц (акционерное общество, акционерная коммандита, общество с ограниченной 

ответственностью, кооператив и некоммерческое объединение). Хозяйственные товарищества Узбекистана 

являются не популярными по причине единых подходов законодательства по всем аспектам правового 

регулирования начиная от инкорпорации, налогообложения, внутренней организации до ликвидации.  

Корпорация, товарищества, компания, уставный фонд, ограниченная ответственность, объедине-

ние капиталов. 
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RELEVANT PROBLEMS OF PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN  

 
The report analyzes the status of economic partnerships on the example of Great Britain and Germany. The author 

points out that in the continental system there is a slightly different approach to determining the types of corporations 

and points out that the system allows corporations to be created in two main areas: non-legal associations of persons 

(simple, general and limited partnerships) and legal associations of persons (joint stock company, joint stock limited 

partnership, limited liability company, cooperative and non-profit association). Business partnerships in Uzbekistan 

are not popular due to the uniform approaches of the legislation on all aspects of legal regulation, from incorporation, 

taxation, internal organization to liquidation. 

Corporation, partnerships, company, charter capital, limited liability, blending of capital. 

 

1) Понятие хозяйственного товарищества в Узбекистане 

Согласно законодательству, Узбекистана главным законом по правовому регулированию 

хозяйственного товарищества и его деятельности является Гражданский кодекс Республики 

Узбекистан. Однако данный кодекс детально не регулирует, а носит только декларативные 

нормы. Тем не менее, в законодательстве действуют специальные законы по регулированию 

хозяйственного товарищества.  

Закон Республики Узбекистан «О хозяйственных товариществах» №308-II от 06.12.2001 

года (далее «Закон») регулирует порядок и условия создания, организацию деятельности, 

процесс реорганизации и ликвидации хозяйственных товариществ.  

В Узбекистане в соответствии с Законом хозяйственные товарищества могут быть 

учреждены и осуществлять деятельность в двух формах: полное товарищество и коммандит-

ное товарищество. Хозяйственное товарищество должно отвечать следующим характерным 

чертам: 

1) коммерческая организация (только в форме юридического лица); 

2) уставный капитал и доли;  

3) полные товарищи принимают личное участие в хозяйственной деятельности; 

4) не менее двух участников [1, с.3]. 

В Узбекистане хозяйственное товарищество имеет очень похожа на общество с ограни-

ченной ответственностью по уставному фонду, перехода доли, реорганизация и ликвидация.  

2) Полное товарищество  

Полное товарищество означает субсидиарную ответственность его участников по долгам 

товарищества перед кредиторами. Данное обстоятельство приводит к тому, что участники 

несут ответственность не только внесенным имуществом в товарищество, а также своим 

личным имуществом. При этом, кредитор не может направить требование прямо к участ-
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нику, в Узбекистане только в случае невозможности удовлетворения товариществом можно 

обратиться к участникам.  

Примечательно, что в законодательстве действует прямое ограничение, только индиви-

дуальные предприниматели без образования юридического лица и коммерческие органи-

зации могут быть полными товарищами. Это означает, что физическое лицо и некоммер-

ческая организация лишены права быть участником в полном товариществе. 

3) Коммандитное товарищество 

Законодатель устанавливает одинаковую позицию в плане правового регулирования в 

отношении коммандитного товарищества, как и в полном товариществе. Особенностью 

является, что дополнительным участником является вкладчик. Вкладчики выстывают в роли 

участника как в ООО, однако лишены прав управления. Закон допускает любому юриди-

ческому и физическому лицу стать вкладчиком в коммандитное товарищество. 

Сравнение и недостатки 

При изучении законодательства Узбекистана можно указать на основные недостатки 

структуры хозяйственного товарищества согласно следующему: 

1) государственная регистрация обязательна;  

2) только в качестве юридического лица; 

3) неограниченная ответственность полных товарищей;  

4) отсутствие преференций и льгот по налоговому и банковскому праву; 

5) необоснованно ограниченный круг лиц, которые могут стать полным товарищем. 

Законодатель обязывает создание хозяйственного товарищества только в качестве 

юридического лица и по этой причине государственная регистрация обязательна. Закон не 

учитывает особенности хозяйственного товарищества по сравнению с другими видами 

юридического лица и обязывает всем проходить практически одинаковые процедуры. При 

этом Законом не учитывается правовая история становления хозяйственного товарищества. 

При выборе конструкции бизнеса, преимущество «Общества с ограниченной ответст-

венностью» (далее «ООО») выражается в возможности его учредителей (участников) нести 

ограниченную ответственность в пределах инвестиции или внесенного вклада [2, с.3]. 

Данное обстоятельство сильно усложняет позиции товарищества. Безусловно, учредитель 

перед выбором ООО или хозяйственного товарищества сделает выбор в сторону конструк-

ции ООО, которая допускает ограниченную ответственность участника.  

В соответствии с статистическими данными можно проследить популярность конструк-

ции ООО. По состоянию на апрель 2022, действуют в форме ООО 217 415 юридических лиц. 

Однако действующие хозяйственные товарищества даже не доходят до сотни, в настоящее 

время их около 34 [3]. Данный показатель еще раз подтверждает непопулярность товари-

щества в Узбекистане.  

Дополнительно привлекательной чертой ООО является возможность учреждения одним 

лицом, а также любое физическое и юридическое лицо. При этом субъективный состав 

хозяйственного товарищества очень непривлекательный по сравнению с ООО. Такие огра-

ничения не разъясняется ни законом, ни доктриной Узбекистана. В случае желания начать 

бизнес с одним физическим лицом, директором с ограниченной ответственностью, участ-

ником с ограниченной ответственностью, привлекательнее чем ООО наверно невозможно 

найти. 

В случае не изменения законодателем подхода в определении статуса хозяйственного 

товарищества в системе юридических лиц, это приведет к тому, что в один день товари-

щества полностью исчезнут.  

Автор считает, что проблемы товарищества кроятся в правильном понимании концепции 

«юридическое лицо». По классической немецкой доктрине юридическое лицо является 

искусственным созданием имущего класса для ограничения ответственности и защиты 

личного имущества. Юридическое лицо служит в форме корпоративного щита учредителей 

от требований кредиторов. Ранее все понятия корпораций и объединений лиц функциони-

ровали на основании своего рода договора. 
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При обращении взгляда на страны Западной Европы и США можно проследить то, что 

товарищества не являются юридическим лицом [6, с. 5]. Они довольно просты в управлении, 

создании, налогообложении и ликвидации.  

Американская доктрина усматривается оправданной при определении хозяйственного 

товарищества исходя из принципов: «теория объединения» и «теория юридической лич-

ности» [4, с.35]. Законодатель от применения одной из теории изменит все правовое закреп-

ление. При применении первой теории, хозяйственное товарищество является только союзом 

лиц и не может считаться отдельной личностью. В случае применения второй теории, 

хозяйственное товарищество является юридическом лицом и со всеми истекающими 

последствиями. Вторая теория приводит и обязательности уплаты двойного налога: корпора-

тивный налог и налог с дивидендов. Теория совокупности обязывает к применению системы 

одного налогообложения. 

В соответствии с гражданским законом, юридическое лицо рассматривается самостоя-

тельным субъектом во всех гражданско-правовых отношениях, и в действительности может 

существовать даже в случае отсутствия его учредителей по причине наличия исполнитель-

ного органа. Как мы знаем хозяйственное товарищество не может существовать и функцио-

нировать даже с одним полным товарищем [5, с.240].  

Заключение 

Узбекистану кардинально необходимо пересмотреть позицию при законодательном 

закреплении гражданско-правового статуса хозяйственного товарищества. Изменение подхо-

да ответит на вопросы инкорпорации, налоговые правила, правила ликвидации, круг лиц в 

статусе полного товарища и другие существенные вопросы. В случае дальнейшего игнори-

рования законодателем, хозяйственное товарищество может быть исключено из законода-

тельной платформы.  

Усматривается, что от применения одной из доктрин «теория объединения» или «теория 

юридической личности», изменится вся концепция и структура хозяйственного товарищест-

ва как института в корпоративном праве.  
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СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ СОВЕТСКОГО ПРАВА В 1917–1928 ГГ. 

 
Статья посвящена выявлению роли марксистского правопонимания в формировании системы источников 

права в первое десятилетие советской власти. Автор полагает, что практика советского государственного 

строительства показала несостоятельность марксистской идеи об отмирании права при переходе к 

социализму. Отказ от буржуазного законодательства активизировал поиск новых источников. В статье 

доказано, что революционная совесть и революционное правосознание не способствовали формированию 

советского правопорядка. Советскому руководству пришлось вернуться к практике законотворчества. 

Главной целью принятия законов стала защита советского строя. 
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INFLUENCE OF MARXIST LEGAL UNDERSTANDING ON THE FORMATION  

OF THE SYSTEM OF SOURCES OF SOVIET LAW IN 1917–1928 

 
The article is devoted to identifying the role of Marxist legal thinking in the formation of a system of sources of 

law in the first decade of Soviet power. The author believes that the practice of Soviet state building showed the 

inconsistency of the Marxist idea of the withering away of law in the transition to socialism. The rejection of bourgeois 

legislation intensified the search for new sources. The article proves that the revolutionary conscience and 

revolutionary sense of justice did not contribute to the formation of the Soviet legal order. The Soviet leadership had to 

return to the practice of lawmaking. The main purpose of the adoption of laws was the protection of the Soviet system. 

Soviet law, law, revolutionary legal consciousness, decrees, Soviet state, Marxist approach to law. 

 

В современной юридической науке доминирует подход к источникам права, сложив-

шийся в советский период. Догматы о приоритете нормативно-правовых актов как неразрыв-

но связанных с государством источников права, позволяющих оперативно решать актуаль-

ные общественные проблемы, перестали быть предметом юридических дискуссий. 

Вместе с тем постоянное увеличение численности законодательства не только не стаби-

лизировало, а, напротив, усложнило юридическую деятельность. Во-первых, сотни тысяч 

действующих и принимаемых норм нуждаются в постоянном упорядочении и уяснении 

субъектами права, что при нынешнем темпе законотворчества становится невозможным. Во-

вторых, большинство нормативно-правовых актов принимаются для решения конкретных 

проблем и быстро устаревают, осложняя работу и законодателей, и правоприменителей. 

Динамичное обновление общественных отношений не только приводит к быстрому 

устареванию нормативных актов, но и трансформирует источники права, волеизъявление 

которых привело к их появлению. Понимание того, что нормативно-правовые акты различ-

ных по форме государств имеют существенные отличия дает научные основания для разгра-

ничения базовых понятий теории права «источник» и «форма» права. 

В этой связи обращение к периоду становления системы источников советского права 

обладает значительной научно-практической значимостью. Во-первых, в первое десятилетие 

советской власти осуществлялся своеобразный социальный эксперимент по созданию 

источников принципиальной новой социалистической системы права и принципиальному 

отказу от прежней системы буржуазного законодательства. 

Во-вторых, в Советском государстве происходила детализация, развитие и апробация 

марксистского подхода к праву и его источникам. 

В-третьих, широкое практическое использование получили альтернативные закону 

традиционные формы права такие как судебный прецедент, правовой обычай. Вместе с тем 
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складывались новые источники и формы права. Так, в первые месяцы советской власти 

основными источниками права стали революционная целесообразность и революционное 

правосознание [4, с.20]. На усмотрение судьи отводилась не только оценка личности 

преступника и деяния на предмет установления наличия или отсутствия общественной опас-

ности, но и определение санкции нормы права. 

Вплоть до 1922г. в законе определялись только примерные виды наказания. Конкретная 

санкция зависела от судьи и определялась им в каждом конкретном случае. Ограничения 

касались только смертной казни, которая назначалась лишь судьями революционных трибу-

налов. 

Большевики, избрав марксизм в качестве главного учения для построения социалисти-

ческого государства, оказались в сложной ситуации идеологического вакуума в отношении 

понимания права. Кроме критики в отношении права как института угнетения, присущего 

только классовому обществу, марксистское учение не содержало никаких требований в отно-

шении социалистического права [1, с.43]. По мнению Ф. Энгельса, юриспруденция представ-

ляет собой оболочку экономического содержания, и при социализме закон может применять-

ся только как способ придания значимости завоеванной пролетариатом государственной 

власти [6, с.496–498]. 

В трактовке В.И. Ленина закон выступал средством подавления господствующим клас-

сом угнетенного населения. При этом закон не ограничивал государственную власть и имел 

временное действие в условиях классового государства. Помимо принуждения закон выпол-

нял функции средства пропаганды. Пределы законности распространялись только на 

подвластное население. Государству в условиях революции дозволялось широко исполь-

зовать чрезвычайные меры воздействия [1, с.35, 319]. 

Более основательную проработку в первые годы советской власти марксистская теория 

права получила в трудах П.И. Стучки. Вплоть до середины 30-х годов в его трудах озвучи-

вался официальный подход к пониманию права. В частности, он детализировал классовый 

подход к праву, сформулированный в трудах В.И. Ленина. 

В первые месяцы советской власти, как писал П.И. Стучка, понятие права формиро-

валось на основе «революционного чутья», а не на теоретическом изучении вопроса. В этот 

период марксистское революционное право, не могло победить, так как его не было [3, с.61]. 

В первой программе большевистской партии отсутствовали правовые требования. Декреты 

составлялись по мере нарастания классовых противоречий и необходимости решения отдель-

ных социально-экономических проблем. Декреты выполняли роль оформленной в законе 

идеологии. 

Основными источниками права в первых декретах названы революционная совесть и 

революционное правосознание. Самым твердым революционным взглядом на право, по 

мнению П.И. Стучки, обладал В.И. Ленин. Поэтому в случае возникновения острых дискус-

сий с оппонентами марксистские юристы становились за его спину и прикрывались его 

авторитетом [3, с.62]. 

Теория права была полностью подчинена практике решения вопросов социалистичес-

кого строительства и фактически выражалась в трех положениях: революционно-диалекти-

ческий метод, классовый подход и материализм. Законы формировались в ходе революцион-

ной практики. Поэтому право предстало в теории П. И. Стучки только формой выражения 

экономических отношений, предназначенной для создания дисциплины социалистических 

отношений. 

Как полагал П.И. Стучка, люди позабыв о том, что право в виде закона, обычая и др. – 

это всего лишь форма материальных отношений, ошибочно пытались придать этим формам 

самостоятельное содержание, поскольку юридическое мировоззрение и на это указывал 

Ф. Энгельс могло быть только буржуазным. Поэтому П.И. Стучка рассматривал закон как 

совокупность абстрактных формул, дающих руководство новому суду по применению мате-

риального принуждения, мер дисциплинарного воздействия и социальной защиты советского 

строя [3, с.79]. 
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Судебное решение П.И. Стучка рассматривал как самостоятельную форму советского 

права. Его источником было революционное правосознание судьи. Первоначально пределы 

этого источника определялись интересами революции. Однако, когда господствующая пар-

тия начала активно говорить языком декретов, которые служили и формой пропаганды, то и 

революционное правосознание судьи стало ограничиваться партийной программой мини-

мум. Тем самым классовый подход к праву фактически означал юридическое закрепление 

идеологических установок победившей партии. 

Централизация власти в годы гражданской войны способствовала выстраиванию норма-

тивных актов по вертикали в зависимости от места органа, его принявшего, в системе госу-

дарственной власти и управления. 

После принятия первых кодексов государством закреплялась разрешительная модель 

правового регулирования. В частности, запрещалось распространительное толкование Граж-

данского кодекса РСФСР 1922г. в пользу граждан и устанавливался приоритет публичных 

(прежде всего государственных) интересов над частными. Обмен, внутренняя и внешняя 

торговля ставились под контроль государства. Все считалось государственной собствен-

ностью, пока не было доказано иное. 

Тем самым революционная законность имела двоякое назначение в Советском госу-

дарстве. Для советских граждан законы были обязательны к исполнению под угрозой 

наказания. Для государственных органов и должностных лиц закон считался лишь общим 

руководством к действию и в случае необходимости он мог быть заменен административным 

или партийным решением [5, с.17–19]. 

Таким образом, реализация марксистского подхода к праву в условиях социалисти-

ческого государственного строительства показала, что прогнозы об отмирании права при 

переходе к социализму оказались сильно преувеличенными. Отрицание буржуазного права 

не привело к отказу от законодательного регулирования. Более того, за десять лет советской 

власти все альтернативные закону формы права были отменены. Единственным источником 

права становилось государство. Идеологической основой советских законов выступала прог-

рамма партии большевиков, а их содержание определялось экономическими задачами теку-

щего момента. 
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О РАЗНООБРАЗИИ ЖИВОТНЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Термин животный мир, закрепленный в законодательстве Российской Федерации, представляется ясным 

и понятным. При предметном рассмотрении оказывается, что он не включает все разнообразное 

многообразие животных, населяющих Россию. 

Терминов, закрепляющих правовой статус животных в Российской Федерации, множество. Это дикие 

животные в состоянии естественной свободы, дикие животные в неволе, зоологические коллекции, охотничьи 

ресурсы, морские и водные млекопитающие, рыбы, животные, занесённые в Красную книгу Российской Феде-

рации, домашние животные, животные без владельца, безнадзорные животные, потенциально опасные 

пароды собак, служебные животные, собаки-проводники, сельскохозяйственные животные, племенные 

животные, пчелиные семьи, животные аквакультуры, генно-инженерно-модифицированные животные. 

Названные термины содержатся в многочисленных нормативно-правовых актах, как законодательного, так и 

подзаконного уровня.  

Животный мир, охотничьи ресурсы, морские и водные млекопитающие, дикие животные в неволе, 

животные без владельца, служебные животные, сельскохозяйственные животные, племенные живот-

ные, пчелиная семья, объекты аквакультуры.  
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ON THE DIVERSITY OF ANIMALS IN THE LEGISLATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The term wildlife, enshrined in the legislation of the Russian Federation, seems clear and understandable. On a 

substantive examination, it turns out that it does not include all the diverse variety of animals inhabiting Russia. 

There are many terms that fix the legal status of animals in the Russian Federation. These are wild animals in a 

state of natural freedom, wild animals in captivity, zoological collections, hunting resources, marine and aquatic 

mammals, fish, animals listed in the Red Book of the Russian Federation, pets, animals without an owner, neglected 

animals, potentially dangerous breeds of dogs, service animals, guide dogs, farm animals, breeding animals, bee 

colonies, aquaculture animals, genetically modified animals. These terms are contained in numerous legal acts, both 

legislative and sub-legal levels. 
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owner, service animals, farm animals, breeding animals, bee family, aquaculture facilities. 

 

О многообразии животных в законодательстве Российской Федерации  

Зоогуманизация правового регулирования отношений между человеческим обществом и 

животным миром, на современном этапе развития России, особенно ярко выражена в коли-

честве принятых Федеральных законодательных актов, закрепивших эклектичное разно-

образное многообразие животных в законодательстве Российской Федерации.  

Научное представление о животных, исходит из восприятия их, как совокупности живых 

организмов всех видов животных, населяющих планету Земля. Разработчики ФЗ «О живот-

ном мире» [1], понимают животный мир по-другому. В доктринальном понимании живот-

ный мир – это совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии 

естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шель-

фа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. Животный мир состоит 

из объектов. 

То есть, на законодательном уровне, животный мир – это только дикие животные в 

состоянии естественной свободы. Животные диких видов, изъятые из естественной среды 

обитания, домашние животные, сельскохозяйственные животные, все прочие животные, в 

понимании разработчиков этого Федерального закона, животным миром не являются! 



162 

Аксиоматично, что определение животного мира, содержащееся в одноименном ФЗ, 

нуждается в расширении видов животных, включенных в его содержание.  

Обращает на себя внимание, содержащийся в ФЗ «О животном мире, термин зоологи-

ческие коллекции, под которыми понимается фондовые научные коллекции зоологических 

институтов, университетов, музеев, а также собрания чучел, препаратов и частей объектов 

животного мира, живые коллекции зоопарков, зоосадов, цирков, питомников, аквариумов, 

океанариумов и других учреждений, представляющие научную, культурно-просветитель-

ную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность. Подобное объединение некорректно. 

С термином животный мир, в содержании ФЗ «О животном мире», напрямую связан 

термин охотничьи ресурсы из ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». В него 

включаются объекты животного мира, используемые в соответствии с Законом «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов» [2], в целях охоты. Они многочисленны и разнообразны: 

копытные животные, медведи, пушные животные, птицы. Проще говоря – часть объектов 

животного мира, является охотничьими ресурсами, то есть их можно добыть на охоте. 

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [3], содержит 

термин водные биологические ресурсы. Это рыбы, водные беспозвоночные, водные млеко-

питающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии 

естественной свободы. Этот термин объединяет животных с растениями. Особняком в 

водных-биологических ресурсах находятся водные млекопитающие. С названным термином, 

по содержанию, на прямую связан термин из ФЗ «О животном мире» – морские млекопи-

тающие.  

Часть диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы и содержащих-

ся в неволе, имеют правой статус видов животных, занесенных в Красную книгу РФ [4]. Из 

содержания приказа Минприроды России от 23.05.2016 № 306 «Об утверждении Порядка 

ведения Красной книги Российской Федерации» [5], следует, что в Красную книгу РФ 

заносятся объекты животного мира: нуждающиеся в специальных мерах охраны, находящие-

ся под угрозой исчезновения, уязвимые, узкоареальные, редкие объекты животного мира.  

Статус диких животных, изъятых из естественной среды обитания, закреплён ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными». Дикими животными, содержащимися или исполь-

зуемыми в условиях неволи, то есть дикими животными в неволе являются – изъятые из 

среды обитания, ввезенные на территорию РФ из других государств дикие животные, 

потомство таких животных, их гибриды.  

Также, в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» [6], содержится ряд интере-

сующих нас терминов. Это домашние животные, то есть животные, не включенные в пере-

чень животных, запрещенных к содержанию, находящиеся на содержании владельца, физи-

ческого лица, под его временным или постоянным надзором. Местом содержания таких 

животных не должны являться зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океана-

риумы. 

Термин потенциально опасные собаки, раскрывается как собаки определенных пород, их 

гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья 

человека, включенные в перечень потенциально опасных собак. 

ФЗ «Об ответственном обращении с животными» раскрывает термин служебные живот-

ные, как специально подготовленные, используемые, применяемые животные, в целях обес-

печения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка, обес-

печения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специаль-

ных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транс-

порта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов и иных целях. Собакой-

проводником является собака, на которую выдан документ, подтверждающий ее специаль-

ное обучение, передвигающуюся с комплектом снаряжения, сопровождающую инвалида по 

зрению.  

Животным без владельца является животное, не имеющее владельца или владелец кото-

рого неизвестен. С названным термином, по содержанию, напрямую связан термин из статьи 
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230 ГК РФ [7] – безнадзорные животные. Из содержания названной статьи следует, что 

безнадзорными животными может быть пригульный скот или домашние животные, харак-

теризуемые в ГК РФ как движимые вещи.  

ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» [8] содержит термин сельско-

хозяйственные животные. Это используемые для производства животноводческой и иной 

сельскохозяйственной продукции скот, ценные пушные звери, кролики, птица, пчелы. Приме-

чательно, что ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-

ния» [9], также содержит термин сельскохозяйственные животные. Это – животные всех 

видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях 

получения продукции животноводства. 

В ФЗ «О племенном животноводстве» [10] содержится термин племенное животное. Оно 

является сельскохозяйственным животным, имеющим документально подтвержденное 

происхождение, используемым для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-

ванным в установленном порядке. ФЗ «О пчеловодстве» содержит термин пчелиная семья, 

как сообщество, состоящее из пчел. 

ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)» [11], содержит термин объекты аквакультуры. Это 

водные организмы, разведение, содержание, выращивание которых осуществляются в искус-

ственно созданной среде обитания. Часть таких организмов классифицируются как живот-

ные. 

В ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 

[12] используется термин генно-инженерно-модифицированный организм. Он понимается 

организмом или несколькими организмами, любым неклеточным, одноклеточным или много-

клеточным образованием, способным к воспроизводству или передаче наследственного 

генетического материала, отличным от природных организмов, полученным с применением 

методов генной инженерии и содержащим генно-инженерный материал, в том числе гены, их 

фрагменты или комбинации генов. Такие организмы, могут быть модифицированы из 

организмов царства животных, значит сами являющимися животными. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что, исходя из терминов животные, 

используемых в законодательстве РФ, понятие животный мир должно включать в себя, всю 

совокупность живых организмов, относящихся к царству животные, за исключением 

человека [13]. 
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Понятие и особенности ответственности в процессе недропользования 
 

Недра, представляя собой многокомпонентную структуру, являются не только источни-

ком количественно ограниченных полезных ископаемых (кроме некоторых видов подземных 

вод), но и базисом размещения большинства наиболее важных для страны объектов, а также, 

в ряде случаев, резервуаром для складирования отходов. 

В связи с тем, что ресурсы недр ограничены, то их неконтролируемое использование для 

целей производства и потребления может привести к изменению их количественного состава 

и ухудшению качественного состояния (1). Это ставит государство перед необходимостью 

принятия мер, направленных на рациональное комплексное использование ресурсов недр и 

их охрану. 

Система норм, регулирующих антропогенное воздействие на геологическую среду, в том 

числе правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с изучением, 

использованием и охраной недр, сводит неблагоприятные последствия этого воздействия к 

минимуму. Эти нормы устанавливают и закрепляют основные требования по рациональному 

использованию и охране недр применительно ко всем стадиям их хозяйственного освоения, а 

также по предотвращению загрязнению недр и охране месторождений полезных ископаемых 

(2). 

Однако эти требования часто нарушаются, и последствия таких нарушений бывает 

невозможно предсказать. В результате этих нарушений не исключены также необратимые 

последствия. Например, порча или даже гибель месторождения, аварии, катастрофы, нанесе-

ние вреда окружающей природной среде и т.д. Опыт показал, что затраты на восстановление, 

возмещение потерь, при нарушении норм, регулирующих правоотношения в области недро-

пользования, значительно выше, чем затраты на мероприятия по предупреждению таких 

нарушений.  

Наиболее распространенными нарушениями являются «выборочная отработка место-

рождений, приводящая к накоплению в недрах запасов полезных ископаемых худшего 

качества, большие потери минерального сырья при переработке, а также невыполнение 
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обязанностей по рекультивации использованных территорий. Растет количество аварий с 

тяжелыми экологическими, материальными и социальными последствиями» (1). В резуль-

тате наносится существенный урон экологическим, экономическим и социальным интересам. 

«Основными причинами таких нарушений являются стремление к увеличению прибылей, 

более полное удовлетворение потребностей» (3) пользователей недр.  

Нарушение требований законодательства о недрах влечет применение мер юридической 

ответственности. В процессе реализации норм, регулирующих правоотношения, возникаю-

щие в связи с ответственностью, достигается юридически значимый результат, который 

представляет собой форму воплощения общей юридически значимой цели. Значимость такой 

цели обусловлена защитой государственных интересов, прав граждан и юридических лиц, 

эффективным использованием ресурсов недр, соблюдением требований безопасности, охра-

ной окружающей среды, сохранения экологического равновесия, приведение элементов эко-

логических систем в состояние пригодное для их дальнейшего использования. Резуль-

тирующие элементы такой цели следующие: 

− восстановление нарушенных прав; 

− пресечение противоправных состояний; 

− наказание нарушителя. 
В связи с тем, что недра являются одним из неотъемлемых элементов окружающей сре-

ды, воздействие на них, следует рассматривать как воздействие на экологическую систему в 

комплексе. 

Тем не менее, в теории возникают вопросы по поводу существования экологической 

ответственности. Например, в соответствие со статьей 75 Федерального закона от 10 января 

2002 г. «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды применяется имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством. В статье 76 Земельного 

кодекса Российской Федерации (2001 г.) тоже не указывается, в рамках какого вида юриди-

ческой ответственности возмещается вред, причиненный земельными правонарушениями: 

юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в 

результате совершения ими земельных правонарушений. При этом, в текстах законов 

отсутствует такое понятие как «экологическая ответственность». Кром этого, статья 75 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статья 49 Закона Российской 

Федерации «О недрах», устанавливающие ответственность имеют отсылочный характер. 

«Ряд авторов отрицают существование эколого-правовой ответственности, полагая, что в 

системе российского права действуют только четыре традиционных вида юридической 

ответственности» (4). Существует также точка зрения о том, «что выделять эколого-право-

вую ответственность в отдельный вид юридической ответственности не представляется 

целесообразным на том основании, что данный вид ответственности не сформулирован в 

законодательстве» (5). Следует признать, что действительно в законах отсутствует прямое 

указание на экологическую ответственность. Тем не менее, следует отметить, что, во-

первых, в нормативных правовых актах, имеются нормы, содержащие составы правонару-

шений, за которые предусмотрены соответствующие виды ответственности. Например, в 

«Уголовном кодексе Российской Федерации» отдельная Глава 26 «Экологические преступ-

ления», посвященная правонарушениям в процессе взаимодействия с окружающей средой. В 

«Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях» такие нормы 

объединены в Главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования».  

Во-вторых, соответствующая ответственность возникает по факту совершения опреде-

ленного законодательством Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, правонарушения. В связи с этим, следует предполо-

жить, что за правонарушения, предусмотренные Главой 26 «Уголовного кодекса Российской 

Федерации» и Главой 8 «Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях» предусмотрена соответствующая этим правонарушениям ответственность. 
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Целесообразно согласиться с утверждением О.Л. Дубовик: «Ряд специальных экологи-

ческих и природоохранных законодательных актов в своих нормах содержат описания 

составов экологических преступлений или, по крайней мере, отдельных элементов состава 

(например, раскрывая используемое уголовным законом понятие «нарушение правил охраны 

окружающей среды»). При этом, конечно, эти акты не устанавливают уголовную ответст-

венность, а отсылают к уголовному законодательству» (6). Подтверждая справедливость 

этого утверждения, следует привести статью 49 Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды», согласно которой «… физические лица обязаны выполнять правила … требова-

ния в области охраны окружающей среды». При этом статьей 246 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена ответственность за нарушение правил охраны окружаю-

щей среды при производстве работ. Следовательно, речь, в этом случае, может идти об 

экологической ответственности. 

В информационных источниках отмечены также специфические признаки эколого – 

правовой ответственности, к которым относятся: все правонарушения в сфере экологии, по 

поводу которых применяется экологическая ответственность; объектом посягательства 

являются объекты окружающей среды; правонарушение затрагивает экологические интересы 

граждан (7). Однако, целесообразно обратить внимание на то, что правонарушения в сфере 

экологии затрагивают не только интересы граждан, но и частные интересы юридических 

лиц, а также публичные интересы.  

Далее, следует отметить некоторые особенности юридической ответственности за 

нарушение законодательства о недрах. По утверждению А.И. Перчика, законодательство о 

недрах устанавливает юридическую ответственность за правонарушения, совершаемые в 

процессе пользования недрами (8). То есть А.И. Перчик считает, что субъектом правонару-

шения может быть лицо, обладающее правом недропользования, удостоверенное лицензией 

на пользование недрами. Однако, нарушителем законодательства о недрах может быть также 

субъект, не имеющий такую лицензию, но осуществляющий недропользование. (статья 7.3 

«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

Кроме этого, по поводу публично-правового и частноправового характера ответствен-

ности имеются различные точки зрения. Например, с одной точки зрения «анализ природы 

ответственности за причинение вреда окружающей среде вполне обоснованно ведется с 

позиции квалификации охраняемых законом интересов. По мнению ряда ученых, экологи-

ческие интересы носят публичный характер» (9). По аналогичному суждению другого 

автора, экологические интересы, интересы поддержания благоприятного состояния окру-

жающей среды, охраняемые законом, носят преимущественно публично-правовой, а не 

частноправовой характер и соответственно охраняются не гражданским законодательством 

(10). Такая ответственность определена нормами законодательства Российской Федерации об 

охране окружающей среды и законодательством Российской Федерации о недрах имеющими 

публичную направленность. 

С другой точки зрения В.Н. Яковлев предлагает рассматривать юридическую ответст-

венность за нарушение законодательства о недрах с позиций публичного и частного права. 

Публичный аспект предполагает социальные, экологические и экономические интересы. 

Частный интерес обуславливает меры направленные на охрану жизни, здоровья и имущества 

граждан и юридических лиц, находящихся в зоне деятельности связанной с недрополь-

зованием. Такой подход позволяет обеспечить стимулирование соблюдения правовых норм, 

рациональное и комплексное использование и охрану недр, возмещение вреда, нанесенного 

окружающей среде, а также вреда, причиненного гражданам, имуществу физических и юри-

дических лиц, применение правовых мер воздействия на нарушителей (11). В самом деле, 

юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах является мерой обес-

печения как публичных, так и частных интересов отдельных физических и юридических лиц. 

Следует поддержать обе позиции по той причине, что публичность ответственности за 

нарушение законодательства о недрах, предопределена законодательством, призванным 
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обеспечивать преимущественно публичный интерес, но в то же время законодательством 

предусмотрена возможность защиты частных интересов отдельных лиц. 

К числу особенностей ответственности за нарушение законодательства о недрах можно 

отнести то, что одним из предметов правонарушения, с точки зрения «материальной вещи» 

(12), является участок недр, имеющий статус государственной собственности. Более того, 

недра в числе других природных ресурсов являются собственностью особого рода имеющих 

специальный правовой режим (13). Конституционный Суд Российской Федерации определил 

специальный правовой режим на все природные ресурсы, что обуславливает специфику 

ответственности при нанесении им вреда. Кроме этого, на основании статьи 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» недра являются одним из компонентов окружающей 

среды. Следовательно, можно предположить, что ответственность за нарушение законода-

тельства о недрах следует рассматривать как эколого-правовую, которая призвана стимули-

ровать соблюдение соответствующих норм с целью обеспечения, как частных, так и публич-

ных интересов. 

Существенной особенностью ответственности за нарушение законодательства о недрах 

является осуществление недропользователями деятельности, связанной с воздействием на не 

восполняемый, ограниченный, относительно ресурса, элемент геосистемы. Кроме этого, по 

утверждению Н.А. Сыродоева «размещая подземные сооружения, а также проникая в недра с 

иными целями, вносятся изменения в геосреду» (14). Процесс воздействия на недра, в случае 

технико-технологического вмешательства в структуру горного массива, носит, как правило, 

необратимый характер.  

В качестве особенности можно также указать на то, что недропользование связано с 

повышенным экологическим риском и опасностью для населения. Целесообразно обратить 

внимание на справедливость утверждения Н.Г. Жаворонковой: «обеспечение экологической 

безопасности преследует особые цели и задачи, обусловленные, во-первых, повышенной 

степенью опасности антропогенной деятельности для окружающей природной среды, жизни 

и здоровья граждан, а во-вторых, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера» (15). Указанные в приведенной цитате повышенная степень опасности антропо-

генной деятельности для окружающей природной среды, жизни и здоровья граждан, в 

наибольшей степени проявляется в процессе пользования недрами. При этом чрезвычайные 

ситуации техногенного характера наиболее часто проявляются в недропользовании.  

Особенностью юридической ответственности за нарушение законодательства о недрах 

является также то обстоятельство, что в недропользовании, как правило, задействованы 

юридические лица, к которым уголовная ответственность не применяется. Процесс пользо-

вания недрами связан, как правило, с функционированием крупных предприятий. В связи с 

частыми сменами руководящих работников, ответственными за принятие решений, привле-

чение к уголовной ответственности виновных лиц представляется проблематичным.  

С отмеченной выше особенностью связана другая специфика, обусловленная тем, что 

существенная часть крупных горных предприятий имеет не только градообразующий 

характер, но и формирующая социально-производственную инфраструктуру регионов. В 

связи с этим социальная обстановка региона, включая мультипликативный эффект, зависит 

от функционирования этих предприятий. Поэтому в случае применения такой меры ответ-

ственности, как прекращение, приостановление или ограничение деятельности, приведет к 

социально-экономическим неблагоприятным последствиям. Следовательно, прекращение 

деятельности, а также длительные перерывы в работе этих предприятий не выгодны ни госу-

дарству, из-за потери налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, прекращения 

поставки минерального сырья, а также дополнительной нагрузки на социально обеспечиваю-

щие структуры, ни недропользователю, из-за вложения значительных средств на консерва-

ционные и восстановительные мероприятия. Длительные перерывы также нецелесообразны 

для объекта отношений – участка недр. Указанные обстоятельства не способствуют реализа-

ции экономических, социальных и экологических интересов. 
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И так проведенное исследование позволяет выделить следующие особенности юриди-

ческой ответственности за нарушение законодательства о недрах:  

1. Одним из предметов правонарушения является государственная собственность – 

участок недр, имеющей специальный правовой режим. 

2. Ответственность призвана стимулировать соблюдение соответствующих норм с 

целью обеспечения, как частных, так и публичных интересов. При этом объектом публичных 

интересов выступают участки недр, в которых в процессе недропользования вносятся 

необратимые изменения, и их ограниченные в пространстве невозобновляемые ресурсы, что 

предполагает выделения участков недр, как особый объект правоотношений, возникающих в 

связи с ответственностью, из числа других природных ресурсов. 

3. Процесс недропользования связан с повышенным экологическим риском и 

опасностью для населения. 

4. Недропользование предполагает, как правило, функционирование крупных предприя-

тий, существенная часть которых имеет градообразующий и, формирующий социально-

производственную инфраструктуру регионов, характер. В случае применения такой меры 

ответственности, как прекращение, приостановление или ограничение деятельности, 

приведет к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям.  

Значение понятия ответственности за нарушение законодательства о недропользовании 

и охране окружающей среды при пользовании недрами целесообразно рассматривать в 

нескольких аспектах. 

Во-первых, это процесс, который регулируется системой материальных и процессуаль-

ных норм, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Во-вторых, такая ответственность является «юридическим фактом порождающим право-

отношение между государством в лице его уполномоченных органов и правонарушителем в 

целях принудительной реализации обязанности правонарушителя претерпевать неблаго-

приятные последствия содеянного им» (17). Возникновение такого правоотношения связано 

с фактом правонарушения. 

 

Виды ответственности в процессе недропользования 

В процессе недропользования осуществляется технико-технологическое воздействие не 

только на структуру участка недр, но и на все элементы экологической системы. Поэтому 

ответственность в системе правового регулирования использования и охраны недр следует 

рассматривать с позиции экологического права. Законом, который регулирует отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую состав-

ляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на земле, в пределах территории 

Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации, является Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды». 

На основании статьи 75 этого Федерального закона «за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, адми-

нистративная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством».  

Имущественная ответственность заключается в применении к нарушителю в интересах 

другого лица мер воздействия, влекущих для нарушителя отрицательные, экономические 

невыгодные последствия имущественного характера. Такая ответственность имеет компенса-

ционное значение, поскольку ее цель – восстановление нарушенных имущественных прав, и 

поэтому размер ответственности должен соответствовать размеру причиненных убытков. 

В зависимости от основания возникновения ответственности различают внедоговорную 

(деликтную) и договорную виды ответственности. 

Внедоговорная ответственность устанавливается только законом. А именно, в соответст-

вии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации причинение вреда 
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другому лицу является основанием возникновения обязательств причинителя вреда по его 

возмещению, которые детерминируются с правом требования контрагента.  

При этом согласно статье 1064 этого Кодекса «вред, причиненный личности или иму-

ществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Такая норма корреспондирует 

норме пункта 1 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно 

которой «юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природ-

ных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 

законодательством». Норма статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

норма пункта 1 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» обязывают 

возмещение вреда в полном объеме. Отличие этих норм в объекте защиты. В первом случае 

это правоотношения, связанные имуществом отдельных лиц. Во втором – правоотношения 

по поводу охраны окружающей среды. 

Договорная ответственность предусматривается как законом, так и условиями договора. 

Примером может служить ответственность, предусмотренная Федеральным законом «О 

соглашениях о разделе продукции». Как известно, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 этого 

Закона «соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым 

Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на 

возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за 

свой счет и на свой риск. Такое соглашение определяет все необходимые условия, связанные 

с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции 

между сторонами этого соглашения в соответствии с положениями этого Закона». Приведен-

ная норма определяет договорной принцип регулирования правоотношений между Российс-

кой Федерацией и недропользователем.  

На основании пункта 1 статьи 20 этого Закона «стороны несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по этому соглашению в соот-

ветствии с условиями такого соглашения с соблюдением гражданского законодательства 

Российской Федерации». В условиях такого соглашения помимо возмещения убытков пре-

дусмотрены штрафы и пени, предусмотренные Гражданского кодекса РФ. 

Однако вред, причиненный экологии, затрагивает не только частные имущественные 

интересы отдельных лиц, правоотношения которых регулируются гражданским законо-

дательством, но и публичные интересы. В наибольшей степени такой вред проявляется в 

случае нарушения законодательства о недрах, так как, в большинстве случаев, последствия 

такого вреда имеют необратимый характер. 

На основании части второй статьи 49 Закона Российской Федерации «О недрах» 

«привлечение к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и 

возместить причиненный этими лицами вред». Кроме этого согласно части первой статьи 51 

«лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законодательства Российской 

Федерации о недрах, возмещают его добровольно или в судебном порядке». Анализируя 

приведенные нормы с точки зрения такого применяемого в них понятия, как «возмещение 

вреда» можно предположить, что речь идет об имущественной (гражданско-правовой) 

ответственности. Такая ответственность является наиболее предпочтительной, так как возме-

щение вреда, причиненного окружающей среде, позволит решить проблемы деградации 

природы. Реальное возмещение вреда его причинителем избавит государство от значитель-

ных затрат, связанных с ликвидацией аварийных и катастрофических последствий, которые, 
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в большинстве случаев наступают, если не принять соответствующих мер. Поэтому 

реализация такой ответственности будет способствовать обеспечению публичного интереса. 

Дисциплинарная ответственность возникает за совершение дисциплинарного проступка 

(правонарушения) на основании норм Трудового кодекса Российской Федерации. Особен-

ность дисциплинарного правонарушения определяется тем, что объектом его выступают 

трудовые отношения наряду (в комплексе) с горными, экологическими и финансовыми 

отношениями. Субъектом его выступает работник горного предприятия, учреждений, орга-

низаций, либо должностное лицо, в трудовые (функциональные) обязанности которого вхо-

дит организация рационального использования и охраны недр, либо обеспечение иных 

экологических, технологических, финансовых и прочих требований, связанных с произ-

водственной либо управленческой деятельностью в процессе пользования недрами. 

Главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность 

возмещения ущерба, причиненного работником работодателю. При этом, на основании 

пункта 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «под 

ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые 

выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом необходимо 

иметь в виду, что работник может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при 

условии наличия причинно-следственной связи между виновными действиями (бездейст-

вием) работника и причинением ущерба третьим лицам». Очевидно, что обязанность 

доказывания такой причинно-следственной связи возлагается на работодателя.  

Несмотря на то, что дисциплинарная ответственность реализуется в рамках юридичес-

кого лица, тем не менее, такая мера обеспечивает публичный интерес. Такое предположение 

основывается на том, что, при современном развитии техники и технологии, несоблюдение 

отдельными работниками технологического процесса функционирования горного предприя-

тия, может повлечь за собой необратимые аварийные и катастрофические последствия. Более 

того, статьей 14 Закона Российской Федерации «О недрах» предусмотрен отказ в приеме 

заявки на участие в конкурсе или аукционе либо заявки на получение права пользования 

недрами без проведения конкурса или аукциона, который может последовать в случае, если 

претендент на получение права пользования недрами не представил и не может представить 

доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами 

для эффективного и безопасного проведения работ. Законодатель предусмотрел обязанность 

недропользователя комплектовать свой штат работниками, имеющими специализацию, 

которая позволит горному предприятию осуществлять деятельность с соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о недрах, а также условий пользования недрами.  

«Под административной ответственностью за экологические правонарушения следует 

понимать способность лица в связи с совершенствованием данного правонарушения претер-

певать неблагоприятные последствия личного или имущественного характера, предусмот-

ренное административно-правовой нормой и выраженное в виде административного 

взыскания» (17). В основу такого определения положена деликтоспособность привлекаемого 

к административной ответственности лица.  

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, «административным правонарушением признается противоправное 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоя-

щим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях установлена административная ответственность». В качестве признаков 

административного правонарушения законодателем определены противоправность, винов-

ность, а также действие или бездействие. При этом такая ответственность может быть 

установлена нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, так и нормами законодательства субъектов Российской Федерации.  

Применения административной ответственности отличается следующими особеннос-

тями: 
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1. Упрощенный по сравнению с гражданским и уголовным процессом порядок приме-

нения мер административного воздействия позволяет более оперативно реагировать на нару-

шение природоохранительного законодательства. Административное взыскание может быть 

наложено не позднее двух месяцев се дня совершения правонарушения. А за совершение 

законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном 

море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Феде-

рации, законодательства об охране окружающей среды, о налогах и сборах, постановление 

по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечению 

одного года со дня совершения административное правонарушения (статья 4.5 Кодекса). 

2. Административная ответственность применяется независимо от наступления вредных 

последствий, от причинения вреда, поскольку она преследует цель профилактики, преду-

преждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. То есть большинство гипотез юридических норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях имеют формальную либо усеченную направленность. 

З. В отличие от уголовной ответственности к административной ответственности под-

вергаются не только физические, но и юридические лица (статьи 1.4, 2.1, 2.6 и т.п. Кодекса).  

На основании пункта 16 действующего Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации от 02 июня 2004 года № 10 «в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ 

юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Феде-

рации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приня-

ты все зависящие от него меры по их соблюдению» (18). При назначении мер администра-

тивной ответственности судам предписано выявлять все обстоятельства, предшествующие 

правонарушению. 

Применительно к поиску, разведке и добыче полезных ископаемых наиболее распрос-

траненными случаями нарушениями экологического, горного и земельного законода-

тельства, за которые наступает административная ответственность являются следующие: 

нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр, 

могущее привести или приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов полезных 

ископаемых либо условий для строительства и эксплуатации предприятий по добыче полез-

ных ископаемых, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, а равно утрата геологической документации, дубликатов проб полезных иско-

паемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изучении недр и 

разработке месторождений (статья 8.11); невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому 

назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полез-

ных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, 

изыскательских и иных работ (статья 8.7); невыполнение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных 

ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых в состояние, непригодное для 

разработки (статья 8.9); выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных 

ископаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых, разубо-

живание полезных ископаемых, а равно иное нерациональное использование недр, ведущее к 

сверхнормативным потерям при добыче полезных ископаемых или при переработке мине-

рального сырья; невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ проведе-

нию дегазации при добыче (переработке) угля (горючих сланцев), приведению ликвидируе-

мых или консервируемых горных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечи-

вающее безопасность населения и окружающей среды, либо требований по сохранности 

месторождений полезных ископаемых, горных выработок и буровых скважин на время их 

консервации (статья 8.10); незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспрос-

траненных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, (статья 8.13); 
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нарушение стандартов (норм, правил) безопасного проведения поиска, разведки или разра-

ботки минеральных ресурсов, буровых работ, либо условий лицензии на водопользование, на 

региональное геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, либо условий 

договоров водопользования, решений о предоставлении водного объекта в пользование, а 

также стандартов (норм, правил) использования или охраны минеральных ресурсов внутрен-

них морских вод, территориального моря, континентального шельфа и (или) исключи-

тельной экономической зоны Российской Федерации (статья 8.17); погрузка, выгрузка или 

перегрузка на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации добытых минеральных ресурсов без разрешения, если такое 

разрешение обязательно (статья 8.20). 

При этом привлечение нарушителя к административной ответственности не освобождает 

его от возмещения убытков, проявленных в результате нарушения. Суд принявший решение 

о привлечении нарушителя к административной ответственности вправе обязать его 

возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения им правонару-

шений на основании норм пункта 1 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 

статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях установлены 

административные наказания в виде штрафов за нарушение в области рационального 

использования и охраны недр. Однако суммы этих штрафов несоизмеримы с той прибылью, 

которые получают, например, нефтяные или золотодобывающие компании в результате 

таких нарушений.  

Наиболее жесткой является уголовная ответственность, устанавливаемая законом за 

совершение преступлений. Задачами уголовного законодательства являются охранительная и 

предупредительная. Охранительная задача раскрывается как охрана природной среды, 

общественных и государственных интересов и всего правопорядка от преступных посяга-

тельств. Предупредительная (профилактическая) задача выражается в недопущении совер-

шения правонарушения. Объявив то или иное деяние преступным и установив в санкциях 

норм наказание, уголовный закон оказывает сдерживающее психическое воздействие самой 

угрозой наказания, удерживая граждан от преступных проявлений.  

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Феде-

рации. В соответствии со статьей 19 Кодекса уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного эти Кодексом. 

В отличие от других видов ответственности уголовная ответственность определяется и 

реализуется только судом в точном соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным и 

уголовно-исполнительным законодательством. Окончательную оценку противоправного 

деяния и соответствующее решение принимается судом.  

Уголовная ответственность влечет судимость. Судимость – это такое правовое положе-

ние лица, которое обусловлено фактом осуждения его за совершенное преступление и 

связано с наступлением для того же лица определенных правовых последствий уголовно-

правового характера. Судимость в соответствии с частью 1 стать 86 этого Кодекса учиты-

вается при рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

В главе 26 Уголовного закона, указывающей на экологические преступления, большин-

ство составов сконструированы как материальные. Например, статья 246 Уголовного кодекса 

устанавливает санкцию за «нарушение правил охраны окружающей среды при проектиро-

вании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

…, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это 

повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 

человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия». При этом, пунктом 5 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 дано 

разъяснение: «Под иными тяжкими последствиями применительно к статье 246 УК РФ 
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следует понимать, в частности, такое ухудшение качества окружающей среды и ее компо-

нентов, устранение которого требует длительного времени и больших финансовых затрат» 

(22). Строительство и дальнейшее функционирование горного предприятия в наибольшей 

степени оказывает воздействие на окружающую среду. Поэтому законодатель предусмотрел 

открытый перечень неблагоприятных последствий, указанных в норме статьи 246 

нарушений. 

Или другой пример материального состава объективной стороны. Пункт 1 статьи 250 

Уголовного кодекса Российской Федерации. «Загрязнение, засорение, истощение поверх-

ностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному 

или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству». Пример с 

подземными водами приведен не случайно. Несмотря на то, что предметом рассмотрения в 

данной работе являются проблемы ответственности в системе правового регулирования 

охраны и использования недр, необходимо участь, что недра, представляют собой много-

компонентную систему, одним из элементов которой являются подземные воды. Данное 

утверждение корреспондируется с преамбулой Закона Российской Федерации «О недрах», 

согласно которой «Закон регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим 

изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, … торфа, 

сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды…». 

Известно, что подземные и поверхностные воды представляют собой единый гидролого-

гидрогеологический комплекс. 

Следует отметить, что статья 250 Уголовного кодекса Российской Федерации применима 

не только по факту действий, приводящих к загрязнению, но и бездействий. Например, в 

случае непринятия действенных мер по решению проблемы обращения с отходами, 

размещенными на полигоне и обладающими опасными свойствами, если это привело к 

загрязнению водного объекта. 

Следовательно, ответственность наступит не после того, как произойдет событие, от 

которого должен охранять Закон, а после того, как наступят последствия.  

Как правило, вернуть утраченные свойства недр, которые они имели до указанных 

последствий социально-экономическую и экологическую значимость, при современном 

уровне развитии техники и технологии, в большинстве случаев, невозможно. В результате 

государству наносится непоправимый ущерб, и как следствие, не обеспечивается публичный 

интерес.  

Наиболее характерный пример, – статья 255 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

«Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная 

застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба». В этой статье, помимо материального состава объективной стороны, 

отмечено понятие значительного ущерба. Однако, как было упомянуто выше, потери при 

гибели месторождения бывает трудно подсчитать, а установить критерий значительности 

практически невозможно. При этом, как правило, теряется не только месторождение. 

Аварии, из-за нарушения правил охраны и использования недр, могут привести к эколо-

гическим катастрофам приводящие не только к материально-производственным потерям, но 

и к человеческим жертвам.  

Из этого следует, что ответственность наступает после того, как уже произошло собы-

тие, от которого охраняет Уголовный закон, а последствия негативно влияют на публичный 

интерес. Целесообразно также отметить, что на практике такие последствия наступают не 

сразу, а, как правило, по прошествии некоторого времени. Следовательно, необходимо 

сделать так, чтобы нарушать правила было бы не выгодно.  

Поэтому следует предположить, что формальная или усеченная конструкция состава 

правонарушения позволила бы реализовать предупредительную (профилактическую) функ-
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цию уголовного законодательства. Особенно это актуально в сфере недропользования. 

Следовательно, уголовная ответственность наступает при уже наступивших последствиях, 

что не способствует профилактике преступлений. Скорее наоборот, осуществляя свои 

действия, правонарушитель будет надеяться избежать наказания, рассчитывая на не наступ-

ление последствий, приводящих к возбуждению уголовного дела.  

Система санкций также не способствует реализации наказательной функции. Уголовным 

кодексом предусмотрены штрафы, запреты занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью на ограниченный срок, а также принудительные и исправи-

тельные работы. Лишение свободы предусмотрено только в случае причинения вреда 

здоровью или смерти человека. При этом вред, нанесенный экологии в процессе недрополь-

зования, затрагивает интересы не только нынешних, но и будущих поколений народов 

Российской Федерации.  

Сравнивая составы правонарушений, указанные в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации следует 

отметить, что в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, составы которого 

имеют материальную конструкцию (Материальные составы – составы, в которых указана 

объективная сторона правонарушения не только признаками деяния – действие или 

бездействие, но и признаками, относящимися к характеристике общественно опасных 

последствий такого деяния.), составы правонарушений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях имеют разнообразные конструкции объективной 

стороны. Например, составы правонарушений, указанные в нормах статей 8.7, 8.17, 8.20, 

имеют формальную конструкцию (Формальные составы – составы, в которых, при описании 

признаков объективной стороны, общественно опасные последствия не включены в гипотезу 

юридической нормы. То есть в структуре объективной стороны указан только один признак 

– деяние.). Статьи 8.9, 8.13 – усеченную (Усеченные составы – составы, в которых 

характеристика объективной стороны содержит не только само деяние, но и реальную угрозу 

наступления общественно опасных последствий.). Статья 8.10 – материальную конструкцию. 

По мнению автора, в наибольшей степени профилактической функцией правонарушений 

отвечают формальные конструкции, так как ответственность наступает при наличии самого 

факта нарушения норм. Усеченная конструкция требует достаточно сложной системы дока-

зательств наличия реальной угрозы наступления общественно опасных последствий. Мате-

риальная конструкция также требует доказывания деяния, общественно-опасные 

последствия такого деяния и причинно-следственная связь между ними.  

Следует также обратить внимание на аналогию объективной стороны правонарушения, 

указанной в статье 255 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 7.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части самовольной 

застройки площадей залегания полезных ископаемых. Тем не менее, их различие опреде-

лено, во-первых, конструкцией состава. В первом случае это материальный состав, во втором 

случае – формальный. Во-вторых, степенью значимости, указанной в статье 255 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Сравнивая установленные в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации санкции, целесообразно 

обратить внимание на, несомненно, более строгие – в уголовном законодательстве. Тем не 

менее, предусмотренные статьями 8.17 и 8.20 Кодекса Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях санкции в виде «конфискации судна и иных орудий совер-

шения административного правонарушения» может, по стоимостной оценке, многократно 

превосходить штрафы, указанные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Поэтому, по 

мнению автора, наиболее жестким последствием при назначении уголовного наказания 

является наличие судимости. 

Нормами Закона Российской Федерации «О недрах» также установлена ответственность 

за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах. На основании части первой 

статьи 49 «лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о недрах, 
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несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации». При этом согласно части второй этой статьи «привле-

чение к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить 

причиненный этими лицами вред». То есть, также, как и в нормах статьи 75 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», нормами первой статьи 49 Закона Российской 

Федерации «О недрах» определены административная и уголовная виды ответственности. 

При этом, толкование части второй этой статьи позволяет утверждать о наличии также и 

имущественной ответственности. Однако нормами статьи 49 не установлена дисциплинарная 

ответственность. По-видимому, законодатель не посчитал необходимым устанавливать этот 

вид ответственности из-за того, что, во-первых, недропользователь, как субъект предприни-

мательской деятельности несет ответственность независимости от дисциплинарных 

поступков своих работников. Во-вторых, в связи с тем, что процесс недропользования 

сопряжен с причинением вреда всем объектам окружающей среды, такая ответственность 

предусмотрена нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Законодательством Российской Федерации определены обстоятельства как отягчающие 

(статья 4.3 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

статья 63 «Уголовного кодекса Российской Федерации»), так и смягчающие ответственность 

(статья 4.2 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

статья 61 «Уголовного кодекса Российской Федерации»). Для привлечения к ответст-

венности в сфере недропользования такие обстоятельства имеют особое значение, так как в 

силу специфики недропользования, учитываются действия предпринимаемые нарушителем 

направленные на устранение нарушения. Выше было отмечено, что последствия таких 

нарушений, например, аварии, катастрофы, имеют необратимый характер. В тоже время, 

действия нарушителя, направленные на устранение нарушения, позволяют предотвратить 

такие последствия.  

В основе классификации видов ответственности должны быть специфические признаки, 

которые позволяют разделить явления, понятия, предметы в зависимости от их свойств на 

отдельные классы, виды и т.п. Поэтому, кроме имущественной, дисциплинарной, админист-

ративной и уголовной видов ответственности, в теории права предлагается классификация 

по содержанию санкций, которые применяются за правонарушения, – штрафная, карательная 

ответственность и правовосстановительная ответственность.  

Штрафные, карательные виды ответственности содержатся в нормах административного 

и уголовного законодательства, а также в нормах трудового законодательства в виде 

дисциплинарных взысканий. Такие виды ответственности выражаются в различных 

критериях наказания правонарушителя посредством возложения на виновного лица личных, 

организационных или имущественных неблагоприятных для него последствий.  

Правовосстановительная (проспективная) ответственность установлена нормами статей 

8, 15, 1064 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 77, 79 Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды», а также номами части второй статьи 49 и 

статьей 51 Закона Российской Федерации «О недрах», согласно которой лица, причинившие 

вред недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, 

возмещают его добровольно или в судебном порядке. Порядок расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о 

недрах, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Такая ответственность имеет превентивную направленность и в наибольшей степени 

мотивирует лицо на выполнение своих обязательств. Кроме этого эта ответственность не 

только восстанавливает нарушенное право, компенсируя причинённый вред, но и реализует 

неблагоприятные последствия имущественного характера для нарушителя. Поэтому можно 

также предположить, что такая ответственность выполняет не только восстановительную 

функцию, но и, в какой-то степени, карательную. Однако, в отличие от неблагоприятных 

последствий штрафных и карательных видов ответственности, такие последствия одновре-
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менно осуществляют правовую и фактическую возможность восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права (возместить убытки, загладить причиненный вред, 

исполнить неисполненное обязательство, вернуть вещь в натуре, признать права другого 

лица, реституция и т.д.). В сфере недропользования это является наиболее действенной 

мерой. То есть активные действия правонарушителя, направленные на восстановление нару-

шенного права, в большей степени, будут способствовать обеспечению публичного интереса.  

Предупреждение и наиболее полная компенсация экологического вреда должны стать 

юридическим приоритетом в правовом регулировании отношений, возникающих в связи с 

ответственностью за нарушение законодательства о недропользовании и охране окружаю-

щей среды. Поэтому с целью реализации правового потенциала правовосстановительной 

ответственности, необходимо внести в статью 12 Закона Российской Федерации «О недрах», 

устанавливающей содержание лицензии на пользование недрами, норму, согласно которой 

лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать обязательство недрополь-

зователя принимать меры, направленные на компенсацию вреда, причиненного в результате 

нарушения законодательства о недропользовании и охране окружающей среды, а также 

условий пользования недрами.  

В теории права также отмечены другие классификации видов ответственности. Напри-

мер, по способу возмещения вреда и, как следствие, по наличию или отсутствию государ-

ственного принуждения к причинителю такого вреда, юридическую ответственность 

возможно делить на позитивную (предварительная) и негативную (последующая). Под 

позитивной (предварительной) юридической ответственностью предлагается понимать 

добросовестное исполнение субъектами возложенных на них законодательством обязан-

ностей. Негативная (последующая) ответственность реализуется в результате принуди-

тельного воздействия государства на правонарушителя. Позитивный аспект ответственности 

– не столько расплата за уже содеянное, сколько ответственность в процессе надлежащего 

исполнения своих функций, обязанностей, добросовестного поведения. Это осознанная 

ответственность перед обществом, государством. Такая ответственность предопределена 

социально-активным поведением субъекта отношений, которая проявляется в общественно 

полезной, творческой, инициативной, одобряемой государством и общественным мнением 

цивилизованной деятельности. 

Позитивная (предварительная) ответственность обусловлена тем, что, еще не совершив 

поступка, лицо осознает такую ответственность. Негативная (последующая) ответственность 

– результат отрицательного поведения лица. Такая ответственность является антиподом 

предварительной ответственности. И так, позитивная или предварительная ответственность, 

в отличие от негативной или последующей ответственности, реализуется при отсутствии 

вины.  

В экологическом праве отмечено аналогичное, приведенным выше, деление, обусловлен-

ное «характером отношения и методам его регулирования» (20). В.В. Петров выделяет две 

формы экологической ответственности – экономическую, или эколого-экономическую, и 

юридическую. «Эколого-экономическая ответственность, в отличие от юридической, насту-

пающей по факту правонарушения, возникает по факту причинения вреда» (20). Такая 

ответственность обусловлена привнесением изменений в окружающую среду, влекущих за 

собой экономические последствия. 

Ранее в работе приводились нормы части первой статьи 51 Закона Российской Феде-

рации «О недрах», предусматривающей возможность возмещения вреда недрам, вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, либо добровольно, либо в 

судебном порядке. Указанным в этих нормах способам возмещения вреда корреспондируют 

приведенным ранее утверждениям. В частности, добровольность возмещения вреда 

соответствует позитивной, предварительной и эколого-экономической ответственности. И 

такая ответственность, в отличие от той, которая реализуется в судебном порядке, не 

обуславливает наличие вины, реализуется за рамками правонарушения при отсутствии 

противоправного деяния.  
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С учетом изложенного, применительно к горным отношениям, кроме предусмотренных 

статьей 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды», имущественную, дисцип-

линарную, административную и уголовную виды ответственности за нарушение законо-

дательства в области охраны окружающей среды, следует выделить следующую класси-

фикацию видов ответственности: 

− по содержанию санкций, применяемые за правонарушения, ответственность разделяется 

на штрафную или карательную ответственность и правовосстановительная ответствен-

ность; 

− по способу возмещения вреда различают добровольное возмещение и возмещение в 

судебном порядке. 

Общей целью всех видов ответственности является охрана окружающей среды, в том 

числе недр, с помощью мер государственного принуждения. В условиях, когда целью недро-

пользователей является получение прибыли, необходимы меры, направленные на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятных последствий и минимизацию возможных 

потерь в результате предоставления недр в пользование. Ответственность за нарушение 

законодательства о недропользовании и охране окружающей среды при пользовании 

недрами является фактором, побуждающим пользователя недр к рациональному и комплекс-

ному пользованию участками недр, а также к соблюдению принципов экологического права. 

 

Выводы 

 

1. Проведенное исследование позволяет выделить следующие особенности юридической 

ответственности за нарушение законодательства о недрах: одним из предметов правона-

рушения является государственная собственность – участок недр, имеющей специальный 

правовой режим; ответственность призвана стимулировать соблюдение соответствующих 

норм с целью обеспечения, как частных, так и публичных интересов при этом объектом 

публичных интересов выступают участки недр, в которых в процессе недропользования 

вносятся необратимые изменения, и их ограниченные в пространстве невозобновляемые 

ресурсы, что предполагает выделения участков недр, как особый объект правоотношений, 

возникающих в связи с ответственностью, из числа других природных ресурсов; процесс 

недропользования связан с повышенным экологическим риском и опасностью для населе-

ния; недропользование предполагает, как правило, функционирование крупных предприя-

тий, существенная часть которых имеет градообразующий и, формирующий социально-

производственную инфраструктуру регионов, характер. В случае применения такой меры 

ответственности, как прекращение, приостановление или ограничение деятельности, приве-

дет к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям. 

2. Значение понятия ответственности за нарушение законодательства о недрополь-

зовании и охране окружающей среды при пользовании недрами целесообразно рассматри-

вать в следующих аспектах: во-первых, это процесс, который регулируется системой 

материальных и процессуальных норм законодательства; во-вторых, это правоотношение 

между государством в лице его уполномоченных органов и правонарушителем; в-третьих, 

это обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия своего 

нарушения. 

3. С целью обеспечения публичных интересов, юридическим приоритетом в правовом 

регулировании правоотношений, возникающих в связи с ответственностью за нарушение 

законодательства о недропользовании и охране окружающей среды при пользовании 

недрами, должны стать предотвращение неблагоприятных последствий в результате такого 

нарушения и полная компенсация вреда, причиненного недрам вследствие нарушения 

законодательства Российской Федерации о недрах и охране окружающей среды. Поэтому с 

целью реализации правового потенциала правовосстановительной ответственности, необхо-

димо внести в статью 12 Закона Российской Федерации «О недрах» норму, согласно которой 
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лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать обязательство недро-

пользователя принимать меры, направленные на компенсацию такого вреда. 

4. В результате исследования, применительно к горным отношениям, кроме предусмот-

ренных статьей 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды», имущественную, 

дисциплинарную, административную и уголовную виды ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды, целесообразно использовать 

следующие виды ответственности: по содержанию санкций, применяемых за правонару-

шения, ответственность разделяется на штрафную или карательную ответственность и 

правовосстановительную ответственность; по способу возмещения вреда различают 

добровольное возмещение и возмещение в судебном порядке. При этом, добровольное 

возмещение вреда, в отличие от ответственности, которая реализуется в судебном порядке, 

не обуславливает наличие вины и реализуется за рамками правонарушения при отсутствии 

противоправного деяния. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Конкуренция в юридической науке существует достаточно давно. Однако по настоящее время 

рассматриваемый правовой феномен не является в полной мере изученным, вызывая дискуссии в научном 

сообществе. Негативное явление, которое оказывает конкуренция на систему законодательства Российской 

Федерации (далее по тексту – РФ), очевидно: субъекты правоприменительной деятельности нередко 

вступают в юридический конфликт вследствие споров касательно применения одной из правовых норм, 

«претендующих» на урегулирование схожих общественных отношений.  

В связи с изложенным актуальность исследования конкуренции не вызывает сомнений и обусловлена 

практической необходимостью по совершенствованию механизма преодоления действующих и предупреж-

дения потенциальных случаев возникновения указанного правового явления. 

Конкуренция, преодоление конкуренции, общая норма, специальная норма, квалифицированная норма, 

привилегированная норма, коллизионная норма.  
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OVERCOMING THE COMPETITION OF CIVIL LAW NORMS: 

THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 
 

Competition in legal science has existed for a long time. However, to date, the considered legal phenomenon is not 

fully studied, causing discussions in the scientific community. The negative phenomenon that competition has on the 

system of legislation of the Russian Federation (further in the text the Russian Federation) is obvious: law enforcement 

entities often enter into a legal conflict as a result of disputes regarding the application of one of the legal norms 

«claiming» to settle similar public relations. 

In connection with the above, the relevance of competition research is beyond doubt and is due to the practical 

need to improve the mechanism for overcoming existing and preventing potential cases of the occurrence of this legal 

phenomenon. 

Competition, overcoming competition, general norm, special norm, qualified norm, privileged norm, collision 

norm. 
 

Конкуренция как юридическая категория характеризуется своим видовым разнообра-

зием, которое в каждой отрасли права не идентично. В то же время в качестве объеди-

няющего признака конкуренции можно отметить деление специальных норм на два вида: 

1) привилегированные, применение которых предоставляет субъекту правоотношения опре-

деленные преференции, то есть, улучшают его положение в сравнении с последствиями, 

предусмотренными общим предписанием;  

2) квалифицированные – они по своим правовым последствиям являются «зеркальным 

отображением» норм предыдущего вида, то есть, предполагают возникновение менее 

благоприятных последствия для лица в сравнении с действием положений общей нормы 

[4, с. 110; 6, с. 297].  

Некоторые авторы [1, с. 78; 2, с. 610; 5, с. 29] наряду с вышеуказанными дополнительно 

отмечают существование исключительных норм, регулирующих общественные отношения 

иначе, чем общая и специальная нормы. Полагаем, что в выделении данного подвида 

специальных норм нет необходимости. Действительно, они делают отступление от правил, 

установленных специальной норой, являясь, таким образом, «сверхспециальной». На этом 

основании можно утверждать, что в таком случае данные предписания соотносятся как 

общее и специальное. По отношению к общей норме они регулируют отношения на один 

порядок выше. Однако таких порядков может быть гораздо больше. В качестве примера 

приведем следующую «цепочку» конкурирующих норм применительно к отношениям, 

возникшим из договора проката, являющегося специальным видом договора аренды: 

1) нормы, содержащиеся в параграфе 2 главы 34 ГК РФ, непосредственно регламентирую-

щие правоотношения, возникшие на основании договор проката (начиная со статьи 626); 
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2) статья 625 ГК РФ, согласно которой общие положения об аренде (параграф 1 главы 34) 

применяются к отдельным видам проката, если иное не установлено положениями ГК об 

этих отдельных видах договоров; 

3) нормы главы 27 ГК РФ, регулирующей общие положения о договорах, если иное не 

предусмотрено положениями об отдельных видах договоров (часть 3 статьи 420);  

4) общие положения об обязательствах (статьи 307-419), которые применяются в случае, 

если общие положения о договорах (глава 27) не установили иные правила (часть 3 

статьи 420 ГК РФ); 

5) общие положения о сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ, подлежат использова-

нию, если иные правила не содержатся в кодексе [3]. 

Представленная иерархия конкурентных норм выстроена по принципу «от частного к 

общему». Общие нормы (пункт 5), которые могут быть применены к отношениям, возникаю-

щим из договора проката, содержатся в главе 9 ГК РФ (общие положения о сделках). Если 

следовать логике авторов, выделяющих помимо специальных исключительные нормы, то 

предписания, указанные в пункте 4, являются специальными, в пункте 3 – исключитель-

ными. Как в таком случае именовать нормы, размещенные в пунктах 2 и 1: «суперисключи-

тельные», «мегаисключительные»?  

Таким образом, специальные нормы права подразделяются на квалифицированные и 

привилегированные, которые могут находится в состоянии «конфликта» как с общим 

предписанием, так и между собой. Поскольку специальная норма регулирует отношения, 

обладающие определенными дополнительными признаками, она всегда обладает приори-

тетом перед общей нормой. 

Больший научный интерес вызывает осложненная или дополнительная конкуренция, 

возникающей между предписаниями специальных норм: 

1. Между двумя квалифицированными нормами. При условии, что действия лица подпа-

дают под действие обоих предписаний, предпочтение отдается более квалифицированному из 

них. В данном случае простую квалифицированную соотносится с особо квалифицированной 

как общая и специальная (последнюю можно условно назвать «специальной» специальной). 

В качестве примера можно привести «столкновение» предписаний, содержащихся в 

абзацах 1 и 2 части 1 статьи 1078 ГК РФ. Обе нормы являются специальными, поскольку 

регламентируют ответственность за вред, причиненный лицом, не способным понимать зна-

чение своих действий (особенность субъекта правоотношения). При этом абзац 1 освобож-

дает данную категорию лиц от обязанности возмещать нанесенный им ущерб, а абзац 2, 

напротив, предполагает наличие такой обязанности, но при наличии дополнительных усло-

вий: 1) если речь идет о вреде жизни или здоровью потерпевшего; 2) если имущественное 

состояние причинителя вреда позволяет взыскать с него компенсацию за нанесенный ущерб. 

Применению подлежит именно вторая норма, поскольку содержит дополнительные 

квалификационные признаки, характеризующее рассматриваемое общественное отношение. 

2. Между двумя привилегированными предписаниями. По аналогии с предыдущим 

подвидом применению подлежит особо привилегированное предписание, поскольку являет-

ся специальным по отношению к «простому» привилегированному. 

Примером данного подвида конкуренции является противопоставление частей 1 и 2 

статьи 1083 ГК РФ. Первая полностью освобождает лицо, причинившее вред, от обязанности 

его возмещения, вторая – частично. Критерием выбора из данных норм будет служить 

степень вины потерпевшего – умысел либо грубая неосторожность. Таким образом, если 

пострадавшая сторона намеренно спровоцировала причинителя вреда на нанесение ему 

ущерба, применяться будет особо привилегированная норма (часть 1 статьи 1083), которая в 

максимальной степени обеспечивает правовую защиту «виновного» субъекта, освобождая 

его от каких-либо обязательств по данному правоотношению.  

3. Между привилегированной и квалифицированной нормой. Решается в пользу 

последней, поскольку положение субъекта характеризуется наличием каких-либо «льгот-
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ных» признаков, дающих основания уменьшить степень негативного воздействия на него со 

стороны закона. 

Абзац 3 части 2 статьи 1083 ГК РФ устанавливает случаи, при которых независимо от 

вины потерпевшего причинитель вреда обязан возместить вред (например, расходы на 

погребение). Однако часть 3 указанной нормы позволяет суду уменьшить размер нанесен-

ного ущерба при наличии двух дополнительных условий: 1) неблагоприятное имуществен-

ное положения лица, причинившего вред; 2) отсутствие умысла последнего в действиях, 

повлекших причинение вреда. 

Таким образом, преодоление конкуренции гражданско-правовых норм исключительно 

посредством применения содержательного приема (приоритет общей нормы перед специаль-

ной) не представляется возможным. При помощи приведенных выше примеров автор подчер-

кивает важность учета характера и видовых особенностей конкурирующих предписаний.  

В завершение необходимо отметить особенность преодоления конкуренции, которая 

существует исключительно в рамках отрасли гражданского права и обусловлена макси-

мально возможной степенью проявления диспозитивного метода правого регулирования. 

Выражается данная особенность в том, что на практике возможна ситуация, при которой из 

двух конкурирующих нормы права, обладающих различной юридической силой, приме-

няться будет та, которая расположена ниже в иерархии. Например, абзац 3 части 2 статьи 615 

ГК РФ устанавливает следующее правило: «к договорам субаренды применяются положения 

о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами» [3]. 

Таким образом, если в подзаконном акте РФ будет содержаться предписание, регулирующее 

положения договора субаренды иначе, чем это сделано в ГК РФ, применению подлежит 

предписание подзаконного нормативного правового акта, обладающего меньшей юриди-

ческой силой.  

Подводя итоги рассмотренной проблемы преодоления конкуренции в гражданском 

праве, необходимо отметить, что действие общепринятого и законодательно закрепленного 

содержательного приема, устанавливающего приоритет специальной норме перед общей, не 

является безоговорочным. Оно ограничено, во-первых, особенностями отдельных подвидов 

специальных норм права, во-вторых, существованием прямо предусмотренных конкурент-

ных (содержательных) норм, которые устанавливают конкретное правило выбора между 

предписаниями общего и специального характера (не всегда в пользу последнего). 
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В статье раскрыты сущностные характеристики профилактики преступности среди несовершен-
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Молодые люди, находящиеся в подростковом возрасте, рассматриваются как отдельная 

социальная категория. Это особенный возраст, когда на формирование идеалов и ценностей 

оказывают влияние самые разные факторы. Причем взгляды подростка нередко расходятся с 

теми нормами, которые приняты в обществе. В связи с этим в поведении молодых людей 

возникают так называемые девиации и отклонения, выражающиеся в совершении ими 

противоправных действий. 

Именно поэтому особой значимостью обладает профилактика преступности несовершен-

нолетних. Подобная деятельность позволяет самым неустойчивым членам нашего общества 

не свернуть с правильного пути. 

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. 

В основе профилактики преступности среди несовершеннолетних, лежат основопо-

лагающие принципы предупреждения преступности в целом, но вместе с тем в предуп-

реждении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обуслов-

ленные их отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых 

ими преступлений. 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних, требует сложной и разносто-

ронней работы, направленной на ослабление уровня преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними [1, с.322 ]. 

Преступность несовершеннолетних, будучи обусловленной общими правилами преступ-

ности, имеет свои особенности. В основном это возрастные, психологические, личностные 

отличия несовершеннолетних преступников и механизм преступного поведения, с проявле-

нием 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. 

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 правоохрани-

тельные органы. Во-вторых, многие преступления совершаются против своих сверстников из 

неформальных криминогенных групп. В силу закрытости этих общностей информация о 
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совершенных преступлениях правоохранительным органам просто неизвестна, что 

впоследствии ведет к безнаказанности и вседозволенности, в результате чего несовершенно-

летние, оценивая свою безнаказанность, идут на еще более значимые преступления или их 

серию. 

Следующая особенность преступности несовершеннолетних, это особая жестокость, 

дерзость по отношению к своим жертвам, руководствуясь чаще всего корыстными, хули-

ганскими побуждениями, желанием повысить свой авторитет среди сверстников, озлоблен-

ностью либо чувством ложного товарищества. 

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних, которая является негатив-

ной, это групповой характер совершения преступлений, несмотря на то, что групповые 

противоправные действия несовершеннолетних, как и сами группы, постоянно меняют 

количественные и качественные характеристики в зависимости от объективных условий 

окружающей действительности [2, с.65]. 

Факторами, влияющими на формирование преступного поведения у несовершеннолет-

них, прежде всего являются условия их жизни и воспитания. Основным фактором, влияю-

щим 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 отме-

чают, прежде всего, аморальный образ жизни родителей, эмоционально-конфликтные отно-

шения в семье. 

Одним из факторов, влияющих на формирование преступного поведения у несовершен-

нолетних, является проникновение в среду несовершеннолетних стереотипов поведения, не 

совместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков, культивирование 

половой распущенности, насилия и жестокости, большую роль здесь играет СМИ: фильмы, 

сериалы, самое большое влияние оказывает Интернет [3, с.510]. 

Следует добавить, что одним из важных факторов преступности несовершеннолетних, 

является детская безнадзорность. Безнадзорность выражается в отчуждении самих детей от 

семьи, детского коллектива и одновременно в безразличии родителей, воспитателей к детям. 

Явление угрожает правильному формированию личности несовершеннолетних и способст-

вует развитию социально негативных навыков. 

Задачами профилактики правонарушений являются: 

1) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2) устранение причин и условий совершения преступлений среди несовершеннолетних; 

3) недопущение совершения преступлений в среде несовершеннолетних; 

4) снижение размеров ущерба и потерь от преступности несовершеннолетних. 

Меры, принимаемые субъектами для недопущения нарушений подростками законода-

тельных актов, осуществляются в определенной последовательности. При этом каждый из 

этапов профилактики преступности несовершеннолетних является уникальным и представ-

ляет собой принятие определенного комплекса мер, применяемых к трудным детям. Среди 

них: 

1. Ранняя профилактика. На этом этапе перед субъектами предотвращения подростковой 

преступности ставится задача в оказании помощи тем, кто находится в сложных условиях 

воспитания и жизни. Принимаются эти меры еще до того момента как на молодом человеке 

скажутся возникшие негативные факторы. 

2. Непосредственная профилактика. Задачей данного этапа является недопущение пере-

хода подростка на путь преступлений, а также работа по исправлению тех лиц, которые 

совершают непреступные правонарушения и имеют значительную степень дезадаптации. 

3. Профилактика поведения предпреступного характера. Основная цель данного этапа 

состоит в недопущении перехода подростка на противоправную стезю. При этом принима-

ются все необходимые меры, создающие условия для исправления тех лиц, которые систе-
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матически совершают противоправные действия, что указывает на большую вероятность 

совершения ими преступления в самом ближайшем будущем. 

4. Предупреждение рецидива. Профилактика повторной преступности несовершеннолет-

них ставит своей целью не только оградить подростков от антиобщественных действий, но и 

защитить от них законопослушную молодежь. 

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 устра-

нение неблагоприятных воздействий, которые могут привести к формированию антиоб-

щественной направленности и общественно опасному поведению несовершеннолетнего, а 

также по его социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

им правонарушений и антиобщественных действий. 

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 несовершенно-

летних. При этом возникли и динамично развиваются новые институты направленные на 

профилактику преступности среди несовершеннолетних. 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних представляет собой «организо-

ванный процесс», в котором есть четко сформулированная цель о недопущении конфликта 

несовершеннолетнего с законом, определить задачи, найти свое выражение во всей совокуп-

ности общественных проблем, связанных с сознательным формированием личности и стиму-

лированием поиска путей их решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на 

несовершеннолетнего. 
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В общем смысле преступность представляет собой социально-правовое, относительно 

массовое явление, включающее совокупность запрещенных уголовным законом общест-

венно опасных деяний, совершенных в течение определенного периода времени на опреде-

ленной территории. Особым видом преступности, вызывающим у ученых повышенный 

интерес, является преступность несовершеннолетних. Причина столь пристального внима-

ния к данному виду преступности, прежде всего, заключается в том, что молодое поколение 

– это та категория граждан, от которой зависит будущее государства, поскольку происходит 

естественная смена поколений. Очень часто отмечается, что между детской и взрослой 

преступность существует тесная взаимосвязь. Совершившие в подростковом возрасте прес-

тупления лица, обычно, совершают их во взрослом возрасте. Потому как формирование лич-

ности начинается еще в детском возрасте. Поэтому важно уже на начальном этапе способст-

вовать предотвращению криминального поведения среди данной категории граждан[1, с.63]. 

Для подтверждения актуальности данной проблемы обратимся к данным официальной 

статистики Генеральной Прокуратуры РФ, так за прошедший 2022 год было выявлено 26 305 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, самыми криминогенными являются 

Свердловская область, Кемеровская область – Кузбасс, Челябинская область. Ростовская 

область занимает 9 место в рейтинге регионов, на территории данного субъекта выявлено 

665 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления [2].  

В научной литературе встречаются следующие подходы к пониманию термина прес-

тупность несовершеннолетних. Рассмотрим некоторые из них. 

Преступность несовершеннолетних – это одна из относительно самостоятельных сторон 

такого многосложного явления как общая преступность. Эта относительная самостоятель-

ность проявляется в своеобразии некоторых причин преступности несовершеннолетних, в 

специфической характеристике динамики преступности несовершеннолетних, наконец, в 

особенностях личной стороны [3]. 

Преступность несовершеннолетних – это особый объект криминологического исследова-

ния, который рассматривается в следующих позициях:  

1) общеправовых, как наличие специальных глав в Уголовном, Уголовно-процессуаль-

ном, Уголовно-исполнительном кодексах, содержащих особенности привлечения к уголов-

ной ответственности несовершеннолетних, расследования данной категории дел, а также 

назначения наказания и его исполнения;  

2) криминологических, как специфика:  

а) преступлений несовершеннолетних (виды, формы, мотивы);  
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б) личности несовершеннолетнего (т.е. незначительный возраст и период ее формирования, 

ограниченная дееспособность, динамика содержания социально-ролевых и социально-

психологических функций);  

в) комплекса причин и условий преступности;  

г) результативности мер специального профилактического воздействия [3]. 

Выделение преступности несовершеннолетних в отдельный институт уголовного права 

основывается на особенностях специфики причинности ее возникновения и для разработки 

специальных мер ее предупреждения. 

Для наиболее полного понимания феномена преступности несовершеннолетних необхо-

димо определиться с возрастным цензом лиц, которые по уголовному законодательству 

относятся к категории несовершеннолетних. 

На основании норм Уголовного Кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

как потенциальные субъекты преступлений – это лица от 14 до 18 лет [1], данная возрастная 

группа в свою очередь подразделяется на две категории:  

– младшая возрастная группа, 14–15 лет; 

– старшая возрастная группа, 16–18 лет. 

К причинам возникновения преступности несовершеннолетних относят влияние факто-

ров различного уровня: социальных, экономических, политических, бытовых, психологичес-

ких. Наиболее распространенными являются безнадзорность и беспризорность несовершен-

нолетних, подверженность несовершеннолетнего насилию, негативное влияние СМИ, дея-

тельность неформальных молодежных организаций криминогенной направленности, недос-

татки законодательства и правоохранительной деятельности. Естественно, что это далеко не 

полный перечень тех явлений, которые влекут за собой совершение подростками преступле-

ний. 

В тесной взаимосвязи с причинами необходимо обратить внимание на условия, в кото-

рых становится возможным совершение преступлений несовершеннолетними. Условия 

подразделяются на объективные и субъективные. К первым принято относить недостатки 

организационного и технического характера, т.е. отсутствие механизма предупреждения 

преступности несовершеннолетних, различного рода пробелы в законодательства, недоста-

точно эффективная работа правоохранительных органов и т.д. Ко вторым относятся социаль-

но-психологические особенности несовершеннолетних, черты их характера, особенности 

темперамента и другие. 

Следовательно, для наибольшего достижения максимально эффективного результата в 

сфере борьбы с преступность несовершеннолетних, необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на ее возникновения. В первую очередь необходимо создание механизма защиты 

детей от негативных факторов, включающего как профилактические меры, так и меры 

борьбы с уже существующими вышеописанными причинами.  

Такой подход предусмотрен и нормами международного права. Так, в Руководящих 

принципах ООН для предупреждения преступности несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы, 1990), отражено, что молодежь может быть воспитана на 

принципах, не допускающих преступную деятельность, а для успешной подготовке к жизни 

в обществе молодежи работа должна вестись через следующие сферы жизни: семья, 

образование, община, средства массовой информации [4]. 

Профилактика преступности несовершеннолетних должна базироваться на основании 

принципов охраны и защиты прав и интересов личности. С этой целью предлагается созда-

ние ведомственного учреждения по оказанию социально-правовой, психологической, меди-

цинской и психологической помощи. Причем работа должна проводиться не только с 

несовершеннолетними, но и с членами их семей. Также необходимо усилить контроль над-

зорных органов, в частности надзорных полномочий прокуроров, деятельность которых 

состоит в обеспечении верховенства закона и укрепление законности на территории всего 

государства [6, с.187]. 
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Только в случае комплексного воздействия на все сферы жизни и реальной действенной 

защите прав самих несовершеннолетних будет возможно достичь положительного резуль-

тата при предупреждении подростковой преступности. 

Подводя итого, хотелось бы отметить, следующее. Феномен преступности несовершен-

нолетних известен достаточно давно и до сих пор является предметом дискуссий среди 

правоведов. Со стороны государства должна быть реализована политика по комплексному 

профилактическому воздействию на все сферы жизни подростка, а также по поиску и 

разработке наиболее эффективных приемов и способов обращения с несовершеннолетними 

преступниками.  
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ЭМАНСИПАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Термин «эмансипация» был введен в современное российское гражданское законодательство только с 

принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в 1994 году. Суть этого института 

состоит в том, чтобы сделать несовершеннолетнего независимым от своего законного представителя, когда 

он самостоятельно занимается законной предпринимательской деятельностью, совершает крупные сделки 

или иным образом распоряжается собственным денежным доходом. В статье представлено краткое 

исследование содержания института эмансипации в гражданском праве Российской Федерации. Разъяснено 

понятие эмансипации, а также отличие от других способов полного признания дееспособности. Сделан анализ 

ст. 27 ГК РФ на основе правоприменительной теории и практики. 

Эмансипация несовершеннолетних, признание несовершеннолетних дееспособными в РФ, 

дееспособность несовершеннолетних.  
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EMANCIPATION OF A MINOR 

 
The term «emancipation» was introduced into modern Russian civil legislation only with the adoption of the Civil 

Code of the Russian Federation in 1994. The essence of this institution is to make a minor independent of his legal 

representative when he independently engages in legitimate business activities, makes major transactions or otherwise 

manages his own monetary income. The article presents a brief study of the content of the institute of emancipation in 

the civil law of the Russian Federation. The concept of emancipation is explained, as well as the difference from other 

ways of full recognition of legal capacity. Article 27 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to 

as the Civil Code of the Russian Federation) is analyzed on the basis of law enforcement theory and practice. 

Emancipation of minors, recognition of minors as legally capable in the Russian Federation, legal capacity of 

minors. 

 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы изучить феномен эмансипации с точки 

зрения гражданско-правового положения несовершеннолетних определить её правовой 

характер, и присущие признаки, также изучить влияние эмансипации на правовой статус 

несовершеннолетних и разработать предложения по совершенствованию законодательства и 

механизмов его применения. 

Гражданско-правовая дееспособность – это способность граждан своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и также обеспечивать их для себя (п. 1 ст.21 

ГК РФ) [1].  

Приведенное выше определение дееспособности дает понять, что в силу своей психоло-

гической зрелости полностью дееспособный гражданин должен полностью осознавать дейст-

вия, совершенные с его участием, и их физические, психологические, социальные и мораль-

ные последствия. Однако из-за возраста эта способность не сразу приобретается несовер-

шеннолетним. Чтобы полностью понимать и правильно оценивать каждое свершенное 

действие, необходимо достичь умственной зрелости и жизненного опыта для верной оценки. 

Основная цель эмансипации, на мой взгляд, состоит в том, чтобы избавить несовершен-

нолетнего от необходимости получать каждый раз согласие своих законных представителей 

на совершение какого либо действия. 

В возрасте от 6 до 14 лет несовершеннолетний самостоятельно может совершать опера-

ции по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями, а также 

мелкие бытовые сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды. 

В возрасте от 14 до 18 лет помимо всего вышеперечисленного несовершеннолетний 

может самостоятельно распоряжаться своими авторскими, патентными правами, а также 

своими доходами, а с 16 лет несовершеннолетний имеет право вступать в кооперативы. 

Остальные же сделки несовершеннолетний совершает по посменному разрешению закон-

ного представителя.  



190 

Несовершеннолетие – это состояние лица, которое ввиду юного возраста ещё в полной 

мере не достигло степени умственного развития, достаточного для совершения действий, 

необходимых в целях осуществления своих прав [5]. 

Исходя из общих правил, полня дееспособность, появляется с достижением 18-ти 

летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ), либо автоматически в случае заключения брака до 18-ти 

лет (ч. 2 ст. 21 ГК РФ). Но кроме этих правил, Российское законодательство допускает, что 

несовершеннолетний гражданин может достигнуть умственного уровня развития и социаль-

ной зрелости, достаточных для самостоятельного осуществления своих прав и исполнения 

своих обязанностей до наступления возраста совершеннолетия, в этих случаях он может 

быть эмансипирован в особом установленном законом порядке.  

Эмансипация может быть признана при совокупности следующих условий: 

− несовершеннолетний уже достиг 16-ти летнего возраста;  

− несовершеннолетний работает по трудовому договору; 

− занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей [2, c. 82]. 

Процедура эмансипации проводится при согласии законных представителей, если же 

один или оба родителя выступают против эмансипации, если один из родителей умер, лишён 

родительских прав или утратил дееспособность, то достаточно одного из родителей. Точно 

так же по аналогии со статьёй 59 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ), учёт мнения родителей не требуется, если не представляется возможным установить их 

местонахождение, а также уклонение без уважительной причины от воспитания и содержа-

ния ребёнка. Решение об эмансипации принимается же органами опеки и попечительства. 

Заявление, документы удостоверяющие личность несовершеннолетнего и его родителей, 

письменное согласие родителей (или решение суда), а так же доказательства трудовой или 

индивидуально предпринимательской деятельности подаётся самостоятельно несовершен-

нолетним его родителями или законным представителями. Согласно п. 5 ст. 262 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным осуществляется в порядке особого судопроизводства [3, с. 12]. Также 

можно отметить что ст. 27 ГК РФ является простой в применение в том виде, в котором она 

закреплена, и её существование следует признать необходимой, так как исходя из её поло-

жений ребёнок с 16-ти лет может стать полноценным участником гражданских прав, 

заключать сделки любого вида без письменного согласия родителей или законных предста-

вителей, это огромный плюс для несовершеннолетних предпринимателей. Можно также 

предложить компетентным органам принять во внимание возраст, по достижении которого 

несовершеннолетний вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, равной 

возрасту общей трудоспособности 16 лет и в целях хорошего функционирования предпри-

нимательской деятельности несовершеннолетнего установить обязательность получения 

разрешения на совершение не каждой сделки, а лишь той сделки, исполнение которой 

повлечёт значимые имущественные потери для несовершеннолетнего без признания его 

дееспособным. Чтобы определить значительность необходимо исходить из устойчивости 

финансового и имущественного положения и цены совершаемой им сделки, что описано в 

ст. 19 ФЗ № 208 « об акционерных обществах» и ст. 46 ФЗ « об обществах с ограниченной 

ответственностью», либо в целях соблюдения интересов несовершеннолетнего и третьих 

лиц, вступивших с ними в гражданские правоотношения придать эмансипации более узкий 

характер, не полное наделение несовершеннолетнего дееспособностью а её расширение. С 

этой целью могу рекомендовать ввести следующие изменения в ст. 27 ГК РФ: исключить из 

п.1. ст.27 ГК РФ возможность наделения несовершеннолетнего полной дееспособностью, 

указав о том, что несовершеннолетний, занимающийся трудовой или предпринимательской 

деятельностью, считается полностью дееспособным только в отношение тех сделок, которые 

обычно связаны с данной деятельностью[4]. 

Так же хочется обратить внимание на то, что органы опеки и попечительства при приня-

тии решений об эмансипации несовершеннолетнего обосновываются исходя из формальных 
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оснований ст. 27 ГК РФ, в основном, не принимая во внимание психическое созревание 

ребёнка и его способность осознавать последствия своих действий.  

На мой взгляд, ст. 27 ГК РФ требует корректировки, а именно в нее следует включить 

правила, подобранные в ст. 29,30 ГК РФ о том способен ли несовершеннолетний в полной 

мере и без посторонней помощи понимать значение своих действий и руководствоваться 

ими, а также для полного и объективного исследования обстоятельств о наделение несовер-

шеннолетнего полной дееспособностью передать компетенции судебным органам власти и 

установить в ст. 27 ГК РФ, как единый порядок ее осуществления[3]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно считать, что эмансипация связана с изменения-

ми только в определенных отраслях гражданских и семейных правоотношений несовершен-

нолетнего, в остальных случаях он остается ребенком и облает всем связанными правами. 

Некоторые коллизии, возникшие с нормой, закрепляющей правило о приобретении пол-

ной дееспособности в результате вступления в брак, по-видимому, полностью разрешены. 

Эмансипированный несовершеннолетний не имеет права вступать в брак до достижения    

18-летнего возраста, тогда как несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает 

полную дееспособность. 

Проанализировав все изложенное в статье можно сделать вывод, что применение 

института эмансипации в настоящее время представляет собой скорее исключение из общих 

правил и поэтому эмансипация не должна рассматривать как повсеместное руководство к 

действию для всех несовершеннолетних. Прежде всего, законодатель ввёл данный институт 

для отдельных граждан, зрелость которых достигла требуемого уровня.  

 

Библиографический список 

 

1. Гражданский кодекс РФ : ГК : часть первая ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ (в ред. с 

изм. и доп. от 16.04.2022 № 99–ФЗ). – Текст : непосредственный // Собрание 

законодательства РФ. – 05.03. 

2. Илюхин А.В. Условия и порядок объявления несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным / А.В. Илюхин. – Текст : непосредственный // Журнал русское право. – 2022. – 

№7. – С. 82. 

3. Грипушмановский Д.Ю. Некоторые проблемы в применении института эмансипации в 

РФ / Д.Ю. Грипушмановский. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2022. – № 14. – С.12.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

19.12.2022). – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 05.03. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая / отв. ред. А.Б. Борисова. – Москва: Книжный мир, 2017. – 1087 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

  



192 

Захарова Наталья Владимировна, 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 

МЕСТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ В СТРУКТУРЕ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье выявлены юридические особенности функционирования фондов в Российской Федерации, 

определена нормативно-правовая база, которая регламентирует их деятельность, выделены направления 

отчетности, которую в обязательном порядке необходимо публиковать таким формам некоммерческой 

организации, определено соотношение некоммерческих организаций и благотворительных фондов в целом в 

России по регионам России,.  
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Развитие благотворительной деятельности, вовлекающей всё большее количество орга-

низаций и домашних хозяйств, стало одним из итогов гуманитаризации, которая набирает 

обороты в последнем десятилетии (в период с 2012 по 2021 годы количество фондов выросло 

в 3,21 раза). Общество является динамической системой, изменения в которой задают тренды 

в том числе для экономической сферы. Некоммерческие организации оказывают поддержку 

населения в различных сферах, имеющих свои особенности организации работы – 

благотворительный фонд как один из видов данной организационно-правовой формы обла-

дает одним из наиболее широких спектров индивидуальных характеристик, которые задают-

ся и определёнными благотворительными программами, и спецификой сферы в целом. 

Благотворительные фонды осуществляют свои функции по выполнению утверждённых 

уставом задач путём использования привлечённых в рамках фандрайзинговых мероприятий 

в имущественной или денежной форме пожертвований, представляющих собой средства 

целевого финансирования. Поступившие взносы чаще всего входят в состав целевых 

средств, порядок учёта и анализа которых влияет на эффективность социально ориентиро-

ванной деятельности в целом – чем корректнее проводятся данные операции, тем прозрачнее 

организована основная некоммерческая деятельность, что является признаком достовернос-

ти, удерживающей действующих и привлекающей потенциальных благодетелей, без чего 

осуществление запланированных благотворительными программами мероприятий не 

представляется возможным. Поскольку работа с таким объектом, как целевые средства, 

является для фонда приоритетной, сфокусируемся на порядке учёта и анализа данного вида 

финансирования. 

Гражданский кодекс РФ в рамках подраздела 2 делит лица на граждан (физические лица) 

и юридических лиц, представляющих собой организации, имеющие в собственности обособ-

ленное имущество, отвечающие им по своим обязательствам, приобретающие и осуществля-

ющие гражданские права и несущие гражданские обязанности [5]. Правоспособность такого 

лица начинается с момента внесения в специальный единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (ЕГРЮЛ) сведений о его создании и прекращается при добавлении соответст-

вующей информации в упомянутый реестр. 
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В свою очередь юридические лица подразделяются на коммерческие, создаваемые в 
организационно-правовых формах товариществ, обществ, фермерских хозяйств и хозяй-
ственных партнёрств, производственных кооперативов, государственных, муниципальных 
унитарных предприятий и как основную цель своей деятельности преследующие получение 
прибыль, и на некоммерческие. 

Некоммерческие организации, для которых извлечение прибыли и её распределение 
между собственниками не является приоритетным направлением основной деятельности, 
представлены потребительскими кооперативами, профессиональными союзами, органами 
общественной самодеятельности, ассоциациями, общинами коренных многочисленных 
народов Российской Федерации, религиозными организациями, адвокатскими конторами, 
нотариальными палатами, государственными и автономными организациями. 

Перечисленные выше организации, создаваемые как физическими, так и юридическими 
лицами, имеют право заниматься приносящей доход деятельностью, если это предусмотрено 
уставом и соответствует закреплённым в нём положениям об основной некоммерческой 
благотворительной деятельности – такая деятельность должна осуществляться в уставных 
целях, для достижения которых была зарегистрирована организация. Получаемый доход 
направляется на выполнение перечня задач, поставленных ввиду наличия определённых 
целей и изначально зафиксированных в уставных документах. Примерами приносящей 
доход деятельности является производство товаров и услуг, отвечающее целям создания 
некоммерческой организации, реализация приобретённых бумаг, имущественных и неиму-
щественных прав, участие в качестве вкладчика в хозяйственных обществах и товариществах 
на вере [6]. Учёт доходов и расходов предпринимательской и поступлений и расходов 
некоммерческой основной деятельности ведутся обособленно. При превышении суммы 
доходов над расходами разница также направляется на уставные благотворительные цели. 
Законодательством введён термин «возможности некоммерческой организации», который 
необходимо понимать, как совокупность следующих объектов: принадлежащее имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в части предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах, имеющая ценность для организации. 

Некоммерческие организации имеют самостоятельный баланс, сметы, печать, счета в 
банках, создаются без ограничения срока существования, допускаются к разветвлению в 
виде филиалов (обособленное подразделение, расположение которого отлично от места 
нахождения головной организации, делегированные функции при этом повторяются 
полностью или частично) и представительств. В интересах уставных целей допускается 
создание других некоммерческих организаций и вступление в ассоциации и союзы. 

В рамках данной работы внимание акцентировано на такой организационно-правовой 
форме некоммерческих организаций, как фонд, который может быть или общественным, или 
благотворительным. Деятельность благотворительного фонда, помимо действующих кодек-
сов Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [6] и Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [5]. 

Благотворительная некоммерческая организация – неправительственная некоммерческая 
организация, которая создана для реализации благотворительных целей путём осуществле-
ния благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных 
категорий лиц [3]. 

На сегодняшний день в нашей стране функционируют 210 611 некоммерческих органи-
заций, 19 117 из которых зарегистрированы в форме благотворительных фондов [3]. Данное 
соотношение, зафиксированное Минюстом Российской Федерации в 2012 и 2021 годы, 
представлено на рис. 1. 

За девять прошедших лет, с 2012 по 2021 годы, количество официально зарегистриро-
ванных в Российской Федерации некоммерческих организаций с 65 690 шт. в 2012 году 
выросло на 144 921 шт. и в 2021 году составило уже 210 611 юридических лиц [4]. Такое 
изменение, характеризуемое увеличением в 3,21 раза, соответствует 320,61 % темпу роста 
(то есть, тем прироста равен 220,61 %). 
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Рис. 1. Соотношение некоммерческих организаций и благотворительных фондов  

в России в 2012 и 2021 гг., шт. [4] 
 

В период с 2012 по 2021 годы количество благотворительных фондов увеличилось в 3,29 

раза (на 13 306 организаций) – с 5 811 шт. в 2012 году до 19 117 шт. в 2021 году, темп роста в 

данном случае составил 329,98 % (соответствующий темп прироста в 228,98 %). 

Если в 2012 году доля благотворительных фондов среди всех некоммерческих органи-

заций составляла 8,85 %, то по состояния на 2021 год данный показатель увеличился на 

0,23% и на сегодняшний день равен 9,08 %. Рост общего числа фондов (3,29 раз за 9 рассмат-

риваемых лет) на 0,08 раз превысил рост общего числа некоммерческих организаций (3,21 

раз за 9 рассматриваемых лет), что указывает на увеличение благотворительных организаций 

в большей, чем некоммерческих, степени (на 2,61 %). Ту же скорость демонстрирует разница 

темпов прироста – количество функционирующих в Российской Федерации фондов выросло 

на 8,37 % быстрее. 

На рисунке 2 представлено соотношение зарегистрированных в Российской Федерации 

благотворительных фондов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградс-

кой области. 

Среди 19 117 действующих по состояния на 2021 год благотворительных фондов Рос-

сийской Федерации 7 067 (в 2,71 раз меньше, чем всего по стране) зарегистрированы на 

территории Москвы и Московской области, что составляет 36,97 % от общего количества, в 

то время как совокупная доля фондов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1 464 

шт.) в 4,83 раза, то есть, на 30,03 % (разница в 5 603 организации), меньше и равна 7,66 % (в 

13,06 раз меньше, чем всего по стране). 
 

 
Рис. 2. Соотношение количества благотворительных фондов в России в 2021 г., шт. [4] 
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Минюст Российской Федерации имеет сведения о 1 326 благотворительных фондах, 

зарегистрированных в Санкт-Петербурге (в 14,42 раза меньше, чем по стране), и всего о 138, 

юридический адрес которых относится к Ленинградской области (в 138,53 раза меньше, чем 

по стране), суммарно 1 464 организации на оба субъекта. Доля фондов Санкт-Петербурга 

составляет 6,94% от общего количества действующих по стране, в то время как аналогичная 

доля Ленинградской области равна 0,72%, что на 6,21% и в 9,61 раз (1 188 организаций; 

удельный вес областных фондов составляет 10,41% от петербургских) меньше. 

Десять из 138 благотворительных фондов Ленинградской области имеют в наименова-

нии юридического лица ключевые слова, по которым организации было бы возможно при-

числить к охране окружающей среды и защите животных. И только один из них специали-

зируется на помощи именно диким животным (остальные девять созданы для содействия в 

вопросах бездомных собак и кошек области) – это рассматриваемая в рамках данной работы 

НКО «Фонд помощи животным». 

Таким образом, развитие благотворительной деятельности стало одним из итогов гума-

нитаризации, которая набирает обороты в последнем десятилетии, о чём свидетельствует 

скорость положительной динамики темпов роста общего количества социально ориентиро-

ванных фондов и их удельного веса среди всех действующих некоммерческих организаций. 

«Фонд помощи животным» для субъекта, в котором зарегистрирован, является уникальным 

социально ориентированным благотворительным юридическим лицом, специализирую-

щимся на диких животных. Основная деятельность, осуществляемая в уставных целях, отли-

чает рассматриваемый фонд от всех других представителей сферы защиты объектов окру-

жающего мира, функционирующих на территории Ленинградской области. 

Благотворительный фонд обязан ежегодно публиковать отчёты об использовании своего 

имущества, а руководство и надзор за общей его деятельностью осуществляют различные 

органы. 

1. Президент фонда в текущем периоде занимается практическим руководством, без 

доверенности действуя от имени фонда и представляя его, созывает собрания, распоряжается 

денежными средствами и несёт за данные расходования персональную ответственность, 

готовит предложения по благотворительным программам. 

2. Попечительский совет фонда, сформированный и функционирующий на обществен-

ных началах (безвозмездной основе), осуществляет полный контроль за эффективностью и 

степенью выполнения благотворительных программ. В состав данного органа входят три 

человека, на собраниях допускается присутствие большинства, то есть, двух попечителей. 

3. Коллегиальный орган в виде Общего собрания участников обладает компетенциями 

по внесению изменений в устав организации, утверждению благотворительных программ и 

годовых планов, образованию исполнительных и контрольно-ревизионных органов с досроч-

ным прекращением их полномочий, принятия решений о реорганизации или создании 

филиалов фонда. Внесённые поправки считаются принятыми при поддержке голосами боль-

шинства участников (которые могут являться учредителями благотворительной органи-

зации). 

4. Ревизор фонда проверяет финансово-хозяйственную деятельность благотворительной 

организации, проводя полную или частичную документарную ревизию, а также при необхо-

димости оценивает различные ущербы, нанесённые фонду различными контрагентами, и 

ходатайствует о привлечении к ответственности лиц, которых считает причастными. 

Подводя итоги отметим, что благотворительные некоммерческие организации являются 

одним из видов юридических лиц, регистрируемых на территории субъектов Российской 

Федерации и в дальнейшем ведущих основную деятельность не в целях получения прибыли. 

Фонд имеет свою собственную структуру аппарата управления и контрольно-надзорных 

органов, а его участники, становящиеся таковыми после передачи своего имущества, в том 

числе денежных средств, как благотворительных взносов на уставные цели, представлены 

рядом физических и других юридических лиц. Осуществление благотворительной деятель-



196 

ности регулируется соответствующим законодательством и при его соблюдении может 

производиться беспрепятственно 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С СИСТЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  

 
В данной статье автор обращает внимание, что на современном этапе постепенно происходит 

увеличение применения экологичных архитектурных проектов – эксплуатируемых кровельных покрытий с 

системами озеленения. Они становятся частью решения проблемы «зелёного урбанизма». В то же время на 

сегодняшний день отсутствует надлежащая правовая основа, детально закрепляющая технический порядок 

создания условий для размещения системы кровельного озеленения, вопросы, связанные с озеленением крыш, с 

дальнейшим их поддержанием соответствующими организациями, и ряд других вопросов.  
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EXPLOITED ROOFING WITH 

LANDSCAPING SYSTEMS IN THE URBAN ENVIRONMENT 
 

In this article, the author draws attention to the fact that at the present stage there is a gradual increase in the use 

of eco-friendly architectural projects – exploited roofing with landscaping systems. They become part of the solution to 

the problem of «green urbanism». At the same time, there is currently no proper legal framework that establishes in 

detail the technical procedure for creating conditions for the placement of a roofing landscaping system, issues related 

to the landscaping of roofs, with their further maintenance by relevant organizations, and a number of other issues. 

Roofs of buildings, landscaping system, hanging gardens, legal basis, urbanization, ecology. 

 

В последнее время во многих странах мира высокими темпами развивается научно-

технический прогресс. Стремительное урбанизации, строительство современных жилых 

районов порой сводят к нулю площади зеленых насаждений города. Безусловно, данное не 

позволяет добиться гармоничных отношений между обществом и природой и живое обще-

ние с ней порой крайне ограничено в условиях возрастающего процесса усиления роли 

городов в развитии общества. Решение этих проблем предлагают «зелёные» крыши. Озеле-

нение кровель городских зданий посредством создания висячих садов помогает поглотить 

дождевую воду и снизить уровень вредных испарений в воздухе, а также улучшить процесс 

внутреннего охлаждения зданий и уменьшить потребность в кондиционировании воздуха. 

Сокращение «зеленых» зон на общественных городских пространствах позволяет сформи-

ровать новые многоуровневые каркасы с «зелёными» зонами на крышах зданий. 

Висячий сад представляет собой небольшой сад, который расположен на крыше, 

галерее или специальных каменных опорах. Он имеет насыпной почвенный слой для произ-

растания трав, цветов, декоративных кустарников и деревьев. Вместо сплошного почвенного 

слоя могут использоваться переносные емкости для растительного грунта, а также неболь-

шие бассейны для водных растений [1].  

Сама же история озеленения кровель висячими садами уходит в глубокую древность. 

Первым опытом строительства садово-парковых вертикальных ансамблей можно считать 

обнаруженный при раскопках зиккурат. Он представлял собой массивное архитектурное 

сооружение, состоящее из нескольких ярусов, построенное во втором тысячелетии до н.э. в 

древнем шумерском городе Ура, недалеко от современного Ирака [2].  

Наиболее известными являются знаменитые висячие сады Семирамиды с пышными 

садами на крыше и озелененными террасами, построенные около 600 года до нашей эры [3] 

во дворце вавилонского царя Навуходоносора II для своей любимой жены – мидийской 

царевны. Их традиционно причисляют к семи чудесам света. 
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В нашей стране первые сады на крышах стали появляется на крышах погребов, складов, 

зернохранилищ в XVII веке. Первоначально они принадлежали царской семье, высшему 

духовенству, а после и купечеству. Известно, что в Московском Кремле в 1641 году русские 

садовники построили сады на крышах пристроек к дворцу. Они представляли собой неболь-

шие декоративные садики с распространенными и редкими растениями, фонтанами и 

беседками [4]. 

В XVIII веке висячие сады появились на жилых помещениях Зимнего дворца Санкт-

Петербурга (архитектор Б. Растрелли) и в Малом Эрмитаже, где такой сад размещался над 

дворцовыми конюшнями в виде галереи под открытым небом. В середине XIX века повсе-

местное распространение строительство садов на крыше в Европе получило благодаря 

возникновению новых строительных материалов. На Всемирной выставке в Париже в 1867 

году проект сада на крыше дома создателя металлической плетеной сетки «рабица» Карла 

Рабица вызвал всеобщее восхищение.  

В начале XX века продолжилась популяризация целостности и единения с природой, 

выражавшееся в дальнейшем развитии идеи садов на крыше и ее воплощении. Предлагалось 

обязательное создание в зданиях крыш-террас с садами, возвращающими городам зелень, 

которую забрали построенные здания. Однако в период Великой Отечественной войны 

проектирование вертикальных садов прервалось.  

В XXI веке во многих городах мира стало не хватать озелененных территорий, 

поскольку не выполнялись нормативные показатели обеспеченности застройки зелеными 

насаждениями. Это привело к ухудшению в городских пространствах экологической обста-

новки. Для решения проблемы некоторые города закрепили на законодательном уровне 

развитие и проектирование зеленых кровель. Так, в 2009 г. в городе Торонто в Канаде был 

принят стандарт, который обязывал все вновь возводимые здания, площадь которых больше 

186 м, обеспечивать зелеными кровлями, занимающими 20–50% поверхности крыши [5]. В 

Америке на законодательном уровне также были подобные вопросы, например, в Чикаго 

власти Чикаго выделяют финансовую помощь тем гражданам, которые размещают на своей 

крыше газон либо небольшой сад [6, 7]. В Нью-Йорке с целью повышения энергоэффек-

тивности города в 2019 году был принят законопроект, который обязывал все новые здание 

жилого, коммерческого или промышленного назначения иметь озелененные крыши и 

солнечные батареи[8]. 

На современном этапе в России также растет интерес к высокоэффективным, экологич-

ным зданиям, в связи с чем меняются методы проектирования, архитектурная практика, 

стандарты в строительной отрасли. Вместе с тем, в целом практика применения висячих 

садов развита слабо, как и нормативная правовая база, регламентирующая вопрос озеленения 

крыш в населенных пунктах нашей страны. Так, в городах Москве и Санкт-Петербурге 

действуют законы о благоустройстве [9, 10], но в них лишь указано, что крыши, как внешние 

поверхности зданий, строений и сооружений, являются объектами благоустройства. 

Необходимо указать, что в Постановлении Правительства Москвы от 13.10.1998 №799 

было дано задание разработать рекомендации по применению широкого набора приемов и 

методов дополнительного озеленения функциональных элементов города, включая верти-

кальное озеленение и сады на плоских кровлях [11]. 

В 2000 году авторским коллективом ОАО «Моспроект» были разработаны Рекоменда-

ции по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий 

и других искусственных оснований [12]. В 2001 году было издано «Пособие по озеленению и 

благоустройству эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий, подземных и 

полуподземных гаражей, объектов гражданской обороны и других сооружений» [13]. 

Крышному озеленению посвящен раздел 2 Приказа Минрегиона России от 27.12.2011 

№613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований» [14]. В этих рекомендациях 

более подробно регламентированы отличительные особенности устройства кровельных пок-



199 

рытий с системой озеленения, которые необходимо учитывать в процессе производства вися-

чих садов.  

В Московской области был принят закон от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» [15], в силу кото-

рого элементами благоустройства являются внешние поверхности объектов капитального 

строительства, в том числе крыши. В отличие от вышеназванных законов, нормы его статьи 

41 регулируют порядок крышного и вертикального озеленения. Так, на территориях населен-

ного пункта, где сложилась высокоплотная застройка, может быть предусмотрено обязатель-

ное устройство крышного и вертикального озеленения при проектировании строительства и 

реконструкции капитального строительства с горизонтальными или малоуклонными 

крышами.  

В данном законе подчёркивается, что крышное и вертикальное озеленение не должно 

носить компенсационный характер. Действительно, строительство зеленой кровли делает 

шаг навстречу природе, а не против нее. Висячие сады на объектах архитектуры являются 

частью решения экологических проблем нынешнего тысячелетия. Такое применение озеле-

нения на кровле зданий предоставляет возможность создания комфортной окружающей 

среды, приближенной к природным условиям, повышения рекреационной и эстетической 

привлекательности городской среды, улучшения её качественных показателей и оказать 

благотворное влияние на здоровье людей. 

Озеленению кровли посвящен пункт 5.5 Свода правил 17.13330.2017 «СНиП П-26-76 

«Кровли»[16]. Его нормы обязывают при проектировании на здании озелененной кровли 

проверить несущие способности всех конструкций, а также состояние слоев самой крыши; 

предусмотреть дополнительные нагрузки от субстрата во влажном состоянии (700 кг/м
3
), а 

также нагрузку от малых архитектурных форм: растений и деревьев в кадках, декоративных 

водоемов, фонтанов и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативная база, регулирующая вопрос озе-

ленения кровли, достаточно разрозненна и определена, в основном, в подзаконных правовых 

актах. 

Обращаясь к судебной практике по данной теме, приведем следующий пример. Ответчик 

произвел работы по возведению надстройкой в виде зимнего сада на крыше многоквартир-

ного дома. В ходе работ была демонтирована кровля, стена здания и изменен общий 

водосток. Указанные работы, включающие в себя как перепланировку, так и реконструкцию, 

не были согласованы надлежащим образом ни Комитетом по архитектуре и градострои-

тельству города Москвы, ни Государственной жилищной инспекции города Москвы. В 

результате действиями ответчика нарушены права и законные интересы всех собственников 

многоквартирного дома и требования правообладателя помещения о приведении помещения 

в первоначальное состояние судом было удовлетворено[17]. 

В целом, проведенный анализ судебной практики показал, что в наши дни устройство 

садов на крышах зданий и сооружений является как украшением, так и необходимой мерой 

по предотвращению наступающего экологического кризиса в городах России с плотной 

застройкой, а также более рациональным способом использования городской среды. Висячие 

сады позволяют существенно увеличить эстетические свойства возводимых объектов недви-

жимости, модернизировать существующие здания с плоской кровлей, тем самым улучшить 

архитектурно-художественный облик пространств наших городов.  

Всем известно выражение: «будущее рождается сегодня». По нашему мнению, оно имеет 

прямое отношение к вопросу создания садов на искусственных основаниях крыш. Данное 

направление уже сегодня вносит существенный вклад в разрешение имеющихся экологичес-

ких и эстетических проблем городской среды российских городов. Поэтому крайне 

актуально, на наш взгляд, разработать надлежащую правовую основу, которая бы детально 

закрепила технический порядок создания условий для размещения висячих садов, вопросы, 

связанные с озеленением крыш (посадка цветов, деревьев, кустарников и т.п.), с дальнейшим 
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их поддержанием соответствующими организациями, со строительным и иным контролем, а 

также ряд других не менее важных вопросов.  

Безусловно, поиск выхода из критической экологической ситуации мотивирует архитек-

торов и инженеров создавать на ткани современных городов зеленые насаждения. Висячие 

сады становятся привлекательными не только для инвесторов, но и для туристов и жителей 

городов, поскольку дают последним возможность соединиться с природой в шаговой доступ-

ности, улучшить психофизическое самочувствие и освежить загазованный городской воздух, 

позволяя городу «дышать». Однако следует обратить пристальное внимание на правовую 

основу развития экологической концепции городской среды, в которой «зелёная» архитек-

тура займет достойное место и применение зелёных насаждений на кровлях зданий различ-

ных учреждений получит надлежащую законодательную регламентацию. 
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В статье рассматривается экологическое воспитание как важнейшее средство в процессе сохранения 

объектов животного мира. Правовое воспитание предназначено для формирования у граждан и общества 

высокого уровня правосознания и правовой культуры. Результатом правового воспитания должны стать 

знания, формирование у граждан уважительного отношения к действующему законодательству. По мнению 

автора статьи, высокий уровень правовой культуры и правового воспитания позволит каждому человеку 

осознать необходимость сохранения биоразнообразия диких животных для настоящего и будущего поколений. 
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THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE PRESERVATION  

OF WILDLIFE OBJECTS 

 
The article considers ecological education as the most important means in the process of preserving objects of the 
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В последние годы наблюдаются беспрецедентно быстрые темпы сокращения биологи-

ческого разнообразия объектов животного мира, что серьезно отражается на способности 

биосферы поддерживать жизнь на Земле. В докладе WWF отмечается, что отдельные виды 

диких животных и растений находятся на грани исчезновения. 

Менее чем за 50 лет популяция диких животных на планете сократилась в среднем на 69 

процентов. Самое масштабное сокращение численности объектов животного мира 

произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В Африке численность 

уменьшилась на 66 процентов, в Европе и Центральной Азии – 18 процентов [1]. Ученые 

высказывают мнение, что данные показатели обусловлены антропогенной деятельностью. 

Уровень антропогенного воздействия в настоящее время не соответствует темпу 

процесса естественного воспроизводства популяций диких животных. Так, в России, к числу 

актуальных экологических проблем относится сокращение отдельных популяций промыс-

ловых рыб. Причина обусловлена неконтролируемым промыслом. По данным специалистов, 

«среднегодовое изъятие осетровых браконьерскими орудиями лова в водоемах Волго-

Каспийского региона достигает 200 тыс. экз., что почти в 5 раз выше общих допустимых 

уловов (ОДУ)» [2, с.78]. Поэтому изъятие без учета объема воспроизводства объектов живот-

ного мира приводит к их истощению и сокращению. 

К числу основных угроз для диких животных по данным WWF также следует отнести 

браконьерство, сельское хозяйство, вырубка лесов, последствия изменения климата, незакон-

ная торговля.  

Международная торговля отдельными видами диких животных и растений является 

одной из основных причин сокращения популяций многих объектов животного и расти-

тельного мира. К примеру, в Российской Федерации образцы СИТЕС в качестве объектов 

животного мира не закреплены и, соответственно, законодательством их оборотоспособ-

ность не регулируется. Также отсутствует законодательство, нормы которого направлены на 
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осуществление контроля внутренней торговли видами, закрепленными в приложении 

СИТЕС. Поэтому, ввезенные на территорию РФ незаконным путем дикие животные могут 

свободно продаваться. При этом, к торговцам не применяются меры ответственности. 

Экологические проблемы становятся глобальными и для их решения необходимо 

применять меры экологического воспитания. Экологическое сознание большинства граждан 

складывается стихийно, под влиянием освещения в средствах массовой информации отдель-

ных экологических проблем. Для глубокого понимания проблем в области охраны окру-

жающей среды необходимы системные доказательственные научные знания [3, с.7]. Поэтому 

одной из приоритетных задач государства должно стать обеспечение системного характера 

экологического воспитания граждан. Для сохранения объектов животного мира необходима 

реализация мер правового воспитания. Важно обеспечить переход от анропоцентричного 

понимания проблемы сохранения объектов животного мира к экоцентричному пониманию.  

Осознавая, какие последствия несут те или иные действия, человек с высоким уровнем 

правовой культуры и воспитания формирует личное отношение к подобным действиям и 

принимает решение об их правомерности. У человека должна сформироваться четкая пози-

ция по вопросу сохранения объектов животного мира для настоящего и будущего поколений. 

Повышение правосознания и правовой культуры является одной из важнейших задач 

современного общества. Основным средством для достижения указанной задачи является 

правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание для формирования 

высокого уровня правосознания и правовой культуры граждан и в целом общества. В 

юридической литературе выделяют в качестве форм правового воспитания формирование 

юридических знаний в семье, посредством средств массовой информации, научной деятель-

ности, реализации образовательных программ в юридических высших учебных заведениях, 

организации курсов повышения квалификации должностных лиц органов государственной 

власти [4, с.5]. 

Практика применения мер экологического воспитания в отдельных зарубежных госу-

дарствах показала их высокую эффективность. Так, для поддержания научных исследований 

в США при университетах созданы подразделения по исследованию дикой природы. 

Изучение происходит совместно с федеральным правительством, государственным агентст-

вом охраны дикой природы, неправительственными организациями.  

В США существует большое количество образовательных программ для охотников, 

правил использования огнестрельного оружия, методов охоты. Каждый год обучение 

проходят 650 000 охотников. Финансирование этого обучения происходит за счет ежегод-

ного распределения денежных средств в фондах восстановления дикой природы. Размер 

финансирования превышает 472 млн. долларов [5]. Успешное прохождение курса охотника 

обязательно для осуществления определенных видов охоты. В государственных органах по 

охране природы есть сотрудники по работе с общественностью. Их задача состоит в 

распространении информации о сохранении диких животных посредством пресс-релизов, 

веб-сайтов, социальных сетей, телевидения и научных публикаций. Данные мероприятия 

также финансируются за счет средств государственного бюджета, фондов восстановления 

дикой природы. 

Одними из действенных мер воздействия на сознание является система мер информа-

ционного и научного обеспечения, повышение уровня образования и просвещения общест-

венности в сфере сохранения и устойчивого использования объектов животного мира. К 

числу приоритетных задач научного и информационного обеспечения следует отнести 

распространение экологической этики, повышение уровня правовой культуры населения, 

усиление роли экологического воспитания и образования; формирование активной позиции 

граждан по вопросам устойчивого использования и сохранения диких животных. 

Для обеспечения эффективности поставленных задач государственные органы и неком-

мерческие организации организуют и проводят пресс-конференции, круглые столы по вопро-

сам сохранения объектов животного мира, распространяют средства наглядной агитации, 

используют интернет ресурсы.  
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К числу мер идеологического характера следует отнести пропагандистские мероприятия. 
Их эффективность отражена в научных исследованиях российских и зарубежных ученых. К 
числу идеологических мер целесообразно отнести экологическое воспитание. Его следует 
рассматривать как мощнейшее средство в процессе устойчивого использования диких 
животных. Однако в России меры идеологического, научного и информационного характера 
пока реализуются не в полной мере. Декларация способов воздействия на сознание недос-
таточно. Необходим механизм их реализации на практике. 

Законы и различные программы по сохранению диких животных требуют больших 
финансовых затрат. К примеру, в Канаде на финансирование подобных мероприятий было 
потрачено 823 млн. долларов; в США только один фонд «Дикие животные» за последние 30 
лет пожертвовал более 70 млн. долларов на мероприятия по сохранению диких животных. 
Финансирование также осуществляется за счет средств от продажи лицензий на охоту, част-
ных пожертвований на прородоохранительные мероприятия, а также средства государст-
венного бюджета. В США за один год общая сумма взносов охотников составила 1,2 млн. 
долларов. 

В настоящее время все процессы принятия или отрицания гражданами отдельных право-
вых ценностей, социальных норм, в формировании которых активное участие принимают 
СМИ, должны исследоваться, изучаться. Только так возможно осуществить критический 
анализ всей информации, исходящей от масс-медиа. Так, в СМИ часто указывают о вреде 
охоты, о необходимости полного запрета на изъятие охотничьих ресурсов из среды обита-
ния. Тем самым освещая только одну сторону процесса охоты, происходит воздействие на 
сознание граждан только негативных аспектов охоты. При этом не рассматривая, что дейст-
вуя на законных основаниях, используя лимиты изъятия ресурсов охоты, возможно регули-
рование численности диких животных, обеспечение экобаланса в природе. Необходимо 
различать охотников-любителей, спортсменов и браконьеров. Настоящие охотники 
осуществляют отстрел только в установленные сроки, не причиняют вреда диким животным. 
К примеру, Североамериканская модель сохранения дикой природы была создана охотни-
ками. Результатом данной модели стало увеличение численности диких животных, обеспе-
чение баланса экологических и социальных интересов.  

Анализ зарубежного опыта обосновывает необходимость принятия результатов данного 
опыта в Российской Федерации. В частности, необходимость восприятияследующих положе-
ний: во-первых, разработку и принятие документов стратегического планирования по 
экологическому воспитанию на каждом уровне системы образования; во-вторых, обеспече-
ние гарантированного финансирования подобных стратегий и программ; в-третьих, форми-
рование общественных организаций охотников и рыболовов, пропагандирующих устойчивое 
использование объектов животного мира; в-четвертых, активное привлечение обществен-
ности к экологическим проблемам с целью сохранения диких животных для настоящего и 
будущего поколений. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

 
Статья посвящена проблеме выявления особенностей деятельности органов внутренних дел РФ по 

реализации охранительной функции права. Особое внимание уделено анализу правотворческой и правопримени-

тельной форм деятельности ОВД в контексте реализации охранительного направления правового воздейст-

вия. Кроме того, автор раскрывает роль мер государственного принуждения в рамках правоприменительной 

деятельности ОВД РФ. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTIVE FUNCTION  

OF LAW IN THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article is devoted to the problem of identifying the features of the activities of the internal affairs bodies of the 

Russian Federation for the implementation of the protective function of law. Special attention is paid to the analysis of 

the law-making and law-enforcement forms of activity of the Department of Internal Affairs in the context of the 

implementation of the protective direction of legal influence. In addition, the author reveals the role of state 

enforcement measures in the framework of law enforcement activities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation. 
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bodies, law-making of the Department of Internal Affairs, measures of state coercion. 

 

Органы внутренних дел в силу специфичности своей деятельности в той или иной 

степени участвуют в реализации всех функций права. Согласно ст. 1 Федерального закона 

«О полиции», органы предназначение для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека; а 

также, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности. Другими словами, сотрудники ОВД призваны 

обеспечить охрану и защиту наиболее значимых социальных ценностей. ОВД входят в систе-

му правоохранительных органов, в самом названии которых заключено их основное назначе-

ние – охрана права. Эта же задача стоит и перед охранительной функцией права. Общность 

задач свидетельствует о тесной взаимосвязи деятельности ОВД с охранительной функцией 

права. 

Следует отметить, что до настоящего времени не выработано единого представления о 

сущности охранительной функции права. Более того, не все ученые считают, что она явля-

ется самостоятельной. Попытки выделить сущностные черты охранительной функции права 

предпринимались как начинающими, так и авторитетными учеными. Среди последних 

следует выделить Т.Н. Радько, который провел большое исследование в области изучения 

функций права. Выделяя специфические черты охранительной функции права, он пишет, что 

«она характеризует право как особый способ воздействия на поведение людей, выражаю-

щийся во влиянии на их волю угрозой санкции, установлением запретов и реализацией 

юридической ответственности». [4, с. 177] 

Понятие и сущность охранительной функции права были изучены и другими учеными, 

среди которых Байтин Н.И., Курцев И.А., Макарова Н.А., Цикаришвили О.Г. и др., каждый 

из которых имеет собственное мнение относительно данного вопроса. На основании анализа 

работ современных ученых и проведенного исследования, следует отметить, что охранитель-

ная функция права может быть реализована лишь посредством государственного принуж-

дения, которое образовано ее содержанием. Во-первых, само существование и реальное 
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функционирование такого принуждения действует на волю людей, побуждая их не нарушать 

установленные нормы. Во-вторых, оно способствует пресечению противоправных действий, 

восстановлению нарушенных прав и реализации юридической ответственности в отношении 

виновного, тем самым устраняя последствия совершенного правонарушения. Меры госу-

дарственного принуждения являются отличительной чертой именно охранительной функции 

права, так как для остальных функция права они действуют только через охранительное 

направление. Без нормативного закрепления государственного принуждения охранительная 

функция права не будет действовать, а правоохранительные органы не смогут выполнить 

поставленные перед ними задачи. 

Реализация охранительной функции права осуществляется специальными государствен-

ными органами, наделенными властными полномочиями с использованием специфических 

методов и средств. Наиболее многочисленными и из них являются органы внутренних дел, 

выполняющие широкий спектр задач. Они, как и другие правоохранительные органы, 

осуществляют свою деятельность посредством государственного принуждения.  

Органы внутренних дел при реализации охранительной функции права применяют две 

основные формы деятельности: правотворческую и правоприменительную.  

Правотворческая деятельность для органов внутренних дел специфична, главной ее 

задачей служит конкретизация правовых основ, установленных на федеральном уровне. Она 

направлена на разработку ведомственных правовых актов, регламентирующих как деятель-

ность различных подразделений, так и на упорядочение осуществления гражданами отдель-

ных субъективных прав, связанных с правоохранительной деятельностью. Таким образом, 

правотворчество в деятельности ОВД может принимать внешнюю и внутреннюю формы.  

Следует согласиться с Алексеевой Л.А. и Майоровой С.А., которые главной задачей 

правотворчества в ОВД считают «конкретизацию установленных на уровне федерального 

законодательства правовых основ» [1, с. 15]. По их мнению, правотворчество в ОВД можно 

разделить на 2 формы: непосредственное правотворчество в ОВД и совместная деятельность 

с другими государственными органами. Тем не менее, правотворческая инициатива ОВД 

находится в рамках самого ведомства или возложенных на него задач, а значит носит 

ограниченный характер.  

Таким образом, правотворческая деятельность позволяет посредством издания норма-

тивно-правовых актов упорядочивать и совершенствовать деятельность ОВД России и носит, 

скорее, организационный характер охранительного воздействия. 

Наиболее функциональной юридической формой по реализации охранительной функции 

права в ОВД, является правоприменительная. Характерной чертой правоохранительной 

деятельности, является практическое применение мер правового принуждения, что обуслов-

лено спецификой поставленных перед ними задач. Следует согласиться с В.В. Мирончуковс-

кой, которая определяет меры правового принуждения как «основанные на нормах права 

негативные обременения, возлагаемые на лицо, с целью выполнения им определенных 

обязанностей без его согласия». [3, с. 45] 

Они могут быть условно разделены на меры административно-правового и уголовно-

правового принуждения. Каждая из этих групп в рамках реализации охранительного направ-

ления правового воздействия, предполагает применение следующих мер государственного 

принуждения: 

1. Превентивные меры. Охранительная функция права может быть реализована не толь-

ко тогда, когда совершено противоправное деяние. Очевидно, что наилучших эффект работы 

ОВД достигается в случае если правонарушение удалось предупредить. Для этого Органами 

внутренних дел проводятся мероприятия направленные как на профилактику, так и на 

предупреждение правонарушений, аналогичных уже совершенным. В качестве профилак-

тических средств могут выступать, например, разъяснительные беседы сотрудниками ОВД в 

учебных учреждениях о правилах дорожного движения. Также сотрудники следственных 

отделов органов внутренних дел уполномочены выносить представления для устранения 

факторов, способствующих совершению преступления.  
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2. Меры пресечения. Пресекательная деятельность ОВД является одной из главных в 

ходе реализации охранительного направления правового регулирования. Данный вид 

деятельности направлен на пресечение правонарушения в момент приготовления или непос-

редственного совершения противоправного деяния. Помимо прочего, данная мера предпола-

гает пресечение совершения противоправных деяний путем ограничения свободы человека.  

3 Карательные меры или меры реализации юридической ответственности. Характерны, в 

первую очередь, для административно-правового принуждения. Так, например, сотрудники 

органов внутренних дел, в качестве карательной меры (административного наказания) за 

совершение административного правонарушения могут наложить штраф. Административ-

ные наказания, предполагающее более существенное ограничение прав граждан возможно 

только по решению суда. Уголовное наказание назначается только судом. Таким образом, 

зачастую, деятельности сотрудников ОВД лишь отчасти характерно применение мер юриди-

ческой ответственности. Основной же их задачей является сбор доказательств совершенного 

противоправного деяния.  

4. Принудительные меры медицинского характера. Сходны с карательными мерами, 

однако применяются к лицам, совершившим общественно опасные деяния, которые в силу 

расстройства психического здоровья не могут нести уголовную ответственность. Роль ОВД, 

как и для карательных мер, состоит в сборе доказательств совершения противоправного 

деяния. 

5. Меры процессуального обеспечения. Комплекс мер, наиболее свойственный деятель-

ности ОВД, предполагает ограничение свободы человека в целях обеспечения возможности 

проведения процессуальных действий.  

6. Компенсационные (восстановительные) меры. Предполагают восстановление нару-

шенного положения. В комплекс таких мер входит как восстановление в правах, так и, 

например, возмещение материального вреда, причиненного противоправным деянием. 

Таким образом, особенность деятельности ОВД по реализации охранительной функции 

права состоит в том, что она основана на государственном принуждении; использует право-

творческую форму деятельности для издания ведомственных нормативно-правовых актов; а 

для решения специфических задач использует особые меры государственного принуждения.  
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соблюдать границы закона, уважать права и свободы граждан, а также иметь соответствующие навыки по 
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Современное уголовное судопроизводство в России активно использует инновационные 

технологии для улучшения качества правосудия и повышения эффективности борьбы с 

преступностью. Однако, при применении таких технологий возникают вопросы о назначении 

и границах их использования [1].  

Среди инновационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве 

России, можно выделить следующие: 

1. Системы распознавания лиц и голосов. 

Системы распознавания лиц и голосов широко применяются в России в рамках рассле-

дования уголовных дел. Такие системы могут использоваться для идентификации подозре-

ваемых и свидетелей, а также для проверки достоверности показаний свидетелей. 

2. Системы видеонаблюдения. 

Системы видеонаблюдения установлены во многих городах России и общественных 

местах, а также в зданиях правоохранительных органов. Они позволяют фиксировать 

события, происходящие на улицах, в зданиях и на территории общественных мест, что 

может помочь в расследовании преступлений. 

3. Системы автоматического распознавания номерных знаков. 

Системы автоматического распознавания номерных знаков широко используются в 

России для отслеживания передвижения автомобилей, в том числе тех, которые могут быть 

связаны с совершением преступлений. Это может помочь правоохранительным органам в 

расследовании и разрешении уголовных дел. 

4. Системы анализа данных. 

Системы анализа данных широко применяются в России для обработки больших 

объемов информации, собранных при расследовании уголовных дел. Это позволяет быстрее 

и эффективнее искать связи между преступлениями и их участниками, а также находить 

закономерности и тренды в преступной деятельности. 

5. Электронные браслеты и системы мониторинга. 



209 

Электронные браслеты и системы мониторинга используются в России для контроля за 

подозреваемыми и осужденными лицами, особенно теми, которые находятся под домашним 

арестом или условным осуждением. Эти технологии позволяют контролировать местополо-

жение и перемещение подозреваемых и осужденных лиц, что уменьшает вероятность их 

бегства и повышает безопасность общества. 

Хотя инновационные технологии могут значительно повысить эффективность уголов-

ного судопроизводства и обеспечить более высокое качество правосудия, их применение 

должно быть ограничено границами закона и уважением к правам и свободам человека [2]. 

Одной из основных границ использования инновационных технологий в уголовном 

судопроизводстве является необходимость соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан, включая право на частную жизнь и неприкосновенность личности. Это означает, 

что использование технологий, таких как системы распознавания лиц и голосов, системы 

видеонаблюдения и системы автоматического распознавания номерных знаков, должно быть 

ограничено соответствующим законодательством, которое устанавливает правила использо-

вания этих технологий и определяет их границы [1]. 

Кроме того, необходимо учитывать возможность нарушения прав и свобод граждан в 

связи с использованием этих технологий. Например, системы видеонаблюдения могут нару-

шать право на частную жизнь граждан, а системы автоматического распознавания номерных 

знаков могут привести к неправомерной дискриминации и ущемлению прав граждан [4, 

с.516]. 

Инновационные технологии также могут стать причиной ошибок и недостатков в 

уголовном судопроизводстве [5, с.72]. Например, системы распознавания лиц и голосов 

могут допускать ошибки при идентификации, что может привести к неправильному обвине-

нию или оправданию человека. Поэтому необходимо разрабатывать и использовать только 

технологии, которые имеют высокую точность и надежность [2]. 

Еще одной границей использования инновационных технологий в уголовном судопроиз-

водстве является необходимость сохранения принципа презумпции невиновности. Это озна-

чает, что нельзя использовать технологии, которые автоматически предполагают вину подоз-

реваемого или обвиняемого без доказательств. 

В заключение, можно сказать, что инновационные технологии могут значительно повы-

сить эффективность и качество уголовного судопроизводства в России, но их применение 

должно быть ограничено границами закона и уважением к правам и свободам человека. 

Необходимо учитывать возможность нарушения прав и свобод граждан в связи с исполь-

зованием этих технологий и принимать меры для минимизации ошибок и недостатков. 

Кроме того, использование инновационных технологий может также повысить скорость 

и эффективность расследования уголовных дел. Например, с использованием технологий 

искусственного интеллекта можно быстро и точно анализировать большие объемы данных, 

что может привести к открытию новых связей и улик в уголовном деле [3]. 

В настоящее время, в уголовное судопроизводство внесены ряд изменений, касающиеся 

производства следственных действия с использованием систем видео-конференц-связи 

(ст.189.1 УПК РФ). А также внесена статья 241.1 УПК РФ, в которой описана процедура 

участия в судебном заседании посредством с использованием систем видео-конференц-

связи. И несмотря на то, что вступили в силу данные изменения только 09.01.2023г., однако 

данные новации в законодательство уже давно назрели и требовали своего нормативного 

закрепления [6, с.4]. 

Таким образом, использование инновационных технологий в уголовном судопроизвод-

стве может привести к значительным улучшениям в качестве и эффективности уголовного 

правосудия в России. Однако, при их использовании необходимо соблюдать границы закона, 

уважать права и свободы граждан, а также проводить обучение и подготовку к использо-

ванию новых технологий судей и сотрудников правоохранительных органов. 
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Одному из наших выдающихся соотечественников Георгию Давидовичу Гурвичу (1894 – 

1965) принадлежит множество открытий в сфере социально-гуманитарного знания, прежде 

всего, в современной социологии, в которой его имя ставится в один ряд с ее основателями. 

Однако значительный вклад он сделал и в современную правовую науку, в частности, в 

социологическую юриспруденцию, обосновав идею социального права, которая имела 

очевидное воздействие не только на это направление теоретической мысли, но и на 

эволюцию правопонимания первой половины ХХ века.  

В годы студенческой юности он проявлял живейший интерес к проблемам фундамен-

тальной теории права, некоторые его работы того времени актуальны и сегодня. Вызывает 

удивление эрудиция и глубокий уровень теоретического анализа, продемонстрированный 

студентом Г.Д. Гурвичем в работе «Правда воли монаршей Феофана Прокоповича», 

опубликованной в 1915 году в Юрьеве [1]. Это была конкурсная работа на золотую медаль 

университета. Но по своему значению она превзошла этот жанр, в силу своей научной 

основательности, обоснованности и новизны положений, к которым приходит автор. 

Ф.В. Тарановский в своем предисловии к этой работе отмечал, что она заполняет значи-

тельный и досадный пробел в русской правовой науке. Говоря об упомянутом конкурсе, он 

писал: «…я надеялся, что среди работ, которые будут представлены, найдется такая, которая 

выйдет за пределы ученического упражнения и достигнет уровня научного исследования. К 

счастью мои надежды оправдались. Сочинение, представленное на заданную тему Г.Д. Гур-

вичем, было удостоено по моему отзыву юридическим факультетом не только золотой 

медали, но и напечатания в Ученых Записках Юрьевского университета» [4, c.VIII]. 

В Юрьевском университете Г.Д. Гурвич, очевидно, проникся интересом к правоведению, 

в это время сложились общетеоретические установки, обусловившие в дальнейшем 

методологическую направленность правовых исследований. Нельзя не принимать во внима-

ние того факта, что он слушал лекции А.С. Ященко, который, как известно, явился одним из 

первых проводников интегральной юриспруденции. Так или иначе, сама постановка 

проблемы о необходимости преодоления, так называемого, синтетического подхода в право-

ведении, преодолевающем индивидуализм и этатизм, является идентичной у Ященко и этого 

теоретика. Помимо этого факта, следует принять во внимание и то, что в Петроградском 

университете, в который он перевелся вскоре после награждения золотой медалью за 
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указанную работу, он имел возможность слушать лекции другого выдающегося русского 

правоведа Л.И. Петражицкого, основателя психологической школы права. Таким образом, 

этот опыт вызвал не только интерес к юридическому интегрализму, но и методологическую 

установку на социологическое правопонимание, ставшее у него основой интерпретации 

правовых явлений. 

Выдающимся достижением этого теоретика права стала идея права, интерпретирован-

ного как попытка «осуществить в данных социальных условиях идею справедливости (то 

есть предварительного и по своей сущности многообразного примирения противоречивых 

духовных ценностей, воплощенных в данной социальной структуре) путем многостороннего 

императивно-атрибутивного регулирования, основанного на неразрывной связи между 

правопритязаниями и обязанностями; это регулирование обретает действенность через 

нормативные факты, которые придают регулированию социальную гарантию эффективнос-

ти, и может в некоторых случаях обеспечивать выполнение своих требований посредством 

заранее установленного внешнего принуждения, что не предполагается как обязательное» [2, 

c.608]. При этом социальное право рассматривается теоретиком, прежде всего, как 

«непосредственное участие Целого в правоотношениях со своими членами, находящимися в 

разобщенном состоянии» [3, c.83]. По мнению автора настоящей работы, современные 

исследователи, в своем анализе концепции социального права Г.Д. Гурвича, недостаточное 

внимание уделяют раскрытию его субъективной и объективной составляющих, без чего 

концепция теоретика является неполной. 

Предварительно необходимо сказать, что традиционная интерпретация субъективного и 

объективного права и сегодня не является однородной. Так, если под объективным право 

подразумевается совокупность норм и институтов, то под субъективным правом, предостав-

ляемая и охраняемая государством правовая возможность совершать соответствующие 

действия (правопритязание). При этом часть авторов склонная видеть в субъективном праве 

обязанности лиц, от исполнения которых зависит реализация указанной возможности. Другие 

усматриваю субъективное право в самой юридической возможности лица. Третьи пытаются 

создать конструкцию, совмещающую первую и вторую точки зрения. Но главная проблема, 

очевидно, состоит в самой интерпретации понятия субъективного, которое, порой, 

синкретически соединяет юридическое и философское содержание. Подобная ситуация была 

характерна и для правоведения первой половины ХХ века, с которой столкнулся Г.Д. Гурвич. 

Г.Д. Гурвич в своей трактовки объективного и субъективного права придерживается 

точки зрения, согласно которой, объективное право есть не что иное, как совокупность норм 

и институтов, на основе которых складывается правовой порядок. А субъективное право есть 

правомочия, предоставляемые объективным правом тем лицам на которые распространяются 

его нормы. В отличие от тех теоретиков, которые в этом видят основание для отождест-

вления субъективного права с обязанностями лиц, ответственных за реализацию правомо-

чий, Г.Д. Гурвич видит в этом лишь основание единства субъективного и объективного 

права, резонно полагая, что их самостоятельность может быть исключительно результатом 

теоретического абстрагирования.  

Основное недоразумение, являющееся предпосылкой коллизий в теории субъективного 

права, заключается в его отождествлении с субъективным индивидуальным правом, тогда 

как существует и социальное субъективное право. Вводя понятия индивидуального и 

социального права, ученый кардинально изменяет постановку проблемы, признанную клас-

сической. По его мнению, данная традиция отождествляет субъективное право с индиви-

дуальным правом субъекта. Но индивид не является изолированным, но существует в 

социальной организации, обладая социальными правами, предоставляемыми ему целым. Из 

этого вытекает, что так называемые «индивидуальные субъективные права» не являются 

единственной формой субъективного права, другой его формой являются «социальные 

субъективные права». Он пишет: «Всякая социальная организация, не обратившаяся в 

ассоциацию доминирования, с юридической точки зрения является всего лишь сложной и 

многоэлементной системой субъективных социальных прав, взаимно проникающих друг в 
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друга. Реализация властных полномочий, распределение правомочий в рамках социальной 

группы, распределение категорий и функций органов власти и т. д. – что же представляют 

собой эти феномены, как не презюмирование наличия множества взаимосвязанных 

субъективных социальных прав?» [3, c.84]. 

В заключение следует отметить, что идея социального права Г.Д. Гурвича и сегодня не 

потеряла своего теоретического значения. Так, очевидным является тот факт, что его интер-

претация субъективного и объективного социального права имеет вполне современное звуча-

ние в контексте дискуссии о субъективном праве в современном российском правоведении.  
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CURRENT PROBLEMS OF INVESTIGATION AND DISCLOSURE OF CRIMES 

AGAINST PROPERTY WITH THE USE OF ELECTRONIC PAYMENT TOOLS 

 
The article discusses the actual problems associated with the emergence of new categories of crimes against 

property that appeared as a result of the development of digitalization of banking services available to citizens and 

changes in civil law that contributed to the possibility of transactions for the disposal of funds in a bank account 

through remote access through technical devices. The article analyzes the difficulties arising in the investigation and 

disclosure of crimes against property using electronic means of payment. 

Digitalization, electronic means of payment, fraud, theft. 

 

Начало двадцать первого века характеризуется стремительным и повсеместным разви-

тием информационных технологий. Цифровизация стремительно проникает, в том числе, и в 

экономические процессы. Общественные деятели, ученые и экономисты активно обсуждают 

происходящую трансформацию экономики в большинстве мнений склоняясь к тому что 

указанные преобразования являются естественными и закономерными, несут повсеместное 

благо и приводят к развитию экономики и общества в целом. В научный оборот было 

введено такое понятие как «Цифровая экономика». В настоящий момент можно утверждать 

что на территории России повсеместно развит второй уровень цифровой экономики, 

согласно классификации Нуреева Р.М., характеризующийся широкой доступностью мобиль-

ных устройств с доступом в интернет [6]. Цифровая трансформация экономики естествен-

ным образом потребовала за собой внесения изменений в законодательство, в первую 

очередь связанное с регулированием имущественных отношений. Как известно основой 

любых экономических отношений является сделка, которая в подавляющем большинстве 

должна быть заключены в письменной форме. Действующая редакция ст. 160 ГК РФ, позво-

ляет заключать письменные сделки удаленном по средствам различных технических средств. 

Таким образом уровень технического развития и действующее гражданское законода-

тельство в настоящий момент позволяют по средствам мобильных устройств оперативно 

совершать различные типы сделок, в том числе по распоряжению денежными средствами 

находящимися на банковских счетах. Закономерным образом повсеместная цифровизация 

повлияла и на развитие преступной деятельности, в первую очередь на преступления против 

собственности. На основании ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» в УК РФ были добавлены статьи 159.3 «Мошенни-

чество с использованием платежных карт» и 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации». Диспозиция ст. 153.3 изначально имела достаточно ограниченный квалифици-

рующий признак связанный с хищением денежных средств с банковского счета исклю-
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чительно с использованием платежной карты. Дальнейшая цифровизация банковских услуг 

позволила распоряжаться и как следствие осуществлять хищение денежных средств с бан-

ковских счетов и вкладов не только с помощью платежных карт, но и с помощью широкого 

перечня технических устройств который постоянно обновляется. На основании ФЗ от 

23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ», ст. 159.3 была изложена в новой 

редакции и теперь именуется как «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа». Электронное средство платежа имеет довольно широкое трактование и позволяет 

квалифицировать по указанной статье практически все имеющиеся способы хищения денеж-

ных средств по средствам цифровых технологий. Также на основании указанного федераль-

ного закона, ч.3 ст. 158 УК РФ была дополнена пунктом «г», согласно которому кража 

совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств стала 

новым квалифицирующим признаком данной статьи. Материальные нормы уголовного 

права в настоящий момент в целом являются актуальными в части уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений против собственности с использованием различных 

электронных средств.  

При этом как показывает практика, правоохранительная система фактически не справ-

ляется с существующими вызовами и угрозами возникающими в сфере преступления против 

собственности с использованием электронных средств платежа. В настоящий момент 

существуют широкий перечень способов хищения денежных средств с банковский счетов 

граждан и организаций, от примитивных, таких как непосредственная кража пластиковой 

банковской карточки, до технически сложных, таких например как создание сайтов 

двойников торговых сетей или программ шпионов. Раскрытие примитивных преступлений 

(именуемых еще «бытовыми»), зачастую не вызывает значительных сложностей. Сотруд-

ники правоохранительных органов в большинстве случаев оперативно устанавливают 

обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц. Раскрытие технически 

сложных преступлений по объективным обстоятельствам вызывает трудности, при этом 

данные преступления с учетом сложности их реализации не носят столь массовый характер. 

Настоящий же вызов для силовых структур на данном этапе представляет так называемое 

«телефонное мошенничество». По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка 

Станислава Кузнецова, 90% населения России хотя бы раз сталкивались с телефонными 

мошенниками [10]. Начальник управления по организации борьбы с противоправным 

использованием информационно-коммуникационных технологий полковник полиции 

Филипп Немов сообщает что в 2022 году было возбуждено более 522 тыс. дел в сфере IT-

преступлений. По данным Банка России, в 2022 году у граждан России при помощи мошен-

нических схем похитили 13,4 млрд руб. Средняя сумма одной такой операции увеличилась 

почти на треть. Среди распространенных способов – звонки из «банков», «правоохрани-

тельных органов», «оказание помощи с оформлением пособий», просьбы о помощи от 

«близких людей попавших в беду». Также одним из трендов аналитики называют обман в 

мессенджерах. По оценкам ВТБ, доля мошеннических звонков в мессенджерах за последний 

год увеличилась в пять раз. Эксперты кредитной организации считают, что в 2023 году 

мессенджеры станут основным каналом, через который будут действовать злоумышленники 

[9]. Можно выделить следующие основные факторы служащие основанием для массового 

распространения данных преступлений:  

1. Цифровизация банковских услуг. В настоящий момент практически каждый 

гражданин имеет возможность мгновенно распорядится всеми своим денежными средствами 

находящихся на банковских счетах. И даже в том случае если денежные средства на счетах 

отсутствуют, мошенники могут заставить клиента банка оперативно через личный кабинет 

или мобильное приложение получить денежные средства в кредит либо самостоятельно его 

оформить получив предварительно от потерпевшего доступ к личному кабинету.  

2. Низкая осведомленность граждан. Не смотря на тот факт что практически все граж-

дане в той или иной степени осведомлены о случаях телефонных мошенничеств, ежедневно 

число жертв подобных преступлений стремительно растет. Большинство граждан плохо 
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информированы о деталях подобных преступлений и не сразу могут осознать что против них 

совершаются противоправные действия.  

3. Высокая прибыльность и простота совершения преступлений. Для совершения 

подобных преступлений требуется минимальный набор технических средств и навыков, 

жертва и преступник могут находится на любом расстоянии друг от друга.  

4. Низкая раскрываемость преступлений. Большинство лиц совершающих преступления 

в сфере телефонного мошенничества остаются безнаказанными.  

Одной из основных задач правоохранительных органов является предупреждение 

преступлений. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по 

информированию населения о совершаемых телефонными мошенниками преступлений. При 

этом предварительное расследование по уже совершенным преступлениями проводится 

ненадлежащим образом. Подавляющее большинство уголовных дел возбуждается в отно-

шении неустановленных лиц и спустя непродолжительное время предварительное следствие 

приостанавливается в связи с тем что лицо подлежащее привлечению в качестве обвиняе-

мого не установлено. Сложности в расследовании «телефонного мошенничества» возникают 

уже на этапе определения места производства предварительного расследования. Согласно 

ст.152 УК РФ, предварительное расследование производится по месту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления, если преступление было начато в одном месте, а 

окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. 

В течении длительного периода времени существовала различная практика, согласно 

которой преступление подлежало расследованию либо по месту нахождения потерпевшего в 

момент окончания преступления, либо по месту нахождения преступника в указанный 

момент. Споры о территориальной подсудности и передача материалов проверки сообщения 

о преступления, либо уголовного дела из одного отдела полиции в другой приводили к 

необоснованному затягиванию сроков принятия решения о возбуждении уголовного дела и 

предварительного расследования. На основании ППВС РФ от 29.06.2021 № 22 «О внесении 

изменений в отдельные постановления ППВС РФ по уголовным делам», в ППВС РФ от 

30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

было внесено положение, согласно которому местом окончания мошенничества, состоящего 

в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка 

или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет 

или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Данные разъяснения 

ППВС РФ привели к еще большим сложностям при расследовании указанных категорий 

преступлений. Зачастую и потерпевший и лицо совершившее преступление находятся на 

значительном расстоянии от места нахождения подразделения банка, что приводит к слож-

ностям при установлении значимых обстоятельств имеющих значения для расследования 

уголовного дела. Кроме этого возникает повышенная нагрузка на районные отделы полиции 

и суды где расположены подразделения банков по расследованию подобных преступлений. 

В новой редакции от 15.12.2022г. в ППВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате», разъясняется что местом совершения 

мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особен-

ностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения 

лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на 

незаконное изъятие денежных средств. С одной стороны данная позиция Верховного суда 

внесла окончательную ясность в затянувшиеся споры о территориальной подследственности 

и подсудности указанной категории уголовных дел, с другой с учетом того факта что место 

нахождение преступника в момент совершения им преступления на практике трудно опреде-

лить, сложности с определением места проведения предварительного расследования остают-

ся. На практике это приводит к тому что в большинстве случаев предварительное расследо-

вание фактически проводится по месту обращения потерпевшего лица, до момента установ-

ления места совершения преступления. «Территориальный фактор» оказывает влияние на 

предварительное расследование также в связи со слабой координацией и взаимодействием 
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органов полиции расположенных в различных регионах. Направляемые поручения о 

проведении отдельных следственных действий в отделы полиции расположенные в других 

регионах зачастую выполняются формально, а ограниченное финансирование не всегда поз-

воляет сотрудникам проводящим предварительное расследование самостоятельно направит-

ся в другой регион для проведения следственных действий. Естественным образом на рас-

следование и раскрытие преступлений против собственности с использование электронных 

средств платежа влияет и общая проблема связанная с нехваткой кадров в органах полиции, 

а также огромной нагрузкой на действующих сотрудников. Указанная категория преступ-

лений является в силу ряда причин трудно раскрываемой и доказуемой, а также требует 

значительного времени и усилий. В сложившихся условиях, а также при действующем в 

правоохранительной системе порядке основанном на количественном показателе раскрытых 

преступлений, органы предварительного расследования отдают предпочтение раскрытию 

наиболее простых и очевидных преступлений, не прилагая значительных усилий для раскры-

тия преступлений с использование электронных средств платежа, за исключением простых 

бытовых краж пластиковых карт. В структуре МВД РФ существует Управление по органи-

зации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных 

технологий (УБК МВД России), в задачи которого входит организация предупреждения, 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием (в сфере) 

информационно-коммуникационных технологий, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. При этом штатная численность УБК 

МВД России в настоящий момент очевидно не является достаточной, сотрудники управле-

ния привлекаются для расследований и раскрытия преступлений в единичных случаях. 

Существуют проблемы и в области криминалистики. Злоумышленники связываются с потер-

певшим все больше посредствам мессенджеров, а не стандартной телефонной связи, что 

затрудняет установление их местоположения. Также все труднее становится отслеживать 

путь похищенных у потерпевшего денежных средств, особенно с появлением возможности 

перевода их в цифровые валюты.  

Подводя итог, можно сказать что стремительное и повсеместное развитие цифровых 

технологий приводит к развитию экономики и общества в целом. Развитие технических 

средств и сети интернет позволило большинству граждан получить быстрый и удобный 

доступ к денежным средствам находящимся на банковских счетах. При этом данный факт 

имеет и негативные последствия, связанные с возможностью со стороны злоумышленников 

путем обмана и злоупотребления доверия получать доступ к указанным денежным средствам 

находясь даже на значительном расстоянии от потерпевшего. В последнее время число 

пострадавших и причиненный им ущерб стремительно увеличиваются, проблема имеет 

повсеместный характер в масштабах всей страны. При этом в действующих условиях право-

охранительные органы занимаются лишь профилактическим мерами по предотвращению 

хищения денежных средств с банковских счетов. Подавляющее большинство уголовных дел 

в данной категории являются нераскрытыми, права потерпевших не восстановлены. Помимо 

очевидных мер связанных с возможностью предотвращения преступлений в данной сфере, 

необходимо также принимать меры по совершенствованию возможностей проведения 

надлежащего предварительного расследования.  
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В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические проблемы применения ст. 159.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. С целью минимизации проблем разработаны некоторые предложе-

ния усовершенствования уголовного законодательства и упрощения его применения на практике. 
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PROBLEMS OF CRIMINAL-LEGAL QUALIFICATION  

OF FRAUD IN RECEIVING PAYMENTS  

(ARTICLE 159.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 
The article discusses some theoretical and practical problems of the application of Article 159.2 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. In order to minimize problems, some proposals have been developed to improve 

criminal legislation and simplify its application in practice. 

Fraud, payment, allowance, subsidy, fraud, criminal law. 

 

В 2012 году законодатель дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации шестью 

новыми статьями (ст. 159.1-159.6) [2]. Данное нововведение несло цель оптимизировать 

противодействие мошенничеству. Нововведения вступили в силу с принятием Федерального 

закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В числе дополнений была статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат», в 

которой законодатель конкретизирует уголовную ответственность за преступления в сфере 

получения социальных выплат. В целесообразности таких изменений нельзя усомниться, так 

как высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, экономическая 

нестабильность, нехватка денежных средств, могут толкнуть на разные поступки, в том 

числе и на совершение преступления. По данным Росстата совокупный дефицит денежных 

средств населения в РФ в 2010–2020 годах составлял (рис. 1) [6]: 

 
Рис. 1. Размер совокупного дефицита денежных средств населения  

в Российской Федерации с 2010 по 2020 год 
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Как мы видим из статистических данных наблюдается негативная тенденция, именно 

поэтому государство стремится реализовывать программы направленных на улучшение 

материального положения нуждающихся граждан и повышение качества их жизни. При этом 

у некоторых лиц, которые не попадают под категорию нуждающихся граждан, возникает 

умысел на незаконное получение социальных выплат с целью улучшения своего материаль-

ного положения. Данное обстоятельство спровоцировало рост мошеннических действий, 

связанных с незаконным получением выплат в сфере социального обеспечения. В связи с 

этим реакция законодателя была вполне обоснованной и логичной и выразилась в 

дополнении Уголовного кодекса РФ ст. 159.2 УК РФ.  

Хоть законодатель и определил состав преступления, предусмотренный статьей 159.2, но 

при этом было допущено несколько неточностей, которые в последствии вызывают у испол-

нителей затруднения и ошибки в уголовно-правовой квалификации предмета преступления. 

Первое на что хотелось бы обратить внимание – это само название статьи: «Мошен-

ничество при получении выплат». Анализируя текст диспозиции «мошенничество при 

получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат...», а также детальное изучение 

законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу социального обеспе-

чения, позволяет сделать вывод о том, что в диспозиции законодатель имеет в виду выплаты, 

которые носят исключительно социальный характер. Таким образом, в соответствии с 

диспозицией, звучащей в статье 159.2 её название должно звучать следующим образом: 

«Мошенничество при получении социальных выплат». Акцент, сделанный в названии 

ст. 159.2 УК РФ на социальный характер выплаты, позволит правоприменителю в точном 

соответствии с законодательством определить предмет преступления, предусмотренного 

ст. 159.2 УК РФ, и избежать ошибок при квалификации мошеннических действий, 

направленных на получение выплат. 

Далее возникает вопрос определении понятия «социальная выплата». Так, например, 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

определены основные виды государственной социальной помощи, которые могут выра-

жаться как в форме выплат, так и в форме услуг со стороны государства. В их числе: 

социальное пособие – «безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной 

суммы за счет средств бюджетной системы РФ»; субсидия – «имеющая целевое назначение 

полная или частичная оплата предоставленных гражданам услуг»; социальная доплата 

пенсии, набор социальных услуг, социальный контракт, программа социальной адаптации. 

Примечательно, что некоторые из вышеперечисленных понятий раскрываются в других 

нормативно-правовых актах, однако имеют совершенно иной источник формирования, 

назначение и цели. Например, Трудовой кодекс предусматривает выплату компенсаций 

(Трудовой кодекс, статья 164), пособий (Трудовой кодекс, статьи 183,1 78 и 255) и других 

компенсаций (Трудовой кодекс, статьи 129 и 181.1) [3]. Гражданский кодекс устанавливает 

условия денежной компенсации за ущерб, причиненный обществу, в статье 151 [1]. Такие 

выплаты по своей правовой природе не могут быть отнесены к социальным, следовательно, 

не могут попадать под действие статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. В связи с этим 

возникает вопрос о правильном определении в каждом конкретном случае, какие выплаты 

относятся к категории социального обеспечения, и о настоятельной необходимости создания 

единого правового акта, разграничивающего право социального обеспечения. Это облегчило 

бы фактическое применение административными органами статьи 159.2 УК РФ [6]. 

Кроме того, на практике сложно выявить действия, направленные на мошенничество в 

сфере получения выплат. Положения статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции указывают на два способа совершения этих деяний: «представление заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений» и «умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных 

выплат». Второе по сути является пассивным обманом (например, сокрытие дополнительных 

доходов, умолчание о достижении совершеннолетнего возраста детей и т.д.), тогда как 

первое предполагает сознательное и намеренное искажение действительности [5]. Первое 
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может выражаться в создании подложных документов, с помощью которых человек 

приобретает преступным путём право на получение социальных выплат. Такие действия 

подпадают под статью 292 «Служебный подлог» УК РФ или статью 327 «Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, 

бумаг». Таким образом, правоохранительные органы сталкиваются с проблемой необходи-

мости дополнительной квалификации поступка субъекта правонарушения по совокупности 

преступлений по его профессиональной принадлежности [8]. По данному вопросу в Пленуме 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» сказано: « хищение чужого имущества или приобретение 

права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобож-

дающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмот-

ренных ч.1 ст.327 УК РФ и соответствующей частью статьи 1 59 УК РФ», «хищение лицом 

чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления 

доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует 

дополнительной квалификации по ст.327 УК РФ» [4]. Несмотря на то, что Пленум дает 

конкретные разъяснения относительно квалификации мошенничества с использованием под-

дельных документов, в юридической литературе нет единого мнения относительно данного 

вопроса. Поэтому, считаем целесообразным дополнить часть 1 статьи 159.2 следующим 

текстом: «и использование виновным заведомо подложного документа», и наказание при 

этом было увеличено до шести месяцев лишения свободы. 

Таким образом, учитывая современные особенности жизни в стране, законодатель поста-

рался одновременно предоставить всевозможную поддержку своим гражданам и в то же 

время, пресечь нарушение закона нечистыми на руку людьми, которые в любом действии 

пытаются найти выгоду и нажиться на государстве. Именно этим обоснована ст. 159.2 УК 

РФ. Предложенные поправки и изменения, позволят исполнительным органам более точно 

квалифицировать преступные деяния по данной статье, упростят её правоприменение, а 

также исключат возможные ошибки и неточности в её использовании. 
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FORMALIZATION OF THE ACTIVITIES OF LEGAL CLINICS IN ACCORDANCE 

WITH THE LATEST CHANGES IN THE CURRENT LEGISLATION 

 
In the article, the author pays attention to legislative changes in relation to the activities of legal clinics to provide 

free legal assistance. 

Free legal aid, legal clinic, subjects of state and non-state systems of free legal aid. 

 

В настоящее время в современной России правовое просвещение население одна из 

самых острых задач государства. Большинство российских граждан не имеют достаточно 

знаний о принадлежащих им правах и обязанностях, а также о способах их защиты. Бесспор-

но, что во многих случаях своевременное обращение к квалифицированному юристу помо-

гает избежать распространенных ошибок и недочетов, а также способствует достижению 

желаемого результата в защите прав и законных интересов граждан [1]. Зачастую, испытывая 

потребность в получении высококвалифицированной юридической помощи не каждый мо-

жет позволить, что нередко связано с достаточно высокой стоимостью юридических услуг. 

В целях развития системы оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения в Российской Федерации был принят Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» [2] (далее – Закон № 324-ФЗ). Данным Зако-

ном устанавливаются конкретные категории лиц, имеющих право на бесплатную юридичес-

кую помощь, конкретные случаи ее оказания, а также определяется круг субъектов, полно-

мочных на оказание бесплатной юридической помощи. Данный закон подразделил всех 

субъектов на две категории – участников государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи и участников негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Из приведенного перечня участников государственной и негосударственной систем 

оказания бесплатной юридической помощи более подробно рассмотрим последние законо-

дательные изменения правового статуса юридических клиник, принятые Федеральным зако-

ном о внесении изменений и дополнений в Закон №324-ФЗ [3]. 

Согласно новой редакции закона юридическая клиника может создаваться в качестве 

структурного подразделения образовательной организации высшего образования или 

научной организации, а не в качестве юридического лица, как ранее закон предусматривал 

возможность вариативной части.  

Теперь законодатель четко определил субъектный состав, уполномоченных лиц на 

создание юридических клиник в целях, с одной стороны, оказания бесплатной юридической 

помощи, а с другой стороны правового просвещения населения и формирования у обучаю-

щихся навыков оказания юридической помощи. Так, согласно положениям закона, к таким 

субъектам относятся образовательные организации высшего образования и научные орга-
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низации по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, относящимся 

к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», науч-

ным специальностям, относящимся к группе научных специальностей «Право». 

Таким образом, действующий Федеральный закон «О бесплатной юридической помо-

щи», регулируя в статье 23 деятельность юридических клиник, указывает только на образо-

вательные организации высшего образования и научные организации, которые могут созда-

вать юридические клиники для оказания бесплатной юридической помощи. 

Однако с учетом современных тенденций практико-ориентированного образования, 

организации СПО пытаются найти для своих студентов различные способы вовлечения в 

практическую сферу. Тем более, что в перечне профессий среднего профессионального 

образования 2022 года в группе специальностей «Юриспруденция» указаны «Правоохрани-

тельная деятельность» и «Юриспруденция». Считается, что данное нововведение позволит 

повысить вариативность программ обучения. Возможности учебной, производственной и 

преддипломной практики существенно в этом плане ограничены. Можно предположить, 

одной из возможных решений этой проблемы является организация на базе образовательного 

учреждения юридической клиники.  

Тем не менее, по логике законодателя, организации СПО не могут организовывать 

юридические клиники. Проанализировав весь закон о бесплатной юридической помощи, 

можно прийти к выводу, что во всем законе организации СПО не упоминаются. 

Более того закон устанавливает дополнительные требования к лицам, участвующим в 

оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками. Так, согласно ст. 23 

Закона №324-ФЗ в качестве консультантов могут участвовать лица, обучающиеся в образо-

вательных организациях высшего образования и научных организациях не менее половины 

срока получения образования, установленного соответствующим федеральным государст-

венным образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности. Указан-

ные лица участвуют в оказании бесплатной юридической помощи в юридических клиниках 

под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение 

указанных лиц и деятельность юридических клиник в образовательных организациях 

высшего образования и научных организациях. 

В заключении хотелось также отметить, что теперь сведения о созданных юридических 

клиниках образовательными организациями, место их нахождение, правовые вопросы, по 

которым оказывается бесплатная юридическая помощь находятся в открытом доступе и 

подлежат размещению на официальном сайте Министерства юстиции Российский Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [3]. Процедура регистрации 

юридических клиник осуществляется в соответствии с Законом №324-ФЗ и приказом 

Минюста РФ от 19.08.2022 № 166 [4].  

Так, согласно ст.23.1 Закона №324-ФЗ образовательная организация высшего образова-

ния или научная организация, создавшие юридическую клинику, в течение десяти дней со 

дня ее создания направляет в территориальный орган уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти уведомление, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) дата и адрес места нахождения (создания) юридической клиники, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона; 

2) полное наименование юридической клиники; 

3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан; 

4) сведения об образовательной организации высшего образования или научной организа-

ции, создавших юридическую клинику, содержащие в обязательном порядке полное 

наименование, основной государственный регистрационный номер и адрес юридическо-

го лица, а также сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

5) информация о видах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, которые 

будут иметь право на ее получение; 

6) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая 

помощь.  
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Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет список юридических 

клиник и размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

Таким образом, можно утверждать совершенствование законодательства в сфере оказа-

ния гражданам бесплатной юридической помощи имеет своей целью повысить уровень ока-

зания бесплатной высококвалифицированной юридической помощи в Российской Федера-

ции и правового просвещения населения в целом через юридические клиники в том числе. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИВЕРСИИ: АНАЛИЗ НОВАЦИЙ  
 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства занимают особое 

место в уголовном законе, так как они причиняют существенный вред интересам государства, его целост-

ности и благополучию жизни граждан. В классификации данных видов преступлений особое место занимает 

диверсия, объектом посягательства которой является экономическая безопасность и обороноспособность 

государства – важнейшие характеристики государства, позволяющие сохранять суверенитет государства, 

обеспечить его устойчивое развитие и достойные условия жизни граждан.  

В данной статье путем метода анализа были рассмотрены понятие диверсии и ответственности за ее 

совершение, а также изучены новые нормы Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за содействие 

диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, 

организацию диверсионного сообщества и участия в нем. 

Диверсия, уголовная ответственность за диверсию, экономическая безопасность, обороноспособ-

ность, пропаганда диверсии, диверсионное сообщество. 
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CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF SABOTAGE:  

ANALYSIS OF INNOVATIONS 
 

Crimes against the foundations of the constitutional order and the security of the State occupy a special place in 

the criminal law, as they cause significant harm to the interests of the state, its integrity and the well-being of citizens' 

lives. In the classification of these types of crimes, a special place is occupied by sabotage, the object of encroachment 

of which is the economic security and defense capability of the state – the most important characteristics of the state 

that allow preserving the sovereignty of the state, ensuring its sustainable development and prosperous living 

conditions of citizens.  

In this article, by the method of analysis, the concept of sabotage and responsibility for its commission were 

considered, as well as new norms of the Criminal Code providing for punishment for facilitating sabotage activities, 

training in order to carry out sabotage activities, organizing a sabotage community and participating in it were 

considered. 

Sabotage, criminal liability for sabotage, economic security, defense capability, propaganda of sabotage, 

sabotage community. 

 
С момента появления первых государств и вплоть до настоящего времени люди сталки-

вались с деяниями, угрожающими как жизни и здоровью отдельных лиц, так и общественной 
безопасности, а также целостности территории государства и его строя.  

По мере становления и развития права, различного рода преступления стали делить по 
объекту посягательства. Сегодня, благодаря четко сформулированному и обоснованному 
уголовному закону, мы с легкостью можем классифицировать преступления.  

Традиционно преступления против государственной безопасности рассматриваются как 
наиболее опасные и тяжкие [1, с.286]. Среди них особое место занимает диверсия, незави-
симо от последствий совершения этого преступления, оно представляет высокую опасность. 

Источник формирования понятия диверсии исходит прямо из военной тактики боя с 
противником, когда малая группа людей совершает действия, направленные на выведение из 
строя наиболее важных объектов значительных сил противника на его же территории. 

Диверсия, согласно статье 281 настоящего Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), – это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в 
целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации 
[2]. 

Соответственно, совершение диверсионного акта возможно только с прямым умыслом и 
со специальной целью – подрыва экономической безопасности и обороноспособности 
государства. 
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Цель прямо указывает и на объект данного преступления – экономическая безопасность 
Российской Федерации. Объективная же сторона данного деяния выражается в совершении 
взрывов, поджогов и иных действий, направленных на разрушение или повреждение различ-
ных объектов жизнеобеспечения населения, а также сам факт уничтоженного или повреж-
денного имущества.  

Под иными действиями, имеющими ту же цель, что и совершение взрывов и поджогов, 
можно понимать примерно тождественные им деяния, например: 
1) организация обвалов, оползней; 
2) затопление; 
3) совершение массовых отравлений; 
4) распространение эпидемий и эпизоотий и т.д. 

В принципе, с учетом нынешнего технического и информационного прогресса, к иным 
действиям можно отнести и кибердиверсию, которая может выражаться в использовании 
вредоносных программ и распространении вирусов. 

В текущей жизненной ситуации, связанной с проводимой Российской Федерацией 
специальной военной операцией, встал вопрос о необходимых поправках в УК РФ. 

В декабре прошлого года, в Уголовный кодекс были добавлены три состава преступ-
лений, устанавливающих уголовную ответственность: 
1) за содействие диверсионной деятельности (статья 281.1 УК РФ); 
2) прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (статья 281.2 

УК РФ); 

3) организацию диверсионного сообщества и участие в нем (статья 281.3 УК РФ) [1]. 

Согласно положениям кодекса, статья 281.1 УК РФ регламентирует уголовную ответст-
венность в виде наказания за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 УК РФ, а также за вооруже-
ние или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финанси-
рование диверсии.  

Законодатель отмечает, что своевременное обращение к органам власти или любые дей-
ствия, направленные на предотвращение совершения преступления, исключают уголовную 
ответственность лица, причастного к подготовке диверсии.  

В соответствии со статьей 281.2 УК РФ за прохождение лицом обучения в целях осу-
ществления диверсионной деятельности (приобретение знаний, практических умений и 
навыков, изучение способов совершения диверсионных преступлений и т.д.) наступает 
ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако, лицо также освобож-
дается от ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения в 
целях осуществления диверсионной деятельности, а также способствовало раскрытию 
информации об обучении других лиц в тех же целях.  

Статья 281.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание дивер-
сионного сообщества, а также участие в нем.  

Лицо может избежать уголовной ответственности, если добровольно прекратило участие 
в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании. Однако, прекращение 
участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания, либо в момент или 
после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных, либо иных 
процессуальных действий, не признается добровольным отказом участвовать в сообществе и 
не отменяет уголовную ответственность. 

Преступления, связанные с диверсией и предусмотренные рассмотренными статьями, 
относятся к категории особо тяжких преступлений и это неудивительно, ведь сам характер и 
мотив данного деяния, а также возможные последствия причиняют значительный ущерб 
государству, в виде угрозы жизни и здоровью граждан, разрушению инфраструктуры и 
дисбаланса экономики страны. 

Диверсия может иметь место быть не только в военное, но и в мирное время. Так, в 
настоящие дни, когда идет проводимая Российской Федерацией специальная военная опера-
ция на Украине, очень часто в СМИ появляются как фейковые, так и реальные новости о 
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совершении различных диверсий, как украинскими националистами, так и другими субъек-
тами, в том числе гражданами Российской Федерации.  

К примеру, в феврале на территорию России из Украины приехали двое мужчин под 
видом беженцев с целью пропагандировать среди молодежи антироссийские и террористи-
ческие взгляды, а также оказывать психологическое давление, через мессенджеры вовлекать 
в преступные сообщества и подстрекать к совершению диверсий. Подростам присылают 
инструкции и дают информацию, в которой четко указывается, где и как совершить поджоги 
и другие диверсионные и террористические акты. 

Все действия, направленные на совершение диверсий и формирование антироссийских 
взглядов у общества, имеют перед собой цель дестабилизировать политическое и экономи-
ческое положение России, разжечь межнациональную вражду и русофобию.  

Необходимо понимать, что субъектом преступления по статьям о диверсии будет счи-
таться лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, как иностранный гражданин и лицо 
без гражданства, так и гражданин Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, 
что совершение действий, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2, 281.3 УК РФ, влечет 
уголовную ответственность даже школьникам, участвующим в совершении данных 
преступлений. 

Кроме того, стоит обратить внимание, что к ответственности могут привлечь не только 
реальных диверсантов, но и граждан, которые в социальных сетях публикуют свою 
критическую оценку о событиях, связанных со специальной военной операцией.  

Часть 1 статьи 63 УК РФ была дополнена пунктом «с», предусматривающем отягчающее 
обстоятельство за совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
диверсии. Соответственно, оставленный в социальной сети под постом комментарий 
теоретически может рассматриваться как пропаганда диверсии. 

Диверсии – это особо тяжкие преступления. Их цели многоплановы: разрушение эконо-
мического потенциала страны, срыв обороноспособности страны, разжигание межнацио-
нальных конфликтов и т.д. Совершение диверсий может повлечь катастрофы, аварии, круше-
ния объектов инфраструктуры, и, конечно, смерти граждан. 

Опираясь на юридическую литературу [3, с.516], можно отметить, что одной из 
приоритетных задач нашего государства является национальная безопасность, поэтому 
введение новых санкций в УК РФ непосредственно направлено на то, чтобы предотвратить 
вовлечение граждан в диверсионную деятельность. 

 

Библиографический список 
 

1. Карягина О.В. Субъекты правоотношений, связанные с обеспечением безопасности лич-

ности в уголовном процессе: постановка проблемы / О.В. Карягина. – Текст : непос-

редственный // Исследование и проектирование интеллектуальных систем в автомобиле-

строении, авиастроении и машиностроении : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, Таганрог, 16 апреля 2021 года / 

редколлегия: Л.А. Светличная, Т.В. Чернова. – Таганрог: ЭльДирект – ИП Шкуркин Д.В. 

(ДиректСайнс), 2021. – С. 285–289. – EDN EOBNGB. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 29.12.2022). – Текст: непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №25. – Ст.2954.  

3. Карягина О.В. Критерии классификации и видовой дифференциации мер безопасности в 

уголовном судопроизводстве / О.В. Карягина, К.С. Кулагина. – Текст : непосредствен-

ный // Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориен-

тиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров: материалы 

ХХII Национальной научной конференции (c международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2021. 

– С. 515–518. – EDN EMJWSB. 
  



229 

Каминская Яна Вячеславовна, 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

Андреева Ольга Александровна, 
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И УКРАИНЫ  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Особенностью конфликта взаимоотношений между Россией и Украиной является не только классичес-

кое военно-политическое противостояние, но и применение информационно-коммуникационных технологий и 

медийных инструментов манипулирования сознанием с целью распространения «русофобии». В результате 

установлено, что информационная политическая пропаганда, построенная на антироссийской идеологии, за 

несколько лет создала негативный образ русского мира в глазах украинцев, но у истории есть своя правда, 

которую невозможно изменить или фальсифицировать. 
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THE CAUSES OF THE CRISIS OF RELATIONS BETWEEN RUSSIA  

AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF STATE AND LAW 

 
The peculiarity of the conflict of relations between Russia and Ukraine is not only a classic military-political 

confrontation, but also the use of information and communication technologies and media tools to manipulate 

consciousness in order to spread «Russophobia». As a result, it was found that information political propaganda based 

on anti-Russian ideology has created a negative image of the Russian world in the eyes of Ukrainians for several years, 

but history has its own truth, which cannot be changed or falsified. 
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В последнее время в экспертной, информационной и общественной среде активно 

обсуждаются противоречивые «украинские вопросы», большинство из который искус-

ственно детерминированы теми, кто заинтересован в продолжении конфликта. В совре-

менных реалиях общественность столкнулась с целым рядом проблем и противоречий, 

которые возникли между Российской Федерацией (далее – РФ) и Украиной, связанных с 

проявлением нацизма, агрессивности, расизма и русофобии. Нацизм является идеологией 

официально запрещенной международным правовом. За его пропаганду в развитых странах 

мира, грозит уголовная ответственность. Это непосредственно связано с тем, что в прошлом 

реализация национал-социалистических идей привела к самым ужасающим последствиям в 

мировой истории. Особенностью нацистской идеологии является тщательно разработанный 

образ врага, как «недочеловека», которого можно оскорблять, унижать и физически 

уничтожать. В РФ нацизм запрещен статьями Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (так, статья 20.3 кодекса запрещает пропаганду либо публич-

ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики [1]) и Уголовного кодекса 

Российской Федерации в норме об ответственности за реабилитацию нацизма (ст.354.1 УК 

РФ), введенной в УК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».(уголовная ответст-

венность за реабилитацию нацизма [2]).  

Естественно возникает вопрос, почему произошел разлом отношений между двумя 

дружественными государствами и зачем это нужно знать юристу? Чтобы понять важность 

исследования нужно задать себе вопрос: «Могут ли сегодня быть призывы к нацизму в 

нашей стране, можем ли мы столкнуться с различными нацистскими организациями?» Ответ 
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очевиден – да, и для предотвращения и пресечения таких преступлений у нас в государстве 

есть соответствующие компетентные органы. Однако должны ли мы на обыденном уровне 

различать правду от лжи? – Конечно, СМИ и другие источники целенаправленно ищут 

врагов с целью обострить ситуацию между двумя народами. Как западные, так и Российские 

вещатели говорят и правду, и ложь, однако важно уметь отличить одно от другого. Какая 

она, настоящая правда? «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии» 

эти строчки из стихотворения великого русского поэта Сергея Есенина как нельзя лучше 

подходят для ответа на вопрос что такое историческая правда. Объективные знания истории 

помогают понять причины сегодняшних болезней Украины и того, что в будущем подобно 

«инфекции» способно распространяться все больше и больше. 

Начнем с истоков, до 1917 г. такого государства как Украина на карте мира не было, но 

украинский народ существовал и долгое время был под польским, литовским владычеством, 

вследствие чего приобрел специфические черты от смешивания русской и польской культур, 

он входил в состав русско-литовского княжества, а затем стал частью Речи Посполитой. В 

XVII веке вошел в состав Российской империи. При этом, юго-восток считается исконно 

русскими землями, освоение которых началось в XVIII веке в период царствования 

Екатерины II. В начале XIX века территория Донбасса входила в состав таганрогского 

градоначальства. В годы первой мировой войны территория будущей Украины была 

разделена между рядом государств Венгрией, Румынией, Польшей.  

Современная Украина занимает территории ряда княжеств, на которые распалась 

Киевская Русь в XII веке – Киевского, Волынского, Галицкого, Переяславского, Черниговс-

кого, Новгород-Северского, а также часть Дикого поля. В XIV веке эти земли входили в 

состав Великого русско-литовского княжества и звались «украйной» по отношению к нему. 

Исторические памятники XV–XVI веков определяют понятие «украйны» не только в 

нынешней Украине. Существовали: Рязанская Украйна, Псковская Украйна и другие. Опре-

деленный период времени слово «украинец» имело чисто географическое значение. 8 июня 

1648 года гетман Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с 

просьбой о принятии украинцев под защиту Москвы. Хмельницкий писал «Хотим мы в 

своей земле такого самодержца господаря, яко Ваша царская вельможность православный 

христианский царь. ... Милости Вашего царского величества покорно отдаем себя» [3]. В 

XVIII веке земли Малороссии, за исключением нескольких западных – Галиции, Закарпатья, 

которые были в составе Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи, 

вернулись в число Российской Империи. Особенности географического положения и истори-

ческого развития западных территорий современной Украины способствовали установлению 

тесных культурных, религиозных и политических связей с западноевропейскими государст-

вами. 

После Октябрьской революции 1917 г. и по 1920 гг. на территории современной 

Украины существовали: Украинская народная республика, Западно-украинская народная 

республика и Украинская держава, с которыми в состоянии войны находилась Украинская 

советская социалистическая республика (УССР), образованная в декабре 1917 г. Именно эта 

дата является точкой отсчета государственности Украины. После окончания Гражданской 

войны стала сооснователем Советского союза и вошла в 1922 году в его состав как союзная 

республика. До этого момента никакой «Украины» или «украинского народа» теоретически 

не существовало. А воссоединение к России в XVII веке было ничем иным как собиранием 

исторических земель Киевской Руси правителями России.  

Украинская национальная идея начала формироваться на рубеже XIX–XX веков, хотя ее 

отголоски можно найти и еще раньше. Неоднократно украинские историки и националис-

тические активисты говорили о том, что во времена Российской Империи власть запрещала и 

ограничивала украинский язык, приводят ряды документов, где введены различного рода 

запреты, однако они не обращают внимания на то, какие события могли послужить таким 

мерам со стороны закона. Современные национальные украинские политические элиты 

называют данный период «временем насильственной русификации украинцев» [4]. Напро-
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тив, Российская Империя стремилась сделать все возможное, чтобы народы, спустя опреде-

ленный исторический период, ощущали себя частью российского государства и общего 

славянского прошлого. 

На территории бывших австро-венгерских провинций, ныне Львовской, Черниговской и 

других областей в начале XX века стала зарождаться национальная украинская и русофобс-

кая политика, которая в советский период характеризовалась распространением националис-

тических идей. Жители западных земель благосклонно относились к таким личностям как 

Степан Бандера (1909–1959 гг.) – сторонник фашистов, агент фашистской контрразведки, 

человек, виновный в уничтожении польского населения западной Украины, ныне имеющий 

звание героя Украины. Сегодня бандеровцы считают, что именно под покровительством 

таких, как вышеупомянутая персона, Украина стала бы независимой, а советская власть 

лишь мешала этому случиться. В период после гражданской войны территория Украины 

расширилась и заполнилась гражданами, не говорящими на украинском языке, и здесь 

украинские националисты считали необходимым перевести буквально все на украинский 

язык – и образование, и печать, и телевидение, в целом все сферы жизни. По их мнению, это 

способствовало бы украинизации населения. В годы после Великой Отечественной войны, в 

результате поражения фашисткой германии и истребления украинской повстанческой армии, 

состоящей из украинских нацистов, националистические идеи практически не распростра-

нялись. Новый всплеск старого конфликта произошел в период перестройки, когда стали 

выдвигаться условия выхода из состава СССР организацией «Народный дух Украины за 

перестройку». 

С момента распада СССР Украина взяла курс на разрыв отношений с Россией. Госу-

дарственная власть Украины сочла это необходимым для доказательства самостоятельности 

страны. Россию прямо обвиняли в геноциде, запрещали русский язык в школах, переимено-

вывали улицы в честь советских героев в имена нацистов, отменяли русские праздники. 

Возвращение Крыма с состав Российской Федерации привело к еще большей эскалации, к 

невероятному росту нацизма и неонацизма, а также к гражданской войне на Донбассе. 

Формируются отряды специального назначения, первые из которых «Азов» и «Айдар», 

запрещенные на территории нашего государства, набирали добровольцев и учили обра-

щаться с оружием, вести бои и отправляли воевать. Важно учитывать, что в последние годы 

на фоне обострения российско-украинских отношений, на Западе и, в том числе, на Украине 

стала проводиться информационная война, главной целью которой есть создание негатив-

ного образа России в мире. Так, не только в СМИ, но и из уст политиков, журналистов, 

общественных деятелей и гражданских лиц все чаще стали слышаться упоминания о русо-

фобии. Для нынешнего украинского поколения совместное прошлое с Россией перестало 

существовать. Информационно-политическая пропаганда, основанная на антироссийской 

идеологии, за несколько лет создала негативный образ русского мира в глазах украинцев. 

Идеология нацизма наравне с национализмом, неонацизмом сейчас считаются главными 

на территории современной Украины. Целями нацизма являются верность и преданность 

своей нации, ее возвышение, избранность и превосходство. Почему остальной мир не обра-

щает должного внимания на такую героизацию нацизма на Украине, напротив, поставляя все 

больше и больше оружия в страну для их борьбы на «благое дело» – признание себя? Зачем 

против нашего государства ведется информационная война, которая ведет к всеобщей 

русофобии по отношению к гражданам Российской Федерации. Украина не является субъек-

том политической игры, она стала ее объектом. Страну используют исключительно как 

таран, направленный против России, который должен не дать нашему государству стать 

мировой державой.  

Изучая историю становления нынешней Украины, возникает вопрос, о какой независи-

мости может идти речь, если до 1917 года Украина – это территория, не имевшая своей госу-

дарственности и даже автономности. Фактически собирательное название для определенных 

губерний Российской империи, расположенных у западных границ, имевших название 

окраины. Украина собрана Российской империей, а ее современные границы установлены 
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правительством СССР и именно по решению правительства Советского союза территория 

стала называться Украиной официально.  

Таким образом, можно подвести итог, мы столкнулись с тем, что некогда наши братья, 

ведут принципиальную политику, направленную на разрушение истории, совместного 

прошлого России и Украины. Важно понимать, что, несмотря на сегодняшние попытки 

искажения фактов, у нас есть своя правда. История, которую невозможно изменить. Знание 

которой необходимо нам для объективного понимания сложившихся взаимоотношений двух 

государств, предотвращения ошибок, которые могут наступить если не вникать в суть 

значения истории, который заключается в получении опыта в подобных ситуациях.  
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Цифровые права выступают в качестве новых инновационных объектов гражданского оборота. При 

этом в России на фоне цифровизации экономики уже принят ряд специальных законов, посвящённых 

утилитарным цифровым платформам, цифровым финансовым активам и цифровой валюте. Практика 

приобретения и осуществления цифровых прав пока опережает их правовое регулирование. Однако в последнее 

время принят ряд норм, направленных на налогообложение и учёт цифровых прав. Особое внимание уделяется 

учёту цифровых прав, принадлежащих государственным и муниципальным служащим на фоне противодей-

ствия коррупции. Целью работы является выявление новелл правового регулирования вовлечения цифровых 

прав в гражданский оборот и расширения данного регулирования. 
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Digital rights act as new innovative objects of civil circulation. At the same time, a number of special laws on 

utilitarian digital platforms, digital financial assets and digital currency have already been adopted in Russia against 

the background of the digitalization of the economy. The practice of acquiring and exercising digital rights is still 

ahead of their legal regulation. Recently, however, a number of regulations have been adopted aimed at taxing and 

accounting for digital rights. Particular attention is paid to the accounting of digital rights belonging to state and 

municipal employees against the backdrop of combating corruption. The purpose of the work is to identify novelties in 

the legal regulation of the involvement of digital rights in civil circulation and expand this regulation.  
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На основании Указа Президента РФ от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» в России реали-

зуется модель построения цифровой экономики. [4]. 

Федеральным законом №34-ФЗ от 18 марта 2019г. «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

в гражданский оборот был введён новый объект гражданских прав – цифровые права [6]. 

При этом цифровыми правами были признаны указанные в таковом качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых опреде-

ляются в соответствие с правилами информационной системы (соответствующей признакам 

установленным законом) и осуществление и распоряжение данными правами возможны 

только внутри соответствующей информационной системы без обращения к другим лицам. 

Главный принцип существования данной информационной системы – консенсус всех её 

участников. 

Уже 2 августа 2019г. был принят первый специальный закон №259 «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым закреплён особый вид 

имущества – утилитарное цифровое право [8]. В силу данного закона утилитарное цифровое 

право – это цифровые права, изначально возникшие на основании договора о приобретении 

утилитарного цифрового права, заключённого с использованием утилитарной цифровой 

платформы. По содержанию утилитарное цифровое право может включать:  
1) право требовать передачи вещей;  
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2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности или право на использование результатов интеллектуальной деятельности;  

3) право требовать выполнения работ или оказания услуг. 
В общем и целом при решении вопроса о сущности цифровых прав нет сомнений, что ни 

являются видом имущества. [2] 
Следующим видом цифрового права стали цифровые финансовые активы и цифровая 

валюта, учреждённые Федеральным законом №259-ФЗ от 31 июля 2020г. «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». [5] 

Цифровыми финансовыми активами признаны цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления права по эмиссионным ценным бумагам, право 
участия в капитале непубличного акционерного общества (цифровая акция), право требовать 
эмиссионных ценных бумаг. Единым признаком всех этих прав является их существование в 
рамках автономной информационной системы и их учёт и обращение на основе записей в 
распределённом реестре. 

Цифровая валюта – это цифровой код или обозначение, которое может быть средством 
платежа или средством инвестиций, в отношении которого существует только обязанность 
оператора соответствующей цифровой платформы вносить записи в информационную 
систему. При этом в качестве цифровой валюты не может выступать денежная единица РФ, 
иностранного государства или международная денежная расчётная единица. 

В настоящее время в стадии принятия находится специальный закон о цифровой валюте. 
Таким образом, уже в 2020 году существовало 3 вида цифровых имущественных прав: 

утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровая валюта, однако 
налоговое и административное законодательство не отражало возможность существования 
такого вида имущества. 

14 июля 2022г. Федеральным законом №324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» были внесены нормы, посвящённые появлению 
такого вида имущества как цифровые права. В частности, цифровые права упоминаются в 
числе некоторых операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную 
стоимость (ст.149 НК РФ), в качестве дохода при уплате налога на доход физического лица 
(ст.208 НК РФ). В отношении доходов физических лиц была введена самостоятельная статья 
214.11, которая определяет специфику определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налогов на доходы по операциям с цифровыми правами во всех их разновидностях [7]. 
Таким образом, государство подтвердило природу цифровых прав как особого вида 
имущества и включило их в налоговые отношения. 

Другим направлением законотворчества в части вовлечения цифровых прав в имущест-
венный оборот стало изменение законодательства в части контроля имущества государствен-
ных и муниципальных служащих в рамках мер по противодействию коррупции на основании 
Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [9]. В 
силу ст.8 указанного закона лица, занимающие государственные и муниципальные долж-
ности, их супруги и несовершеннолетние дети обязаны ежегодно представлять работодателю 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В соответствие с п.7 Указа Президента №309 от 2 апреля 2013г. «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о 
доходах, имуществе и имущественных обязательствах, требующие представления, включают 
в себя также сведения об иностранных цифровых финансовых активах и о цифровой валюте. 
П.25 данного Указа возлагает на Министерство труда и социальной защиты РФ издание 
методических рекомендаций о реализации антикоррупционных мер [3].  

30 декабря 2022г. Минтруда РФ были утверждены в обновлённой редакции Методичес-
кие рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 
2023 году (за отчётный 2022 год) [1]. 
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В разделе 3 «Сведения об имуществе» указанных методических рекомендаций наряду с 

традиционным недвижимым имуществом, подлежащим декларированию государственными 

и муниципальными служащими (подраздел 3.1), выделены особо цифровые финансовые 

активы (подраздел 3.3), утилитарные цифровые права (подраздел 3.4) и цифровая валюта 

(подраздел 3.5). 

Исходя из указанных новелл очевидно, что цифровые права всё активнее проникают в 

гражданский оборот, становятся его объектом наряду с традиционными видами имущества, 

подвергаются налогообложению и декларированию должностными лицами. Данные факты 

свидетельствуют о реализации вектора на построение цифровой экономики в РФ, который 

соответствует современным мировым тенденциям и реалиям. 
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В статье рассматриваются шаги, предпринятые отечественным законодателем, по цифровизации 

уголовного судопроизводства, а также проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий на судебных и 

досудебных стадиях процесса. 
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
The article discusses the steps taken by domestic legislation to digitalize the management of legal proceedings, as 

well as the problems associated with the use of digital technologies in the judicial and pre-trial stages of processes. 

Criminal proceedings, digital technologies, digital document management, videoconferencing, electronic 

document. 

 

Цифровые технологии постепенно проникают во все сферы жизни человека. Цифровиза-

ция не обошла стороной и отечественное судопроизводство. Вместе с тем, следует признать, 

что темпы внедрения здесь значительно ниже даже в сравнении с другими направлениями 

государственной деятельности. Причинами такой медлительности являются, с одной сторо-

ны, дискуссии о необходимости цифровой трансформации судопроизводства, а с другой – 

проблемы правового и технологического характера. 

Использования цифровых технологий в судопроизводстве, по нашему мнению, можно 

условно разделить на два основных направления.  

Первое – это применение средств видео-конференц-связи (далее – ВКС), широко исполь-

зуемое в судопроизводстве. 

В уголовном процессе использование ВКС регламентируется рядом норм уголовно-

процессуального закона: участие обвиняемого в судебном заседании при рассмотрении 

вопроса об изменении подсудности (ч.6 ст. 35 УПК РФ); участие свидетеля и потерпевшего 

(ч. 4 ст. 240, ст. 278.1, ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ); участие осужденного в судебном заседании 

суда апелляционной (ч.2 ст. 389.12 УПК РФ), кассационной (ч.2 ст. 401.13 УПК РФ) 

инстанций и при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. 2 ст. 399 

УПК РФ) и некоторыми другими. Суд разрешает вопросы об использовании ВКС в 

указанных случаях по собственной инициативе либо по ходатайству сторон.  

В 2022 г. УПК РФ был дополнен ст. 241.1, предусматривающей, что участие подсуди-

мого в судебном заседании непосредственно в зале суда становится необязательным. Исклю-

чение составляет рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 4 ст. 241.1 

УПК РФ). В иных случаях по ходатайству подсудимого, стороны или по инициативе суда 

участие подсудимого может осуществляться посредством ВКС. Суд может принять соответ-

ствующее решение, «если имеются обстоятельства, исключающие возможность его участия в 

судебном заседании непосредственно» (ч. 1 ст. 241.1 УПК РФ). Такими обстоятельствами 

может быть все, что угодно: болезнь подсудимого, отсутствие достаточного количества 
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конвоя или транспорта для доставки подсудимого в суд из следственного изолятора и т.д. 

Полагаем, что указанная норма, предполагающая столь широкую трактовку может негативно 

повлиять на соблюдение прав подсудимого. 

При рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в целях обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства при наличии технической возмож-

ности суд вправе по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в судебном 

заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем использования систем ВКС (ч. 2 

ст. 241.1 УПК РФ). 

Обязательным условием рассмотрения дела при участии подсудимого в судебном заседа-

нии посредством ВКС является участие защитника (ч.3 с. 241.1 УПК РФ). Однако, из поло-

жений статьи непонятно: такое участие должно быть непосредственным или тоже может 

осуществляться посредством ВКС; может ли защитник находиться рядом со своим довери-

телем, например, в следственном изоляторе, или он обязан присутствовать в зале судебного 

заседания?  

 Вызывает вопросы и порядок реализации нормы ч.9 ст. 241.1 УПК РФ о предоставлении 

возможности беспрепятственного конфиденциального общения защитника с подсудимым, 

содержащимся под стражей и участвующим в заседании путем использования ВКС. Если это 

будет реализовано также, как делается сейчас – путем покидания всеми участниками процес-

са зала судебного заседания на время общения защитника со своим доверителем, то процесс 

может затянуться на продолжительное время. 

Длительность заседания будет также увеличиваться при участии в нем нескольких 

участников посредством ВКС, поскольку определенное время будет занимать выяснение 

«слышно–не слышно» при нынешнем качестве связи, используемой для организации ВКС. 

Наконец, при использовании в ходе судебного заседания ВКС будет затруднено установ-

ление психологического контакта между судьей и лицом, участвующим в процессе дистан-

ционно.  

Надеемся, что участие в судебном заседании посредством ВКС подсудимого и иных 

участников уголовного судопроизводства будет носить исключительный характер и исполь-

зоваться лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. 

Второе направление цифровизации уголовного судопроизводства – цифровой доку-

ментооборот на различных стадиях, как судебных, так и досудебных. Начало этому процессу 

было положено в 2016 году с внесением в УПК РФ положений, позволяющих подачу в суд 

ходатайств, заявлений, жалоб или представлений, не содержащих сведений, составляющих 

охраняемую федеральным законом тайну, в форме электронного документа (ч.1 ст. 474.1 

УПК РФ) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг», либо ведомственных и межведомст-

венных информационных систем (ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ). 

Кроме того, у суда появилась возможность изготовления решения также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью. Исключения составляют решения, содержащие сведения, составляющие охраняемую 

федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства, права и законные 

интересы несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности (ч. 4 ст. 474.1 УПК РФ), что представляется 

верным и логичным.  

Несмотря на существенный прогресс в части использования цифровых документов на 

судебных стадиях уголовного судопроизводства, отметим, что уголовно-процессуальное 

законодательство не предусматривает аналогичного порядка осуществления производства на 

досудебных стадиях процесса. Полагаем, что назрели соответствующие поправки в УПК РФ, 

которые предусматривали бы возможность обращения к дознавателю, начальнику подраз-

деления дознания, начальнику органа дознания, следователю, руководителю следственного 

органа, прокурору с заявлением, ходатайством или жалобой в форме электронного докумен-

та. В этой связи, представляет интерес законопроект (№ 312970-8), внесенный в Государст-
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венную Думу РФ 13.03.2023 г., предполагающий появление таких возможностей. Кроме 

того, названный проект предполагает возможность вручения обвиняемому, защитнику и 

потерпевшему копии обвинительного заключения в форме электронного документа, заверен-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью, путем внесения соответствую-

щих изменений в ст. 222 УПК РФ.  

В целом положительно оценивая данную законодательную инициативу, выскажем ряд 

замечаний. Во-первых, авторы законопроекта предполагают, что обвинительное заключение 

в форме электронного документа может вручаться обвиняемому и другим участникам 

уголовного процесса наравне с бумажной. Вероятно, решение о том в какой форме будет 

вручаться обвинительное заключение должен принимать прокурор. Однако они не учли тот 

факт, что не все обвиняемые или потерпевшие могут располагать технической возмож-

ностью ознакомления с обвинительным заключением, представленном в электронном виде. 

По нашему мнению это обстоятельство влечет за собой нарушение прав, указанных участни-

ков процесса. Предлагаем дополнить законопроект положением, предусматривающим воз-

можность выбора обвиняемым, защитником и потерпевшим в какой форме они хотят полу-

чить обвинительное заключение: в форме электронного документа или в традиционном 

бумажном варианте. 

Во-вторых, возникают сомнения в возможности реализации предложения о вручении 

обвиняемому, содержащемуся под стражей, копии обвинительного заключения, изготовлен-

ной в форме электронного документа «на представляемом органом предварительного рассле-

дования техническом средстве». Какие технические средства имеют ввиду авторы законо-

проекта? Если, например, планшетные компьютеры, то каков будет порядок их выдачи, 

хранения в условиях следственного изолятора? Каким образом и где будет пользоваться им 

обвиняемый, знакомясь с обвинительным заключением? Таким образом, принятие измене-

ний в предлагаемой авторами редакции повлечет за собой необходимость принятия норма-

тивных актов, регламентирующих, указанные аспекты. Кроме того, возникнет потребность в 

приобретении соответствующих технических средств, что повлечет дополнительную нагруз-

ку на бюджет. В результате вместо упрощения процедуры судопроизводства и снижения 

процессуальных издержек мы получим обратный эффект.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО  

И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО РЕЦИДИВА 

 
Статья посвящена исследованию причин пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива, а также 

изучены, обоснованы и сформированы методы борьбы с данными феноменами. Проанализированы условия 
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This scientific work is devoted to the study of the causes of penitentiary and post-penitentiary relapse, as well as 

studied, substantiated and formed methods of dealing with these phenomena. The conditions of social adaptation of 

persons who have served sentences in the form of deprivation of liberty after their release are analyzed. The 

shortcomings of the activity of the modern penitentiary system are revealed and ways to eliminate them are proposed. 
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Пенитенциарные преступления совершаются осужденными в местах лишения и 

ограничения свободы и являются повторными, то есть рецидивирующими, представляя тем 

самым повышенную общественную безопасность. Эти преступления оказывают негативное 

влияние на достижение цели наказания, подрывают авторитет уголовно-исполнительной 

системы. Поэтому и ввели службу пробации, потому что это один из способов декримина-

лизации общества. То есть должно быть обосновано соотношение применения строгих мер 

наказания к злостным преступникам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, и 

другим мерам влияния, не связанным с лишением свободы, к менее опасным правона-

рушителям. 

Испокон веков рецидив составлял около трети преступлений – иначе говоря, преступле-

ние совершало не каждый десятый, а каждый третий из ранее судимых лиц. Иными словами, 

в таком правовом феномене как постпенитенциарный рецидив ничего удивительного нет [1, 

с.45]. Судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев к рецидивистам 

применяются наказания в виде ограничения свободы и лишения свободы на определенный 

срок. К тому же рецидивисты являются активными носителями и распространителями тради-

ций преступной среды и основным источником формирования организованных преступных 

группировок [2, с.223–224]. 

Противодействие рецидивной преступности невозможно без того, чтобы рецидивисты 

получали положительные стимулы от государственных органов власти для законопослуш-

ного поведения. Используя исключительно репрессии (наказания), в противодействии реци-

дивной преступности не победить. Таким образом, необходимо использовать проактивную 

деятельность государства и дополнять данную деятельность религиозным просвещением, 

которая дает стимулы побуждать пенитенциарных преступников к непреступному (этичес-

кому) поведению в обществе. 
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Стоит отметить, что для достижения цели противодействия рецидивной преступности 

борьбы с рецидивной преступностью, необходимо совмещать три действенных метода 

борьбы с преступностью лиц, осужденных к лишению свободы: 

1. Государственную пропаганду о значительных выгодах для пенитенциарных преступ-

ников, если они будут соблюдать законопослушное поведение в обществе. 

2. Стимулирование преступников в случае законопослушного поведения (оказание помо-

щи в бытовом и трудовом устройстве); 

3. Репрессивные методы (неотвратимость наказания), которые будут применены к тем 

лицам, осужденным к лишению свободы, которые продолжат совершать уголовные право-

нарушения. 

Идеи гуманизации наказаний не в полной мере воспринимаются общественным мне-

нием. На современном этапе развития национальных государств в общество проникла кри-

минальная культура, в связи с чем необходимым является воспитание антикриминального 

правосознания. Первые два пункта более действенны в перспективе для противодействия 

рецидиву преступлений. Только если применять все три пункта в комплексе, третий пункт 

будет действенен. И если не будет двух первых, то, несмотря на некоторые успехи наших 

правоохранительных органов, автор убежден, что уровень рецидивной преступности снова 

будет высок. 

В юридической литературе указывается, что рецидивирующая преступность обуславли-

вается общими причинами и условиями, порождающими преступность и способствующими 

ей, и специфическими причинами и условиями, связанными с обстоятельствами совершения 

первого преступления, процессом исполнения наказания, условиями постпенитенциарного 

периода, влияющими на совершение преступлений. Причины и условия рецидивной прес-

тупности – это комплекс взаимодействующих детерминант, связанных с неблагоприятной 

внешней средой и лицом преступника, обуславливающих продолжение преступной деятель-

ности. Следовательно, специфические причины и условия (детерминанты) пенитенциарного 

рецидива можно разделить на три группы: детерминанты, связанные с первой судимостью, 

первым совершением преступления лицом, осужденным к лишению свободы; детерминанты, 

обусловленные процессом отбывания наказания, в особенности наказания в виде лишения 

свободы; детерминанты, влияющие на постпенитенциарную адаптацию. 

Существенное значение для рецидива преступлений имеет факт продления пребывания 

лица в криминогенной среде или возвращение его в него после отбывания наказания или 

условно-досрочного освобождения. Возобновление старых связей, криминогенная обстанов-

ка, общение с лицами, имеющими судимость, криминальная субкультура, установление 

новых, провоцирующих на преступление контактов и пр. способствует созданию преступных 

группировок и совершению еще более тяжких преступлений. По выборочным данным около 

70% лиц, ранее отбывших наказание в виде лишения свободы, снова попадают в то самое 

социальное окружение, которое ранее негативно повлияло на них. Немаловажным является 

факт того, что данные лица самостоятельно стремятся к взаимодействию с криминальной 

субкультурой, впоследствии чего и добиваются этого [3, с.310]. Недостаточная эффек-

тивность наказания зависит от ошибок в практике его применения, что также приводит к 

постпенитенциарной рецидивирующей преступности. Для успешной реализации цели 

наказания не только в законодательстве, но и в судебной практике, должно обеспечиваться 

разумное соотношение видов наказаний, их минимального и максимального сроков, содер-

жания в них элементов наказания и исправления. В данном контексте либералистические 

идеи прощения и примирения и практика их применения не будут способствовать противо-

действую пенитенциарной и постпенитенциарной преступности.  

Деятельность учреждений исполнения наказаний должна быть направлена, в первую 

очередь, на достижение цели исправления и ресоциализации лиц, осужденных к лишению 

свободы, что в значительной степени влияет и на состояние постпенитенциарной преступ-

ности, искоренение у осужденных негативных взглядов и привычек. В свою очередь, это 

требует от персонала учреждений исполнения наказаний высокого уровня профессиона-
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лизма, настойчивости и толерантности. Пенитенциарная система Российской Федерации 

должна иметь целью не только исполнение наказаний, но и раскаяние относительно совер-

шенного противоправного деяния пенитенциарным преступником. Применение указанных 

методов борьбы с пенитенциарной и постпенитенциарной преступностью должно быть 

использовано в процессе любого наказания, а также пробации, в том числе в период пост-

пенитенциарного воздействия уже на освобожденное от наказания лицо. Из многих исследо-

ваний постпенитенциарного рецидива условно-досрочно освобожденных от дальнейшего 

отбывания наказания вытекают тенденции, ранее возвращаемые к преступной деятельности 

лица, имеющие больший уголовный опыт и сформированные асоциальные установки  

[4, с.69]. 

Вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, к усло-

виям жизни в обществе законодательно урегулированы, но проблемы адаптации данных лиц 

в действительности решены не в полной мере. Причинами недостаточной реализации мер 

социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, являются недоста-

точное финансирование, отсутствие центров социальной реабилитации в национальных госу-

дарствах, недостаточная активность общественности, недоверие общества к лицам, ранее 

судимым, неумение освобожденных от отбывания наказания самостоятельно адаптироваться 

к жизни после освобождения. 

К мерам борьбы с постпенитенциарной рецидивной преступностью относятся также 

совещательное консультативное участие общественности в законотворческой работе по 

совершенствованию уголовного, уголовного процессуального, административного, уголов-

но-исполнительного законодательства повышения уровня оперативно-розыскной деятель-

ности по выявлению и прекращению преступной деятельности злостных рецидивистов, 

взаимодействия и координации усилий правоохранительных органов при выполнении прог-

рамм противодействия постпенитенциарной рецидивной преступности [5, с.88]. Также сле-

дует обратить внимание на то, что есть создание незаконных препятствий для лиц, освобож-

денных от отбывания наказания в принятии к работе, неформальные ограничения общения, в 

быту и прочее. 

Стоит согласиться с мнением С.Ю. Лукашевича о том, что согласно «Минимальным 

стандартам и правилам обращения с заключенными», одобренных Организацией Объединен-

ных Наций, общественность не только помогает освобожденным лицам находить свое место 

в обществе, а также заботиться о том, чтобы данные лица получали необходимые документы 

и свидетельства, находили жилье и работу, имели подходящую для данного климата и 

времена года одежду, владели средствами, достаточными для переезда на место назначения и 

для жизни в течение периода, наступающего после освобождения [6, с.213–215]. Согласно 

«Европейским пенитенциарным (тюрьмовым) правилам», общественность должна постоянно 

быть проинформирована о пенитенциарной системе и работе, выполняемой персоналом 

пенитенциарных учреждений, чтобы способствовать лучшему пониманию между пенитен-

циарными учреждениями и обществом. Пенитенциарное руководство должно привлекать 

граждан добровольно работать в пенитенциарных учреждениях. Следовательно, правом на 

объединение, в том числе с целью противодействия пенитенциарному и постпенитенциар-

ному рецидиву, обладают все граждане государства, если на это нет законных ограничений, 

для чего сформирована надлежащая база международно-правовых гарантий. 

Таким образом, динамика пенитенциарного и постпенитециарного рецидива находится в 

тесной связи с динамикой первичной преступности, поскольку увеличение числа лиц, имею-

щих судимость или отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний, приводит 

и к росту числа преступлений, которые будут квалифицированы как рецидивирующие. 

Деятельность исправительных учреждений должна быть направлена, в первую очередь, на 

достижение цели исправления и ресоциализации осужденных, что в значительной степени 

влияет на состояние пенитенциарного рецидива, искоренение у осужденных негативных 

взглядов и привычек. 
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Актуальность научных исследований в сфере уголовного противодействия правонарушениям в области 

дорожного движения обусловлена как большим количеством дорожно-транспортных происшествий, так и 

тяжестью последствий таких происшествий. Для решения данной проблемы выбран метод сравнительно-

правового исследования, с целью анализа мировой практики установления ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 
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CURRENT PROBLEMS OF THE PUBLIC 

 DANGER OF REPEATED DRUG DRIVING 

 
The relevance of scientific research in the field of criminal counteraction to offenses in the field of traffic is due to 

both the large number of traffic accidents and the severity of the consequences of such accidents. To solve this problem, 

the method of comparative legal research was chosen in order to analyze the world practice of establishing 

responsibility for driving while intoxicated. 

Driving while intoxicated, public danger, criminal liability, world practice, law. 

 

Состояние безопасности в сфере транспорта остается по-прежнему неудовлетворитель-

ным. Об этом можно судить по сообщениям из средств массовой информации, полемике в 

научных исследованиях [4, с.73–83] и, прежде всего, по данным статистики, публикуемым 

правоохранительными органами. 

Если обратиться непосредственно к материалам статистики, то в абсолютных выраже-

ниях число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) все еще остается достаточно 

высоким. Так, в 2022 году количество аварий и пострадавших в них по вине водителей 

транспортных средств (из-за нарушения правил дорожного движения последними) возросло 

на 3.3%. При этом основная часть происшествий – более 119 тыс. – была совершена 

водителями легковых автомобилей, из которых находились в состоянии опьянения 12.483 

человек, что превышает аналогичный показатель за 2021 год на 1.4%. 

С участием грузовых автомобилей произошло почти 11 тыс. ДТП. И здесь также 

отмечается прирост абсолютных показателей по сравнению с 2020 годом, хоть и небольшой 

– 0.1%. С учетом того, что 429 человек за рулем грузовых автомобилей находились в состоя-

нии опьянения, картина складывается довольно печальная, ведь, как известно, самые страш-

ные и разрушительные аварии происходят именно с участием многотонных автомобилей. 

По данным Оперативного обзора дорожно-транспортной аварийности за 9 месяцев 

2018 г., опубликованном на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, по причине 12 689 ДТП с признаками опьянения, то есть, участники которых 

были в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования, погибло 

2.674 человека и было ранено 17.498 человек. 

Данная проблема появилась не в последнее время, и после многолетних дискуссий и в 

2014 году была принята новая норма – статья 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федера-
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ции (далее – УК РФ), согласно которой повторное управление транспортным средством в 

состоянии опьянения влекло наступление уголовной ответственности. Неожиданным резуль-

татом принятия этой нормы стало то, что уже через два года один из десяти осужденных 

имел судимость по этой новой норме. Далее, согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, всего за первое полугодие 2018 года по всем 

статьям УК РФ было осуждено 324.985 человек, при этом, число осужденных по ст.264.1 УК 

РФ – 31.226 человек. Таким образом, указанное выше соотношение в целом сохраняется, что 

еще раз подчеркивает высочайшую степень опасности данного вида преступлений. 

На основании данной статистики, необходимо сказать, что проблема противодействия 

«преступности на транспорте в состоянии алкогольного опьянения» существует, она реша-

ется, но окончательного решения пока еще нет. В связи с этим возникает вопрос, насколько 

обоснованными и соответствующими степени общественной опасности, являются принятые 

меры уголовно-правовой борьбы с данным преступлением. 

Стоит подчеркнуть, что в научных работах обсуждается в основном вопрос о правомер-

ности или неправомерности установления составов с «административной преюдицией»  

[2, с.5–6]. Можно утверждать, что в настоящее время преобладает точка зрения сторонников 

данной концепции, что подтверждается, прежде всего, установлением таких составов в 

уголовном законодательстве. Тем не менее, как представляется, вопрос можно поставить и 

по-другому: а обязательно ли должно быть административное правонарушение в качестве 

преюдициального акта, чтобы установить уголовную ответственность за такое противоправ-

ное деяние, как управление транспортным средством в состоянии опьянения? Не будет ли 

более правильным просто отказаться от административной ответственности по ст.12.8 и 

12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ), и ограничиться только нормой УК РФ, в которой не будет обязательного призна-

ка – состояние административной ответственности, повторность нарушения. Ведь при таком 

подходе исчезнет сам повод для спора – насколько обосновано использование администра-

тивной преюдиции для установления уголовной ответственности. А степень общественной 

опасности управления транспортным средством в состоянии опьянения, как видно из 

материалов статистики, достаточно высока. 

В данном случае необходимым является анализ опыта зарубежных законодателей по 

регулированию этой сферы общественных отношений. 

Можно выделить три большие группы законодательных подходов к признанию управ-

ления транспортным средством в качестве криминогенного обстоятельства. 

Первая группа – это государства, в которых управление транспортным средством в 

состоянии опьянения является административным правонарушением, которое наказывается 

штрафом или лишением права управления транспортным средством, но в качестве самостоя-

тельного состава преступления или квалифицированного обстоятельства, отягчающего 

ответственность за дорожно-транспортное преступление, не рассматривается. Например, ст. 

263 Уголовного кодекса Швейцарии, в соответствии с которой совершение любого состава 

преступления в состоянии релевантного опьянения влечет за собой дополнительное наказа-

ние в виде штрафа или тюремного заключения. 

Вторую группу образуют государства, в которых состояние опьянения при управлении 

транспортным средством хотя и не образует самостоятельного состава преступления, но 

признается в качестве обязательного признака простого или квалифицированного составов 

транспортных преступлений, предусматривающих наступление общественно-опасных 

последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью. В качестве страны, относящейся к 

анализируемой группе, кроме России, можно указать и Францию, Уголовный кодекс которой 

не только не содержит специальной главы о преступлениях, но и до недавнего времени 

вообще не содержал и отдельных норм о причинении вреда в результате ДТП. В 2003 г. в 

Уголовный кодекс Франции была введена новая специальная норма – ст. 221-6-1. Данная 

норма устанавливала ответственность лица, управляющего механическим транспортным 

средством, за неумышленное причинение смерти. Квалифицированным составом этой нормы 



245 

стало причинение смерти в результате умышленного пренебрежения правилами либо при 

управлении транспортным средством в состоянии опьянения [1, с.42]. 

Третью группу государств образуют те, уголовное законодательство которых наряду с 

нормами о причинении вреда здоровью в результате несоблюдения правил дорожного дви-

жения содержат нормы, состав которых образует деяние в виде управления транспортным 

средством в состоянии опьянения без признаков наступления материальных последствий в 

виде причинения вреда жизни или здоровью, иных последствий. Так, согласно § 316 Основ-

ных положений Уголовного кодекса Германии «Кто управляет транспортным средством, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманиваю-

щих средств, не в состоянии безопасно вести транспортное средство, наказывается лише-

нием свободы на срок до одного года или штрафом». Причем, данная норма прямо указы-

вает, что применяется вне зависимости от наступления иных последствий, предусмотренных 

иными статьями Кодекса для материальных составов дорожно-транспортных преступлений. 

Уголовный кодекс Испании содержит ст. 379, согласно которой «тот, кто будет вести авто-

мобиль или мотоцикл, находясь под влиянием токсических, наркотических или психо-

тропных веществ, а равно алкогольных напитков, наказывается арестом на срок от восьми до 

двенадцати выходных дней или штрафом на сумму от трех до восьми месячных заработных 

плат и в любом случае лишением права водить автомобиль и мотоцикл соответственно на 

срок от одного года до четырех лет». В данном случае необходимо отметить, что исходя из 

сопоставления тяжести возлагаемых наказаний, санкция ст. 379 Уголовного кодекса Испании 

более похожа на административную санкцию, так как не предусматривает лишение свободы 

[1, с.84]. Ближайший сосед России – Китай, также довольно жестко реагирует на нетрезвое 

вождение автомобиля даже без каких-либо последствий. В таком случае виновный подлежит 

привлечению к уголовной ответственности по ст.133-1 Уголовный кодекс КНР, которая была 

введена Постановлением ПК ВСНП двенадцатого созыва от 29 августа 2015 г. 

В подгруппу государств, чье уголовное законодательство содержит нормы об уголовной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с элементом 

административной преюдиции, помимо Российской Федерации, входят, например, такие 

государства как Республика Беларусь, Казахстан, Латвия. 

Таким образом, сам факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, 

не повлекший каких либо тяжких последствий, законодателями большинства стран Европы 

все же не признается в достаточной степени общественно опасным, чтобы перевести его в 

разряд уголовно-наказуемых из разряда административных правонарушений. Тем не менее, 

некоторые государства, например, Германия, Испания, и другие, признают такой подход 

недостаточно эффективным, в связи с чем они образуют особую группу, в которой сам факт 

управления транспортным средством в состоянии опьянения признается уголовно-

наказуемым деянием [7, с.198]. 

Также, уголовное законодательство стран «общего права», и прежде всего США, 

криминализирует уже первый факт управления транспортным средством в состоянии 

опьянения, даже если это не повлекло иных тяжких последствий. Например, в штате 

Калифорния минимальное наказание по первой судимости примерно $1800.00 в виде 

штрафа, лишение свободы на 48 часов в тюрьме, лишение водительской лицензии на 90 

дней, и участие в 3-месячной обязательной программе лечения алкогольной зависимости 

стоимостью 500.00 $. Также может быть назначено наказание в виде лишения свободы на 3–

5 лет условно. Или, согласно ст. 49.04-49.06 Уголовного кодекса штата Техас ответствен-

ность предусмотрена за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мини-

мальное наказание за такое деяние составляет 72 часа ареста. При этом ответственность 

дифференцируется в зависимости от вида транспортного средства и других обстоятельств. 

Таким образом, управление транспортным средством в состоянии опьянения в целом 

ряде государств признается общественно-опасным, а потому – влекущим уголовное 

наказание, которое сопровождается дополнительными штрафными санкциями и последую-

щими мероприятиями, направленными на избавление от алкогольной зависимости. В других 
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странах, где подобное правонарушение не признается преступлением, применяются адми-

нистративные штрафы, размер которых достигает несколько тысяч евро, что вполне сопос-

тавимо со штрафами, предусмотренными российским уголовным законодательством. 

Как представляется, само отнесение факта управления транспортным средством в 

состоянии опьянения к категории преступлений, а не административных правонарушений, 

послужит, прежде всего, изменению правосознания граждан РФ, будет способствовать 

соблюдению Правил дорожного движения. В связи с этим, предложение о замене админис-

тративной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

на уголовную представляется обоснованным и требующим законодательного рассмотрения и 

регулирования. Закрепление уголовным законодательством данной нормы положит конец 

дискуссиям, насколько обоснованным является применение «административной преюдиции» 

как элемента объективной стороны данного преступного деяния. 

 

Библиографический список 

 

1. Аистова Л.С. Уголовное право зарубежных стран / Л.С. Аистова. – Санкт-Петербург, 

2018. – 132 с. – Текст : непосредственный. 

2. Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законода-

тельство России / А.Г. Безверхов. – Текст : непосредственный // Российская юстиция. – 

2019. – № 1. – С. 48–53. 

3. Дугенец А.С. Правоприменение по делам об административных правонарушениях: 

реалии и перспективы оптимизации / А.С. Дугенец, М.Я. Масленникова. – Москва : 

Проспект, 2018. – 212 с. – Текст : непосредственный 

4. Коробеев А.И. Транспортные преступления: новые шаги законодателя и Конституцион-

ного суда РФ / А.И. Коробеев, А.И. Чучаев – Текст : непосредственный // Уголовное 

право. – 2018. – № 4. – С. 73–82. 

5. Овечкина Е.В. Административная преюдиция как средство криминализации и декрими-

нализации в уголовном праве России / Е.В. Овечкина. – Текст : непосредственный // 

Закон и право. – 2019. – № 5. – С. 50–53. 

6. Соловей Ю.П. Концепция административной ответственности требует уточнения / 

Ю.П. Соловей. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы административной 

ответственности: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 

2020. – С. 6–9. 

7. Карягина А.В. Уголовное право. Особенная часть / А.В. Карягина. – Москва : Компания 

КноРус, 2018. – 254 с. – ISBN 978-5-4365-2357-6. – EDN UYWATO. – Текст : 

непосредственный 

  



247 

Карягина Оксана Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 
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Все более заметное место в структуре преступности занимают преступления экстремистской 

направленности. Данные преступления выделяются в отдельную группу в доктрине уголовного права и право-

применительными органами, однако законодателем в отдельную главу такие преступления не объединены, в 
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THE ESSENCE, CONCEPT AND CHARACTERISTIC FEATURES OF EXTREMISM 

 
Extremist crimes occupy an increasingly prominent place in the structure of crime. These crimes are allocated to a 

separate group in the doctrine of criminal law and law enforcement agencies, but the legislator has not combined such 

crimes into a separate chapter, currently extremist crimes are crimes described in separate articles of Chapter 29 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. However, the crimes in question have a specific legal characteristic that 

allows them to be distinguished from each other and distinguished from other crimes. In the article, the author 

examines the essence, concept and characteristic features of extremism. 

Extremism, criminal punishment, extremist behavior, national security, international law. 

 

Термин «экстремизм» происходит от латинского «extremus», что в переводе значит 

«крайний». Такое название обусловлено тем, что под экстремизмом понимается следование 

идеям, имеющим крайне радикальный характер [1, с.39]. Следует отметить, что, несмотря на 

закрепление в ФЗ № 114-ФЗ О противодействии экстремистской деятельности» [2]
 
и выделе-

ны признаки таких преступлений, сам рассматриваемый термин нормативного закрепления 

не получил. Поэтому понятие экстремизма выводится из признаков экстремистского пове-

дения.  

Вместе с тем рассматриваемый термин всегда применяется в негативном ключе, отражая 

его непринятие обществом в качестве нормального. Закрепление термина в международных 

правовых актах появилось также сравнительно недавно – в Шанхайской Конвенции 2001 г. 

[3], где под экстремизмом понимается деяние, направленное на насильственное изменение 

конституционного строя государства или насильственное посягательство на общественную 

безопасность.  

В то же время поиски понимания термина «экстремизм» и его сущности в международ-

ном праве появились в середине ХХ века. Данное явление впервые был отражено в Женевс-

ких конвенциях 1949 года, в которых рассматриваемое понятие применялось исключительно 

в сфере международных вооруженных конфликтов
 
[4, с.333].  

Наибольшее развитие в международном праве термин «экстремизм» получил в начале 

этого века, когда он стал проявляться в разных формах, а также стал представлять собой 

одну из основных угроз человечеству. В связи с отсутствием единообразного толкования в 

российском законодательстве в 2009 году Комитетом по правам человека ООН был сделан 

акцент на положения ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», из норм 

которого нельзя седлать однозначный вывод о том, что является экстремизмом и 

экстремистской деятельностью [5, с.58]. 
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Кроме того, комитетом была сформулирована рекомендация относительно пересмотра 

положений закона, о включении в него понятий экстремизма и экстремистской деятельности 

для цели исключения возможности произвольного толкования.  

Понятие экстремизма в настоящее время закреплено в части 3 Резолюции 1344 (2003 г.) 

Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в соответствии с которой экстремизмом 

считается одна из форм политической деятельности, которая состоит в отрицании демокра-

тических принципов, ее базой является идеология нетерпимости, ультранационализма, 

антисемитизма [6, с.92]. 

В европейском законодательстве и науке понятие «экстремизм» противопоставляется 

понятию «демократия», поскольку экстремистская деятельность состоит частично в 

отрицании демократического государства. В законодательстве европейских стран отражена 

позиция, в соответствии с которой экстремизм основывается на недовольстве населения, 

которое склонно к применению стереотипных решений. При этом наибольшее внимание в 

правовом регулировании уделяется экстремистским организациям, в том числе полити-

ческим партиям данного направления.  

В 2017 году в связи с необходимостью реализации Шанхайской конвенции принята 

Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом [7]. В данном документе экстремизм, наравне с другими названными антисо-

циальными явлениями, назван также явлением, имеющим антиправовой характер, что пред-

полагает недопустимость ни при каких обстоятельствах оправдание действий экстремистов.  

Что касается Российской правовой системы, то даже те основные понятия, которые 

определены сегодня («экстремистские материалы», «экстремистская организация») сравни-

тельно недавно, в начале века, отсутствовали. В настоящее время данные понятия закрепле-

ны в законе, однако, четкое и лаконичное понятие экстремизма в законе отсутствует. В ст. 1 

ФЗ № 114-ФЗ только перечислены виды деятельности, которые следует считать экстре-

мистской.  

В связи с отсутствием четкого определения в законодательстве в доктрине также отсут-

ствует единый подход к рассматриваемому понятию. Так, ряд авторов оценивает экстремизм 

как одну из характеристик поведения человека, указывая на то, что экстремистское 

поведение характеризуется агрессией в поведении [8, с.120].  

Также сущность экстремизма рассматривается в качестве выражения полярных взглядов, 

присущих для определенного социального пространства. В то же время, давая определение 

экстремизма, рассматривая его в более узком смысле, исследователь понимает под ним 

активное противостояние социальным нормам, устоявшимся в определенном обществе, 

которое выражается в большинстве случаев в физическом насилии, причинении вреда 

имущественным и нематериальным благам [9, с.217].  

В соответствии с точкой зрения В.И. Власова экстремизм следует расценивать в качестве 

негативного явления, основу которого составляют приверженность крайним мерам, которые 

проявляются в деятельности субъектов с радикальными взглядами. Данное явления связано с 

организацией и подготовкой общественно опасных деяний, запрещенных законом и 

осуждаемых с точки зрения морали, которые совершаются на почве расовой или 

религиозной вражды [10, с.21]. 

Однако, чаще всего, в исследованиях на тему экстремизма под ним понимается 

идеология, которая предполагает навязывание пропагандируемых принципов другим членам 

общества. Данная идеология характеризуется, в первую очередь, нетерпимостью к 

сторонникам иных подходов, которая поддерживается оправданием насилия.  

Также экстремизм рассматривается в социально-политическом значении, то есть, термин 

нельзя считать присущим для какой-либо одной сферы жизни общества. В научных источ-

никах часто отмечается, что восприятие населением экстремистских идей часто основано на 

неудовлетворительном материальном положении. Если отталкиваться от такого толкования 

экстремизма, то им следует считать крайнюю форму протестного движения, выраженную в 

противоправном поведении в отношении неограниченного круга населения [11, с.56].  
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Кроме того, определение исследуемому термину, как отмечалось, дается и исходя из 

признаков преступлений экстремистской направленности. Например, С.Н. Фридинский 

рассматривает экстремизм, как явление, объединяющее в себе деяния, наделенные призна-

ками общественной опасности. Характерной чертой данных деяний выступает нарушение 

конституционно закрепленных прав человека, а также нарушение условия безопасности и 

нравственности в обществе, посягательство на безопасность государства. Указанный автор и 

другие исследователи при определении рассматриваемого термина, как правило, отталки-

ваются от мотивации соответствующих проявлений – идеологической политической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, которые считает обяза-

тельными признаками соответствующих преступлений [12, с.8]. 

Таким образом, под экстремизмом в юридической литературе понимают и социальное 

явление, и деяние, и взгляды. Большинство авторов сходится в том, что сущность 

экстремизма определяется через ненависть или вражду к определенных группам людей, 

исходя из признаков, которые признаются дискриминационными (национальность, раса, 

вероисповедание и другие). При этом большинство авторов, несмотря на разные подходы к 

характеру понятия «экстремизм» также придерживаются точки зрения о радикальном 

характере воззрений, которые называют экстремистскими.  

По нашему мнению, экстремизмом нельзя считать одни только взгляды, которых 

придерживается человек или группа людей, не предпринимающие попыток навязать поддер-

живаемые идеи обществу или его отдельным группам, а также отдельным индивидам. 

Экстремизм следует расценивать как явление, представляющее собой совокупность взглядов, 

действий и действий.  

Основываясь на анализе приведенных мнений относительно понятия экстремизма, 

представляется, что экстремизм можно определить как крайнюю форму радикальной идеоло-

гии, которая основана на нетерпимости, поддерживается лицом или группой лиц, пропа-

гандируется в обществе, а также реализуется путем совершения противоправных деяний 

отдельных лиц и (или) общественных организаций (объединений), совершаемых по мотивам 

религиозной, расовой, половой, иной социальной неприязни, а также деяний, выраженных в 

склонении к совершению подобных действий.  
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ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В данной статье анализируются действующие формы предварительного расследования, которыми 

являются дознание и предварительное следствие. Современная система применения форм предварительного 

расследования ещё далека от совершенства и нуждается в совершенствовании на законодательном уровне на 

основании существующей доктрины уголовно-процессуального закона. Особое внимание автор отводит 

порядку производства предварительного расследования в форме дознания.  

Формы предварительного расследования, предварительное следствие, дознание, правовое 

регулирование, исключительная подследственность. 
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FORMS OF PRELIMINARY INVESTIGATION:  

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION 
 

This article analyzes the current forms of preliminary investigation, which are inquiry and preliminary 

investigation. The current system of application of the forms of preliminary investigation is still far from perfect and 

needs to be improved at the legislative level on the basis of the existing doctrine of criminal procedural law. The author 

pays special attention to the procedure of preliminary investigation in the form of inquiry. 

Forms of preliminary investigation, preliminary investigation, inquest, legal regulation, exclusive jurisdiction. 
 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предвари-

тельное расследование производится либо в форме предварительного следствия, либо в 

форме дознания [1].  

Предварительное следствие – форма предварительного расследования, осуществляемая 

по большинству уголовных дел следователем или следственной группой в пределах, 

установленных УПК РФ. 

Предварительное следствие проводится для определения элементов состава преступле-

ния и его обстоятельств, составляющих единый объект доказательства уголовного дела [4, 

с.180]. Данная форма предварительного расследования является ключом к установлению 

истины по делу. 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (или 

следователем) по уголовным делам, где производство предварительного следствия необяза-

тельно. Современный институт дознания включает спектр вариативных сложностей, связан-

ных с несовершенством актуальной правовой регламентации и вопросами непосредст-

венного правоприменения. 

Среди ведущих проблем определяется, в частности, процессуальный порядок, харак-

терный для предъявления обвинения в процессе осуществления дознания. 

Согласно представлениям ряда исследователей (в частности, В.Ю. Стельмаха, 

В.А. Михайлова, в рамках уголовно-процессуального закона фиксируется отсутствие гаран-

тий охраны прав подозреваемого субъекта от немотивированного инициированного уголов-
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ного преследования. Указанное обстоятельство обуславливается отсутствием информирован-

ности данного лица о полном описании непосредственного события преступного деяния, 

которое вменяется названному субъекту, формы его вины, конкретного мотива преступ-

ления, а равно соответствующей квалификации деяния. Подобное неведение сохраняется 

вплоть до завершения дознания. Кроме того, право подозреваемого субъекта на защиту 

также ущемляется тем фактом, что он лишен процессуальной возможности предоставления 

показаний по итогам собственного ознакомления с конкретными материалами своего 

уголовного дела, чье расследование производится в форме дознания. 

Иные исследователи (например, Колбеева М.Ю., Гаврилов Б.Я.) делают выбор в пользу 

кардинального способа, предлагая со своей стороны абсолютный практический отказ от 

самого института предъявления обвинения (включая возможность его применения в рамках 

предварительного следствия). 

Справедливой выступает точка зрения Колоколова Н.А., отдающего предпочтение в 

пользу реорганизации текущего порядка формирования обвинения. Так, исходя из его 

позиции, окончательная квалификация должно осуществляться государственным обвините-

лем, при непосредственном учете наличествующих материалов, аккумулированных судеб-

ным следствием. 

Аргументы отдельных ученых о том, что конкретное изложение обвинения исключи-

тельно в рамках обвинительного акта, обуславливает нарушение права обвиняемого субъекта 

на защиту, считаем надуманными. Согласно нашим представлениям, у обвиняемого присут-

ствует возможность оглашения собственных возражений на этапе ознакомления указанного 

субъекта с материалами уголовного дела, соответствующего заявления ходатайства об 

осуществлении дополнительных процессуальных действий, а равно интенсивной защиты 

собственных интересов в судебной инстанции. 

Необходимо принимать во внимание особенности уголовных дел, расследование 

которых производится органами дознания. Традиционно, речь идет об очевидном характере 

и отсутствии необходимости в формировании сложных содержательных обвинений субъекта 

в совершении преступного деяния. Следовательно, на указанном этапе, становление 

обвиняемым конкретной линии защиты не является проблемой. В целом, позиция обвиняе-

мого субъекта в ходе осуществления расследования находит собственное выражение уже на 

первом допросе соответствующего лица как подозреваемого, поскольку на данном этапе у 

указанного субъекта присутствует информация о сформулированном в отношении его 

персоны подозрении в осуществлении определенного преступного деяния (с конкретизацией 

даты и времени его совершения, конкретного места и выбранного способа, а равно 

нанесенного вреда). 

Следующая проблема связана с потенциалом осуществления дознания со стороны следо-

вателей Следственного Комитета РФ. 

В соответствии с положениями п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ [1] устанавливается новая воз-

можность, прежде отсутствовавшая в отечественном уголовно-процессуальном законода-

тельстве, предусматривающая форму дознания для расследования следователями соот-

ветствующих уголовных дел. 

В большинстве своем, это имеет место в тех случаях, когда дело, исходя из предметного 

критерия, относится к подследственности органов дознания, однако преступление совершено 

субъектом, указанным в ст. 447 УПК РФ, либо должностным лицом правоприменительного 

органа. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 37 УПК РФ у прокурора имеется 

полномочие изымать уголовные дела или материалы проверок сообщений о преступлениях у 

органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) и передавать их следователям Следственного 

комитета РФ. 

Как обоснованно указывает Дикарев И.С., указанное полномочие свидетельствует о 

наличии у Следственного комитета Российской Федерации «исключительной подследствен-
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ности», которая обозначает вовсе не подследственность как отнесенность уголовного дела к 

компетенции какого-то конкретного следственного органа, а скорее, полномочие следователя 

Следственного комитета РФ расследовать любое уголовное дело. Реализуется же данное 

полномочие следователя только при условии вынесения прокурором процессуального 

решения, которым определяется дискреционная подследственность [3, с. 123]. 

В то же время, предусмотрев возможность производства дознания следователем, законо-

датель никаким образом не регламентировал порядок осуществления процессуальных 

действий следователя при расследовании уголовных дел в такой форме, не разграничил 

компетенцию прокурора, а также руководителя следственного органа. 

Следуя буквальному толкованию норм уголовно- процессуального закона, следователь 

должен руководствоваться положениями главы 32 УПК РФ, срок производства дознания 

составляет 30 суток, расследование должно завершаться составлением обвинительного акта. 

Однако не ясно кто должен продлевать срока дознания, согласовывать ходатайства 

следователя перед судом – руководитель следственного органа или прокурор. 

Как, указывает Стельмах В.Ю., правила процессуальной аналогии на эти вопросы 

невозможно распространить в полном объеме, процессуальные полномочия начальника 

органа дознания, руководителя следственного органа и прокурора не одинаковы, также 

неодинакова комбинация процессуальных прав начальника органа дознания и прокурора при 

производстве дознания и руководителя следственного органа и прокурора при производстве 

предварительного следствия [5, с. 83]. 

Значительное освещение в литературе получила проблема распределения функций 

процессуального руководства между начальником органа дознания, начальником подраз-

деления дознания и прокурором. 
 

Полномочия прокурора Полномочия начальника 

подразделения дознания 

Полномочия начальника 

органа дознания 

дает дознавателю 

письменные указания о 

направлении расследования, 

производстве 

процессуальных действий 

дает дознавателю указания о 

направлении расследования, 

производстве отдельных следст-

венных действий, об избрании в 

отношении подозреваемого 

меры пресечения, о квалифика-

ции преступления и об объеме 

обвинения 

дает дознавателю 

письменные указания о 

направлении расследования и 

производстве 

процессуальных действий 

дает согласие дознавателю 

на возбуждение перед 

судом ходатайств (об 

избрании, продлении меры 

пресечения, о производстве 

обыска и др.) 

отменять необоснованные 

постановления дознавателя о 

приостановлении производства 

дознания по уголовному делу 

рассматривать материалы 

уголовного дела и письмен-

ные возражения дознавателя 

на указания начальника 

подразделения дознания и 

принимать по ним решение 

отменяет незаконные или 

необоснованные 

постановления органа 

дознания, начальника 

органа дознания, 

начальника подразделения 

дознания и дознавателя 

вносить прокурору ходатайство 

об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений 

дознавателя об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

принимать решение о 

производстве дознания 

группой дознавателей и об 

изменении ее состава 

изымает любое уголовное 

дело у органа дознания и 

передает следователю 

изымать уголовное дело у 

дознавателя и передавать его 

другому дознавателю с 

обязательным указанием 

оснований такой передачи 

выносить постановление о 

восстановлении 

дознавателем утраченного 

уголовного дела либо его 

материалов 
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Полномочия прокурора Полномочия начальника 
подразделения дознания 

Полномочия начальника 
органа дознания 

утверждает 
обвинительное заключение 
(акт, постановление) 

 утверждать обвинительный 
акт или обвинительное 
постановление по уголовному 
делу 

возвращает уголовное дело 
дознавателю с письменны-
ми указаниями о произ-
водстве дополнительного 
расследования, об измене-
нии объема обвинения, 
квалификации действий  
или пересоставления 
обвинительного акта 
(постановления) 

 возвращать уголовное дело 
дознавателю со своими 
письменными указаниями о 
производстве дополнитель-
ного дознания, производстве 
дознания в общем порядке, 
пересоставлении обвини-
тельного акта или обвини-
тельного постановления 

 
Таким образом, анализ положений статей 37, 40.1, 40.2 УПК РФ показывает, что основ-

ные полномочия по организации процессуального контроля при производстве дознания в 
настоящее время возложены на прокурора, при этом функции начальника подразделения 
дознания и начальника органа дознания дублируются.  

Следует отметить, что начальниками органа дознания выступают руководители соот-
ветствующих территориальных (вышестоящих) органов, которым предоставлены функции 
расследования. 

При этом с учетом имеющейся нагрузки по расследуемым уголовным делам возмож-
ность повсеместного формирования подразделений дознания с введением должности 
начальника подразделения дознания имеется только у органов внутренних дел. 

Начальники органов дознания в органах внутренних дел осуществляют функции руко-
водства за расследованием уголовных дел в качестве дополнительной задачи, не относя-
щейся к основной. При наличии начальника подразделения дознания полномочия факти-
чески реализуются последними, начальник органа дознания, в свою очередь, осуществляет 
лишь роль руководителя соответствующего органа внутренних дел, не вникая в детали 
производства расследования. 

Аналогичной позиции придерживается и Гаврилов Б.Я., который отмечает, что процес-
суальные решения по уголовному делу принимаются начальником органа дознания, как 
правило, формально, без должного изучения материалов уголовного дела. Лишение же 
начальника органа дознания процессуальных полномочий дезорганизует деятельность орга-
нов дознания как на первоначальном этапе уголовного судопроизводства (в ходе доследст-
венной проверки), так и в случаях безотлагательной ситуации при необходимости задержа-
ния лица, подозреваемого в совершении преступления, либо принятия решения в порядке 
ст.145 УПК РФ при современной структуре досудебного производства [2, с. 118]. 

Таким образом, требуется корректировка актуального УПК РФ. Соответствующие изме-
нения должны предусматривать передачу полномочий, наличествующих у начальника орга-
на дознания, непосредственному начальнику подразделения дознания, поскольку именно 
данный субъект фактически реализует функционал, связанный с процессуальным ведомст-
венным контролем. 

Принимая во внимание факт традиционного отсутствия начальников подразделений 
дознаний в Федеральной службе безопасности, Федеральной противопожарной службе и 
иных органах дознания, а равно подчиненность указанного должностного субъекта началь-
нику органа дознания, присутствует актуальная потребность дополнения ст. 40.1 УПК РФ 
конкретным положением, предусматривающим возможность осуществления соответствую-
щих правомочий начальника подразделения дознания лицом, являющимся начальником 
органа дознания. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
В данной статье автор рассматривает понятие прав и свобод человека и гражданина, затрагивая как 

философскую, так и юридическую сторону рассматриваемой темы. 
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THE CONCEPT OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS 

 
In this article, the author examines the concept of human and civil rights and freedoms, touching on both the 

philosophical and legal side of the topic under consideration. 

Rights, freedoms, person, citizen, legal relations. 

 

Следует отметить, что права человека долгое время не имели юридического характера. 

Основы права складывались на основе религиозности. Их зарождение базировалось на 

теологической теории права. Юридическое мировоззрение сформировалось гораздо позже. И 

только с его появлением в центре внимания оказался человек. Этот период чаще всего 

связывают с эпохой Возрождения. Понятие личности как таковой в то время фактически 

отсутствовало. Для описания правового статуса человека использовались термины 

«подданство» или «поданный». 

Концепция прав человека, которая существует в настоящее время, имеет свои корни в 

эпоху Просвещения XVIII века. Были созданы теории, которые признавали независимость и 

равенство всех людей перед законом. Важным шагом в этом направлении стало принятие 

Всеобщей декларации прав человека в 1948 году Организацией Объединенных Наций. Этот 

документ стал основой для создания многих национальных законов и международных 

соглашений, которые защищают права человека. Сегодня, в большинстве стран мира, права 

человека являются одним из главных принципов правового государства. 

Конституционные обязанности, которые возлагаются на человека, зависят от его статуса 

и правового положения в обществе. Правовой статус, который наделяет человека определен-

ными правами, свободами и обязанностями, делает его субъектом правовых отношений. 

Конституционное право является основой для установления правового статуса человека и 

гражданина, и играет ключевую роль в этом процессе.
1
 

В России, как в стране, где существует правовой порядок, наивысшим приоритетом 

являются права и свободы человека, и государство обязано признавать, соблюдать и защи-

щать их. Это означает, что основные обязанности государства состоят в гарантии прав и 

свобод граждан, что эти права и свободы будут защищены и соблюдены в полной мере, и что 

любые нарушения будут пресечены. 

Однако актуальным вопросом остается реализация полноты прав, а также вопрос соотно-

шение структурных элементов правового статуса. В первую очередь проблемой современ-

ного статуса личности является соотношения прав и обязанностей граждан. По нашему 

мнению, совершенствование Российского государства в качестве правого во многом зависит 

от укрепления юридического статуса личности. Его современное понимание появилось отно-

сительно недавно, но, к сожалению, еще не сложилось в полноценный правовой институт. 

Это связано в первую очередь с особенностями исторического развития государства и с тем, 

что на протяжении нескольких десятилетий советская правовая система ограничивала 

попытки гражданина связи с властью.  

                                                      
1
 Кириченко И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина в системе формирования правового 

государства / И.А. Кириченко // NovaUm.Ru. – 2017. – №5. – С. 157–159. 
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Исторически сложилось, что общественность в процессе формирования правового стату-

са предельно много внимания уделялось именно правам человека, что повлияло на форми-

рование обязанностей. 

В первую очередь проблемой современного статуса личности является соотношения 

прав и обязанностей граждан. Исторически сложилось, что общественность в процессе фор-

мирования правового статуса предельно много внимания уделялось именно правам человека, 

что повлияло на формирование обязанностей. Соотношение провозглашенных Конституцией 

основных прав и обязанностей нельзя назвать равным. Обязанностям человека посвящено 

всего 7 статей, а сама Конституция строится в основном на правах и свободах.
1
 Кажется, что 

возникает некоторый дисбаланс двух этих категорий. Хотя обязанности не менее важный 

элемент. 

Но справедливым будет заметить, что современный правовой статус личности изменяет-

ся посредством процесса глобализация. Процесс глобализации международного сообщества 

приводит к существенным изменениям, которые заметны в каждой стране. Происходит это 

путем ратификации международных правовых актов, включающих в свое содержания 

основные принципы и элементы правового статуса человека. Так, например, в России 

возникла необходимость принятия Всеобщей декларации прав человека. Интересный факт, 

что в ООН также разрабатывался проект всеобщей декларации обязанностей человека, 

который не нашел своего воплощения в жизнь. 

Важно также отметить и то, что человек, являясь продуктом природы выступает мате-

риальной, биологической основой личности. С рождения человек наделяется способностью 

иметь и осуществлять субъективные права и юридические обязанности, как самостоятельно, 

так и через представителя, то есть любой человек обладает правоспособностью. 

В гражданском праве Российской Федерации физическим лицам присуща общая харак-

теристика, называющаяся правосубъектностью. Правосубъектность – способность лица быть 

субъектом права (осуществлять действия, иметь права, обязанности, нести ответственность и 

др.). Данная характеристика охватывает практически весь спектр возможных вариантов 

поведения в рамках гражданского права. Именно поэтому правосубъектность, являясь 

общим термином, делится на несколько подвидов.  

Институт правового статуса личности является необходимым условием существования 

любого демократического государства. Его значение трудно переоценить, ведь в России 

процесс его становления проходил не одно десятилетие. Формирование данного института 

позволяет говорить о постепенной реализации достойного правового уровня жизни людей. 

Все изменения и преобразования правового статуса личности имеют влияние на госу-

дарственно-правовую систему. В данном контексте под правовым статусом понимается 

непосредственно конституционно-правовой статус личности. В решающей степени это 

объясняется тем, что по своей структуре он представляет собой юридически значимую 

форму закрепления прав и свобод человека. 

Давно признано, что жить в обществе и быть вполне свободным от него нельзя. Стремле-

ние каждого отдельного человека к наибольшей свободе должно поддерживаться государст-

вом и обществом, но одновременно и сдерживаться в правомерных интересах других людей, 

групп людей, государства, общества, мирового сообщества. 

Следовательно, определенные обязанности возлагаются на человека не по прихоти 

государства или общества, а потому, что без объективного и осознанного наличия их человек 

юридически и фактически не может пользоваться своими правами и свободами. 

В юриспруденции категория «право» достаточно подробно разработана с самых различ-

ных позиций, что нашло отражение и в категориальном аппарате юриспруденции. В научных 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ, 

включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкую Народную Республику, Луганскую 

Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru (дата обращения: 06.10.2022). 
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исследованиях анализируется право в объективном смысле, субъективное право, право чело-

века и право гражданина, право позитивное и право естественное, право публичное и право 

частное. Отрасли, составляющие систему права, так же терминологически определяются как 

«право» (уголовное, гражданское и т.д.). Наконец, достаточно полно рассмотрено не только 

субъективное право, но и составляющие его элементы, определяемые как «правомочия». 

Категория же «обязанность» не получила столь всесторонней разработки, обойдена внима-

нием исследователей.
1
 

При этом каждый гражданин – носитель власти в известном объеме, в том, который 

диктуется принципом социального служения, откуда и следует, что иерархия власти и ее 

органов не исключается этой конструкцией, но поэтому же он несет на себе и всю ответст-

венность и все обязанности власти, соответственно его общественной функции.
2
 На него 

возлагается ряд социальных, а также правовых обязанностей, которые он обязан соблюдать, 

за несоблюдение некоторых обязанностей к человеку также могут быть применены штраф-

ные санкции, что сдерживает людей от неуместного, вредного, а иногда даже преступного 

поведения.  

Таким образом, в настоящее время человек наделен рядом прав и обязанностей, которые 

получили нормативно-правовое закрепление. При этом в ходе изучения содержания прав и 

обязанностей нами было выяснено, что термин «право» гораздо шире термина и концепции 

обязанностей, но так или иначе обе категории являются гарантом функционирования и 

существования современного правового государства, в котором соблюдаются права чело-

века, а также на него накладывается ряд обязанностей, которые должен соблюдать уже он. 

Лишь в случае соблюдения такого баланса человек и государство могут существовать в 

современном мире. Ведь одним из главных залогов развития Российской Федерации как 

социального и правового государства является наличие совершенного нормативно-правового 

обеспечения для регулирования общественных отношений.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОДИФИКАЦИИ В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

 
Статья посвящена выявлению основных направлений и особенностей проведения кодификационных работ 

в России во второй половине XIX – начале ХХ века. Автор доказывает, что продолжение кодификационных 

работ, связанных с необходимостью совершенствования Свода Законов, во второй половине XIX в. позволило 

выработать общую стратегию кодификационной деятельности в России. В ХХ веке практика одновременного 

хронологического упорядочения и системного обобщения в Свод наиболее значимых законов становится 

традиционным способом ведения кодификации. 

Кодификация, свод законов, кодекс, российское право, кодификационная техника, российское 

государство. 
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FEATURES OF RECODIFICATION IN RUSSIA  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 
The article is devoted to identifying the main directions and features of codification work in Russia in the second 

half of the 19th – early 20th centuries. The author proves that the continuation of codification works related to the need 

to improve the Code of Laws in the second half of the 19th century. made it possible to develop a common strategy for 

codification activities in Russia. In the 20th century, the practice of simultaneous chronological ordering and 

systematic generalization into the Code of the Most Significant Laws becomes the traditional way of codifying. 

Codification, code of laws, code, Russian law, codification technique, Russian state. 

 

В ходе дискуссий о Своде Законов, проходивших во второй половине XIX в. не удалось 

доказать ненужность или ошибочность его составления, напротив, сформировалось решение 

о дальнейшем ходе кодификации, а именно постепенное создание уложений по различным 

отраслям права при сохранении и доработке Свода Законов на переходный момент. Такая 

стратегия, озвученная бароном Корфом в 1862 г., фактически являлась продолжением плана 

кодификации М. М. Сперанского. 

Кодификационная деятельность велась по следующим направлениям. Во-первых, 

продолжились работы по совершенствованию, исправлению и дополнению Свода Законов, 

который в рассматриваемый период оставался обязательным к исполнению законом и 

основным практическим руководством для правоприменителей. 

Во-вторых, преобразования при Александре II, получившие название Великих буржуаз-

ных реформ, вызвали всплеск кодификационных работ. В первую очередь они были нацеле-

ны на преобразование социально-экономической и политической жизни крестьян, получив-

ших статус свободных сельских обывателей [6, с. 15–20]. 

Не менее серьёзные изменения произошли в сфере судоустройства и судопроизводства. 

Буржуазно-демократические идеалы, заложенные в основание Судебной реформы 1864 г. 

потребовали кардинального пересмотра в организации правосудия, и ведения процесса, и 

требований к лицам, его осуществляющим. Кодификацией были охвачены и другие сферы 

общественных отношений, такие как местное самоуправление, университетское образование. 

В-третьих, началась работа по составлению новых уложений. В это время уже отказа-

лись от идеи разработки единого уложения. Ещё в XVIII в. наибольших успехов коди-

фикаторы достигли именно в отраслевой кодификации, что, как представляется, можно 

объяснить отсутствием в России правовой доктрины, слабым развитием теории права. 

Недостаток общих положений, понятий и правовых конструкций привел к тому, что Свод 

Законов большей частью состоял из норм, регулировавших частные конкретные ситуации и 

отношения. 
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Недостаточность общих правовых положений и начал приводила к двум серьезным 

негативным последствиям. Прежде всего резкому увеличению законодательства по мере 

разрастания и усложнения социальных связей, о чем свидетельствует статистика. Кроме 

того, модернизация социально-экономических отношений в условиях быстрого роста 

капитализма ускоряла процесс устаревания нормативной базы, ориентированной на задачи 

текущего момента. Так, на фоне роста претензий к Своду Законов росло и число его статей. 

Такое состояние законодательство требовало принятия новых отраслевых уложений. 

Работы по продолжению Свода Законов проводились постоянно с 1832–1899 г. на 

высшем уровне с участием Кодификационного отдела Государственного Совета, Второго 

отделения СЕИВК и Отделения Свода Законов Государственной Канцелярии. При вступле-

нии в силу Свода Законов Правительствующий Сенат дал ряд разъяснений по его действию, 

в том числе указал на ежегодные дополнения Свода Законов, а также разъяснил порядок 

использования законов в него не вошедших. Согласно разъяснениям Сената, Свод законов 

ничего не менял в действовавших законах, а только приводил их в единообразие и порядок. 

Поэтому порядок пояснения и дополнения законов оставался прежним, как до вступления в 

силу Свода Законов [1, с.10–14]. 

Активная кодификационная деятельность приводила к реорганизации институтов коди-

фикации на высшем уровне. Так, Указом Государственному Совету от 23 января 1882 г. 

император упразднил Второе отделение СЕИВК и передал дело кодификации вновь образо-

ванному Кодификационному отделу при Государственной Совете. Для рассмотрения вопро-

са о сближении деятельности этого Совета с работой Государственной Канцелярии, в 1883 г. 

было сформировано Особое Совещание, которое пришло к заключению о том, что Коди-

фикационный отдел должен войти в состав Государственной Канцелярии. 

Вместе с опытом кодификации накапливались и обобщались знания по ведению такой 

работы. Впервые правила по проверке Свода Законов были разработаны самим Сперанским 

[3, с.1–4]. Затем эту работу продолжили его ученики. В частности, были разработаны 

правила переработки Свода Законов, высочайше утвержденные 5 ноября 1885 г. 

Второе направление кодификационной деятельности относилось к эпохе «беспримерной 

в истории нашей законодательной деятельности». Причем беспримерность отражала и 

содержание, и объем, созданного законодательства. Изменения касались не частных, а основ-

ных начал законодательства и во многих областях законодательства, что требовало полной 

переделки текста действовавших уставов. О громадном объеме этой работы свидетельствуют 

цифры. Продолжение, в которое в том числе вошли акты за два года реформ, состояло из 

четырех томов, включавших почти 4 тыс. страниц. 

Проведение Судебной реформы и Земской реформы в 1864г. внесло коррективы в 

составление Продолжения Свода Законов. Главноуправляющим Вторым отделением СЕИВК 

было решено отложить составление продолжения законодательства, подлежавшего корен-

ным изменениям, а именно Законы о судопроизводстве и взысканиях гражданских (т.Х ч.II), 

законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках (т.XV), Устав о земских 

повинностях и кредитных. 

Третье направление, связанное с разработкой отдельных отраслевых уложений, развива-

лось по аналогии с общими тенденциями кодификационной деятельности, а именно ее отрас-

левой специализации. На первом этапе работ составлялись своды гражданского [4, с.5–10], 

уголовного законодательства [2, с.70], выстроенные по хронологическому принципу. В мае 

1882 г. было принято Высочайшее решение о составлении проекта Гражданского Уложения 

и начал активный период кодификационных работ. 

Подводя итоги кодификационной деятельности во второй половине XIX – начале XX вв. 

отметим следующее: 

− во-первых, практика применения Свода Законов показала, что в целом идея кодификации 

и план ее реализации, составленный М.М. Сперанским, оказались жизнеспособными 

[5, с.29, 30]. Самые существенные дефекты Свода Законов не были ошибками кодифика-

торов. Они демонстрировали противоречивость, низкий уровень юридической техники, 
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отсутствие фундаментальных и системных основ российского законодательства и юриди-

ческой практики. Предварительным условием их исправления было упорядочение всего 

имеющегося нормативного материала, что и сделали кодификаторы. Свод Законов дал 

целостное понимание системных проблем российского законодательства и юридической 

доктрины, а также позволил определить пути и способы их устранения. Поэтому состав-

ление Свода Законов следует признать необходимым этапом кодификационной деятель-

ности и развития российского законодательства, отечественной теории и истории права; 

− во-вторых, продолжение практики кодификационных работ, связанных с необходимостью 

совершенствования Свода Законов, во второй половине XIX в. позволила выработать 

общую стратегию кодификационной деятельности в России, а именно первоначальное 

хронологическое сведение всего нормативного материала, а затем его отраслевое обобще-

ние в виде соответствующих кодифицированных актов. Параллельно с формированием 

общей стратегией происходило научное осмысление хода работ, содержание его отдель-

ных этапов, выработка конкретных процедур и приемов кодификации; 

− в-третьих, Полное собрание и Свод Законов Российской империи стали нормативной и 

методологической основой для построения отраслевых кодексов и в целом системы зако-

нодательства Российской империи. В ХХ веке практика одновременного хронологичес-

кого упорядочения и системного обобщения в Свод наиболее значимых законов стано-

вится традиционным способом ведения кодификационных работ. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕНЕГ 

 
Деньги всегда играли важную роль в истории человечества. Интересно проследить, откуда они берут 

свое начало и как изменились в течение времени, какую роль играют деньги в жизни человека и общества, чем 

их можно заменить и насколько это целесообразно. На эти вопросы постоянно ищут ответы экономисты 

разных стран. 

Деньги, валюта, бумажные деньги, криптовалюта. 
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A BRIEF HISTORY OF MONEY 

 
Money has always played an important role in the history of mankind, it is interesting to trace where they 

originate and how they have changed over time. What role does money play in the life of a person and society, how can 

it be replaced and how expedient is it, economists of various countries are constantly looking for questions on these 

questions. 

Money, currency, paper money, cryptocurrency. 

 

Что собой представляет понятие деньги? Каждый уважающий экономист пытается дать 

свое определение этому понятию. С экономической точки зрения деньги – это есть всеобщий 

эквивалент товаров. С финансово–правовой точки зрения: «Эмитированные и введенные в 

обращение от имени государства платежные средства, выраженные в определенной 

денежной единице, являющиеся в силу государственного принуждения обязательными к 

приему всеми на соответствующей территории, которые могут использоваться как в 

наличной, так и в безналичной форме в порядке, установленном законодательством, в том 

числе для исполнения денежных обязанностей и уплаты денежных взысканий» [2]. 

Товарные деньги использовали в различных регионах мира. У некоторых племен 

деньгами служили ракушки и жемчужины, большие круглые камни и шкуры животных, мех 

черного сурка и метательные ножи. 

Всем хорошо известен исторический факт о том, что остров Манхетен был куплен у 

индейцев за бусы, а в Германии после Второй мировой войны средством расчета служили 

кофе и сигареты. 

Первые чеканные монеты появились в VII веке до н.э., их быстрое распространение 

связано с удобством хранения и практичностью. «Все первые денежные единицы были 

весовыми мерами зерна – мина, сикль, лира, фунт» [4]. 

Первые золотые монеты появились в древней Греции и некоторые из них сохранились до 

наших дней. 

Самая тяжелая золотая монета на сегодняшний день в мире является миллионодолларо-

вая Австралийская монета весом 10–12 килограммов, изготовленная в 2011 году. 

Бумажные деньги появились намного позже бумажных монет, они стали появляться во 

всех странах Европы с XVII века.  

Каждая банкнота уникальна по-своему, по изображениям на них можно проследить 

историю государства, познакомиться с выдающимися личностями, посетить удивительные 

места [3].  

Каждая страна имеет свою денежную единицу. Стоит отметить появление такой денеж-

ной единицы как Евро, который появился в 2002 году, заменив национальные валюты 19 

стран Европы. Однако Ямайская валютная система определяет в качестве глобальных 

резервных пять валют: Доллар США, Евро, Японская иена, Британский фунт, Швейцарский 

франк. Данные валюты считаются самыми надежными для вложения. 
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Сегодня сложно представить человека, который не имел бы в своем кошельке 

банковскую карту, она стала неотъемлемой частью нашей жизни [1]. Мы получаем зарплату, 

стипендию, пенсию, оплачиваем покупки и транспорт, коммунальные услуги и даже входим 

в институт при помощи карт. Это наиболее рациональный способ хранения и траты денег, 

так как для этого нужна одна лишь карточка.  

С развитием IT сферы появилась новая единица – криптовалюта, которая приобрела 

огромную популярность. Создается много различных программ и проектов для развития этой 

сферы.  

Общепризнанный факт, что деньги играют важную роль в жизни человека. Люди 

стремятся получать больше, при этом работая меньше. В то же время считается, что деньги 

нанесли огромный вред человечеству, но деньги это и есть двигатель прогресса, стимул. 

Никакая работа без удовольствия не принесет больших дивидендов. 

 

Библиографический список  
 

1. Аванесян Э.А. Цифровая экономика: основные перспективы поступательного развития / 

Э.А. Аванесян, Е.А. Кобец, А.И. Сахбиева. – Текст : непосредственный // Московский 

экономический журнал. – 2021. – № 9. 

2. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания : монография / 

И.И. Кучеров. – Москва : АО Центр ЮрИнфоР, 2012. – С. 47. – Текст : непосредствен-

ный. 

3. Организационно-экономические основы технологического предпринимательства в эпоху 

информационного противостояния / А.В. Бабикова, Е.А. Кобец, М.Н. Корсаков [и др.] ; 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2019. – Текст : непосредственный. 

4. Происхождение денег от 13 октября 2017. – Текст : непосредственный // Фрагмент 

работы «Информация, деньги и стоимость» Кокшотта Коттрелла, Райта и Майкельсона. 

 

  



264 

Коробейникова Кристина Валерьевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем управления,  

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Обосновано, что в отличие от традиционной формы сбора информации цифровая экономика 

представляет собой сбор цифровых данных с помощью интернет-технологий. По сравнению с традиционной 

экономикой скорость сбора цифровых данных в цифровой экономике имеет большие преимущества, она 

может накапливать большое количество цифровых данных с помощью алгоритмов и формировать массивную 

базу данных. Создание прав на личную информацию для защиты личной информации стало неизбежным 

требованием в эпоху цифровой экономики.  

Цифровая экономика,  личная информация, защита информации, сбор информации, правовая регла-

ментация. 
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USE OF DATA IN THE DIGITAL ECONOMY  

IN TERMS OF PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION 

 
It is substantiated that, unlike the traditional form of information collection, the digital economy is the collection 

of digital data using Internet technologies. Compared with the traditional economy, the speed of collecting digital data 

in the digital economy has great advantages, it can accumulate a large amount of digital data through algorithms and 

form a massive database. Creating personal information rights to protect personal information has become an 

inevitable requirement in the era of the digital economy. 

Digital economy, personal information, information protection, information. 

 

В последние годы наука и технологии ускорили инновации, способствуя развитию 

интернет-технологий, технологий больших данных, компьютерных технологий, и, становясь 

все более зрелыми, эти технологии постепенно интегрируются во весь процесс развития 

цифровой экономики, цифровая индустрия стремительно развивается, а количество платфор-

менных предприятий показывает взрывной рост. 

Цифровая экономика – это динамичная концепция. Основные отрасли цифровой эконо-

мики включают производство компьютеров, производство коммуникационного и радиолока-

ционного оборудования, производство цифрового медиаоборудования, производство интел-

лектуального оборудования и т.д.  

Цель статьи состоит в анализе особенностей сбора личной информации в условиях 

цифровой экономики для обеспечения ее защиты. 

В начале зарождения цифровой экономики эти отрасли сформировали базовую индуст-

риальную структуру цифровой экономики. В процессе развития цифровой экономики посте-

пенно возникли и развивались смежные отрасли интернет-платформы, став важной отраслью 

в цифровой экономике. 

Отрасль цифровой экономики постоянно меняется и развивается. По сравнению с тради-

ционной экономикой цифровая экономика имеет следующие характеристики: во-первых, 

цифровая экономика может реализовать быстрый сбор и накопление цифровых данных. В 

отличие от традиционной формы сбора информации, цифровая экономика представляет 

собой сбор цифровых данных с помощью интернет-технологий. 

Сбор цифровых данных составляет основу функционирования цифровой экономики. В 

отличие от традиционных данных, цифровые данные нельзя использовать напрямую. Цифро-

вые данные необходимо обрабатывать и интегрировать через платформу, чтобы иметь воз-

можность преобразовывать цифровые данные в информацию и затем использовать ее. 

По сравнению с традиционной экономикой скорость сбора цифровых данных в цифро-

вой экономике имеет большие преимущества, она может накапливать большое количество 
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цифровых данных с помощью алгоритмов и формировать массивную базу данных, что стало 

внутренней движущей силой быстрого развития цифровой экономики. 

Цифровая экономика может хранить большое количество экономической информации. 

Важной частью цифровой экономики является применение цифровых данных, с помощью 

интернет-технологий цифровые данные могут храниться на облачном сервере платформы. 

Экономическая информация в эпоху цифровой экономики может сохраняться в больших 

количествах, а это значит, что объем экономической информации, получаемой цифровой 

экономикой, намного превышает объем традиционной аграрной экономики и индустриаль-

ной экономики, что позволяет эффективно повысить коэффициент использования и коэффи-

циент конверсии экономической информации. 

Кроме того, цифровая экономика имеет алгоритмические преимущества. Алгоритмы 

занимают важное место в развитии цифровой экономики, алгоритмы могут повысить эффек-

тивность цифровых вычислений с помощью компьютерных технологий, могут эффективно 

интегрировать цифровые данные, в полной мере играть роль цифровых данных, упростить 

сложную вычислительную работу, а также могут повысить эффективность стратегии разви-

тия цифровой экономики. 

Цифровой экономикой можно управлять в цифровом виде. Для развития экономики 

необходима эффективная модель управления. Цифровая экономика заключается в эффектив-

ном управлении через цифровизацию, через компьютерные и интернет-технологии, эффек-

тивно классифицировать и интегрировать экономические ресурсы, что значительно повы-

шает эффективность управления. Таким образом, реализация стратегии цифровой экономики 

продвигается через эффективное управление. 

Цифровая экономика известна как новый двигатель мирового экономического роста, 

который играет важную роль в содействии появлению и развитию новых форматов, таких 

как интеллектуальное производство, цифровая торговля и цифровые финансы. В то же время 

развитие цифровой экономики значительно изменит существующую экономическую модель, 

и тот, кто обладает большими знаниями о новых «данных» фактора производства, будет 

занимать большее конкурентное преимущество в будущей системе цифровой экономики.  

Закон Меткалфа показывает, что суммарное значение сети, сформированной пользова-

телями, представляет собой квадрат количества пользователей: чем больше пользователей, 

тем выше значение сети, которое еще называют экстернальностью сети, а в цифровой эконо-

мике огромные данные заменяют пользователей, чем больше данных, тем большее значение 

может быть сгенерировано, что является «экстернальностью данных». 

По сравнению с традиционной экономикой преимущества цифровой экономики в облас-

ти обмена информацией могут создавать экспоненциально возросшую стоимость, а при 

использовании масштабных данных активность экономической деятельности достигнет 

новой высоты. Наглядно видно, что в последние годы фокус крупных интернет-компаний и 

производителей постепенно сместился с утечки трафика на сбор данных, а интернет и даже 

все общество вступили в эпоху «данных». 

Существует множество положений о защите личной информации, включая соответст-

вующие национальные стандарты, такие как Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» и толкования судов по ряду вопросов, касаю-

щихся применения законодательства при рассмотрении уголовных и административных дел 

о нарушении личной информации граждан [1]. 

Для всех, кто использует умные устройства и Интернет для получения информации в 

современном обществе, существует проблема утечки личной информации. 

Она в основном осуществляется двумя способами: активным сбором и пассивной 

утечкой. Активный сбор может осуществляться как в бумажном, так и в электронном виде. В 

бумажном виде осуществляется сбор информации в виде бумажных форм, заполненных в 

повседневной жизни, таких как личная информация, необходимая для заполнения в различ-

ных оффлайн мероприятиях. Электронный сбор относится к сбору данных из различных 

сообществ, таких как регистрация учетных записей, обмен ссылками, отправка проверочного 



266 

кода, привязка учетной записи и другие действия, которые происходят во время использо-

вания интеллектуальных устройств. Пассивная утечка в основном может происходить при 

установке приложений для интеллектуальных устройств, которые предусматривают прину-

дительное применение разрешений на иное запрещение использования функций прило-

жения, заставляя пользователей давать общее символьное согласие при авторизации. При 

этом пользователи не знают, какие данные они будут собирать. Приложение получает имя 

пользователя, местоположение, номер мобильного телефона, контакты, личные привычки и 

т.д. Через информацию о местоположении, системную информацию, хранилище мобильного 

телефона для чтения-записи и т. д. некоторые предприятия используют такую информацию и 

стороннее сотрудничество для получения прибыли.  

Благодаря различным формам сбора данных личные номера мобильных телефонов, 

имена и другая основная информация размещаются и хранятся в различных формах баз 

данных. База данных и ее менеджеры получают большое количество личной информации, и 

когда у менеджеров возникают проблемы или база данных подвергается атаке, происходит 

утечка данных, и в конечном итоге соответствующая личная информация становится 

доступной для сторонних организаций. 

Для определения того, является ли часть информации личной информацией, следует 

рассмотреть следующие два пути: один – идентификация, то есть определение того, может 

ли конкретное физическое лицо быть прямо или косвенно идентифицировано по характерис-

тикам информации, а другой – ассоциативный, в случае знакомства с персональной инфор-

мацией о конкретном физическом лице, связанным с его личной перепиской, сформиро-

ванной в повседневной жизни [2, с.153]. 

Можно обнаружить, что личная информация охватывает широкий спектр, и весь инфор-

мационный контент, который идентифицируется и связан с личностью, будет квалифици-

роваться как личная информация. 

Из-за отсутствия подробных юридических указаний и публичности большинство граж-

дан находятся в состоянии незнания своих прав на личную информацию, и даже некоторые 

предприятия считают, что записи доступа пользователей, записи о просмотре и другая 

информация принадлежат «собственности» предприятий, и граждане не имеют права 

требовать от предприятий их удаления. Создание прав на личную информацию для защиты 

личной информации стало неизбежным требованием в эпоху цифровой экономики.  
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В статье исследуется государственный строй Тмутараканского княжества – одного из самых 

малоизученных в историко-правовой науке государственных образований на этапе зарождения целостного 

Древнерусского государства. 
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The article examines the state system of the Tmutarakan Principality – one of the most poorly studied state 
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Российское государство прошло длительный и сложный путь в своем развитии. Столь же 

обширна, сложна и неоднородна российская историко-правовая наука. Вместе с тем, на 

сегодняшний день в ней существуют темы, которые долгое время оставались за рамками 

серьезных научных изысканий. В разработке данных вопросов возник многолетний вакуум, 

для преодоления которого необходим современный научный прорыв. К числу недостаточно 

исследованных в историко-правовой науке относится Тмутараканское княжество – 

политико-административное образование X–XII вв. на территории Таманского полуострова и 

Крыма. Данное исследование имеет целью комплексный анализ государственного строя 

Таматархи/Гермонассы/Тмутаракани с момента возникновения до момента исчезновения как 

административно-территориальной и политической единицы. 

До прихода славян в Тмутаракань наиболее убедительной выглядит версия о греческой, 

а затем хазарской государственности на этой территории, по меньшей мере, до Х в. Адыги, 

ясы и касоги (предки осетин) проживали на данной территории до славян, либо процент 

славян среди населения Тмутаракани до установления власти Киева был крайне незначите-

лен. Затем логично выделить этап «колонизации» Тмутаракани славянами. Государствен-

ность на территории Тмутараканского княжества существовала задолго до прихода на эти 

земли славянских князей и их дружин. И эта государственность как минимум была равной по 

своему развитию славянской, а вполне возможно и опережала её. Греческий город-полис 

Гермонасса (впоследствии Таматарха-Тмутаракань) поддерживал обширные торговые и 

культурные связи с материковой Грецией. Расположение города давало ровно те же самые 

преимущества, что и впоследствии, при захвате Тмутаракани славянами. Было развито 

строительство, что подтверждается археологическими следами построек из камня, то есть 

население Гермонассы в основе своей умело работать с камнем.  

Согласно общепринятой версии, отсчет существования централизованного Древнерус-

ского государства с центром в Киеве ведется с 882 г., на момент завоевания Тмутаракани 

единое древнерусское государство существовало около 83 лет. Для традиционного ранне-

феодального общества срок крайне небольшой, в отличие от Византийской империи, 
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прошедшей несколько столетий. В связи с этим, можно предполагать, что с самого завоева-

ния, влияние Древнерусского государства на Тмутаракань было если не минимальным, то не 

доминирующим. Существует также точка зрения, согласно которой Тмутаракань являлась 

относительно независимой административно-территориальной единицей с независимой 

властной верхушкой: «Хронология политических событий показывает аналогию структуры 

государственной власти Тмутаракани по отношению к Древнерусским княжествам и 

Византии. В таковой структуре присутствовали следующие звенья: князь (архонт, каган), 

посадник (стратиг), войско из дружины, черкесов, касогов, алан, варягов и подвластных 

племен. При наличии мощного «разноплеменного» войска тмутараканские князья (особенно 

Мстислав Владимирович) проводили достаточно самостоятельную внешнюю политику, 

иногда играли на противоречиях своих соседей – Руси и Византии [1, с.180–185]».  

Авторы считают, что отождествление государственного строя Тмутараканского кня-

жества и государственного строя Древнерусского государства в корне ошибочно. И 

умозаключения В.В. Викторина: «…при первом же рейде на Хаджи-Тархан (ныне город 

Астрахань) царь Иван IV Грозный «вспомнил» летописную эпоху «святого князя Владими-

ра» и его «поход корсунский», когда в южное и приморское Тмутараканское княжество (с 

населением русским) был назначен киевский наместник»
 
[2, с.211–218] – несостоятельны. 

Если говорить об общепринятой версии, то во главе Тмутараканского княжества стоял князь, 

осуществляющий управленческие, военные, судебные и церемониальные функции. Князю 

подчинялся т. н. «совет знати». «Совет знати – это вторая ступень политической организации 

в Тмутаракани, туда входили преимущественно выходцы из верхнего слоя дружинников, так 

называемые бояре, а также богатые купцы, которые занимались торговлей. Функция совета 

была чисто совещательной, ее решения носили рекомендательный характер, тем более что 

«интересы князя и служивших ему бояр настолько переплетались, что их трудно расчленить
 

[3, с.559]». Доказательств проявления в Тмутараканском княжестве такой практики непос-

редственной народной демократии, как вече в Древней Руси никем не представлено. Вместе 

с тем, стоит согласиться с С.А. Цыганковым в части, что Тмутаракань: «была оторвана от 

основного территориального и этнического массива страны; Тмутаракань – это «город – 

эксклав». Во-вторых, если в большинстве случаев древнерусские города выступали как 

племенные центры, то Тмутаракань таким центром не являлась, а русская государственность 

появилась там только в конце X в., то есть русский компонент был пришлым. В-третьих, это 

отсутствие крупных пригородов. Кроме самой Тмутаракани, в этом регионе не было больше 

городов, которые входили во владения Тмутараканской волости». Термин «волость», 

конечно, в данном случае неуместен. На взгляд авторов, более детальный анализ ставит 

вопросы, ответы на которые С.А. Цыганков не дал. Например: «Почему только через 

двадцать лет после разгрома Хазарского каганата киевские князья установили в Тмутаракани 

свою государственность?» Логика подсказывает ответ: потому, что «разгром» Хазарии не 

был таким уж явным, как пытается показать С.А. Цыганков. Хазарские устои остались в 

Тмутараканском обществе и спустя длительное время после установления киевской власти. 

Термин «князь» должен быть заменен термином «каган». Религиозными функциями обладал 

не «князь», а высший духовный сановник (напр. Никон Печерский) касаемо славянского 

населения, и высшие же религиозные иерархи для каждого из народов, населявших пре-

дельно многонациональную Тмутаракань (напр. Хазарское население исповедовало иудаизм, 

к которому ни славянские князья, ни славянские церковные иерархи не имели никакого 

отношения). Другое дело, что перед Древнерусским государством стояла задача распростра-

нения новой религии – христианства и князь, номинально стоявший во главе Тмутаракан-

ского «княжества» мог оказывать посильное влияние на её распространение. «Рассмотрим 

указанную общественно-политическую структуру более подробно. Одним из самых демокра-

тических институтов Тмутаракани являлось народное вече. Оно было «главным атрибутом 

городской общины
 
[4, с.157]» [5, с.117–123]. Вместе с тем, позиция С.А. Цыганкова вступает 

в противоречие с позицией В.П. Степаненко: «…на наш взгляд, трактовать Тмутаракань как 

древнерусское княжество вряд ли правомерно, как и рассматривать её в системе данных 
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княжеств, как минимум, после княжения Мстислава Владимировича, начальная дата кото-

рого предельно условна. Фактически это была приазовская вольница с предельно смешан-

ным населением. Князь же опирался на дружину, отчасти пришедшую с ним из Руси, 

частично набранную на месте. Так как Киев и Константинополь были предельно далеко, то 

византийско-русские отношения здесь, за редкими исключениями, сводились к контактам 

византийской провинциальной администрации в Крыму со сменявшими друг друга с 

поразительной частотой в Тмутаракани русскими князьями – представителями киевского 

князя или, чаще всего, изгоями. Как следствие, здесь сталкиваются как собственно локаль-

ные интересы, так и в известной степени интересы великих держав Северного Причерно-

морья в целом»
 
[6, с.567–580].  

Авторы приводят разные мнения исследователей с целью их трактовки и понимания с 

точки зрения историко-правовой науки. Копирование Тмутараканским «княжеством» 

политико-правовой системы Древней Руси не может быть доказано. Единичный факт 

коллективного решения вопроса, о котором сообщает летопись, также не может быть 

подтверждением «веча» в Тмутаракани. По той причине, что в Древней Руси X–XI вв. оно не 

практиковалось. Термин «княжество» по отношению к Тмутаракани также сомнителен. Нет 

доказательств употребления данного термина современниками применительно к Тмутара-

кани. Отдаленное от основных столичных центров – Киева и Константинополя – месторас-

положение данной территории делало влияние Древней Руси и Византии на политический 

процесс Тмутаракани более чем условным. В такой ситуации уместно говорить не о 

«Тмутараканских князьях», а о «тмутараканских наместниках Киевского князя». А им для 

удержания власти и осуществления властных полномочий был необходим репрессивный 

аппарат. Авторы по результатам исследования приходят к выводу о том, что государст-

венный строй Тмутараканского княжества, вобрав в себя черты Древнерусского и Визан-

тийского государств, представлял из себя уникальное для своего времени явление; вместе с 

тем, такие факторы, как: отдаленность Тмутаракани от основных центров экономического 

развития, слабая централизация власти, многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения, имеющего различные интересы на территории Таманского полуострова X–

XII вв. предопределили кратковременность расцвета Тмутаракани и её постепенную гибель.  

Подводя итог исследованию государственного строя Тмутаракани, авторы считают, что 

научная работа в этом направлении должна быть продолжена. Кроме того, необходимо 

становление и развитие юридической археологии, находящейся на сегодняшний день в 

неразвитом состоянии.  
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Наркооборот – это высокодоходный преступный теневой бизнес, который в большинстве 

случаев порождает целый ряд смежных транснациональных преступлений уголовно-

правового характера: легализацию преступных доходов, коррупцию, и значительно увеличи-

вает смертность среди потребителей. В настоящее время для наркоорганизованных преступ-

ных групп главной целью выступает поиск новых площадок сбыта для увеличения притока 

прибыли, приобщение всё новых, и новых субъектов к потреблению и создание новых 

химических наркотических веществ, вызывающих чуть ли не стопроцентное привыкание 

субъекта потребления. Таким образом, абсолютно очевидно, что наркомания в её многоли-

ких проявлениях и формах – это реальная угроза всего современного мира. Российская 

Федерация, здесь не исключение.  

Одной из актуальных социально-правовых проблем современной России является произ-

водство, употребление и распространение наркотических веществ, что в целом, составляет 

внутринациональный наркооборот. Атака на более уязвимую часть общества – подростков и 

молодежь идет из зарубежных и отечественных фильмов о наркоторговцах и их высоко-

доходной деятельности, популярные артисты и блогеры, в своих произведениях в различной 

манере и проявлениях упоминают распространение и использование наркотических веществ. 

Всё это развращает подростков и молодежь и способствует вовлечению этого уязвимого 

контингента в употребление запрещенных веществ и увеличению показателей преступлений 

в сфере распространения, употребления и производства наркотиков.  

Отрицательные тенденции наркооборота в России, указывают на тот факт, что вопросы 

эффективного противодействия обороту наркотиков, касаются не только уголовно-правового 

и криминологического аспектов, но и носят сугубо социальный характер. Новые потенциаль-

но опасные психоактивные вещества зачастую финансово недороги для незаконного приоб-

ретения подростками, что делает их доступными и оттого, наиболее опасными. В этой связи, 

остро необходимо совершенствовать механизм выявления новых видов наркотиков и потен-

циально опасных психоактивных веществ, доступных для подростков и молодежи (и по 

стоимости, и по характеру их приобретения) и оперативно устанавливать меры государст-

венного контроля и пресечения. 
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Антинаркотическая политика в России на современном этапе относительно стабильна 

[1, с.510]. Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тыс. преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом, доля противоправных деяний 

в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступ-

лений составляет около 10%. Кроме того, отмечается подтвержденная данными медицинской 

статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией – общее число 

зарегистрированных в наркологической службе пациентов с психическими расстройствами, 

связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну треть и 

к примеру, в 2021 году составило 326,2 случая на 100 тыс. человек. По сравнению с 2017 

годом в 2022 году число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось 

примерно более чем на 40%. Число умерших от потребления наркотиков в 2022 году превы-

сило 4,6 тыс. человек (к примеру, в 2010 году это 3,7 тыс. человек, в 2020 году – 4,4 тыс. 

человек) [2]. 

В области противодействия незаконному обороту наркотических средств, в России 

создано эффективно и идущее в ногу со временем антинаркотическое законодательство. 

Функционирует Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», который декларирует – потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, запрещено. Особенным актом системного характера является 

«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года» [3]. Данный стратегический документ разработан в целях дальнейшей, усовер-

шенствованной реализации государственной политики РФ в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государствен-

ной и общественной безопасности. В числе прочих основополагающих понятий Стратегии, 

указан и продублирован с соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» важный тезис – незаконное потребление наркотиков, это потребление нарко-

тиков без назначения врача [4]. Таким образом, можно говорить об отсутствии коллизии в 

нормах профильного Федерального закона и Стратегии в контексте понимания потребления 

наркотиков – всё, что не назначается специально уполномоченным лицом (врачом), выходит 

за рамки закона.  

Крайне важным является планомерная и системная превенция и поэтапное сокращение 

количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответствен-

ность. Все преступления в данной сфере наказуемы, и конкретно уголовной ответственности 

за них, подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста, как исключение, за хищение и вымо-

гательство наркотических средств ответственность наступает с 14 лет. Если же обвиняемый 

не достиг возраста уголовной ответственности, правоохранительные органы, вместе с 

комиссией по делам несовершеннолетних применяют к лицу специальные превентивные и 

пресекающие меры. Согласно Уголовному Кодексу РФ уголовная ответственность по ст. 228 

УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, в крупном размере, предусматривается наказа-

ние, а именно лишение свободы до трех лет. В случаях, когда вышеупомянутые действия 

совершаются в особо крупных размерах, то срок лишения свободы составит уже от 10 до 15 

лет. По статье 228.1 УК РФ предусматривается ответственность за незаконное производство, 

сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их заменителей, и к 

тому же незаконный сбыт или пересылку растений, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. При совершении указанных преступлений, с учетом квалификации 

всех признаков, нарушителям грозит наказание от 4 до 20 лет лишения свободы. 

Помимо основных антинаркотических норм УК РФ и положений Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики РФ, свет увидел новый закон, направленный на 
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внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и предусмат-

ривающий ужесточение наказания за рекламу наркотиков в сети Интернет или посредством 

СМИ и усиление ответственности операторов связи за несвоевременное ограничение доступа 

к противоправному контенту [5, с.86]. 

Можно констатировать, что профилактика и пресечение наркотизации в подростковой и 

молодежной среде по-прежнему имеет приоритетное значение. В свете этого тезиса, видятся 

первостепенными следующие задачи:  

− совершенствование и своевременная актуализация методов противодействия преступ-

ности, связанной с незаконным оборотом наркотиков [6, с.528];  

− активное привлечение институтов гражданского общества, общественных и некоммер-

ческих организаций для более эффективной борьбы с наркотизацией;  

− создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных цен-

ностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков.  
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ИДЕЯ НАРОДА КАК СУБЪЕКТА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В ТЕОРИЯХ 

РОССИЙСКИХ ПРАВОВЕДОВ НАЧАЛА ХХ В. 

 
Статья посвящена выявлению теоретических подходов российских правоведов начала ХХ в. к 

определению юридической роли народа в государстве. Автор доказывает, что норма Конституции РФ об 

управомочивающей роли народа остается декларативным положением в условиях отсутствия в правоведении 

четкого понимания о возможности признания народа субъектом публичного права. Восприятие народа только 

как совокупности граждан делает базовое понятие конституционного права излишним и ставит под 

сомнение возможность народовластия. 
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THE IDEA OF THE PEOPLE AS A SUBJECT OF PUBLIC LAW  

IN THE THEORIES OF RUSSIAN LAWYERS OF THE EARLY XX CENTURY 

 
The article is devoted to revealing the theoretical approaches of Russian jurists at the beginning of the 20th 

century. to the definition of the legal role of the people in the state. The author proves that the norm of the Constitution 

of the Russian Federation on the empowering role of the people remains a declarative provision in the absence of a 

clear understanding in jurisprudence about the possibility of recognizing the people as a subject of public law. The 

perception of the people only as a set of citizens makes the basic concept of constitutional law redundant and casts 

doubt on the possibility of democracy. 

People, constitution, Russian state, subject of law, citizen, democracy. 

 

В современном российском законодательстве наблюдается противоречие между управо-

мочивающей ролью народа в публичных властных отношениях и отсутствием четкого пони-

мания о народе как субъекте права. Данная дихотомия приводит к тому, что норма Консти-

туции Российской Федерации (далее РФ) (ст.3) о народе как о единственном источнике 

власти и суверенитета в России не получает конкретизации, не имеет определенного 

толкования и практического значения. 

Именно поэтому более ста лет в российском правоведении продолжается дискуссия о 

понятии народа, народовластия, народном суверенитете, а также возможности признания 

такой общности как народ в качестве субъекта права. Ответы на эти вопросы в переломные 

периоды развития государства, в моменты поиска будущих форм организации государст-

венной власти приобретает особую актуальность. 

Исходя из этого, целью данной статьи является обобщение теоретических позиций 

известных российских правоведов начала ХХ в. по вопросу о понятии народа как субъекта 

права. Выбор хронологических рамок обусловлен тем, что события начала ХХ в. обусловили 

переход к демократической форме российского государства и соответственно активизи-

ровали научный поиск в направлении выявления основных властных субъектов такого 

государства [6, с. 21, 22]. 

Обсуждение места народа в организации власти было предопределено господствующими 

в конце XIX – нач. XX вв. идеями западноевропейских просветителей о государстве как 

общественном договоре [5, с. 19]. В отношении понимания роли народа данная идея полу-

чила оформление в политическом учении Г. Еллинека. Он писал, что народ является 

неотъемлемым элементом государства. В этом учении дано определение народа как совокуп-

ности граждан, формирующих суверенитет государства, и как совокупности подданных, на 

которых распространяется действие законов [2, с.199, 200]. В государстве, по мнению 

Г. Еллинека, народ выполняет двоякую роль и субъекта, и объекта властного воздействия. 

Вместе с тем, при отсутствии субъективной стороны в отношениях гражданства возможно 

только говорить о политическом общении людей, но не о государстве. 
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Данному учению о верховенстве народа в государстве была противопоставлена теория 

германской школы об отсутствии властных полномочий у народа и его месте органа 

государства. Речь идет об исторической школе права, чьи постулаты во многом сформули-

рованы на основе критики естественно-правовой доктрины. 

Во второй половине XIXв. сформировался и серединный подход, ставший результатом 

синтеза естественно-правового и исторического подхода к понятию народ, в качестве 

синонима которого часто используют термин нация. Согласно данному подходу, народ 

(нация) приобретает статус особого субъекта, неограниченного простым соединением инди-

видов. В социологической трактовке народ воспринимает как особый политический 

организм, лишенный личностного начала, но обладающего свойствами субъекта. 

Анализ большинства современных европейских конституций, в том числе и российской 

подтверждает тот факт, что именно естественно-правовой подход к народу как сознательно 

соединившимся путем договора индивидам стал господствующим в публичном праве. 

Вместе с тем, данный подход обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, 

идея народного суверенитета не отражает реального состояния принадлежности народу влас-

ти, а только определяет народовластие как вариант должного поведения людей в государ-

стве. 

Во-вторых, порядок народовластия осуществляется согласно нормам и процедурам, 

установленным государством, что не позволяет говорить о реальном верховенстве народной 

власти. Нормоустановления государства в публичной сфере имеют обязательный предписы-

вающий характер. 

В-третьих, естественно-правовой подход игнорирует такие важные образование внутри 

народа как семья, социальная группа. Элементарное соединение отвлеченных граждан в 

народ без понимания их социального деления представляется абстрактным и идеалисти-

ческим, так как именно через создаваемые институты и учреждения индивиды объединяются 

в единое целостное образование. 

В-четвертых, под народом неправильно понимать определенную национальность, 

предоставляя им при этом право на самоопределение. Большинство современных государств 

являются многонациональными. Поэтому возникает две опасности: либо народ будет 

восприниматься только в объеме титульной нации, или предоставлением всем нациям внутри 

единого народа право на самоопределение создается угроза целостности государства. 

Отсутствие разграничения между народом и нацией привело к формированию доктрины 

национального государства, которая не имеет универсального характера, а относится к 

отдельным государства в определенные исторические эпохи. 

Одним из немногих отечественных правоведов, не только обративших внимание на 

вышеперечисленные и иные проблемы в понимании народа в общей теории права был 

Н.Н. Алексеев. Он предложил оригинальный подход к пониманию народа как «существу 

коллективно-психическому», представляющему собой разновидность социальных организ-

мов наряду с племенем, расой как носителей определенного типа культурного сознания. 

Представляется верным замечание Н.Н. Алексеева о том, что народ нельзя рассматривать ни 

с чисто физиологической, ни с отвлеченной позиций [1, с.431–433]. Он полагал, что для 

характеристики народа необходимо понимание из каких субъектов он состоит; какие состоя-

ния данных субъектов определяют жизнь государства, а также знание качественных харак-

теристик и смыслообразующих понятий данных состояний. 

С точки зрения И.А. Ильина народ представляет собой множество лиц, объединенных 

публично-правовыми отношениями в государство. Правовое положение индивидов в госу-

дарстве он определяет через личное участие в делах государственного союза и одинаковое 

правовое отношение, обеспечиваемое единой властью. 

Индивид как отдельный член государственного союза обязан повиноваться правовой 

власти союза. Поэтому он именуется подданным. Каждый подданный обладает субъектив-

ными публичными правами, полномочиями и обязанностями, предоставленными ему и 

защищаемыми государством [3, с.117–120]. 



275 

Представители социологической школы права указывали на приоритет общества и 

народа в историческом процессе. Как писал Б.А. Кистяковский только там, где существует 

общество и народ может сформироваться государство. Вместе с тем он отмечал, что 

поскольку народ является лишь собирательным единством, то государство заслоняет народ и 

выдвигает на первый план свои интересы. На наличие организационного таланта у русского 

народа, выражаемого в его умении создавать различные организации, указал Б.А. Кистяков-

ский. Однако при этом он рассматривал народ в качестве объекта государственного воз-

действия и смещал исследовательские акценты на взаимодействие личности и государства 

[4, с.481, 632]. 

О двояком смысле слова народа в его юридическом и этнографическом значении писал 

Б.Н. Чичерин. В юридическом смысле рассматривал народ как совокупность граждан, обра-

зующих государство. В этнографическом смысле народ в учении Б.Н. Чичерина представлен 

как собрание лиц, связанных общим происхождением и общей духовной жизнью. Качество и 

количество народа он определял как важный фактор, влияющий на общественный и госу-

дарственный строй. Народ, прошедший государственный строй, по мнению Б.Н. Чичерина, 

становится духовной личностью, обладающей единством [5, с. 355, 549]. 

Все вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что отечественное правоведение к 

началу ХХ века следовало в русле двух научных подходов в отношении понятия народа и его 

роли в государстве. Естественно-правовой подход признавал верховенство народ в государ-

стве и рассматривал народ как совокупность граждан, наделенных публичными субъектив-

ными права. Социологический подход отводил народу роль объекта государственного воз-

действия и признавал его количественные и качественные характеристики в качестве фак-

тора, влияющего на государственный строй. В теоретических построениях отечественных 

правоведов народ признается важным элементом государства, но отсутствует четкое 

понимание его юридической роли в государственных делах. Восприятие народа только как 

совокупности граждан делает базовое понятие конституционного права излишним и ставит 

под сомнение возможность народовластия. 
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В статье рассмотрены основные вопросы, посвященные правовым аспектам обеспечения населения 

Российской Федерации питьевой водой; дана характеристика основных нормативных правовых актов в 

данной сфере, а также обозначены существующие механизмы реализации основополагающего принципа 

развития государства и общества – принципа устойчивого развития.  
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LEGAL BASIS FOR PROVIDING THE POPULATION WITH DRINKING WATER  

AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE 

 
The article deals with the main issues related to the legal aspects of providing the population of the Russian 

Federation with drinking water; the characteristics of the main regulatory legal acts in this area are given, as well as 

the existing mechanisms for the implementation of the fundamental principle of the development of the state and society 

– the principle of sustainable development. 
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Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой являются актуальными на 

сегодняшний день, поскольку, несмотря на нормативное закрепление на национальном и 

международном уровнях множества терминов, связанных с данной тематикой, проблемы 

правового и практического применения ряда норм остаются нерешенными. 

Основополагающим источником рассматриваемой тематики выступает федеральный 

закон «О водоснабжении и водоотведении» [5]. В рамках данного нормативного акта следует 

особо остановиться на терминах «питьевая вода» и «качество и безопасность воды». Так, в 

соответствии с действующими российскими нормами под питьевой водой понимается «вода, 

за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления 

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой 

продукции» [5, ст.2]. Качественная вода должна отвечать определенным показателям, харак-

теризующим «физические, химические, бактериологические, органолептические и другие 

свойства воды, в том числе ее температуру» [5, ст.2].  

Проблеме обеспечения населения питьевой водой должного уровня достаточно детально 

уделяет внимание санитарное российское законодательство, устанавливающее требования по 

безопасному «в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредному по хими-

ческому составу и благоприятным органолептическим свойствам» воды [7, ст.19]. 

Кроме того, важным положением следует считать закрепленную приоритетность и 

достаточность обеспечения населения городских и сельских поселений питьевой водой, что 

выступает механизмом реализации принципов водного законодательства [1, ст.3]. 

В рамках санитарно-эпидемиологического нормирования разработаны и действуют 

санитарно-эпидемиологические требования, в том числе к водным объектам, питьевому 

водоснабжению и питьевой воде [4]. 

Особого внимания в контексте рассматриваемых вопросов заслуживает федеральный 

проект «Чистая вода», являющийся частью масштабного национального проекта «Эколо-

гия». Основываясь на положениях данного проекта, доля населения, которая должна быть 

обеспечена качественной питьевой водой к концу 2024 года составляет на сегодняшний день 

88,8%. С 2021 года проект «Чистая вода» перешел в национальный проект «Жилье и город-
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ская среда», закрепляя планы по строительству и модернизации 452 объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами [3]. 

Принятие специальных нормативных актов, программ нацелено на решение вопросов 

повышения качества питьевой воды для населения России, которое рассматривается в 

качестве приоритетной государственной задачи. В связи с этим, следует учитывать конкрет-

ные результаты деятельности государственных органов по реализации поставленных задач. 

Так, по данным формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о сани-

тарном состоянии субъекта Российской Федерации» (раздел 1 «Состояние питьевого водо-

снабжения») «за I полугодие 2021 года на территории Российской Федерации функцио-

нировало всего 94 153 источников водоснабжения, из них 2344 − поверхностные и 91 809 

подземные. 10% источников из общего количества источников не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, из них 21% 

источников из числа поверхностных источников водоснабжения, и 10% источников из числа 

подземных» [6]. 

Неотъемлемой частью любого современного процесса является цифровизация всех 

отраслей, в том числе и сферы регулирования водных отношений. В качестве важнейшего 

шага в данном направлении следует рассматривать создание информационной автоматизи-

рованной системы «Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской 

Федерации» [2].  

Правительством Российской Федерации разработан проект постановления, закрепляю-

щий положения, необходимые для реализации указанного ресурса. Так, «интерактивная 

карта позволит органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, федеральным органам исполнительной власти, организациям, 

осуществляющим водоснабжение, иметь полную информацию о качестве питьевой воды в 

целях разработки мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды, 

своевременно информировать население о состоянии питьевого водоснабжения, оперативно 

анализировать большие объемы данных с формированием оперативных управленческих 

решений в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения [8]». 

Цифровизация выступает основополагающим инструментом достижения целей устойчи-

вого развития государства, позволяющим повысить эффективность государственного сани-

тарного надзора за питьевым водоснабжением населения, реализовать меры по внедрению 

контроля за реализацией целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» и 

информирования населения о качестве питьевой воды.  

Говоря об устойчивом развитии, следует вспомнить семнадцать целей преобразования 

мира, одной из которых выступает необходимость обеспечения наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех жителей планеты. Доступ к безопасной 

воде и санитарии и рациональное использование пресноводных экосистем имеют огромное 

значение для здоровья человека, экологической устойчивости и экономического процвета-

ния. «По данным Всемирного экономического форума, применение современных технологий 

способно ускорить достижение по крайней мере 10 из 17 целей устойчивого развития, сфор-

мулированных ООН. 70% из 169 показателей, направленных на ликвидацию нищеты, борьбу 

с неравенством, содействие процветанию общества и защиту окружающей среды к 2030 

году, можно достичь с помощью существующих цифровых инструментов» [10]. 

Первое место в мире по запасам пресной питьевой воды принадлежит нашему государст-

ву, что возлагает на Российскую Федерацию огромную ответственность в рамках обеспече-

ния устойчивого развития. Несмотря на высокие показатели, во многих регионах страны 

ощущается нехватка качественной питьевой воды, отвечающей всем необходимым требова-

ниям. Так, каждый десятый житель страны не обеспечен данным жизненно необходимым 

ресурсом. «Определенные проблемы в обеспечении людей качественной питьевой водой 

имеются также в крупных городских агломерациях. Одной из причин такого положения 

являются неудовлетворительное состояние и серьезная изношенность объектов 

инфраструктуры водоснабжения» [9]. 
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Политика Российской Федерации по обеспечению населения питьевой водой в рамках 

реализации принципа равного внимания к экономической, социальной и экологической 

составляющим развития общества нацелена на дальнейшее развитие цифровых технологий в 

рассматриваемой сфере, повышение заинтересованности природопользователей в необходи-

мости применения наилучших доступных технологий и внедрение иных механизмов 

совершенствования действующих правовых норм.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются особенности избирательных технологий в современной России. Анализи-

руются процедуры выборов, в том числе регистрация кандидатов, подсчет голосов и определение победи-

телей. Особое внимание уделяется проблемам, связанным с возможными нарушениями в процессе голосования, 

а также с методами контроля за ними. Рассматриваются возможности использования современных техно-

логий в избирательном процессе, таких как электронные голосования и системы онлайн-наблюдения. В статье 

подчеркивается необходимость обеспечения прозрачности и справедливости выборов для поддержания 

доверия граждан к избирательной системе. 
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FEATURES OF ELECTORAL TECHNOLOGIES IN MODERN RUSSIA 

  
The article discusses the features of electoral technologies in modern Russia. Election procedures are analyzed, 

including the registration of candidates, the counting of votes and the determination of winners. Particular attention is 

paid to problems associated with possible violations in the voting process, as well as methods of monitoring them. The 

possibilities of using modern technologies in the electoral process, such as electronic voting and online observation 

systems, are considered. The article emphasizes the need to ensure transparency and fairness of elections in order to 

maintain citizens' confidence in the electoral system. 
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Выборы – это не только процесс, который позволяет гражданам России выбирать своих 

представителей во власти, но и механизм контроля за тем, как эти представители исполняют 

свои обязанности. Избирательные технологии – это набор методов и средств, которые 

используются для проведения выборов, обеспечения их прозрачности и честности. В России 

существует множество разных избирательных технологий, и каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки.  

Целью исследовательской работы является – не только рассмотрение технического 

аспекта избирательных технологий, но и понять, как эти технологии влияют на нашу 

политическую систему и общество в целом.  

В настоящее время существует два основных метода голосования: бумажное и 

электронное. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо 

учитывать при выборе избирательной технологии  

Бумажное голосование – это классический метод голосования, который используется 

уже многие десятилетия. При бумажном голосовании избиратели используют бюллетени, на 

которых указывают свой выбор. Затем бюллетени собираются и подсчитываются вручную. 

Основные преимущества бумажного голосования включают простоту, доступность и 

прозрачность процесса. Кроме того, при бумажном голосовании избиратели могут быть 

уверены в том, что их голос был учтен, поскольку они могут наблюдать за процессом 

подсчета голосов. Недостатки бумажного голосования включают высокие затраты на 

организацию процесса голосования, возможность ошибок при подсчете голосов, а также 

более длительное время подсчета результатов выборов.  
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Электронное голосование – это более современный метод голосования, который исполь-

зует компьютерную технологию для сбора и подсчета голосов. Основные преимущества 

электронного голосования включают скорость подсчета результатов, более точный подсчет 

голосов и возможность проведения выборов вне избирательного участка. Электронное голо-

сование также может увеличить участие избирателей, особенно среди молодежи. Недостатки 

электронного голосования включают уязвимость системы к хакерским атакам и мошен-

ничеству, необходимость высокой технической подготовки, а также возможность непредна-

меренных ошибок при работе системы. Независимо от выбранного метода голосования, 

важно, чтобы он обеспечивал честность и прозрачность процесса выборов.  

В России существуют различные системы голосования, которые продолжают усовер-

шенствоваться с помощью новых технологий и методов защиты от мошенничества и других 

нарушений. Однако, при выборе избирательной технологии необходимо учитывать не только 

ее технические характеристики, но и социально-политический контекст. Например, элек-

тронное голосование может быть более эффективным и быстрым методом, но в, тоже время, 

может вызывать опасения и сомнения в честности выборов, что может негативно сказаться 

на доверии населения к избирательной системе. В России в последнее время активно внед-

ряются различные технологии в избирательном процессе, такие как электронные голосо-

вания на дому, голосование с использованием мобильных приложений и другие. Однако, 

несмотря на это, бумажное голосование все еще остается основным методом голосования на 

выборах в России.  

Можно сказать, что выбор избирательной технологии является важным аспектом любого 

избирательного процесса. Независимо от выбранного метода голосования, необходимо обес-

печить честность, прозрачность и безопасность выборов, чтобы граждане могли доверять их 

результатам [2, с. 154] 

Несмотря на то, что современные избирательные технологии могут обеспечить более 

эффективный и удобный процесс выборов, они также могут столкнуться с рядом крити-

ческих проблем и нарушений, которые могут негативно повлиять на их честность и закон-

ность. Одной из основных проблем является возможность фальсификации результатов выбо-

ров. Это может произойти как при использовании бумажных голосований, так и при 

электронных. Фальсификация может быть результатом незаконных действий со стороны 

избирательных комиссий, кандидатов, их команд и других лиц, которые имеют доступ к 

системе выборов. Нарушения могут быть связаны с изменением результатов голосования, 

использованием фиктивных голосов, подделкой документов и другими способами. Еще 

одной проблемой является манипуляция данными. В случае электронного голосования, 

возможны атаки хакеров, которые могут попытаться изменить результаты голосования. 

Кроме того, возможны и другие способы манипуляции данными, такие как использование 

недостоверных информационных ресурсов, изменение порядка голосования, некорректное 

применение алгоритмов подсчета голосов. Также нарушения могут быть связаны с давле-

нием на избирателей. Это может проявляться в форме угроз, шантажа, подкупа и других 

способов воздействия на голосующих. Давление может быть осуществлено как со стороны 

кандидатов и их команд, так и со стороны государственных органов и других лиц, которые 

заинтересованы в определенном исходе выборов.  

В целом, критика современных избирательных технологий связана с их уязвимостью 

перед различными нарушениями и проблемами. Для того, чтобы уберечься от них, необходи-

мо разработать эффективные меры защиты и контроля, которые будут обеспечивать безопас-

ность, прозрачность и честность выборов. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1] 

является основным законодательным актом, регулирующим проведение выборов в России. 

Этот закон определяет правовые основы избирательной системы, а также гарантирует 

осуществление избирательных прав и свобод граждан Российской Федерации. Закон уста-

навливает принципы организации и проведения выборов, а также определяет основные прин-

ципы избирательного права, включая равноправие избирателей и открытость избирательного 
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процесса. Он также устанавливает порядок формирования избирательных комиссий и опре-

деляет их полномочия.  

Особое внимание закон уделяет правам граждан на участие в выборах и референдуме. 

Он устанавливает возможность голосования на дому для граждан, которые находятся в труд-

ной жизненной ситуации, а также для граждан, которые не могут самостоятельно прийти на 

участок голосования. Закон также гарантирует право каждого гражданина на тайное голосо-

вание и защиту от давления на избирателя. Закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был принят в 2002 

году и неоднократно дополнялся и изменялся. В последнее время в него были внесены 

изменения, направленные на усовершенствование системы выборов и обеспечение ее 

безопасности и прозрачности [1].  

Подводя итоги, стоит отметить, что избирательные технологии являются важной 

составляющей политической жизни России, и их эффективность напрямую зависит от соот-

ветствия применяемых методов современным технологическим требованиям и возможнос-

тям. Основными проблемами, выявленными в процессе исследования, являются нарушения и 

проблемы при проведении выборов, включая фальсификации, манипуляции с данными, 

давление на избирателей, а также проблемы, связанные с использованием новых технологий. 

Необходимо отметить, что в России существует достаточно развитая система законодатель-

ного регулирования в области избирательных технологий, что способствует обеспечению 

справедливости и прозрачности выборов. Однако, необходимо совершенствовать сущест-

вующие технологии и устранять проблемы, возникающие при их использовании. Для повы-

шения эффективности и прозрачности выборов необходимо использование новых техноло-

гий, таких как электронное голосование, что поможет ускорить процесс подсчета голосов, 

улучшить контроль над результатами голосования и уменьшить возможности для мошенни-

чества. Кроме того, следует обеспечивать более тесное взаимодействие избирательных 

комиссий, наблюдателей, СМИ и общественных организаций в процессе проведения 

выборов. В целом, можно сделать вывод, что для улучшения избирательных технологий в 

России необходимо взаимодействие всех участников выборного процесса, создание 

прозрачных механизмов подсчета голосов, и использование новых технологий, а также 

совершенствование системы законодательного регулирования. Только таким образом можно 

обеспечить справедливые и прозрачные выборы, которые будут полностью отвечать 

требованиям демократического общества. 
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Данная статья посвящена уголовно-правовой характеристике такого привилегированного вида убийства, 

как убийство матерью новорожденного ребенка. Рассмотрены отличительные черты данного состава 

преступления, определены проблемные моменты. В частности, автором актуализирована проблема опреде-

ления критерия «новорожденный» и предложены пути оптимизации действующего законодательства в 

заявленной теме исследования. 
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MURDER OF A NEWBORN BY ITS MOTHER AS A PRIVILEGED TYPE OF MURDER: 

QUALIFICATION ISSUES 

 
This article is devoted to the criminal-legal characteristics of such a privileged type of murder as the murder of a 

newborn child by a mother. The distinctive features of this corpus delicti are considered, problematic moments are 

identified. In particular, the author actualizes the problem of determining the criterion «newborn» and suggests ways to 

optimize the current legislation in the stated research topic. 
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Закон ставит под охрану жизнь человека как необходимое условие возникновения, 

существования и развития общественных отношений. Жизнь, таким образом, приобретает 

значение социального явления [1, с.66]. 

Убийство испокон веков признавалось и признается в настоящее время самым тяжким 

деянием, за которое следует самое строгое наказание. Такое явление вполне обосновано, 

ведь значимость объекта посягательства как никогда велика – это человеческая жизнь, благо 

данное от природы, лишение жизни – необратимое последствие. Именно по этой причине 

право на жизнь находится под особой максимальной защитой государства, право на жизнь 

закреплено в основном законе страны – Конституции Российской Федерации [2]. 

Как уже было отмечено, за посягательство на жизнь установлена наиболее строгая 

ответственность – уголовная. Наряду с убийством, совершенным без отягчающих или смяг-

чающих обстоятельств, законодатель выделяет особую группу убийств – так называемые 

«привилегированные убийства». Уголовно-правовой институт привилегированных убийств 

на протяжении многих лет вызывает интерес у ученых, особое внимание уделяется особен-

ностям квалификации и уголовно-правовой характеристике, данной группы убийств.  

Сам термин «привилегированный», означает пользующийся какими-нибудь привиле-

гиями, а исходное существительное «привилегия» понимается как исключительное право, 

преимущество, предоставленное кому-либо. В контексте уголовного права под привилегией 

принято понимать наличие особых признаков, ориентированных исключительно на субъект 

преступления в момент совершения преступления. Из чего сделан следующий вывод: приви-

легированное убийство – это такой вид убийства, который характеризуется наличием приз-

наков (привилегий), регламентированных в диспозиции статьи Особенной части УК, кото-

рые значительно снижают степень общественной опасности деяния, что в дальнейшем 

влияет на применение более мягкого вида наказания. 

К таковым относятся: 

– убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК);  

– убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК);  
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– убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление  

(ст. 108 УК) [3].  

Из выше представленных видов привилегированных убийств, особое внимание хотелось 

бы уделить характеристике такого вида преступления, как убийство матерью новорож-

денного ребенка. 

Исходя из названия стати 106 УК РФ, логично предположить, что потерпевшим по 

данному составу преступления может быть исключительно новорожденный ребенок. Однако 

в самой диспозиции содержится формулировка «Убийство матерью новорожденного ребенка 

во время … родов», иными словами – потерпевшим является «рождающийся» ребенок. 

Кроме того, спорные моменты возникают и с определением границ, в течение которых 

ребенок считается новорожденным, поскольку на законодательном уровне они не уста-

новлены. 

С точки зрения педиатрии, в том числе подкрепленной позицией ВОЗ, период новорож-

денности – это временной интервал от момента рождения и до момента достижения ребен-

ком 28 суток после рождения. 

В акушерстве придерживаются мнения, что новорожденным следует считать ребенка, 

период жизни которого длится одну неделю с момента рождения. 

Судебная медицина и вовсе придерживается правила, что период новорожденности огра-

ничен 24 часами, но стоит отметить, что легального подкрепления такая позиция не находит.  

В специальной юридической литературе также встречаются различные мнения на этот 

счет. находятся авторы, поддерживающие, каждую из вышеописанных точек зрения. или 

предлагают свои собственные, отличные от представленных выше варианты [4, с.224]. 

Еще один вопрос, требующий уточнения – это точка отсчета, т.е. определение самого 

момента рождения. Считается ли родовым процессом отделение плаценты? Либо роды 

оканчиваются появлением из чрева матери ребенка и перевязыванием пуповины? 

На наш взгляд, логично, основываться на медицинской терминологии и считать момен-

том рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством 

родов [5]. 

Применение различных критериев новорожденности (судебно-медицинский, педиатри-

ческий, акушерский) для определения объективных признаков состава убийства матерью 

новорожденного ребенка способствует расширительному толкованию нормы. И, следова-

тельно, влечет ряд сложностей в ее применении на практике. 

Для разрешения описанных противоречий необходимо пересмотреть формулировку 

диспозиции ст. 106 УК РФ, и четко определить временной интервал, в течение которого 

ребенок будет считаться новорождённым, чтобы же исключить необоснованное «расшире-

ние» действия правовой нормы во времени. 

На наш, взгляд, оптимально опираться на судебно-медицинский критерий, и поэтому 

следует в качестве единого показателя придерживаться позиции, что новорожденность в 

данном случае ограничивается 24 часами с момента рождения. 

Говоря о субъекте преступления, предусмотренного, ст. 106 УК РФ, опять же исходя из 

названия статьи, подразумевается «мать». Однако и тут, несмотря на, казалось бы, простоту 

и ясность данного термина, встречаются различные правовые пробелы. Юриспруденция 

знает такие термины как биологическая мать, юридическая мать, суррогатная мать. Распрос-

транение услуг последних поставило в науке уголовного права вопрос – может ли сурро-

гатная мать быть привлечена к ответственности по ст.106 УК РФ? По отношению к ребенку, 

суррогатная мать является юридической матерью, хоть и не является генетической матерью. 

Такая позиция находит свое подтверждение в ст. 51 Семейного Кодекса РФ, где сказано, что 

генетических родителей можно записать родителями ребенка исключительно после получе-

ния согласия от суррогатной матери, которое она должна подтвердить после родов, а в 

случае если она не дает свое юридическое согласие на передачу новорожденного биологи-

ческим родителям, она может быть записана матерью сама [6]. В связи с этим, некоторые 
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юристы придерживаются мнения, что суррогатная мать не может быть признана субъектом 

преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, и ее действия следует квалифицировать по 

п. в ч.2 ст. 105 УК РФ. Однако, не следует забывать о том, что суррогатная мать также 

проходит весь этап беременности и рождению ребенка, соответственно она также может 

быть подвержена психическим расстройствам, связанным с беременностью и родами 

[7, с.243]. Поэтому, на наш взгляд, неверно исключать ее из числа субъектов преступления 

по ст.106 УК РФ, только лишь на том основании, что она не является биологической 

матерью в отношении потерпевшего.  

Для правильного применения указанной нормы на практике предлагается для обозначе-

ния субъекта преступления по ст.106 УК не использовать термин «мать», а заменить его 

иным. При этом делать акцент на самом процессе родов. Например, «родильница», «женщи-

на, родившая ребенка» и.т.п. 

Таким образом, институт убийства матерью новорожденного ребенка требует от законо-

дателя значительной корректировки ст. 106 УК РФ, с целью ее единообразного понимания и 

во во избежание создания пробелов в правоприменительной практике. 
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ПРАВОВЫХ АКТАХ И ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
В статье рассматривается один из коррупциогенных факторов антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов «широта дискреционных полномочий». 

Анализируются и описываются условия применения на практике данного фактора. Разграничиваются «широ-

та дискреционных полномочий» и дискреционные полномочия. Автор предлагает установить четкие критерии 

и ограничения на использование дискреционных полномочий, а также усилить механизмы контроля за их 

использованием, чтобы минимизировать возможность злоупотреблений. 

Коррупциогенный фактор, антикоррупционная экспертиза, коррупция, широта дискреционных 
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THE LEGAL NATURE OF THE CORRUPTION-CAUSING FACTOR 

«BREADTH OF DISCRETIONARY POWERS» IN REGULATORY LEGAL  

ACTS AND DRAFT REGULATORY LEGAL ACTS 

 
The article considers one of the corruption-causing factors of the anti-corruption expertise of regulatory legal acts 

and draft regulatory legal acts «the breadth of discretionary powers». The conditions of practical application of this 

factor are analyzed and described. The «breadth of discretionary powers» and discretionary powers are distinguished. 

The author suggests establishing clear criteria and restrictions on the use of discretionary powers, as well as 

strengthening control mechanisms over their use in order to minimize the possibility of abuse. 

Corruption-causing factor, anti-corruption expertise, corruption, breadth of discretionary powers, discretionary 

powers. 

 

Коррупция является одной из наиболее острых проблем в современном обществе. Ее 

масштабы огромны, поэтому в теории уголовного права можно встретить целый ряд публи-

каций, ее поднимающих [3, с.183], [4, с.601]. По индексу восприятия коррупции (далее – 

ИВК) в 2022 году Российская Федерация заняла 137-е место из 180 и оказалась на уровне со 

странами Парагвай и Мали [1].По состоянию на 2021 году Российская Федерация занимала 

136 место в рейтинге ИВК, на 2020 году – 129 место. Эта проблема оказывает негативное 

влияние на различные сферы жизни людей, от экономики до политики и общественной 

жизни в целом. Одним из главных факторов, который способствует распространению 

коррупции, является расширение полномочий, предоставляемых должностным лицам в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов. 

Есть множество подходов для выявления и борьбы с коррупцией, и одним из наиболее 

эффективных является проверка нормативных актов и проектов. Для этого используется 

антикоррупционная экспертиза, направленная на выявление конкретных факторов, способ-

ствующих коррупции и запрещенных законом. Дифференциация факторов, вызывающих 

коррупцию, закреплена в национальном законодательстве. Эти маркеры служат инстру-

ментом для выявления проявлений коррупции в нормативных правовых актах и проектах 

таких актов. Один из основных факторов, который часто встречается в этой области, – это 

«широкие дискреционные полномочия». Он имеет важное значение для антикоррупционной 

экспертизы и обусловлен присутствием в фундаментальных актах национального законода-

тельства. В данной статье мы рассмотрим правовую природу этого фактора и его роль в 

коррупционных проявлениях. 

Проблема данного фактора заключается в его близкой связи с дискреционными полно-

мочиями правоприменителей. По мнению П.Е. Круть, дискреционные полномочия представ-
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ляют собой «совокупность прав и обязанностей органов местного самоуправления, муници-

пальных служащих, предоставляющих им возможность по своему усмотрению определить 

вид и содержание принимаемого решения (управленческого, юрисдикционного и т.д.) или 

возможность выбора одного из нескольких вариантов решений по своему усмотрению в 

зависимости от обстоятельств, создавая при этом условия для коррупционных проявлений» 

[2, с.78]. Дискреционные полномочия предоставляются должностным лицам с целью 

обеспечения гибкости и адаптивности законодательной системы к изменяющимся условиям 

и потребностям общества. Однако, при слишком широком предоставлении дискреционных 

полномочий, возможны случаи их злоупотребления, которые могут привести к коррупции.  

Правовая природа коррупциогенного фактора «широта дискреционных полномочий» 

состоит в том, что нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов 

должны быть составлены таким образом, чтобы минимизировать возможность злоупотреб-

лений должностными лицами. Для этого необходимо установить четкие критерии и ограни-

чения на использование дискреционных полномочий, а также усилить механизмы контроля 

за их использованием. Широта дискреционных полномочий возможна только в тех случаях, 

которые прямо закреплены в Методике проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 [6].  

Ⅰ. Отсутствие или неопределенность сроков. В отношении сроков, коррупциогенная 

составляющая может возникнуть при отсутствии сроков для принятия определенного 

решения или в растягивании сроков, а также при отсутствии или неопределённости порядка 

их исчисления. Существуют формулировки, которые указывают на отсутствие конкретных 

сроков, например, «разумный срок», «соответствующий срок», «установленный период» и 

другие подобные выражения, которые указывают на неопределенность сроков. 

Ⅱ. Отсутствие или неопределенность условий и оснований принятия решений. Здесь 

необходимо оценить те условия и основания для принятия решения, которые содержит нор-

мативный правовой нормативный акт. Например, акт не имеет в себе оснований и условий 

для принятия или отказа в решении вопросов, связанных с определёнными правоотноше-

ниями. Здесь же рассматривается ситуация, когда нормативный акт ссылается на другой акт, 

который еще не был принят или не содержит норму, определяющую порядок действий. 

Однако, в случае, когда критерии и основания установлены в других нормативных актах, 

регулирующих данные правоотношения, данный маркер не считается коррупциогенным.  

Данные маркеры предоставляют правоприменителю несколько вариаций действий 

(бездействий), без определенного алгоритма оснований и условий для принятия одного из 

нескольких решений. В результате велика вероятность склонения должностного лица или 

заинтересованного лица к совершению коррупции. Например, «срок проведения проверки не 

может составлять более чем 15 рабочих дней. По решению Министра или заместителя 

Министра срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней 

[7]». Основания для продления ни в данной норме, ни в нормативном правовом акте не 

предусматривается. В последствии данная норма может предоставить должностным лицам 

возможность для продления сроков проведения проверок в необоснованном порядке. В связи 

с этим, можем сделать вывод, что данная норма предусматривает коррупциогенный фактор 

«широта дискреционных полномочий». 

Ⅲ. Дублирующие полномочия государственного органа, органа местного самоуправле-

ния или организации (их должностных лиц) подразумевают собой возможность принимать 

решения, которые находятся в пределах компетенции иных государственных органов и 

должностных лиц. Как это может сказываться на наличие коррупциогенного фактора в 

нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов? В случае дубли-

рующих полномочий выявляется проблема определения ответственности, то есть отсутст-
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вует возможность выявить виновное лицо. Например, Минсельхоз России осуществляет 

нормативно-правовое регулирование по вопросам государственной регистрации новых 

пищевых продуктов животного происхождения [5]. В то время, как и Минздравсоцразвития 

России осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам государственной 

регистрации новых пищевых продуктов животного происхождения. В нормативных право-

вых документах отсутствуют разграничения компетенций данных органов в области 

нормативно-правового регулирование по вопросам государственной регистрации новых 

пищевых продуктов животного происхождения. Соответственно, такие дублирующие полно-

мочия могут негативно сказаться в дальнейшем их применении.  

Большую часть коррупциогенных норм права представляют собой именно те нормы 

права, предоставляющие муниципальным органам и должностным лицам безосновательные 

дискреционные полномочия. 

В связи с проведенным анализом, можем выделить критерии «широты дискреционных 

полномочий»: 

1) отсутствие конкретных сроков для принятия решений или выполнения действия 

(бездействия); 

2) предоставление альтернативных решений для одного вопроса, без предпосылок и 

ограничений, которые бы указывали на предпочтительность одного перед другим; 

3) необоснованная выборка норм, применимых к конкретным правоотношениям. 

Для борьбы с коррупцией, связанной с «широтой дискреционных полномочий», необхо-

димо разработать соответствующие меры, включая: 

− сокращение дискреционных полномочий до минимально необходимого уровня, чтобы 

ограничить возможность коррупции; 

− разработка более четких правил и процедур, которые должны соблюдаться при принятии 

решений. 

Кроме того, необходимо усилить прозрачность процесса принятия решений, связанных с 

использованием дискреционных полномочий.  
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В статье рассмотрены актуальные аспекты статусного публичного права в концепции С.А. Муромцева. 

Отмечается значение постулатов социологической юриспруденции С.А. Муромцева для интерпретации 

статусного публичного регулирования. Выступая в качестве компонента системы публичного права, 

статусное публичное регулирование характеризуется рядом особенностей, обусловленных наличием публично-

властного интереса как конститутивного признака. Отмечается контекстное значение основных элементов 

социологии права С.А. Муромцева для понимания природы статусного публичного регулирования. 
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The article discusses the current aspects of the status of public law in the concept of S.A. Muromtsev. The 
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С.А. Муромцев занимает особое место в плеяде выдающихся русских правоведов второй 

половины XIX – начала XX в. Ему принадлежит ключевая роль в становлении социоло-

гической юриспруденции в русском правоведении. Интересы С.А. Муромцева также были 

сосредоточены на гражданском праве. Внимание к проблемам гражданского права требует 

постановки вопроса о различении публичного и частного права. Разработка С.А. Муромце-

вым концепции статусного публичного права осуществлялась в рамках общего социоло-

гического правопонимания. Согласно данному подходу статусное публичное право является 

частью «регулятивной системы общества, представленной органическим единством, сово-

купностью правовых норм, определяющих характер и направление человеческой деятель-

ности через формирование поведенческих стереотипов в публичных статусах» [2, с. 109]. 

Статусное право является элементом подсистемы публичного права, то есть представ-

ляет собой производный компонент правовой системы. Конститутивный признак публичного 

интереса представляет собой основной критерий дифференциации статусного публичного 

права. Данное правовое явление обусловлено наличие особого рода притязаний, требующих 

специфического режима правовой защиты интересов публично-властного управления. 

Правопорядок как явление более объективное служит щитом для защиты «строя и органов 

общежития», а представление о частном порядке исходит из необходимости защиты таких 

сфер, как индивидуальная самореализация и субъективный интерес [3, с. 48]. 

В своих исследованиях Муромцев придерживался необычной социологической точки 

зрения – по крайней мере, для того исторического периода, в который он работал. Факти-

чески, его понимание права определило направление его исследований. Это означает, что 

С.А. Муромцев признавал, что в некотором смысле «право включает в себя группу явлений, 

которые мы можем изолировать от других социальных явлений» [4, с. 14]. 

Принятие такого толкования закона было необходимо для установления связи между 

правовыми явлениями и другими социальными явлениями. В отсутствие совершенного 

правового порядка и постоянной смены социальных и юридических форм наука должна 

обнаружить правила, которые управляют происходящими изменениями. Следовательно, 

целью изучения статусного публичного регулирования должно быть определение взаимо-

связи между правовыми явлениями, а также определение их отношения к другим социаль-



290 

ным явлениям и факторам общественного развития. В структуре общественных отношений 

правового и неправового характера С.А. Муромцев выделил защищенные отношения первой 

степени, а именно те, которые обеспечивают субъекту определенный тип защиты. Это 

означает, что в случаях, когда отношения оказываются под угрозой из-за принадлежности 

агента к определенной социальной группе, она может быть уверена, что ее поддержат и 

защитят. Другими словами, окружение субъекта должно обеспечивать ей защиту от любого 

рода препятствий, которые могут разорвать отношения. 

С.А. Муромцев предложил выделить относительно большую группу отношений, в 

которых субъект получает от общества защиту, направленную против препятствий, которые 

могут возникнуть со стороны других членов. Это охраняемые отношения второй степени. В 

то же время С.А. Муромцев различал организованную и неорганизованную защиту. Первый 

тип защита осуществляется в соответствии с заранее установленными процедурами и обычно 

с участием органов, которые были созданы для этой цели. Второй тип не определяется 

заранее установленными процедурами и принимает форму реакции на конкретную ситуа-

цию: от осуждения через гнев до принуждения к действиям и применения силы против 

правонарушителя. С.А. Муромцев описал организованную форму защиты как юридическую, 

одновременно отметив, что невозможно полностью отделить организованную защиту от ее 

неорганизованного аналога. Согласно позиции С.А. Муромцева необходимо рассматривать 

концепцию статусного публичного права как защищенные отношения первой степени, а 

понятие юридических отношений как те, которые обеспечивают соблюдение или защиту (т.е. 

защищенные отношения второй степени). Между тем закон следует понимать как сумму 

правоотношений. Юридическая (организованная) защита является фундаментальной чертой 

права, которая определяет его существование и формирует другие его черты. Спецификой 

государства является то обстоятельство, что статусное публичное регулирование (надзор) 

осуществляется не только в отношении индивидов, но и в отношении публичных обществен-

ных объединений и организаций, которым требуется предоставление организованной 

защиты в случае нарушения правил статусного публичного права [1, с. 18]. 

Можно сделать вывод, что статусное публичное право в концепции С.А. Муромцева 

отражает сегмент статусов лиц, непосредственно осуществляющих государственную власть 

в обществе и находящихся в разветвленной сети субординационных связей и отношений. 

Статусный публичный порядок не существует как нечто всеобъемлющее и независимое, и 

его всегда следует рассматривать как элемент социальный порядок, который в некоторой 

степени формирует правовые положения. Закон характеризуется тем фактом, что он санк-

ционируется внешним принуждением. Это принуждение не обязательно является прямым 

принуждением, поскольку оно может иметь и другой характер. В то же время сам факт 

наличия у права внешнего ограничения не является отличительной чертой статусного пуб-

личного регулирования, поскольку внешнее принуждение также возникает как средство 

контроля в области морали. 
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THE CONCEPT OF ADVOCACY STRATEGY 

 
In this paper, the concept of advocacy strategy is considered. The role of advocacy strategy in the process of 

providing advice by a lawyer has been established. It is proposed to introduce the concept of «lawyer's strategy» into 
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Адвокатура, как любой значимый общественный социально-правовой институт, подвер-

жена правовому регулированию. Несмотря на то, что отсутствует специализированная отра-

сль права, регламентирующая вопросы адвокатуры, сложно отрицать существование внутри 

системы права относительно обособленного круга правовых норм, включая нормы различ-

ных отраслей права, регулирующего определенную разновидность общественных отно-

шений и объединенного в самостоятельный смешанный правовой институт – адвокатуру.  

Правовое регулирование адвокатуры осуществляется комплексом нормативно-правовых 

актов, основным из которых является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ [1]. 

Осуществляя консультирование, адвокат использует различные техники с целью 

достижения целей. Консультирование – предоставление квалифицированной правовой помо-

щи клиенту. В процессе консультирования адвокат выстраивает стратегию и тактику его 

ведения. Однако внимание ученых в основном приковано к стратегии и тактике защиты 

адвокатом в суде. Тем не менее, консультативная работа – это абсолютно самостоятельный 

вид адвокатской деятельности, а следовательно, уместно говорить о специфической страте-

гии и тактике именно консультативной работы, ведь сотрудничество с клиентом может быть 

завершено на этапе консультирования, или же по результатам консультирования будет 

выбран альтернативный (не судебный) способ разрешения правового конфликта клиента.  

Выбор стратегии в значительной степени зависит от интересов обратившейся к адвокату 

за правовой помощью. Клиент может прийти к адвокату с запросом «выиграть дело», однако 

адвокат, оценив обстоятельства дела, может предложить выбрать другие стратегии. Основ-

ной задачей выбранной стратегии должна быть, прежде всего, наиболее полная защита 

нарушенных/оспариваемых прав и/или интересов клиента. 

Понятие стратегии относят к военной терминологии, однако все чаще данное понятие 

мы встречаем и в других областях знаний. Исторически под понятием стратегии понимали 

«искусство ведения боя». В толковом словаре под стратегией понимают линию поведения, 

совокупность средств для достижения цели чего-либо. Л Долинская стратегию толкует как 

установку на определенные формы поведения в конкретной ситуации [2, c. 7]. 
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В контексте науки об адвокатуре под адвокатской стратегией предложено понимать 

совокупность приемов для достижения защиты нарушенных прав / интересов клиента. 

Выбор стратегии в полной мере зависит от обстоятельств дела и интересов клиента. 

Такая позиция опровергает распространенный миф о том, что профессиональный адвокат 

может выиграть дело в суде, и позволяет нам говорить о том, что профессиональный адвокат 

должен обеспечить защиту и реализацию интересов своего клиента. Стратегия по делу фор-

мируется адвокатом и клиентом на стадии формирования правовой позиции по делу. Исходя 

из выбранной правовой позиции, адвокат принимает решение о дальнейших стратегических 

шагах. 

Задачей юридического консультирования является разъяснение субъекту получения всех 

возможных вариантов решения проблемной правовой ситуации, правовых последствий каж-

дого из них, рекомендация наиболее оптимального варианта решения и определение страте-

гии и тактики юридических действий по его реализации. Эти задачи решаются последова-

тельно, на их основе выделяются этапы юридического консультирования [3]. 

Стоит отметить, что многие исследователи под понятием «стратегия» подразумевают 

немного разные понятия. Так, к примеру, А.Н. Чашин в своем исследовании рассматривает 

стратегию с точки зрения выбора направления организации деятельности адвокатов. Невоз-

можно не согласиться с ним, ведь отчасти именно правильный выбор стратегии в зависимос-

ти от полученного запроса адвокатом от клиента играет решающую роль в достижении цели 

[4, c.32]. 

Данную теорию подтверждает и Ю. Чурилов, который считает, однако, стратегию выбо-

ром позиции адвоката по тому или иному делу, своеобразным планом к дальнейшему 

руководству [5, c.29]. 

Итак, А.Н. Чашиным выделяются несколько видов стратегических основ адвокатской 

деятельности. Он относит к ним: 

 организационную стратегию;  

 стратегию в экономике адвокатского образования включающую финансовую стратегию и 

стратегию ценообразования на услуги адвоката; 

 стратегию управления адвокатским коллективом; 

 стратегию информационной поддержки адвокатской деятельности [4, c.32]. 

Такие моменты как подбор формы адвокатского образования специализация труда 

адвоката выбор основ финансирования адвокатских образований подход к ценообразованию 

на оказываемые услуги детерминирует специфику оказываемых услуг адвокатом и влияют, 

соответственно, на подбор стратегий адвоката. 

Как отметил Д.П. Фиолевский, в основном именно с консультационной работы начи-

наются все остальные виды юридической практики: предоставление советов, справок, 

составление юридических бумаг и документов, достижения согласия о дальнейшее сотруд-

ничество, заключение соглашений о производстве тех или иных дел в суде и т.д. – все это 

результат работы адвоката по предоставлению обычного консультации [6, с.88]. Поэтому 

довольно часто консультирование адвокатом клиента является первичной и обязательной 

стратегией, осуществляемой адвокатом в процессе предоставления им правовой помощи 

клиенту, по которой происходит принятие адвокатом на себя осуществление и других 

функций.  

Цель консультирования заключается в оказании квалифицированной юридической помо-

щи, т.е. в разъяснении доверителю правового контекста его проблем, предложении различ-

ных вариантов их решения в рамках закона, помощи при выборе наиболее оптимального. 

Необходимо отметить, что на этапе консультирования важна именно организационная 

стратегия: оснастить кабинет всем необходимым, подготовиться к консультированию, 

ознакомившись с материалами дела, разъяснить клиенту порядок проведения консультации. 

Кроме того, на первоначальном этапе адвокату необходимы психологические навыки: 

умение расположить к себе клиента, внимательно выслушать, а также аналитические 
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способности: умение вычленить главную информацию, чтобы найти верный и устраиваю-

щий клиента путь решения той или иной проблемы/ситуации. 

Именно по результатам консультирования, его качества, полноты, доступности клиент 

оценивает профессионализм адвоката и целесообразности дальнейшего сотрудничества с 

ним, а также они совместно определяют необходимость в получении-предоставлении других, 

более сложных видов правовой помощи. При этом достаточно важным со стороны адвоката 

при осуществлении консультирования является недопустимость замалчивание им тех или 

иных проблем, которые могут возникнуть, вероятные шансы их решения или, наоборот, 

нагнетание ситуации с целью склонить клиента до заключения договора о предоставлении 

правовой помощи. Такое поведение адвоката является неэтичным, при этом в дальнейшем 

она может привести к возникновению проблем в отношениях адвоката с клиентом. 

Итак, стратегические направления деятельности адвокатов и адвокатуры можно исследо-

вать именно в свете философии адвокатологии, а тактические мероприятия требующих 

быстрого обсуждения и выработки конструктивных решений в теории адвокатологии. 

Довольно часто правовая наука сводится к совершенствованию отдельных норм законо-

дательства или его толкования после внедрения новых норм. 

Сегодня, когда происходит кардинальное реформирование государственного устройства, 

трудно найти заранее определены учеными пути совершенствования адвокатуры, которыми 

следует идти законодателям, чтобы улучшить состояние судопроизводства в России, 

качество защиты прав граждан. Из-за этого трудно предусмотреть все положительные и 

негативные последствия внедрения монополии адвокатов на представительство лиц в судах, 

которая воплощается в жизнь без учета реального состояния сферы предоставление правовой 

помощи, в том числе бесплатной, существующих проблем нарушение гарантий адвокатской 

деятельности и независимости адвокатуры. 

Итак, подытоживая вышеуказанное, можно сделать следующий вывод. В статье было 

рассмотрено понятие «стратегия адвоката», на основании чего целесообразно внести в 

профильный закон указанное определение стратегии адвоката: «адвокатская стратегия – 

синтез организационных приемов для достижения защиты нарушенных прав / интересов 

клиента». На каждом этапе работы адвоката им выбирается отдельная стратегия (организа-

ционная, информационная, финансовая, стратегия управления коллективом).  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 
В статье рассматриваются сущность и содержание государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Обозначены проблемы, существующие в системе правового института по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В результате сформировано мнение о том, что 

проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество в целом происходят от пробелов 

законодательства, являющихся следствием несовершенства действующей системы и необходимости 

дальнейшего совершенствования законов в сфере государственной регистрации недвижимости.  

Недвижимое имущество, государственная регистрация, сделки с недвижимостью, права на 

недвижимость.  
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PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE PROPERTY 

 
The article examines the essence and content of the state registration of rights to immovable property. The 

problems existing in the system of the legal institute for the state registration of rights to real estate and transactions 

with it are identified. As a result, the opinion was formed that the problems of state registration of rights to immovable 

property in general arise from legislative gaps resulting from the imperfection of the current system and the need for 

further improvement of laws in the field of state registration of real estate. 

Real estate, state registration, real estate transactions, real estate rights. 

 

На сегодняшний день сделки с недвижимым имуществом вызывают трудности у участ-

ников рынка как обычных, так и профессиональных. Несмотря на то, что сделки с недвижи-

мостью составляют значительную часть хозяйственного оборота и имеют большое значение 

в жизни и деятельности физических и юридических лиц, а также в гражданском обороте, 

существуют пробелы и допущения, которые вызывают большое количество споров и 

проблем при практическом применении. 

Единственным доказательством существования зарегистрированного права является 

государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом и оспорено оно может быть 

только в суде. Данное определение отражает только один аспект понятия «государственная 

регистрация» – регистрацию права как акт государственного органа. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [6] под регистрацией 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним понимается правовой акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), передачи или 

прекращения прав на недвижимое имущество.  

Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 18.07.2019г. №1966-О 

дает разъяснение о формальном характере процедуры государственной регистрации, которая 

создает возможности для государственной и судебной защиты участников сделок и 

подтверждает юридическую силу документов, представленных на регистрацию, со стороны 

государства [8].  

Смыслом создания института государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество является формирование правового механизма, которые обеспечивает не только 

государственную защиту прав, но также доступ населению к рынку недвижимости, к капита-

лу. Возможности для определения и использования экономического потенциала недвижимо-

го имущества, приумножение возможностей его использования создает именно государст-

венная регистрация. Для данной цели, наиболее активное население начинает чаще исполь-

зовать государственную регистрацию, не только для защиты своих прав собственности, а 

также как предпосылку для превращения недвижимого имущества в капитал [2].  
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Государственная регистрация фиксирует наличие:  

− недвижимого имущества как такового с указанием типа объекта и его назначения; 

− права в отношении вещи и наличие обременений. 

Введение Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [7] 

регулирует отношения, которые возникают при осуществлении государственной регистра-

ции. Из множества плюсов данного закона, можно выделить создание электронной федераль-

ной государственной информационной системы ЕГРН. В значительной степени упростился 

процесс регистрации, сократилось количество времени и средств, затраченное лицами, 

участвующих в деле, уменьшился процессуальный срок. Однако, существуют также и 

недостатки. Форма выписки и сведений из ЕГРН является одним из них. На данный момент 

времени, все выписки из ЕГРН в электронной форме. Электронный вид удобен и имеет 

много преимуществ, но в тоже время он упрощает схемы мошенничества с недвижимым 

имуществом. Свидетельство о праве собственности выдается на государственном бланке, а 

выписка – на обычной бумаге [3]. 

Частый случай на практике, когда дата официального заявления, которое поучает 

владелец недвижимости, не совпадает с датой внесения сведений в Росреестр. 

Еще одним минусом существующей системы регистрации прав на недвижимость то, что 

она не является титульной. Причиной является отсутствие принципов публичной надеж-

ности в период совершения транзакций. В существующей системе регистрации сделок с 

недвижимым имуществом отсутствуют правовые механизмы, которые обеспечивают 

эффективную защиту прав покупателей в определенных ситуациях. 

Хотя срок регистрации сделок сейчас значительно сократился, остается промежуток 

времени, с момента подписания договора купли-продажи до момента фактического получе-

ния выписки из ЕГРН, в который покупатель никоим образом не защищен. Судебная практи-

ка по таким делам указывает на необходимость реформирования системы регистрирующих 

органов и наделения их дополнительными полномочиями [5]. 

Частой причиной отказа или приостановления регистрации права на недвижимость 

может быть не только недобросовестные действия продавца, но также технические 

неточности в документах [4]. 

Несмотря на возложенную, на государственных регистраторов обязанность по проверке 

полноты и достоверности представленных документов, в действительности всесторонней 

проверке правоустанавливающих документов препятствует отсутствие полномочий на 

осуществление технико-криминалистической экспертизы.  

Разумеется, своеобразной защитой является установленные законом обязанности работ-

ников сообщать правоохранительным органам о сомнениях в подлинности документов, о 

фактах подделок, которые могут быть выявлены при регистрации. Однако для подобного 

необходимо иметь достаточно большой опыт работы с документами, которого часто может 

не быть. Данная проблема даже не человеческого фактора, а кадровой политики и 

повышения квалификации работников Росреестра. 

Статьей 66 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регис-

трации недвижимости» [7] определяется ответственность регистрирующего органа за ненад-

лежащее исполнение своих обязанностей. 

Так, в случае причинения ущерба лицу ненадлежащим исполнением своих полномочий 

сотрудниками Росреестра, можно потребовать возмещения убытков за счет казны Россий-

ской Федерации. Данная статья подразумевает защиту прав и законных интересов добросо-

вестных покупателей. 

В судебной практике довольно неоднозначное отношение судей к определению размера 

ущерба. Вопрос о компенсации решается в зависимости от обстоятельств дела в каждой 

конкретной ситуации [1].  

Также в юридической литературе давно существует точка зрения, согласно которой 

необходимо предоставлять нотариальную форму для всех сделок, совершаемых с 

недвижимостью.  



296 

В большинстве случаев для сделок с недвижимым имуществом нотариус не нужен, 

однако обращение к нотариусу обезопасит сделку и обеспечит ее юридическую чистоту. 

Фактически, нотариально удостоверяя сделку с недвижимостью, стороны получат дополни-

тельные гарантии законности этой сделки, по сравнению с заключением ее в простой пись-

менной форме. Существенным преимуществом также является возможность использования 

нотариального депозита. Для продавца данный способ получить деньги за проданную 

недвижимость будет наиболее безопасным [4]. 

Из рассмотренного в статье можно сделать вывод, что в связи со сложностью и 

обширностью законодательства в области государственной регистрации недвижимого 

имущества все еще существует необходимость в его детальном изучении, выявлении новых 

проблем, возникающих в процессе применения законодательства. Представляется необходи-

мым привести законодательство о государственной регистрации в соответствие с реальными 

потребностями участников гражданского оборота недвижимости. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Рынок недвижимости в России в настоящее время довольно серьёзно криминализован. Законодательство 

о регистрации прав на недвижимость содержит ряд защитных механизмов, однако некоторые из них можно 

обойти. Работа посвящена анализу способов, обеспечивающих защиту прав добросовестных приобретателей 

недвижимого имущества. 

Государственная регистрация, договор, защита гражданских прав, недвижимое имущество, 

нотариальное удостоверение сделок, страхование рисков и ответственности. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF BONAFIDE REAL ESTATE BUYERS 

 
The real estate market in Russia is currently quite seriously criminalized. The legislation on registration of rights 

to real estate contains a number of protective mechanisms, however, some of them can be circumvented. The work is 

devoted to the analysis of ways to ensure the protection of the rights of bona fide purchasers of real estate. 

State registration, contract, protection of civil rights, real estate, notarization of transactions, risk and liability 

insurance. 

 

Особую актуальность в современной жизни занимают вопросы юридической проверки и 

безопасности сделок с недвижимостью. Во все времена достаточно высокой была стоимость 

объектов недвижимости, что в свою очередь привлекает большой интерес у мошенников. На 

рынке недвижимости уровень преступности находится на достаточно большом уровне. 

Происходит постоянное совершенствование мошеннических схем. Возникают ситуации, 

когда даже юристу проблематично выявить нарушения законодательства и определить их 

последствия. На данный момент система государственного регулирования рынка недвижи-

мого имущества не может гарантировать полную безопасность и защищенность. В этой связи 

особого внимания заслуживают вопросы снижения рисков и защиты прав добросовестных 

граждан при совершении сделок с недвижимым имуществом. 

Мошеннических схем, применяемых во время совершения сделок с недвижимым 

имуществом, довольно много. Укрупненно их можно объединить в три большие группы: 

Первую группу составляют преступления, которые прямо или явно направлены на 

хищение чужого имущества. Часто бывает, что они сопряжены с другими нарушениями 

закона, в частности, посягающие на общественную безопасность. Сюда относятся: обманные 

и насильственные действия, шантаж, угрозы и др. Так сказать, «классическая» преступная 

схема, которая довольно часто применяется по отношению к одиноким, престарелым и 

социально незащищенным гражданам. В эту группу можно включить также рейдерский 

захват, возникающий после покупки доли в праве собственности на объект недвижимости и 

последующее «выживание» других сособственников. Часто подобные действия несут угрозу 

жизни и здоровью граждан, поэтому данная группа особенно опасна для общества. 

Во вторую группу можно отнести «замаскированные преступления», т.к. данные 

действия грубо нарушают законодательные нормы, однако будут замаскированы под какую-

нибудь законодательную схему. К таким относятся: подделка документов, которые необхо-

димы для совершения сделки, продажа по недействительной либо отмененной доверенности, 

заключение притворных сделок, введение в заблуждение юридически неграмотных собствен-

ников недвижимого имущества, «двойные» продажи квартир и другие.  

В третью группу можно отнести действия, не направленные непосредственно на хище-

ние имущества, но способные в будущем привести к оспариванию сделки. Сюда относятся 

действия по сокрытию информации о лицах, имеющих права на использование жилого 

помещения, о необходимости получения согласия третьего лица на совершение сделки и т.д. 
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Отдельно в этой группе занимают место сделки индивидуального предпринимателя, который 

в момент продажи недвижимого имущества проходит процедуру банкротства и не ставит об 

этом в известность покупателя.  

Перечисленные выше незаконные схемы действий на рынке недвижимости довольно 

сложно выявить и доказать, т.к. часто такие схемы подкрепляются документами, которые 

предусмотрены гражданским законодательством. Именно они обычно являются основанием 

для внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости [1, с.53]. 

Учитывая, что современная система государственной регистрации сделок не гарантирует 

участникам законность зарегистрированной сделки, можно резюмировать, что сами участни-

ки должны позаботиться о безопасности осуществления сделки, проявить большую осмотри-

тельность.  

Одним из способов снижения рисков при совершении сделок с недвижимым имущест-

вом является нотариальное удостоверение. Несмотря на то, для большинства сделок с недви-

жимостью нотариальное удостоверение не носит обязательный характер, их использование 

создает дополнительные правовые гарантии и обеспечение законных интересов участников 

рынка недвижимого имущества.  

Согласно ст. 163 Гражданского Кодекса Российской Федерации, нотариальное удосто-

верение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из 

сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном Основа-

ми законодательства о нотариате [2]. 

Таким образом, нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом 

подтверждает законность ее положений, почти исключает возможность признания ее 

недействительной на основаниях, связанных с пороком воли одной из сторон. Исходя из 

этого, оспорить такую сделку будет достаточно сложно [4, 57].  

Выбор профессиональной риэлтерской фирмы также может снизить возможные риски 

при заключении сделок с недвижимостью. Они оказывают целый комплекс услуг на рынке 

недвижимости, в то числе сопровождение сделки. Под сопровождением сделки понимаются 

разного рода услуги, такие как: документальное обеспечение, консультационное обслужива-

ние, регистрация сделки в органах, осуществляющих государственную регистрацию [5, 184].  

Еще одним из способов защиты от существующих рисков на рынке недвижимости 

является титульное страхование. Под титульным страхованием имеется в виду страхование 

недвижимости на случай его утраты в результате прекращения права собственности на него, 

которое произошло на основании вступившего в законную силу решения суда. Таким 

образом, титульное страхование относится к имущественному страхованию, но защищает от 

юридических рисков, а не от физической потери или повреждения недвижимого имущества. 

Гражданским Кодексом Российской Федерации предусмотрены многочисленные основа-

ния ничтожности или признания недействительной совершенной сделки, т.е. высок риск 

наступления нежелательного события. Страхованию подлежит законность приобретаемых 

прав на недвижимое имущество, за что сегодня не могут поручиться риелторы, органы 

регистрации прав, продавцы недвижимости. В результате проведенной сделки с недвижи-

мым имуществом, приобретенное право может быть оспорено в суде по множеству осно-

ваний, которые обычно не зависят от приобретателя. Таким образом, суд может признать 

право собственности на недвижимое имущество принадлежащим другому лицу или лицам, а 

не зарегистрированному государством собственнику. 

Титульное страхование защитит собственника имущества от возможных правовых кол-

лизий, таких как: неучтенные наследники, иждивенцы, незаконные предыдущие сделки, 

поддельные документы, которые являются необходимыми для совершения сделки и т.д. 

Также предусматривается защита права собственности в случае неблагоприятных последст-

вий, которые возникают после вынесения решения суда о лишении права собственности. 

Принимая риск лишения прав собственности на недвижимость, страховая компания 

возлагает всю полноту ответственности за последствия этого события на себя [2, 33].  
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Таким образом, учитывая сложность и запутанность правового регулирования в сфере 

недвижимости, а также существующие риски, применение вышеизложенных способов будет 

способствовать укреплению правопорядка в государстве, уменьшив число мошеннических 

действий в данной сфере.  
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В статье проведен анализ проблем правового регулирования института усыновления. Подробно рассмот-

рены аспекты процедуры усыновления (удочерения), определены необходимые условия для ее осуществления, 

дана характеристика различных подходов к определению понятия «усыновление», проанализированы 

имеющиеся правовые коллизии в действующем законодательстве по поводу тайны усыновления, рассмотрено 

понятие, выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; выявлен порядок и процедура 

усыновления детей, раскрыты правовые последствия усыновления ребенка. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF ADOPTION 

 
This article analyzes the problems of legal regulation of the institution of adoption. The aspects of the adoption 

(adoption) procedure are considered in detail, the necessary conditions for its implementation are determined, the 

characteristics of various approaches to the definition of the concept of «adoption» are given, the existing legal 

conflicts in the current legislation regarding the secrecy of adoption are analyzed, the concept, identification and 

registration of children left without care are considered. parents; the order and procedure for the adoption of children 

are revealed, the legal consequences of the adoption of a child are disclosed.  

Institute of adoption, parents, interests of the child, protection of rights, legal guarantees, parental rights, 

family legal relations. 

 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а особенно в жизни ребенка. 

Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым главным источником 

социальных идеалов, закладывает основы общественного поведения, именно в семье у 

ребенка формируется определенное мировоззрение на жизнь. У родителей дети перенимают 

трудолюбие, социальный, культурный, нравственный опыт. Глядя на своих родителей, дети 

начинают осознавать, как складываются семейные отношения, что, значит, быть отцом или 

матерью. В каждой семье свои взгляды на воспитание детей, кто-то воспитывает с помощью 

любви, ласки и уважения, а кто-то наоборот. 

В современной России без родительской опеки остаются сотни тысяч детей в силу 

различных обстоятельств, будь то смерть родителей, материальные либо жилищные труд-

ности семьи, рост вне брачной рождаемости. Большинство детей, оставшихся без попечения 

родителей, являются сиротами при живых родителях. Yе являются редкостью неблаго-

получные семьи, где родители ведут асоциальный образ жизни, в такой семье дети ощущают 

себя ненужными, брошенными, нередко сбегают из дому. Брошенные на обочину жизни 

малыши, не нужные алкоголикам-родителям, подростки, шатающиеся по подвалам, – все они 

находятся под защитой государства.  

В 2020 г. в РФ было устроено в семьи (все формы устройства детей в семью) 88 739 

детей, по другим данным – 64,2 тысячи детей [3, с.14]. Но одновременно возросло 

количество детей, возвращаемых обратно в детские дома, в результате чего они становятся 

«дважды отказниками». Случаи возврата детей обратно в детские дома имеют устойчивую 

тенденцию к увеличению. По данным официально статистики, в 2020г. было зарегистри-

ровано 6337 отмен усыновления и опеки. Практически все случаи возврата относятся к 

российским семьям. Так, в 2019 г. из российских семей в детские дома было возвращено 

8473 ребёнка, а из иностранных – лишь один [3, с.15]. 

В 80% случаев возврат усыновленных (удочеренных) детей происходит по инициативе 

родителей. Не секрет, что имеют место случаи, когда усыновление совершается из корыст-
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ных соображений, по мотивам материальной выгоды, так как пособие на усыновленного 

ребенка в ряде регионов довольно значительно. После получения пособия сирот и возвра-

щают, оправдывая свой поступок проблемами ребенка. В результате ребенку наносится 

двойная психологическая травма. Имели место случаи, когда усыновлённых детей возвра-

щали несколько раз разные приёмные родители. В СМИ освящались и случаи, когда прием-

ные родители усыновляли ребенка из-за пособий, на деле, не уделяя ему должного внимания, 

или использовали ребенка в качестве рабочей силы на приусадебном участке. Сегодня все 

чаще высказываются предложения о необходимости на законодательном уровне ужесточить 

правила, условия усыновления, однако это не всегда целесообразно. В этом случае брать 

детей в семьи будут еще меньше. 

Л.М. Пчелинцева рассматривает усыновление в качестве юридического факта, который 

одновременно является и правоустанавливающим и правопрекращающим. Это опосредует 

то, что юридический факт усыновления относится к категории универсальных юридических 

фактов [6, с. 82]. Сегодня целый ряд нормативных правовых актов регламентирует условия и 

порядок усыновления, права и обязанности, возникающие в результате усыновления, а также 

отмену усыновления. Однако, несмотря на важность анализируемого правового института, 

детальная регламентация и систематизация условий усыновления в действующем законода-

тельстве отсутствует. Нет единства по этому вопросу и среди представителей науки семей-

ного права. Большая часть авторов рассматривает в качестве условий усыновления только 

получение согласия лиц, которые установлены законом. Ряд авторов предлагает подраз-

делять условия усыновления на общие и специальные. Существуют и иные подходы.  

Так, например, по мнению Э.В. Арутюновой, следует выделить помимо указанных 

дополнительные условия, которые должны соблюдаться в том случае, если в процедуре 

усыновления присутствует иностранный элемент [2, с. 16-18]. Под условиями усыновления в 

науке семейного права понимают определённые требования, которые установлены в законе. 

Таким образом, под условиями усыновления следует понимать требования, установ-

ленные законом к строго определенному кругу лиц по поводу усыновления. Вопрос о 

необходимости сохранения тайны усыновления среди представителей науки семейного права 

продолжает оставаться дискуссионным. И противники, и сторонники тайны усыновления 

выдвигают вполне обоснованные аргументы в защиту своей позиции. Не углубляясь в содер-

жание дискуссии отметим, что вопрос о разглашении или сохранении тайны усыновления, на 

наш взгляд, является морально-этическим правом каждой отдельно взятой семьи [5, c.97].  

 Однако заметим, что было бы правильнее говорить не о сохранении или разглашении 

тайны усыновления внутри семьи, а о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

семьи извне, о сохранении семейной тайны. Безусловно, сохранение тайны усыновления 

отвечает интересам как усыновителей, так и усыновленного, однако в последнее время все 

чаще выдвигаются предложения о необходимости отмены тайны усыновления.  

Современное российское общество еще не в полной мере готово к такому шагу. Об этом 

свидетельствует и практика органов опеки. Зачастую женщины имитируют беременность с 

целью сохранения тайны усыновления, порой даже близкие родственники не догадываются о 

том, что ребенок был усыновлен. С другой стороны, усыновленные дети, став совершенно-

летними, узнав о факте усыновления стремятся получить информацию о своих биологичес-

ких родителях. Однако, законодатель запрещает органам опеки и попечительства, загса, и 

иным лицам разглашать факт усыновления (удочерения), обязывая их сохранять служебную 

или профессиональную тайну. За разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки 

воле усыновителя лицо, совершившее это деяние в силу ст. 155 УК РФ, подлежит уголовной 

ответственности [4, c.62].  

Таким образом, усыновлённый ребёнок может получить информацию о своём усыновле-

нии законным способом только от усыновителей. Эту позицию подтвердил и Конститу-

ционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 июня 2015 г. № 15-П, указав в 

п. 3 данного Постановления, что «В соответствии с пунктом 1 ст. 139 Семейного кодекса 

Российской Федерации тайна усыновления охраняется законом; судьи, вынесшие решение об 
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усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистра-

цию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны 

сохранять тайну усыновления ребенка. Охрана законом тайны усыновления предусмотрена и 

пунктом 1 ст. 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».  

Исследование и анализ норм, регламентирующих усыновление, позволяет утверждать, 

что вопрос о возможности в случае необходимости предоставления совершеннолетнему 

усыновлённому информации об усыновлении требует более детальной регламентации.  

Также продолжает оставаться нерешённой и проблема наследственных прав усынов-

лённого по поводу наследования имущества его умершего родителя и его родственников. 

Считаем целесообразным разъяснить этот вопрос соответствующим Постановлением Плену-

ма Верховного суда РФ [1, c.19]. 

Таким образом, институт усыновления – явление довольно сложное. Несмотря на тен-

денции к международной унификации норм семейного права, коллизионный метод регули-

рования по-прежнему актуален и будет таковым впредь. При этом следует иметь в виду, что 

международный договор по усыновлению в принципе не может и не должен решать 

вопросы, относящиеся к «компетенции» внутреннего законодательства.  

В настоящее время усыновление детей вопрос достаточно сложный: с одной стороны 

проблемы возникают с предоставлением необходимой документации и применением колли-

зионных норм права, с другой стороны проблемы возникают с личностью усыновителей – к 

сожалению, имели место случаи жестокого обращения родителей с усыновленными детьми 

вплоть до их убийства.  

Для разрешения проблем усыновления необходимо принятие внутри страны дальнейших 

мер по улучшению работы органов опеки и попечительства, судов, к ужесточению порядка 

отбора кандидатов в усыновители, повышению требований к лицам и организациям, участ-

вующим в процедуре усыновления. Усыновление ребенка в России должно стать более 

распространенным и престижным. 
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ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
В статье проанализированы современные проблемы института усыновления (удочерения) несовершен-

нолетних детей, указаны причины, препятствующие росту данной формы устройства. Анализируя современ-

ные тенденции института усыновления (удочерения) в Российской Федерации, автором сделан вывод, что для 

обеспечения должного уровня защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, должна быть создана благоприятная атмосфера в семьях с усыновленными детьми, которая 

будет способствовать нормальному физиологическому, духовному и нравственному развитию ребенка.  

Воспитание, государство, институт усыновления, опека, попечительство, родители, семейные 

правоотношения, семья, социальная защита. 
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INSTITUTE FOR THE ADOPTION OF CHILDREN:  

PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 

 
The present article analyzes the current problems of the institution of adoption (adoption) of minor children, 

indicates the reasons that impede the growth of this form of device. Analyzing the current trends in the institution of 

adoption (adoption) in the Russian Federation, the author concluded that in order to ensure an adequate level of 

protection of the rights and legitimate interests of children left without parental care, a favorable atmosphere should be 

created in families with adopted children, which will contribute to normal physiological, spiritual and moral 

development of the child.  

Institute of adoption, parents, guardianship, guardianship, social protection, family legal relations, family, 

upbringing, state. 

 

В настоящее время со стороны общества и государства повысился интерес к проблемам 

подрастающего поколения. Принимается ряд законодательных актов, направленных на улуч-

шение демографического положения в стране, защиту прав несовершеннолетних граждан, о 

построении в обществе правовых отношений [1, с. 187].  

Институт усыновления имеет давние исторические традиции своего развития, уходя 

своими корнями еще в древние времена к патриархальной семье. На всех этапах истори-

ческого развития, традиции, заложенные в древности, выступали в качестве связующего 

звена между поколениями, что также нашло отражение в законодательных актах разного 

периода времени. В разные исторические периоды усыновление приобретало различные 

формы, однако, правовое оформление данного института плохо было развито [2, с.16].  

Первоначально предназначение института усыновления означало примитивное стремле-

ние к поддержанию количественного состава родоплеменной общины, однако в дальнейшем 

такие общинные связи стали постепенно усложняться и трансформироваться, что в конечном 

итоге привело к стремлению потенциальных усыновителей получить в результате такого 

действия наследников, которому после своей гибели можно было передать традиции, 

имущество и иные ценности.  

За последние несколько лет в Российской Федерации число детей, оставшихся без попе-

чения родителей, существенно возросло. Приоритетной формой устройства детей по разным 

причинам лишившихся семейного попечения, на международном и национальном уровне 

признано усыновление [3, с. 22]. Усыновление (удочерение) представляет собой один из 

старейших памятников цивилистического направления науки, выполняющее одну из важней-

ших социальных функций – устройство детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

оставшись без попечения родителей.  

Рассматривая назначение усыновления с общесоциальной точки зрения, отметим, что его 

приоритетное направление заключается в создании для детей, оставшихся в силу тех или 



305 

иных причин, без попечения родителей, условий, наиболее приближенных к нахождению 

ребенка в родной семье, в которой он будет обеспечен достойным уровнем воспитания, 

ухода, образования и иных, необходимых для формирования личности социальных благ. 

Посредством усыновления достигаются важнейшие ценности семейных правоотношений, 

которые заключаются в реализации и защите прав и интересов ребенка, возможности для 

родителей, в силу тех или иных причин, не имеющих возможность иметь своих биологи-

ческих детей удовлетворять свои потребности в рамках воспитательных функций и желания 

осуществлять функции материнства и отцовства [5, с. 41].  

Однако, семьи, имеющие уже в своем составе биологических детей также могут претен-

довать на право усыновления детей, более того такая форма приветствуется законодателем, 

нередко выступая в качестве поощрительной. Рассматривая социальную роль института 

усыновления, отметим, что она состоит в создании благоприятных условий для развития 

детей в условиях семьи, тем самым обеспечивая моральную и нравственную составляющую 

такого воспитания.  

Стоит упомянуть, что факт родства в рамках установления биологической принадлеж-

ности лица к материнству или отцовству, возможно установить на основании судебного 

решения, однако духовная составляющая, возникающая в рамках усыновления не подлежит 

никаким законодательным регламентациям. Безусловно, в процессе усыновления между 

усыновленным и усыновителем возникают правоотношения, урегулированные нормами 

права, однако наряду с ними возникают и отношения духовного содержания, от уровня 

которых зависит дальнейшее развитие и социализация ребенка. Таким образом, усыновление 

в данном случае является самостоятельным видом правоотношения, по своему содержанию 

близкое к родственному, однако с присущими особенностями. В соответствии с нормами как 

международного, так и российского законодательства, основной задачей семейного права 

является обеспечение интересов детей.  

Несомненно, благополучие детей – залог безоблачного будущего человечества. Посколь-

ку усыновление (удочерение) относится к безвозмездным формам устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, следует выделить следующие причины, препятствующие 

росту данной формы устройства. Во-первых, отсутствие желания российских граждан 

усыновлять детей. По статистике, много российских семейных пар не могут иметь детей в 

силу бесплодия. В обществе сложилось негативное мнение, что «дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, страдают физическими, и особенно психическими недостатками здоровья» 

[4, с. 151].  

Во-вторых, это «организационные и информационные факторы. Отсутствие в органах 

опеки подготовленных кадров по работе с усыновителями, а также отсутствие активного 

информирования граждан об институте усыновления путем проведения встреч, семинаров, 

изданием брошюр, листовок, активного сотрудничества со СМИ и др.» [4, с. 151].  

В структуре семейного законодательство предусмотрено, что усыновление братьев и 

сестёр различными усыновителями является нецелесообразным, в связи с чем, выступает 

недопустимым действием. Однако при этом не декларируется обязательство суда выяснять 

мнение брата (или сестры) усыновляемого о том, нуждается ли он (она) в аналогичном 

действии, если в отношении его родители не лишены родительских прав. Дискуссионным 

видится вопрос, неоднократно поднимаемый среди представителей научной общественнос-

ти, на предмет того, стоит ли препятствовать общению усыновляемого с его бабушкой 

(дедушкой) с целью сохранения тайны усыновления [6, с. 266]. 

Для решения данных проблем необходимо сосредоточить все усилия на взаимодействии 

всех ветвей власти, при этом, весомую роль в решении возникшей проблемы будут играть 

органы, осуществляющие общественный контроль. Считаем необходимым также предпри-

нять эффективные меры, направленные на существенное увеличение количества усыновлен-

ных детей.  

В первоочередную задачу государства должна входить поддержка института семьи, 

создание условий для полноценного развития ребенка в семье, ведь от популяризации семей-
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ных ценностей, защиты прав детей зависит будущее нашей страны. Анализируя последние 

тенденции в рамках развития института усыновления (удочерения) в Российской Федерации, 

законодателем предпринимается ряд программных положений по совершенствованию 

действующего правового механизма усыновления.  

Так, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов российских детей-сирот, 29 

марта 2000 г. было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 275 

«Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их право; международное частное право жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учёт кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российс-

кой Федерации и усыновлённых иностранными гражданами или лицами без гражданства» и 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» [7, с. 29]. 

В настоящее время граждане России не готовы усыновить всех детей, да это и невозмож-

но физически. Так же, само государство тратит все больше и больше средств на обеспечение 

детей-сирот, на оснащение детских домой и других учреждений опеки и попечительства.  

Таким образом, анализируя современные тенденции института усыновления (удочере-

ния) в Российской Федерации, стоит ещё раз упомянуть, о том, что для обеспечения долж-

ного уровня защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 

в качестве приоритетного направления следует относить воспитание детей максимально 

приближенное к условиям традиционной, полноценной семьи, в качестве которого, как раз и 

выступают семьи, усыновившие детей. Поэтому считаем, что со стороны законодателя долж-

ны последовать программные действия и поощрительные нормы для усыновителей. Создан-

ная благоприятная атмосфера в семьях с усыновленными детьми будет способствовать 

нормальному физиологическому, духовному и нравственному развитию ребенка. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XII–XV ВЕКАХ 

 
В статье рассмотрены историко-правовые аспекты противодействия взяточничеству в таможенных 

органах российского государства периода феодальной раздробленности. На основе проведенного исследования 

установлено, что противодействие взяточничеству в рассматриваемый период носило несистемный эпизо-

дический характер, обусловленный отсутствием единого подхода к регулированию правил сбора таможенных 

пошлин и к организации таможенной службы.  

Таможенная служба, кормление, посул, поминки, почести, мздоимство, лихоимство, взяточни-

чество, противодействие. 
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COUNTERING BRIBERY IN THE CUSTOMS AUTHORITIES  

OF THE RUSSIAN STATE IN THE XII-XV CENTURIES 
 
The article examines the historical and legal aspects of countering bribery in the customs authorities of the 

Russian state during the period of feudal fragmentation. Based on the conducted research, it was found that the fight 

against bribery in the period under review was of a non-systemic episodic nature, due to the lack of a unified approach 

to regulating the rules for collecting customs duties and to the organization of the customs service. 
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Практические задачи борьбы со взяточничеством на каждом историческом этапе разви-

тия общества имеют свою специфику, связанную с поиском оптимальной модели противо-

действия взяточничеству, сдерживанию его на оптимальном, с позиции государства и 

общества, уровне. Это обусловлено в том числе и тем, что традиция неофициального 

поощрения представителей власти имеет глубокие исторические корни. 

Как отмечает Е.В. Миллеров, взяточничество было характерным явлением в истории 

российской государственности в течение нескольких столетий [5, с. 48]. Проблема противо-

действия коррупции постоянно поднимается в теории уголовного права [7, с. 183, 8, с. 601]. 

Но несмотря на достаточно серьезное внимание к вопросам противодействия коррупции, тем 

не менее, по-прежнему достаточно высокую озабоченность государственной власти 

вызывает взяточничество в таможенной сфере. 

В научной литературе зарождение взяточничества в Древней Руси (IX – начало XII века) 

связывается с распространением эпизодической практики самостоятельного сбора должност-

ными лицами княжеских администраций натуральных и денежных средств с населения на 

свое содержание до создания системы «кормлений», ставшей главным законным способом 

сбора налогов. Наделение княжеских наместников и воевод широкими полномочиями на 

кормление привело к повсеместному распространению взяточничества.  

В практике применения системы кормления наблюдались значительные отклонения от 

установленных договорными княжескими грамотами правил и норм, злоупотребления 

должностных лиц правом на кормление, невозможностью организовать полный контроль за 

сбором средств. Несмотря на это, система кормлений постоянно совершенствовалась и 

применялась весь период феодальной раздробленности Руси ‒ до второй половины XVI века, 

пока не была отменена в 1555 году Иваном IV. 

Также значительную роль в распространении взяточничества сыграла система выдачи 

ярлыков на владение своими княжествами в период татаро-монгольского ига с 1237 по 1480 

год. Русские князья одаривали ханов Золотой Орды в целях выдачи ярлыка на княжение, 

позволяющего стать полновластным («великим») князем в своем княжестве. За выдачу 

ханских ярлыков взималась пошлина ‒ «тамга». Получившему ярлык на княжение великому 

князю вменялось в обязанность сбор дани в твердо установленном размере и поддержание 
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порядка в соответствующем княжестве. Фактически действовала «откупная» система сбора 

дани, при которой великий князь, уплативший тамгу, действовал как верховный откупщик, 

ежегодно передавая хану собранную дань. Заметим, что с этого времени место, где взимали 

тамгу, получило название «таможня»; лицо, взимавшее тамгу ‒ «таможенник» [10, с. 118]; а 

впоследствии пошлину, взимаемую при продаже товаров на рынках и ярмарках ‒ 

«таможенной» [3, с. 110]. 

В XIII-XV веках активный рост внешней торговли сопровождался развитием системы 

торговых и проезжих платежей [3, с. 112]. Провоз товаров через таможенные заставы 

облагался разнообразными пошлинами и сборами («мыто», «мостовщина», «перевоз» и др.), 

единолично устанавливаемыми великими и удельными князьями на своих территориях. Как 

правило, сбор пошлин осуществлялся в пользу удельных князей, при этом их право на 

введение новых пошлин было ограничено договорами с великими князьями. Заметим, что в 

этот период на территории древнерусского государства существовало около 250 удельных 

земель и княжеств, со своими центрами управления, границами и правилами. Порядок сбора 

таможенных пошлин носил договорной характер и регулировался в основном княжескими 

грамотами, которые отражали таможенную обособленность отдельных территорий, 

существование различных перечней пошлин и правил их исчисления [4, с. 42].  

Как отмечает М.М. Шумилов, согласно многим грамотам, сборщикам пошлин и сборов 

(«мытникам», «мостовщикам» и «перевозчикам») запрещалось брать «посулы» и «поминки» 

при сборе пошлин, за нарушение запрета сборщики подвергались «государевой опале». Как 

указывает Н.В. Михайлова, понятие «посул» означало вознаграждение должностных лиц за 

их службу, размер и порядок сбора которого был регламентирован и фактически опре-

делялось как вымогательство взятки должностными лицами у населения [6, с. 141]; тогда как 

под понятием «почести» понимались приношения в натуральном виде до совершения дейст-

вий; «поминки» ‒ приношения в денежном виде за уже совершенные действия должностным 

лицом. В отличие от посулов, почести и поминки не относились к запрещенным деяниям, 

поскольку под ними подразумевалась добровольная благодарность должностному лицу за 

решение каких-либо дел.  

В научной литературе также распространено мнение о том, что запрет на «тайный 

посул», «посул» в значении «взятка» впервые упоминается в статьях 5 и 49 Псковской Суд-

ной Грамоты 1397 года. Этот термин упоминается также в статьях 6, 8 Двинской Уставной 

грамоты 1397 года, статье 26 Новгородской Судной грамоты от 1440 года, Судебнике 1497 

года, Судебнике 1550 года. Как считает Е.И. Беглова, понятие «посул» в статьях 1, 33, 67 

Судебника 1497 года равносилен понятиям «мзда» и «взятка» [2, с.68]; в более позднем 

Судебнике 1550 года в статьях 3–5, 8–11, 32, 33, 39, 42, 53, 74 ‒ от понятия «мздоимство» 

отграничивается «лихоимство», как «получение должностным лицом судебных органов 

завышенных пошлин» [1, с. 69].  

Заметим, что нормативные правовые акты периода феодальной раздробленности Руси не 

содержали отдельные нормы, устанавливающие ответственность таможенных служащих за 

взяточничество. Разнородные источники русского права в основном отражали княжеские 

интересы, преимущественным видом наказания за преступления против власти князя был 

денежный штраф, возмещение нанесенного казне ущерба, конфискация имущества, публич-

ные телесные порки кнутом [2, с. 18]. 

В таможенной сфере неправомерно взимаемые пошлины и сборы сверх установленных 

норм, широко практикуемые их сборщиками, фактически представляли собой часть традиции 

кормлений. И хотя система кормлений постоянно совершенствовалась, отсутствие единого 

подхода к регламентации процедур таможенного оформления, а также многообразие постоян-

но растущих пошлин и сборов, приводило к увеличению случаев незаконного перемещения 

товаров, незаконной торговли товарами, росту взяточничества на таможнях [4, с. 45].  

В результате объединения русских княжеств в конце XV века, в эпоху Ивана III, 

образовалось централизованное российское государство (Великое княжество Московское). 

Этот процесс сопровождался ростом товарооборота, торговых связей с другими странами, 
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расширением номенклатуры вывозимых товаров, что вызвало необходимость принятия 

решений по формированию единой государственной таможенной политики, созданию необ-

ходимых условий для внешней торговли, для ведения торговых операций и для обеспечения 

контроля над ними со стороны государства.  

Как показал анализ исторического опыта, все предпринимаемые до XV века меры 

противодействия злоупотреблениям в сфере сбора таможенных пошлин не привели к 

искоренению этого негативного явления. Дальнейшее развитие правовых и организационных 

мер, направленных на противодействие таможенному взяточничеству, неразрывно связано с 

образованием единого российского государства и централизацией государственной власти. 
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SOME PROBLEMATIC ISSUES ARISING  

IN THE QUALIFICATION OF COMMERCIAL BRIBERY 
 
The paper discusses the features of crimes related to commercial bribery. A criminal-legal characteristic of 

commercial bribery is given, statistical data on criminal cases are given, problems of a criminal-legal nature are 

identified, and features of proof in cases of commercial bribery are determined. 

Corruption, corruption crimes, commercial bribery, personal gain. 

 

Актуальность темы определяется наличием большого количества преступлений, 

связанных с получением личной выгоды, что связано с существованием возможностей у 

руководителей и лиц в различного рода организациях (в том числе и НКО), использовать 

свое служебное положения с целью получения незаконного вознаграждения. Среди 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности уголовной ответственности 

подлежит ряд действий, в том числе и те, которые квалифицируются как коммерческий 

подкуп – статья 204 УК Российской Федерации.  

Статистические данные о рассматриваемых в судах уголовных делах, которые связаны с 

использованием служебного положения лицами за определённые стимулы, незаконное 

вознаграждение свидетельствуют, что коррупционная составляющая присутствует в ряде 

коммерческих и некоммерческих организациях. Согласно данным за 3 года, в 2021 году по 

статье 204 УК Российской Федерации было осуждено 266 человек, в 2020 году – 176 человек, 

в 2019 году – 226 человек [10]. Данные представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика количества лиц, осужденных за коммерческий подкуп (2019–2021 гг.) [10] 
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В случае, если возможно доказать в связи с подозрением в коммерческом подкупе 

существование ложного доноса, фактов вымогательства или добровольного сообщения о 

совершённом преступлении, уголовной ответственности можно избежать. 

Исследуем особенности уголовно-правовой нормы, определяющей ответственность за 

коммерческий подкуп. В указанной статье объединены два состава преступления. К первому 

составу (часть 1 статьи 204 УК РФ) относится незаконная передача денежных средств, 

ценных бумаг иного имущества и т.д. лицу, которое облечено определённой властью и 

выполняет управленческие функции коммерческой или иной организации [1]. Помимо пере-

дачи финансовых средств, незаконным считается оказание услуг, если они носят имущест-

венный характер, а также предоставление прав имущественного характера и ряд действий 

или бездействие, которое связано с использованием служебного положения в пользу заинте-

ресованного лица. Ключевым словом является передача. Ко второму составу (часть 5 статьи 

204 УК РФ) относится получение, имеющее незаконный характер, денег, ценных бумаг, 

различного рода имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 

лицом, наделённым управленческими функциями в организации, которые использует своё 

служебное положение [1]. Ключевым является получение. 

Наличие двух самостоятельных составов преступлений в одной норме является свиде-

тельством того, что существует разноуровневая ответственность лиц, которые являются 

участниками коммерческого подкупа. Точкой разграничения является их роль, которая 

может заключаться в передаче или в незаконном получении, в связи с чем получение более 

опасно с точки зрения характеристики преступления. Указанные виды преступлений законо-

дательство относит к преступлениям, которые совершены против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Понятие незаконного указания услуг, а также предос-

тавления имущественных прав разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.07.2013 № 24 [3]. В качестве предмета коммерческого подкупа можно указать незакон-

ное вознаграждение, которое получает лицо за свои действия или бездействие в интересах 

дающего данное незаконное вознаграждение лица.  

Среди уголовных дел, возбужденных в Ростовской области по статье 204 УК РФ, можно 

отметить самые «громкие»: в 2018 году было выдвинуто обвинение по ч. 3 и ч. 6 ст. 204 УК 

РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ начальнику Лиховского района управления диспетчерского 

центра Северо-Кавказской дирекции (1,5 млн. руб); в 2019 году был обвинен в коммерческом 

подкупе (100 тыс. руб) зам. генерального директора ОАО «Ростовский завод гражданской 

авиации № 412» (по ч. 6 ст. 204 УК РФ); в 2020 г. в коммерческом подкупе обвинялись 

предприниматели, вымогающие 800 тысяч руб у конкурирующей фирмы (ч.7 ст. 204 УК РФ); 

в 2021 г. обвинение в коммерческом подкупе было предъявлено коммерческому директору 

филиала «РЖД Логистика» (предмет подкупа – автомобиль марки Hyundai Solaris); в 2023 г. 

– обвинение против двух сотрудников «Водоканала» г. Ростова-на-Дону (350 тыс. руб.) [7]. 

Проблемным вопросом является привлечение к ответственности за коммерческий 

подкуп или содействие в нем. Согласно представленным статистическим данным (рис.1), 

подобного рода преступлений выявляется небольшое количество. Одна из причин состоит в 

том, что в таких преступлениях участники представляют собой цепочку лиц, посредников, 

часто не связанных между собой, и в результате – трудно доказуемым является факт 

совершения преступления, несмотря на существование ответственности за посредничество. 

Чтобы суд вынес обвинительный приговор, необходимо, чтобы были подтверждены 

обстоятельства, указанные в статье 73 УПК РФ: факт совершения преступления; виновность 

лица в форме умысла; мотив; размер причинённого ущерба [2]. Но когда речь идёт о 

коммерческом подкупе, и на это указывает А. Кирина, должен быть доказан сам факт, что 

лицу, исполняющему управленческие функции, незаконным образом были переданы деньги, 

иное имущество, ценные бумаги, либо оказаны услуги имущественного характера [6, с. 99], 

обвинительное заключение должно содержать перечень тех обстоятельств, которые 

указывают на первостепенную, определяющую уровень ответственности участников 

коммерческого подкупа. Но в процессе оперативно-следственных действий бывают случаи 
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уклонения следователей от доказывания факта реальной передачи денег, причинения ущерба 

коммерческой организации, что отмечает П.А. Скобликов [9, с.110].  

Затруднение при рассмотрении уголовного дела о коммерческом подкупе вызывает круг 

лиц, которые могут иметь отношения к коммерческому подкупу, так как, согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 19, только единоличный исполнительный 

орган или замещающее его лицо наделено управленческими функциями в организации [4]. 

Согласно такой формулировке, под уголовную ответственность может попадать член совета 

директоров, который не имеет формально прав и отдавать приказы и распоряжения. В то 

время как непосредственно участники преступления, например, прорабы, руководители 

строительных участков, начальники управления и являются субъектами преступления.  

Еще одной причиной затруднений является своеобразие субъекта – генеральные дирек-

торы, заместители руководителей компаний, медийные лица. При подключении ими СМИ 

возбуждение дела о коммерческом подкупе может интерпретироваться как мера давления на 

конкурентов или как инструмент рейдерского захвата, как мера воздействия на политических 

противников – особенно, если в делах о коммерческом подкупе обвиняются руководители 

общественных или политических организаций. Например, в Тамбовской области обвинялся в 

коммерческом подкупе первый секретарь областного комитета КПРФ Андрей Жидков, в 

прессе дело было представлено как политическое давление, и в итоге обвиняемый избежал 

наказания [9].  

Другой пример – обвинения со стороны главного редактора «Кто хочет стать миллио-

нером?» И. Бера в попытке подкупа А. Друзем, с целью получить выигрыш за игру. Инфор-

мация о предполагаемом подкупе была передана в правоохранительные органы, И. Бер 

представил записи своих телефонных переговоров с Друзем, но правоохранительные органы 

не начали доследственную проверку. Дело о коммерческим подкупе закончилось репута-

ционным скандалом для медийных лиц, не лежащем в плоскости уголовного права [5]. 

Таким образом, преступные деяния, которые квалифицируются как коммерческий под-

куп, достаточно общественно опасны, так как подрывают основы экономической деятель-

ности. Несмотря на гораздо большое количество возбуждаемых уголовных дел по статье 204 

УК РФ, до суда доходит их меньшая часть, что связано с особенностями квалификации и 

доказывания по делам о коммерческом подкупе. Чтобы правильно квалифицировать прес-

тупление, необходимо выяснить, каков фактический порядок ведения деятельности в ком-

мерческой или иной организации, каковы обязанности лица, совершившего преступление, и 

основания их выполнения, а в законодательстве нет четкой трактовки понятий должностное 

лицо и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Сложно бывает реально оценить размеры причинённого ущерба, и суды выносят обвини-

тельные приговоры, опуская ответ на этот вопрос. Это означает, что правоохранительные 

органы не всегда выполняют требования по доказыванию согласно нормам статьи 73 УПК 

РФ. Другие проблемы – своеобразие субъекта преступления, уклонение следователей от 

доказывания факта реальной передачи денег, причинения ущерба коммерческой организа-

ции. Все сказанное свидетельствует о том, что для привлечения к уголовной ответственности 

за коммерческий подкуп требуются дополнительные разъяснения Верховного Суда РФ, а 

также более внимательное отношение к предмету доказывания со стороны органов 

предварительного расследования. 
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Научное исследование посвящено анализу особенностей участия прокурора в делах о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, проведен анализ полномочий 

прокурора при подготовке, рассмотрении и разрешении дела. На основании судебной практики выявлены 

самые распространенные ошибки в принятии решения, а также рассмотрены пути предупреждения и 

преодоления данных нарушений. В статье обозначаются актуальные проблемы законодательства и дальней-

шие пути решения с целью совершенствования правозащитной деятельности прокурора, участвующего в 

данных категориях гражданских дел. 
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THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION IN CASES OF RECOGNIZING A CITIZEN  

AS MISSING OR DECLARING A CITIZEN DEAD: THE THEORETICAL ASPECT 

 
The scientific research is devoted to the analysis of the features of the prosecutor's participation in cases of 

recognizing a citizen as missing or declaring a citizen dead, the analysis of the prosecutor's powers in the preparation, 

consideration and resolution of the case is carried out. On the basis of judicial practice, the most common mistakes in 

decision-making were identified, as well as ways to prevent and overcome these violations were considered. The article 

outlines the current problems of legislation and further solutions in order to improve the human rights activities of the 

prosecutor involved in these categories of civil cases. 

Prosecutor, citizen, recognition as missing, declaration of deceased. 

 

В гражданском праве выделяют два важных и актуальных на современном этапе инсти-

тута: объявление гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Потребность в данных институтах обусловлена в первую очередь тем, что они направлены 

на защиту прав других субъектов гражданских правоотношений и необходимую стабилиза-

ция гражданского оборота. Проблемам безвестного отсутствия граждан уделялось некоторое 

внимание в научной литературе, в основном в контексте исследования статуса физического 

лица. О ряде аспектов писали Г.Н. Амфитеатров, К.Н. Анненков, С.Н. Братусь, М.И. Брун, 

Е.В. Васьковский, И.С. Вольман, Ю.С. Гамбаров, А.Х. Гольмстен, Н.Н. Дювернуа, 

Н.М. Ершова, О.С. Иоффе, А.Е. Казанцева и др. Институт признания гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления гражданина умершим существует в первую очередь для 

того, чтобы способствовать разрешению юридической неопределенности в отношении лиц, 

чьи права были затронуты в связи с отсутствием лица.  

Необходимо проводить особую грань между объявлением умершим и признанием 

безвестно пропавшим. Несмотря на схожесть, эти два института существенно различаются 

по срокам, в течение которых гражданин может быть признан умершим или пропавшим без 

вести, а также по последствиям обнаружения места жительства. В современном мире данные 

институты являются достаточно актуальными, т.к. ежегодно исчезает огромное количество 

человек (около 30–35 тыс.). Чтобы четко различать два схожих понятия, необходимо 

рассмотреть суть каждого из них. Неизвестным отсутствием считается установленный судом 

факт длительного отсутствия гражданина по постоянному месту жительства. В научном 

сообществе высказываются разные взгляды на содержание понятия «безвестно отсутствую-

щий» [3, с.42]. С.П. Прянишников утверждает, что нормы института безвестно пропавшего 

гражданина регулируют определенные гражданско-правовые последствия, которые возника-

ют непосредственно в результате длительного отсутствия по месту жительства гражданина, 
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состоящего в определенных отношениях с другими лицами или организациями, а также 

порядок признания такого лица в качестве без вести пропавшего.  

По данным категориям дел, законодательно предусмотрено обязательное участие проку-

рора. Неявка прокурора, который был извещен о времени и месте рассмотрения дела, не 

является основанием переноса судебного заседания. Прокурор своим участием обеспечивает 

защиту прав безвестно пропавших граждан, предотвращает необоснованное признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим, осуществляет охрану 

прав, свобод и законных интересов гражданина, который может быть признан безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим, а также лиц, чьи права затрагиваются в связи с 

отсутствием последнего. При этом он призван следить за соблюдением законности не только 

гражданами, но и органами государственной власти, местного самоуправления и их долж-

ностными лицами [1]. Главные функции участия прокурора в данных категориях дел – 

содействие суду в вынесении законного решения, а также осуществление оценки доказа-

тельств по делу [2].  

Законодательно предусмотрено, что органы внутренних дел должны уведомлять суд при 

поступлении заявлений о розыске родственников. Как уже отмечалось, прокурор обладает 

широкими полномочиями по содействию. Это означает, что информация о поступлении 

такого рода заявлений должна сообщаться, в том числе, прокурору. Данное положение 

может повлиять на установление мер по принятию заявления, определение членов семьи, 

определение лиц, состоявших на иждивении у без вести пропавшего, то есть тех, кто должен 

получать выплаты от пропавшего или в связи с безвестным отсутствием кормильца, а также 

прокурор вправе инициировать решение вопроса о доверительном управлении имуществом 

пропавшего [3]. Существуют случаи, когда гражданин намеренно скрывается. Этому может 

послужить ряд причин: уклонение от уплаты алиментов, уклонение от исполнения уголов-

ного наказания, нежелание общаться с родственниками и др. О наличии таких обстоятельств 

прокурор должен быть осведомлен, а также он должен незамедлительно сообщать о них 

суду. Таким образом, совместно с иными органами возможно предупреждение причинения 

ущерба государству. 

На основании анализа судебной практики были выявлены следующие нарушения судами 

при рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявле-

нии гражданина умершим: неполучение сведений о результатах произведения розыска, 

неполное истребование сведений, истребование не из всех источников. Качественная работа 

прокурора способствует снижению подобных ошибок на практике [4]. В определенных 

случаях, при наличии на то оснований, прокурор, участвующий в деле, обязан принимать 

меры по оспариванию решения суда. Несмотря на то, что ч. 3 ст. 278 Гражданско-процес-

суального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [5] предусматривает обязатель-

ное участие прокурора, указаний на право обращение прокурора в суд с заявлением статья не 

содержит. Однако анализ прокурорской практики показывает обратное. Таким образом, 

положение нуждается в дополнении и закреплении в части права обращения прокурора в суд 

за защитой прав граждан и неопределенного круга лиц. Считаем, что связано это с тем, что 

институт признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умер-

шим исследуется весьма редко и нуждается в дополнении на основании практики [6]. Для 

подачи заявления в суд заявителю необходимо обладать юридической заинтересованностью 

[7]. Участвующему в деле прокурору нужно учитывать, что отсутствие правовых оснований 

обращения с заявлением препятствует рассмотрению заявления по существу.  

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы. Роль прокурора по делам о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим 

достаточно важна. Законодательным упущением является умаление значимости данного 

института как объекта исследования. Представляется необходимым обратить внимание на 

обеспечение усиленного контроля за качеством участия в делах данной категории в целях 

более полного и объективного рассмотрения и своевременного принятия мер для исправ-

ления судебных ошибок. 
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
В настоящей работе рассматривается правовое регулирование коммунальных услуг на территории 

Российской Федерации. Отмечается, что одним из важнейших нормативных актов, регламентирующих 

данную сферу, является Жилищный кодекс РФ, однако не меньшей значимостью обладают иные законы и 

подзаконные акты, законодательство субъектов РФ. Анализ показал, что сегодня правовое регулирование 

коммунальных услуг едва ли можно признать совершенным, так как существуют различные пробелы и 

недостатки, обусловливающее спорные ситуации. В связи с этим были предложены меры, направленные на 

оптимизацию рассмотренной области.  

Жилое помещение, коммунальные услуги, норматив, плата, правовое регулирование, тариф. 
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PUBLIC SERVICES AND THEIR LEGAL REGULATION 
 

This paper discusses the legal regulation of utilities in the territory of the Russian Federation. It is noted that one 

of the most important regulations governing this area is the Housing Code of the Russian Federation, but other laws 

and by-laws, the legislation of the constituent entities of the Russian Federation are no less important. The analysis 

showed that today the legal regulation of public utilities can hardly be considered perfect, since there are various gaps 

and shortcomings that cause disputable situations. In this regard, measures aimed at optimizing the considered area 

were proposed.  

Residential premises, utilities, standard, fee, legal regulation, tariff. 

 

Правовой режим коммунальных услуг устанавливается преимущественно в Жилищном 

кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Например, в ст. 153 ЖК РФ установлена 

обязанность в сфере внесения платы жилое помещение, равно как за коммунальные услуги, 

которая находит свое распространение на всех участников жилищных правоотношений, 

которые используют жилые помещения и пользуются коммунальными услугами соответст-

венно [3]. Кроме того, в ст.154 ЖК РФ определена структура платежа за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а в ст.155 ЖК РФ детализируется порядок внесения указанных 

платежей. Значимостью обладают и иные статьи Жилищного кодекса РФ, в которых 

содержатся критерии определения размера платы за коммунальные услуги или, например, 

определены правила в сфере предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату 

коммунальных услуг. Полагаем, что ЖК РФ в данном аспекте оценивается положительно, 

так как именно с его помощью на территории нашей страны было введено максимально 

детальное правовое регулирование коммунальных услуг, которое сохранило традиции, ранее 

существовавшие в данной сфере, например, регулирование данной сферы в качестве оплаты 

расходов на эксплуатацию и ремонт соответствующего жилищного фонда, но и стало 

адекватно современным рыночным отношениям, которые имеют место на современном 

этапе развития.  

В связи с тем, что нормы, которые были указаны выше, составляют фундамент право-

вого регулирования коммунальных услуг, стоит отметить, что каждая из данных норм имеет 

особое практическое значение. В ст.153 ЖК РФ указано, что все участники жилищных отно-

шений обязаны оплачивать коммунальные услуги, а момент возникновения данной обязан-

ности зависит от того, о какой форме участия в жилищных правоотношениях идет речь в том 

или другом случае. Так, собственники помещений обязаны уплачивать коммунальные услуги 

с момента возникновения права собственности на такое помещение. Представляется, что 

определив обязанность граждан и организаций по осуществлению платежей за комму-

нальные услуги в строго установленные сроки, законодатель формирует на территории 

нашей страны основы платежной дисциплины в жилищной сфере, что нельзя не оценить с 
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положительной точки зрения, в том числе, учитывая тот факт, что на практике считать эту 

дисциплину сформированной в полной объеме нельзя, так как в соответствии со 

статистическими данными, задолженность граждан РФ по коммунальным платежам в 2022 г. 

составляет порядка 1.4 трлн. рублей [9]. Отметим, что в ст.153 ЖК РФ содержится исчерпы-

вающий перечень лиц, которые обязаны вносить платежи по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и определены те юридические факты, с которыми данная обязанность 

связана. Например, у члена жилищного кооператива такая обязанность возникает с момента, 

когда жилищный кооператив предоставит ему жилое помещение. Очевидно, что указанные 

нормы детализируют основания возникновения жилищных прав и обязанностей, которые 

установлены в ст. 10 ЖК РФ и определяют круг лиц, которые обязаны вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Одновременно с этим, на практике эти нормы 

выполняются не всегда, что явно следует из анализа материалов практики.  

Так, в Определении Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 23.06.2022 №88-

12947/2022 по делу № 2-3009/2021 истцом в лице управляющей компании было заявлено 

исковое требование о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги. В обоснование 

требования было указано, что в полном объеме ответчик обязанности по оплату коммуналь-

ных услуг не выполняет, в результате чего образовалось задолженность. Рассмотрев мате-

риалы дела, исковое требование было на основании ст. 153–159 ЖК РФ удовлетворено [1]. 

Однако отсюда возникает закономерный вопрос о том, что означает оплата жилого 

помещения и коммунальных услуг в полном объеме?  

Представляется, что оплата жилого помещения, а также коммунальных услуг в полном 

объеме означает, что она произведена в соответствии с тарифами, ранее установленными для 

той или иной услуги, а также в соответствии с фактическим их потреблением по всем видам, 

которые дифференцируются на электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение, отопление, 

вывоз мусора, водоотведение, оплата же за жилое помещение предусматривает плату за 

такие услуги, как например, плата за текущий и капитальный ремонт. Стоит отметить, что 

значимостью в этом аспекте будет обладать ст.154 ЖК РФ, которая разграничивает понятия 

«плата за жилое помещение» и «плата за коммунальные услуги» по критериям, указанным 

выше, так как плата за жилое помещение представляет собой плату за ремонт или, например, 

непосредственно за наем.  

Перечень коммунальных услуг, которые оплачиваются в счет оплаты за эти услуги, 

содержится сегодня в ч.4 ст.154 ЖК РФ. Плата за коммунальные услуги состоит из платы за 

горячую и холодную воду, за электрическую и тепловую энергию, газ и бытовой газ в 

баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод 

и плату за вывоз твердых отходов. В практической деятельности, оплата данных услуг 

производится гражданами, которые проживают в жилых помещениях, относящихся к 

жилищному фонду любой формы собственности, по единым условиям, тарифам и правилам 

из числа тех, которые действуют на территории соответствующего муниципального образо-

вания, а также в прямой зависимости от того, какова степень благоустройства жилищного 

фонда. Состав коммунальных услуг, которые будут предоставлены гражданам или организа-

циям, во многом предопределен степенью благоустройства многоквартирного дома, в 

частности, его оснащенностью теми или иными коммуникациями. Плата за горячее водо-

снабжение будет взиматься только в том случае, если такое водоснабжение действительно 

поступает в конкретный многоквартирный дом. Аналогичное правило действует в отноше-

нии иных коммунальных услуг, однако на практике спорные ситуации в данной сфере не 

являются редкостью. Примером является Апелляционное определение Красноярского крае-

вого суда от 08.10.2014 по делу № 33-9742/2014 [10]. Так, истцом было заявлено требование 

о признании незаконным взимания платы за горячее водоснабжение. В обоснование требова-

ний истец указал, что проживает в ветхом доме, в котором система горячего водоснабжения 

отсутствует, однако ответчик взимает плату за предоставление данной услуги. В результате 
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рассмотрения материалов дела в удовлетворении требования было отказано, так как уста-

новлено, что одна из батарей отопления имеет кран, откуда истец вполне мог брать горячую 

воду.  

Начисление платы за коммунальные услуги сегодня осуществляется на основании 

установленных тарифов, которые действуют в каждом субъекте РФ. Таким образом, в 

структуре правового регулирования коммунальных услуг значимостью обладает не только 

кодифицированный федеральный закон в виде ЖК РФ, но и ряд иных федеральных законов. 

На этом акцентировал внимание и Верховный Суд РФ, который в Постановлении Пленума 

ВС РФ от 27.06.2017 года №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по 

оплате жилищно-коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве 

собственности» указал, что правовая основа этих правоотношений также представлена Граж-

данский кодексом РФ, Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике», а также Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

некоторыми иными [6].  

Очевидно, что предоставление многих коммунальных услуг на современном этапе 

развития урегулировано специальным нормативно-правовым актом, что нужно оценивать 

положительно, так как это позволяет детализировать ряд аспектов, имеющих высокое прак-

тическое значение. Не меньшим значением в этом аспекте будут обладать и подзаконные 

нормативные акты, среди которых особенно стоит отметить Постановление Правительства 

РФ от 06.06.2011 года №354, которое утвердило Правила содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения [5]. 

С учетом положений ч.9 ст. 13 и п.10 ч.1 ст. 14 ЖК РФ, отношения в данной сфере также 

могут регулироваться нормативными актами субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления, что видится вполне обоснованным, так как регионы РФ имеют определенную специ-

фику, с учетом которой и будет устанавливаться плата за коммунальные услуги.  

Таким образом, правовое регулирование коммунальных услуг осуществляется широкой 

совокупностью нормативно-правовых актов, включающей в себя кодексы, иные федераль-

ные законы, подзаконные нормативные акты и акты субъектов РФ. В результате системного 

анализа правового регулирования коммунальных услуг были выявлены определенные 

проблемы и недостатки правового регулирования данной сферы, которые нуждаются в 

своевременном решении и восполнении:  

1. Установлено, что на законодательном уровне закреплена обязанность по своевремен-

ной и в полном объеме оплате коммунальных услуг и жилого помещения, однако на 

практике данное требование не исполняется, а общая задолженность граждан превысила 1 

трлн. рублей. Очевидно, что данная ситуация выступает в качестве маркера общего 

снижения уровня жизни населения страны, что требует принятия комплекса мер социально-

экономического характера, необходимых для повышения благосостояния жителей страны и 

оптимизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Анализ судебной практики показал, что начисление платы за коммунальные услуги в 

ряде случаев происходит даже в том случае, если фактически такие услуги не предостав-

ляются или предоставляются не в полном объеме. Такие ситуации едва ли являются 

допустимыми, что требует усиления контроля над службами, которые выступают в качестве 

поставщиков коммунальных услуг.  

Можно констатировать, что правовое регулирование коммунальных услуг на современ-

ном этапе развития нуждается в планомерном совершенствовании, однако такое совершен-

ствование должно носить комплексный характер, так как в обратном случае оно едва ли 

будет обладать должной эффективностью.  
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В настоящее время общество с ограниченной ответственностью (далее также именуемое 

ООО) является одной из наиболее удобных организационно-правовых форм юридического 

лица для предпринимательской деятельности, что объясняется достаточно простыми 

способами его создания, реорганизации и ликвидации. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть создано в результате учрежде-

ния либо в результате реорганизации иного юридического лица. 

При создании ООО в результате реорганизации к нему обычно переходит имущество 

реорганизуемого юридического лица, а также к нему переходят права и обязанности реорга-

низованного юридического лица (статья 58 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

[1, с. 254]. 

Вновь созданная компания не имеет никаких обязательств перед третьими лицами. 

Имущество ООО формируется за счет оплаты учредителями долей в уставном капитале. 

Создание ООО производится в следующей последовательности: 

1. Заключение договора об учреждении ООО и проведение собрания учредителей. На 

практике чаще всего подписание соглашения о создании ООО осуществляется одновременно 

с общим собранием учредителей, хотя закон не устанавливает такого правила. Между 

учредителями заключается письменное соглашение о создании ООО. Если у ООО есть 

единственный учредитель, то соглашение о создании не требуется, единственный учредитель 

подписывает только решение о создании ООО. 

При проведении собрания учредителей ООО (если количество учредителей более 

одного) должны быть решены следующие вопросы: выбор названия; определение местона-

хождения; размер уставного капитала; утверждение учредительных документов; утвержде-

ние учредительного договора для подписания; утверждение аудитора; оценка имущества, 

при необходимости; выборы органов управления. 

На практике, как правило, ко времени собрания учредителей все эти вопросы уже 

решены между учредителями на уровне устных договоренностей, подготовлены проекты 

необходимых документов, определены кандидаты в органы управления, а также достигнуты 

договоренности с ними о занятии соответствующие должности в создаваемой компании. В 

этом случае цель общего собрания учредителей фактически будет сведена к надлежащему 

оформлению достигнутых договоренностей. 
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2. Государственная регистрация ООО при создании. Для государственной регистрации 

учредители общества с ограниченной ответственностью обязаны представить в регистри-

рующий орган учредительный договор и устав общества, документы об оплате уставного 

капитала и другие документы, предусмотренные законом. ООО считается созданным с даты 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Оплата учредителями долей в уставном капитале ООО. Каждый учредитель ООО 

обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале в течение срока, установленного 

соглашением об учреждении ООО или, в случае учреждения компании одним лицом, 

решением о ее учреждении. Срок такой выплаты не может превышать четырех месяцев с 

даты государственной регистрации компании. Учредители могут оплатить свою долю еще до 

государственной регистрации ООО [2, с.55]. 

ООО также может быть учреждено в результате реорганизации юридического лица. 

Несмотря на то, что, при реорганизации, как и при ликвидации и банкротстве деятельность 

организации также прекращается, однако между этими процессами существуют сущест-

венные различия. Так, особенностью реорганизации является прекращение деятельности 

организации с одновременным созданием нового юридического лица с переходом к нему 

прав и обязанностей в порядке правопреемства. В случае же ликвидации, как и банкротства 

деятельность и функционирование юридического лица прекращается полностью [3, с.244]. 

Гражданским кодексом Российской Федерации допускаются различные формы прекра-

щения деятельности юридических лиц: во-первых, официальная ликвидация, которая может 

быть принудительной – на основании решении суда (принудительное закрытие организации) 

и добровольной, на основании решении общего собрания участников общества. 

Согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации правом обращения в 

Арбитражный суд наделены следующие лица и органы: государственный или муници-

пальный орган (налоговая инспекция, антимонопольные органы, пенсионный фонд) – в слу-

чае грубых нарушений закона при создании организации и невозможностью их устранения, в 

случае отсутствия у юридического лица надлежащего разрешения и лицензии на осуществле-

ние деятельности, а также при осуществлении деятельности с систематическими и грубей-

шими нарушениями [1, с. 264]. Также в Арбитражный суд с иском о ликвидации юридичес-

кого лица может обратиться сам учредитель (участник) юридического лица в случае невоз-

можности достижения целей, ради которых юридическое лицо было создано. 

Добровольная ликвидация происходит по решению учредителей юридического лица на 

общем собрании участников. В последующем, при принудительной и добровольной ликвида-

ции проходят схожие этапы – назначение ликвидационной комиссии, задачами которой 

является обязательное выявление кредиторов и принятие всех мер по своевременному их 

уведомлению в письменной форме, с обязательной публикацией сведений о ликвидации в 

периодическом издании «Вестнике государственной регистрации», с указанием порядка и 

сроков для обращения кредиторов. В данном случае законодатель предусмотрел права 

кредиторов для подачи претензий с целью предотвращения убытков и иных негативных для 

них последствий, связанных с ликвидацией юридического лица. Также общим является 

обязанность юридического лица в сверке расчетов с бюджетом на предмет наличия задол-

женностей с целью их погашения. В случае добровольной ликвидации имеется обязанность в 

виде направления в течение трех дней в налоговый орган по месту нахождения организации 

уведомления и протокола общего собрания о ликвидации [4, с.78]. 

Как следует из п. 4 ст. 62 ГК РФ после принятия решения о ликвидации функции 

исполнительного органа осуществляет ликвидационная комиссия [1, с. 268]. При ликвидации 

составляется ликвидационный баланс, предъявляемый на окончательном этапе ликвидации в 

налоговую инспекцию. Кроме того, при ликвидации происходит увольнение всех работников 

организации, включая беременных работниц. Окончательным этапом для ликвидации явля-

ется государственная регистрация сведений в Единый государственный реестр юридических 

лиц, с прекращением существования организации. 
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Срок ликвидации ООО, установленный его участниками или органом, принявшим 

решение о ликвидации ООО, не может превышать один год. Если ликвидация общества не 

может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, 

но не более чем на шесть месяцев. Если документы, связанные с ликвидацией ООО, предс-

тавлены для государственной регистрации после истечения установленного законом срока 

для ликвидации ООО, в государственной регистрации может быть отказано. 

ФНС России в письме от 21.06.2018 № ГД-3-14/4105 разъяснила, что в случае истечения 

срока ликвидации ООО, установленного его участниками или органом, принявшим решение 

о ликвидации общества, или непредставления соответствующей информация о продлении 

указанного срока в судебном порядке регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись об 

истечении срока ликвидации ООО. Вместе с тем, на практике регистрирующие органы такую 

запись не вносят, ссылаясь на отсутствие технической возможности [5, с.35]. 

Соответственно, в ЕГРЮЛ несмотря на то, что годичный срок ликвидации истек, 

общества все равно числятся находящимися в процедуре ликвидации, завершить которую 

они уже не могут ввиду истечения срока. При этом, как свидетельствует практика, наличие в 

ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процедуре ликвидации, может 

служить основанием для отказа в государственной регистрации, если ООО примет новое 

решение о ликвидации и подаст в регистрирующий орган новое уведомление о принятом 

решении о ликвидации. 

В связи с вышеизложенным представляется, что возможны следующие варианты дейст-

вий: ООО может подать документы на государственную регистрацию для завершения ликви-

дации, понимая, что ему могут отказать в ней; ООО может обжаловать в суд бездействие 

регистрирующего органа и обязать регистрирующий орган внести в ЕГРЮЛ запись об 

истечении срока ликвидации; общее собрание участников ООО может принять решение об 

отмене решения о ликвидации и подать необходимые документы для государственной регис-

трации. После чего можно будет заново провести процедуру ликвидацию ООО, но только по 

истечении шести месяцев со дня внесения сведений об отмене решения о ликвидации. 
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Непреодолимая сила является одним из самых сложных институтов гражданского права. 

Необходимость правовой обработки вопросов по поводу обстоятельств, которые относятся к 

числу освобождающих участников гражданского правоотношения от ответственности, 

обусловлена развитием предпринимательства и ростом заключаемых гражданско-правовых 

договоров в Российской Федерации. 

Несмотря на то, что данное понятие достаточно широко употребимо, в нормативно-

правовых актах, в том числе российском законодательстве не существует его дословной 

копии. В Гражданском кодексе РФ содержится следующая формулировка: «сторона, нару-

шившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-

дотвратимых при данных условиях обстоятельств» [1]. Таким образом, в российской циви-

листике существует понятие «непреодолимой силы».  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств» [2] сформулировано, какими должны быть 

обстоятельства, чтобы они были признаны обстоятельствами непреодолимой силы: обстоя-

тельство должно носить чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер; 

требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоя-

тельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях; если иное не 

предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой 

участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, 

не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий [2]; неотврати-

мость должна носить объективный, а не субъективный характер [3]; признаки чрезвычай-

ности и неотвратимости должны присутствовать одновременно, в совокупности [4]; действие 

непреодолимой силы должно быть связано с конкретными гражданско-правовыми обязатель-
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ствами сторон и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или 

ненадлежащего исполнения [5]. 

Из такого обязательного признака обстоятельств непреодолимой силы, как непредотвра-

тимость, следует вывод о том, что обстоятельство непреодолимой силы должно наступить 

после возникновения обязательства, а при заключении договора стороны не должны были 

предвидеть его наступление. Так, например, АС Северо-Кавказского округа в постановлении 

от 17 ноября 2015 г. № А20-4212/2014 указал, что обстоятельства непреодолимой силы 

обладают признаками не только неконтролируемости и объективной непредотвратимости, но 

и не могут быть прогнозируемыми [6]. 

Последствием наступления обстоятельств непреодолимой силы является освобождение 

должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение (например, за 

просрочку исполнения) обязательства – от уплаты неустойки, возмещения убытков, вызван-

ных неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательства. При этом должник обязан 

исполнить обязательство после отпадения обстоятельств непреодолимой силы в том случае, 

если в результате этих обстоятельств исполнение не стало невозможным. Если же в резуль-

тате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательство невозможно, то 

оно прекращается невозможностью исполнения (ст. 416, 417 ГК РФ). 

Судебной практикой сформулированы позиции, в соответствии с которыми: сторона 

освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки и иных санк-

ций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы (ст. 401, 

405, 406, 417 ГК РФ); наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не 

прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как 

они отпали [7]; кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, 

возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в 

исполнении; при этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные 

просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы; должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного 

кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о 

возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности – возмес-

тить кредитору причиненные этим убытки [2]; применение п. 3 ст. 401 ГК РФ об освобож-

дении от ответственности возможно лишь во взаимосвязи с положениями абз. 2 п. 1 ст. 401 

ГК РФ, т.е. при принятии всех необходимых мер для надлежащего исполнения обязательства 

[8]; договор может предусматривать специальные правила о прекращении обязательств на 

случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например, об автоматическом 

прекращении договорных отношений при наличии указанных обстоятельств либо о прекра-

щении договорных отношений по истечении определенного срока с момента возникновения 

указанных обстоятельств (ст. 421 ГК РФ) [7]. 

Однако анализ судебной практики показывает, что норма об освобождении от ответст-

венности на основании п. 3 ст. 401 ГК РФ применяется достаточно редко, доказать наличие 

обстоятельств непреодолимой силы нелегко. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых 

зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомер-

ные действия его представителей. 

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены пред-

принимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов долж-

ника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у долж-

ника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение 

валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных 

лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие 

обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых [9, с.88]. 
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Территориальные органы Торгово-промышленной палаты РФ принимают решение о 

выдаче сертификата о форс-мажоре, исходя из каждого конкретного случая. Следует 

подчеркнуть, что большинство обращений предпринимателей в данный орган по вопросам 

заключений о свидетельствовании форс-мажора признаются необоснованными. 

Обратим внимание на то, что свидетельствующий обстоятельства непреодолимой силы 

документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, автоматически не означает приз-

нание обстоятельств таковыми судом. Этот документ подлежит оценке судом как одно из 

доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, однако отнесение этого события 

к обстоятельствам непреодолимой силы, оценка его влияния на возможность исполнения 

обязательства находится в компетенции суда, который решает данный вопрос исходя их 

конкретных обстоятельств дела [9, с. 89]. 

Итак, в заключении к вышесказанному необходимо добавить, что в Российской Федера-

ции законодательно не установлены правовые нормы, которые бы регулировали возникно-

вение форс-мажорных обстоятельств. Данный факт приводит к тому, что необходимо прора-

ботать нормативно-правовую базу в данной сфере. Для успешного разрешения данной 

проблемы считаем целесообразным законодательно установить понятие «форс-мажор» и 

указать условия его возникновения, а также – основные критерии, и разработать правовую 

базу, предусматривающую меры поддержки субъектов гражданских правоотношений в 

условиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
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ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ ПРОТИВ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 
В статье автором актуализируются проблемы, связанные с увеличением количества совершения 

преступлений против общественной безопасности, государственной власти, мира и безопасности 

человечества. Данные преступления являются одними из самых тяжких, основным отличием которых 

является масштаб, так как они затрагивают общество в целом, перерастая порой в мировой формат. 

Преступления этой категории не только ущемляют права и свободы человека, влекут за собой негативные 

последствия развития общества, но и нарушают жизненно необходимую гармонию в мире, представляют 

собой угрозу для безопасности всего человечества. 
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NATIONAL SECURITY OF THE STATE IN THE CONTEXT  

OF THE SUPPRESSION OF ILLEGAL ACTS AGAINST PEACE AND HUMANITY 

 
In the article, the author actualizes the problems associated with the increase in the commission of crimes against 

public safety, state power, peace and security of mankind. These crimes are among the most serious crimes, the main 

difference of which is the scale, since they affect society as a whole, sometimes growing into a global format. Crimes of 

this category not only infringe on human rights and freedoms, entail negative consequences for the development of 

society, but also violate vital harmony in the world, pose a threat to the security of all mankind. 

National security, state, aggression, military conflicts. 

 

Нынешнее мировое сообщество столкнулось с нарастанием неонацизма и русофобии, 

религиозных, экстремистских и террористических столкновений, государственных перево-

ротов, политических, территориальных, экономических противоречий. При этом существен-

ным признаком современной действительности в разрешении внутренних спорных противо-

речивых вопросов становится использование военной силы, а последнее десятилетие выде-

ляется вооруженными столкновениями, такими как: палестино-израильский конфликт на 

Ближнем Востоке, вооружённый конфликт на территории бывшей Югославии, в Сирии, 

Ливии, Ираке, в Украине, причины, которых в XXI веке не связаны с провозглашением 

независимости государства, завоевание народом и народностями права на самоопределение. 

К сожалению, все эти злодеяния, имеют особый характер «цветных революций», разжигания 

расизма, неонацизма, геноцида. И все чаще ответственные за них лица, остаются безнака-

занными, наслаждаясь неприкосновенностью в тени государственных суверенитетов.  

Современная политика, поддерживает «готтентотскую мораль», принимающую форму 

обвинения неугодных в нарушении принципов, конвенций, обязательств, нарушении прав 

человека, при демонстративном игнорировании совершенно аналогичных собственных 

действий или действий союзников. Наличие таких двойных стандартов для мирового сооб-

щества сегодня характерно. Европа, оценивая одно и тоже явление по принципу «для кого 

террорист, а для кого – борец за свободу», в зависимости от отношения к субъекту-стране в 

отношении одних дает свою поддержку, а в отношении других предпринимаются санкции. 

Последние события это очень хорошо демонстрируют.  

Бесспорно, украинский кризис еще раз наглядно демонстрирует политику «двойных стан-

дартов» западного мира. Видимо, Европа забыла факельные шествия и нацистские призывы 

фашизма, издевательства и эксперименты над людьми, истребление «нишей расы», геноцид. 

Коротка же европейская память, а ведь в 1945 году, весь цивилизованный мир благода-

рил нашу страну за избавление от фашизма, и в рамках принятия совместного международ-

ного трибунала в составе представителей Советского Союза, США, Великобритании и 

правительством Французской Республики были осуждены фашистские преступники [1, 
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с.230]. Денацификация консолидированного решения Потсдамской конференции поставила 

точку над уничтожением тоталитарного государства – Третьего Рейха и, казалось бы, над 

фашизмом. Но сегодня это не так. 

Безусловно, учитывая серьезность преступлений против мира и безопасности челове-

чества, вызывающие озабоченность всего международного сообщества позволили законода-

телю объединить их в одну группу, включив в Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 года (раздел XII, глава 34 УК РФ).  

Это: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 

УК); публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК); разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 

УК); применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК); геноцид (ст. 

357 УК); экоцид (ст. 358 УК); характерны наемничество (ст. 359 УК); акт международного 

терроризма (ст. 361 УК); реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК) и нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК) [2]. 

Анализ этой группы преступлений показал, что все они неразрывно связаны с 

преступлениями против мира, вместе с тем такая связь до настоящего времени в научном 

мире не нашла единого подхода по их разграничению и классификации, что связано с двумя 

обстоятельствами [3, с.292]. Прежде всего, ряд международных документов (конвенции, 

уставы договоры) положил начало кодификации международных преступлений, нормы 

которых были имплементированы в материю российского уголовного законодательства, не 

содержащего единой классификации данной группы преступлений. 

Состав преступлений в этой сфере выделяется достаточно лаконично. Объекты всех 

видов преступлений против мира и безопасности достаточно сложны и в большинстве своём 

включают жизнь, здоровье, достоинство людей, национальное имущество, порядок ведения 

военных действий, а также посягают на существование определенной группы людей как 

биологического вида, их жизнь и здоровье, нормальные условия существования и реализа-

цию основных социально-биологических потребностей. Субъектами преступлений против 

мира и безопасности человечества могут быть лица, достигшие 16 лет. Субъективная сторона 

всех преступлений, характеризуется виной в виде прямого умысла.  

В некоторых составах преступлений против мира и безопасности человечества одним из 

обязательных субъективных признаков является цель их совершения (например, в геноциде – 

цель полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или рели-

гиозной группы). Характеристика объективной стороны этого преступления, по нашему мне-

нию несколько размыта. Законодатель определил ее как совершение публичного распрос-

транения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и 

памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской 

славы России, связанные с защитой Отечества, установлены федеральным законом, то 

«выражающие явное неуважение к обществу сведения» о таких днях и памятных датах.  

События, которые составляют объективную сторону международного преступления, 

могут совершаться на территориях государств и в разное время, пример тому агрессивная 

война, планируемая одним государством, а непосредственно преступные действия совер-

шаются на территории другого. И, как правило, эти действия, длящиеся и продолжительные, 

поскольку действуют непрерывно (например, захват и удержание заложников, незаконной 

оккупации чужой территории) и состоят из нескольких элементов (акты разбоя среди 

мирного населения или же издевательства над военнопленными). 

Исторический опыт показывает, что экстремизм в любой форме захватывает общество 

постепенно [4, с.61]. Определить основные тенденции его трансформации вооруженного 

насилия очень сложно. Трудно и осмыслить преступления против мира и безопасности чело-

вечества до конца законодателями. 

Преступления этой категории не только ущемляют права и свободы человека, влекут за 

собой негативные последствия развития общества, но и нарушают жизненно необходимую 

гармонию в мире, представляют собой угрозу для безопасности всего человечества. 
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СВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ 

 
В данной статье рассматривается правовой статус и положение иностранного гражданина в условиях 

формирования современного информационного общества. Актуальным является проект федерального закона, 

который дает возможность разграничить между собой понятия идентификации, аутентификации, 

цифрового профиля, а также их законодательного закрепления. Более того, он вводит институт цифрового 

профиля как для граждан РФ, так и для иностранных граждан. Автор в своем исследовании рассматривает 

положительные и отрицательные моменты, с которыми может столкнуться законодательство РФ в случае 

принятия данного нормативно-правового акта. 

Информационная безопасность, информационное общество, цифровой профиль, идентификация, 
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COMMUNICATION OF THE INFORMATION SOCIETY  

AND FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article examines the legal status and position of a foreign citizen in the conditions of the formation of a 

modern information society. The draft Federal Law is relevant, which makes it possible to distinguish between the 

concepts of identification, authentication, digital profile, as well as their legislative consolidation. Moreover, it 

introduces the institute of digital profile for both Russian citizens and foreign citizens. The author in his research 

examines the positive and negative aspects that the legislation of the Russian Federation may face in the event of the 

adoption of this regulatory legal act. 

Information security, information society, digital profile, identification, foreign citizen. 

 

В настоящее время практически во всех странах мира широко используются цифровые 

технологии, и Россия не является исключением. Научно-технический прогресс обусловил 

повсеместное использование цифровой техники и современных средств связи. Массовая 

компьютеризация и глобализация требуют упрощения коммуникации, изменения подхода, в 

том числе правового, к вопросам обработки, хранения и распространения информации. Как 

подчеркивает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московс-

кого государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.И. Сол-

датова, «применение цифровых технологий в самых разных сферах деятельности 

государства уже сегодня создает условия «прозрачности» различных отношений, в которых 

участвуют государственные органы, некоммерческие организации и граждане»[5, 35].  

По мнению доктора психологических наук, профессора кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования Московского государственного 

психолого-педагогического университета В.В. Гриценко, «обеспечение информационной 

безопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, правоприменительной, 

правоохранительной, судебной, контрольной и других форм деятельности государственных 

органов во взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами»[2, 80].  

Отметим, что в России на федеральном и региональных уровне принимаются меры по 

адаптации законодательства к новым технологическим условиям в различных сферах 

деятельности. Положительной оценки заслуживает проект Федерального закона № 747513-7, 

направленный на определение понятий идентификации, аутентификации, цифрового профи-

ля, а также их законодательного закрепления.  

Согласно данному законопроекту цифровой профиль является совокупностью сведений 

о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах государст-
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венных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой 

системе идентификации и аутентификации.  

С помощью инфраструктуры цифрового профиля может обеспечиваться:  

1) идентификация и аутентификация указанных лиц;  

2) доступ к цифровому профилю и предоставление сведений, входящих в цифровой 

профиль, в электронной форме;  

3) предоставление и обновление по запросу соответствующих уполномоченных органов 

сведений о лице, содержащихся в цифровом профиле;  

4) получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан в случаях, 

предусматривающих получение сведений о лице с использованием инфраструктуры 

цифрового профиля;  

5) предоставление сведений для формирования запросов на получение государственных и 

муниципальных услуг;  

6) хранение сведений и результатов предоставления вышеуказанных услуг в электронной 

форме [1, с.5].  

Законопроект также вводит правовой институт цифрового профиля с его более деталь-

ным регулированием, а также предоставляет Правительству Российской Федерации полно-

мочия по определению порядка получения и предоставления сведений с использованием 

цифрового профиля и т.д.  

Согласно ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане пользуются в 

России правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации (за 

исключением некоторых указанных в законе случаев). В связи с чем, на наш взгляд, исследо-

вание цифрового профиля гражданина в полной мере применимо и при характеристике 

цифрового профиля иностранного гражданина.  

Заслуживает положительной оценки утвержденный Президентом Российской Федерации 

(далее – Президент РФ) в марте 2020 г. Перечень поручений по вопросам реализации 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 

годы в части реформирования института гражданства и миграционных режимов, а также в 

части создания цифрового профиля иностранного гражданина.  

Рассматривая содержание вышеуказанного документа, представляется возможным 

охарактеризовать некоторые основные направления миграционной политики, разработанные 

в целях создания унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания 

на территории Российской Федерации, а также повышения уровня обеспечения безопас-

ности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных техно-

логий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления контроля 

[4, с.227]:  

1. Создание унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания 

на территории Российской Федерации.  

Режим долгосрочного пребывания – единый миграционный режим для долгосрочного 

пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получе-

ние образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства Российс-

кой Федерации.  

Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длитель-

ное пребывание в России будут являться, в частности:  

а) наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, 

регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных 

данных;  

б) получение единого документа с электронным носителем информации.  

2. Совершенствование механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в 

миграционной сфере.  
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Общим условием обеспечения безопасности Российской Федерации в миграционной 

сфере является широкое внедрение современных цифровых технологий для анализа мигра-

ционной ситуации, организации предоставления государственных услуг и осуществления 

государственного контроля в миграционной сфере.  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена цель по 

обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в социальной сфере и 

экономике. В названном документе были сформулированы следующие основные задачи: во-

первых, внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения; во-вторых, обеспечение инфор-

мационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей 

защиту интересов личности, общества и государства.  

Вышеуказанные обстоятельства приобретают особую актуальность в связи с активной 

разработкой некоторых направлений Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В России к концу 2023 года появится инфраструктура для «Цифро-

вого профиля» – платформы, на которой будет собрана вся информация о гражданине. 

Система даст возможность россиянам увидеть полную информацию о себе на портале 

госуслуг, а ведомства смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину 

подходящие именно ему государственные и соцуслуги. Подчеркивается, что новая информа-

ционная платформа будет оформлена в виде мобильного приложения, обязательного к 

установке на мобильные устройства иностранных граждан[3; 136].  

Рассматривая вопросы создания цифрового профиля, считаем необходимым выделить 

несколько причин для его введения, среди которых:  

а) объединение всей информации о лице в единой базе данных;  

б) возможность обращения в государственные органы онлайн, без дополнительных 

справок, так как сведения из цифрового профиля будут юридически значимыми и требуется 

дать лишь согласие на обработку персональных данных.  

Вместе с тем следует признать, что при реализации применения цифрового профиля 

могут возникнуть некоторые риски, такие как:  

а) утеря цифрового идентификатора, которым могут завладеть злоумышленники;  

б) отсутствие общих стандартов и решений для применения цифрового профиля в сфере 

информационной безопасности;  

в) недостаточный уровень доступности, качества и актуальности государственных 

данных, необходимых для полного перехода на цифровой профиль;  

г) неразработанность инфраструктуры, которая может обеспечить унифицированный, 

надежный и быстрый обмен данными между всеми участниками;  

д) многочисленные ошибки в базах данных и т.д.  

При выявлении и изучении особенностей цифрового профиля иностранного гражданина 

следует заметить, что действующее законодательство предусматривает «информационно-

аналитическое обеспечение реализации миграционной политики» (ч. VI «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы»), 

которое предполагает расширенное использование современных цифровых технологий в 

таких целях, как:  

а) изучение, оценка и прогнозирование изменений миграционной ситуации;  

б) использование биометрической информации при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере миграции;  

в) предоставление государственных услуг в сфере миграции.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что, поскольку многие проблемы в указанной 

сфере еще не нашли своего решения, совершенствование правового регулирования должно 

продолжаться. Самое важное, на наш взгляд, – это то, что основные направления миграцион-

ной реформы предусматривают меры по оптимизации процедур в указанной сфере, форми-

рованию унифицированных миграционных правил, повышению уровня обеспечения безо-
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пасности государства, в том числе за счет широкого внедрения современных информацион-

ных технологий, совершенствованию «прозрачности» законодательства, регламентирующего 

правовой статус иностранных граждан.  

В этой связи полагаем, что создание цифрового профиля иностранного гражданина 

послужит эффективному осуществлению государственного управления в сфере миграции, а 

также обеспечению прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в России.  
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Следует отметить, что общественная безопасность рассматривается в качестве объекта 

любого преступления, поскольку в качестве одного из обязательных признаков преступления 

законом названа общественная опасность. Для правильного определения непосредственного 

объекта преступления необходимо установить, общественная опасность в какой сфере 

жизнедеятельности создается при его совершении.  

Что касается законодательного закрепления положений, позволяющих сделать вывод об 

объекте преступлений экстремистской направленности, то понятие в ФЗ «О безопасности»[1]
 

не дает толкованию понятия «безопасность», в то де время определяет, что безопасность 

государства выступает одним из элементов национальной безопасности России. Одновре-

менно понятие национальной безопасности закреплено в Указе Президента РФ от 2015г., в 

соответствии с которым таковой признается состояние защищенности личности, общества и 

государства от любых внутренних и внешних угроз, возможность защитить конститу-

ционные права и свободы [2].  

Кроме того, в названном Указе закреплено положение, согласно которому одним из 

главных источников угроз национальной безопасности выступает экстремистская 

деятельность, которая имеет целью нарушение единства страны и дестабилизацию ситуации 

в стране (п. 370).  

На современном этапе развития российского государства и общества, как и в других 

странах, одним из основных направлений является обеспечение безопасности. Достижение 

задач, которые ставятся ля реализации указанного направления, основано на принятии 

правовых и организационных мер, осуществляемых как на внутригосударственном, так и на 

международном уровне. 

Обеспечение безопасности представляет собой одно из основных условий нормальной 

жизнедеятельности любого общества. В то же время, до сегодняшнего дня в правовой и 

иных науках не выработано единое понятие безопасности. При этом понимание 

национальной безопасности, как одной из целей борьбы с международным терроризмом, 

неразрывно связано с общим подходом к пониманию термина «безопасность». 

Следует обратить внимание, что в российском законодательстве понятие «национальная 

безопасность» отождествляется с понятием «безопасность». В частности, в ст. 1 ФЗ «О 

безопасности» [3]
 
под безопасностью, национальной безопасностью, понимаются различные 

виды безопасности, их совокупность (общественная, личная и др.). В п. 5 Стратегии 

национальной безопасности под национальной безопасностью России понимается состояние 

защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз [4]. 
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Рассматриваемое понятие появилось в США, когда под национальной безопасностью 

органы власти стали понимать результат проведения защитных мероприятий, в результате 

которых снижается уязвимость государства, в определении указывается на противостояние 

для обеспечения безопасности внутренним и внешним угрозам [5, с.44].
 
Следует отметить, 

что в законодательстве США национальная безопасность предполагает, в первую очередь, 

безопасность государства, а термин «нация» приравнивается к термину «государство».  

 В российской правовой науке ряд исследователей придерживается аналогичного 

законодателю подхода к пониманию безопасности, исследованию данного термина научные 

труды стали посвящаться в начале 90-х годов прошлого века. Так, А.А. Прохожев понимает 

под безопасностью защищенность основных, жизненно важных интересов того или иного 

объект от угроз внутренних и извне [6, с.39].
 
И.Л. Прохоренко толкует рассматриваемый 

термин как сочетание обстоятельств, при которых отсутствует угроза критического харак-

тера для государства [7, с.70].
 
 

В.А. Ксенофонтов полагает, что национальная безопасность – это состояние защищен-

ности национальных интересов от угроз различного характера [8, с.69].
 
 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой одно из средств обеспе-

чения национальных интересов, то есть, интересов государства и общества. Раскрытие 

национальной безопасности через направленность на обеспечение национальных интересов 

осуществляется большинством теоретиков, а также в нормах законодательства и иных 

нормативно-правовых актов.  

Рассматривая объективную сторону преступлений экстремистской направленности, 

необходимо отталкиваться от того, что объективная сторона каждого из таких преступлений 

должна определяться в соответствии с нормой Особенной части УК РФ, которой установ-

лена уголовная ответственность за конкретное деяние.  

По общему правилу объективной стороной преступления является внешне выраженная 

сторона преступного посягательства, которая реализуется определенным способом в опре-

деленной обстановке и в результате которой причиняется вред общественным отношениям, 

выступающим объектом преступления.  

В содержание объективной стороны преступления включаются как обязательные, так и 

факультативные признаки. В качестве обязательного признака называется общественно 

опасное деяние (для формальных составов преступлений), или общественно опасное деяние, 

находящееся в причинно-следственной связи с наступившими последствиями (для мате-

риальных составов преступлений). К числу факультативных признаков в литературе и учеб-

ных источниках относятся место, способ совершения преступления, обстановка, средства и 

орудия его совершения.  

Применительно к теме исследования мы не можем говорить о единой объективной 

стороне преступлений, которые отнесены к числу преступлений экстремистской направлен-

ности, поскольку у каждого из таких преступлений имеются особенности содержания. Так, в 

каждом случае совершатся определенное общественно опасное деяние и разные факуль-

тативные признаки [9, с.290].
 
 

Объективную сторону исследуемых преступлений можно наглядно рассмотреть на 

примере деяния, уголовная ответственность за которое установлена ст. 280 УК РФ. Объек-

тивную сторону составляют действия, перечисленные в диспозиции части 1 статьи, то есть, 

совершение публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности, то есть к 

совершению следующих деяний: 

− изменение основ конституционного строя насильственным способом; 

− призыв к пропаганде превосходства прав одной социальной группы над другой по 

дискриминационным признакам; 

− оправдание терроризма; 
− к совершению препятствий в осуществлении гражданами избирательных прав; 

− возбуждение расовой, социальной, религиозной или национальной розни. 
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Поскольку состав рассматриваемого в качестве примера преступления является фор-

мальным, то оконченным данное преступление считается с момента осуществления призыва 

к совершению вышеназванной деятельности публично. При этом квалификация преступ-

ления по ст. 280 УК РФ не будет зависеть от того, достигло ли лицо результата публичного 

призыва. Таким образом, основным признаком для характеристики объективной стороны 

преступления выступает призыв.  

Следует согласиться, что выделение призыва на фоне других действий, таких, как выра-

жение личного мнения, необходимо определять посредством определения цели высказы-

вания. Здесь целью выступает активизация воли неограниченного круга лиц на осущест-

вление экстремистских деяний. При этом смысл призывов, совершаемых в публичной форме, 

должен являться понятным для адресата и очевидным. То есть, должно быть с очевидностью 

ясно, что виновное лицо именно побуждает других лиц на совершение преступлений экстре-

мистской направленности, а лицам, которым адресован призыв, очевидно понятен его смысл.  

Необходимо отметить, что установление и обоснование наличия названных признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, является достаточно 

сложным в практике применения норм уголовного законодательства. Сложным для установ-

ления может являться установление наличия или отсутствия призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности в том случае, если деяния, указанные в п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ, 

не названы виновным прямо.  

Что касается такого признака, как совершение активных действий в качестве объек-

тивной стороны преступления, то необходимо отметить следующее. Понятие преступления 

определено в УК РФ, в соответствии со ст. 14 которого, преступлением является деяние, 

обладающее следующими признаками: 

− запрет его совершения уголовным законом; 

− наличие вины в совершенном деянии; 

− общественная опасность деяния.  

Деяние, которое соответствует указанными признаками, может состоять как в действии, 

так и в бездействии. То есть, термин «деяние» предполагает две формы поведения: активную 

и пассивную. Бездействием выступает пассивное поведение, которое заключается в несоблю-

дении определенной обязанности, исполнение которой гражданином предусмотрено зако-

ном, если он мог исполнить данную обязанность. При этом предполагается, что лицо дейст-

вовало осознанно.
 
В уголовном праве толкование преступного бездействия подразумевает не 

простое пассивное бездействие гражданина, а социальное бездействие [10, с.8].
 
 

Действующее уголовное законодательство, упоминая бездействие, часто предусмат-

ривает бездействие специального субъекта – лица, которое обязано совершить активное 

действие в силу требований к его профессии, например, медицинские работники. При этом 

законодатель разграничивает бездействие, допущенное в период нахождения лица при 

исполнении его должностных обязанностей и в нерабочее время.  

Кроме того, обязательным условием наступления ответственности за бездействие 

является наличие у лица действительной возможности совершить предписанное для такой 

ситуации действие. Оценка данному критерию дается в правоприменительной деятельности 

органами предварительного расследования и судом в зависимости от конкретной обстановки 

[12, с.240].
 
Здесь принимается во внимание и психическое отношение лица к совершаемому 

им бездействию, то есть, для правильной оценки объективной стороны необходима оценка 

субъективной стороны деяния.  

Единую объективную сторону преступлений экстремистской направленности, на наш 

взгляд, выявить невозможно, поскольку она определяется перечнем признаков деяния, за 

которое устанавливается уголовная ответственность конкретной статьей УК РФ. Однако в 

любом случае такое деяние обладает признаком общественной опасности. При этом, если 

отталкиваться от предложенного разграничения исследуемых преступлений на две группы, 

преступления первой группы имеют формальный состав, который предполагает, что 

преступление является совершенным, независимо от наступления последствий.  
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This article defines the place of ecclesiastical law in the system of law, reveals the historical aspects of this topic, 
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Церковь – христианская община, место молитвы и богослужения, «дом Божий». У 

данного слова множество значений, однако неизменным остается то, что церковь является 

местом, порождающим определенные правила и принципы жизнеустройства общества. 

Такие правила и нравственные устои регулируются не единолично, сложившаяся на 

протяжении всей истории христианства система, контролирует внутреннее устройство 

церкви, а также ее взаимоотношения с государством и другими общественными союзами. 

Указанная система получила название «церковное право». 

Место церковного права в общей системе права является дискуссионным вопросом. Как 

правило, ученые правоведы имеют две позиции по данному вопросу: 

1. Отнесение церковного права к частному или публичному праву. 

2. Разделение церковного права на две отрасли: частно и публичное. 

Таким образом, церковное право распадается надвое: 

1) публичное право относится к положению государства, направлено на его интересы. 

2) частное право нацелено на пользу отдельных лиц. 

Однако, разобрав каждую позицию, можно сделать иной вывод о месте церковного права 

в правовой системе. Так, сложившееся мнение о сращении церковного права с государством 

и его законодательством является выводом об историческом феномене, но не определяет с 

точностью место церковного права в системе права. Ведь церковь не является государст-

венным установлением. Христианская вера предназначена для всех, независимо от нацио-

нальности и государственной принадлежности, Вселенская Церковь не замыкается 

государственными границами.  

Кроме того, учитывая исторические факты, которые показывают о многонациональности 

некоторых стран, можно сделать вывод о том, что церковное законодательство не может 

быть частью государственного законодательства, ведь оно всегда национально или, по 

меньшей мере, территориально ограничено. 

Следует отметить, что государственное, публичное право любого народа является 

результатом его сложившейся истории и потому переносит определенные изменения в 

зависимости от перемен в жизни того или иного народа. Церковь, в свою очередь, напротив 

выводит свое право из Божественного Откровения, данного людям навсегда, вследствие чего 

первооснова церковного права остается неизменным на все времена и эпохи. Следовательно, 

невозможно сопоставление интересов государства с интересами религии. 

Обращаясь к позиции церковного права как частного, следует выделить, что многие 

ученые правоведы, аргументируя данную позицию, ссылаются на то, что религия – это 

выбор совести, а не государства. Такая точка зрения имеет место быть, ведь с христианской 

точки зрения не может быть принуждения к вере. Однако из этого вовсе не следует, что 
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церковное право является частным. Действительно, церковь представляет собой частное 

общество, но по отношению к государству, которое не признает за ним статус публичной 

корпорации. Также, церковь является частным обществом и по отношению к тем лицам, 

которые к ней не принадлежат, но для своих членов, а это самое главное. Таким образом 

церковь – организм, обладающий предельной универсальностью. 

Ввиду вышесказанного, церковное право нельзя отнести ни к публичному, ни к 

частному. По нашему мнению, церковное право может занимать отдельное место в системе 

права – третью ветвь права наравне с частной и публичной. 

Безусловно, какое бы место не занимало церковное право, оно оставило отголоски и в 

современной правовой системе. Так, например, церковные каноны являются основами норм 

разного рода отраслей права. Соотнося различные отрасли российского права в настоящее 

время, можно выделить, к примеру, то, что историю русского семейного права невозможно 

рассматривать без контекста развития церковного права, т. к. первый русский источник 

семейного права Стоглав появился только в 1551 г., и был принят на церковном соборе с 

участием светских представителей, а до данного события господствовали нормы церковного 

права, заимствованные вместе с Номоканоном, Эклогой, Прохироном и другими 

источниками из Византийской империи [2]. Последующее развитие русского семейного 

права можно рассматривать только в контексте сочетания церковных и светских источников. 

Ввиду чего, современные ученые правоведы считают, что некоторые нормы церковного 

права вполне могут быть применимы в семейном законодательстве России. Следовательно, 

церковь стоит «на страже» нравственности власти. 

Однако, современное церковное право регулирует вопросы, касающиеся: 

− церковного правотворчества; 

− прав и обязанностей членов церкви; 

− иерархии церкви; 

− канонов совершения таинств; 

− управления церковным имуществом; 

− церковной дисциплины и т.д. 

Боровой Д.Д. охарактеризовал церковное право в современном мире как «действующую 

корпоративную правовую систему, регулирующую конкретные реально существующие 

отношения людей внутри особого религиозного общества – Церкви» [1]. 

Важно выделить, что в современное время отголоски церковного права отражаются и в 

изучении норм церковного права об имуществе религиозного назначения, поскольку после 

издания Федерального Закона Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. №327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» данный вопрос приобрёл практи-

ческую значимость.  

Кроме того, за последнюю четверть века в российской науке произошёл колоссальный 

прорыв в изучении вопросов церковного права. Значительно активно исследуются не только 

нормы церковного права, но и достижения церковноправовой науки различный историчес-

ких периодов, что, несомненно, обогащает социальные представления об истории практи-

чески всех отраслей российского права.  
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«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье обоснована постановка проблемы принятия проектных и инфраструктурных решений, 

влияющих на здоровье и благополучие граждан, а также окружающую среду. Показаны наиболее 

значительные тенденции развития «зеленых» стандартов в исследуемой области. Указано на необходимость 

разработки методологии оценки выбросов углеродов (воплощенных и эксплуатационных) при строительстве 

зданий, сооружений и инфраструктуры. 
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«GREEN» STANDARDS OF THE ORGANIZATION OF THE DEVELOPMENT 

 OF THE TERRITORY: THEORY AND PRACTICE OF LEGAL REGULATION 

 
The article substantiates the formulation of the problem of making design and infrastructure decisions that affect 

the health and well-being of citizens, as well as the environment. The most significant trends in the development of 

«green» standards in the study area are shown. The need to develop a methodology for assessing carbon emissions 

(embodied and operational) during the construction of buildings, structures and infrastructure is indicated. 

Standard, construction, design, anthropogenic environment, climate. 

 

Несмотря на серьезно осложнившуюся ситуацию в мире, «Зеленая» проблематика 

остается приоритетным направлением государственной политики, именно в развитии зеле-

ного строительства. Применение «зеленых» стандартов в строительстве представляет собой 

одно из важнейших направлений в отечественной строительной индустрии. «Зеленые» стан-

дарты – это инструмент для внедрения низкоуглеродных технологий, повышающих энерго-

эффективность зданий и сооружений, их экологическую безопасность.  

Эта задача должна грамотно сочетаться с развитием экономики и законодательства в 

целом. Так, принятие Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техничес-

ком регулировании» [1] повлекло коренную перестройку всей системы государственной 

стандартизации (глава 3 о документах по стандартизации была признана утратившей силу), 

изменило правовое регулирование требований к безопасности зданий и сооружений, процес-

сам проектирования и др. Кроме того, отправной точкой устойчивого развития урбанизиро-

ванных территорий, стали мастер-планы городов. 

На современном этапе зеленое строительство создает новые механизмы перехода от 

традиционного проектирования и строительства капитальных объектов к устойчивой модели 

зеленого строительства таких объектов. При этом необходимо учитывать специфику горо-

дов, профиль экономики, ландшафтное обустройство территории, транспортную и инженер-

ную инфраструктуру, возможность использования вторичных ресурсов, сетевых технологий 

и утилизации отходов производства и потребления. 

Создание новых условий жизни горожан основывается на ключевых направлениях 

экономики. И здесь крайне важно принятие правовых механизмов комплексного развития 

территорий, софинансирования, которые станут ориентиром для бизнеса, осуществляющего 

продвижение зелёного строительства на рынок отечественной недвижимости. 

Пункт 34 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ содержит определение понятию 

«комплексное развитие территории», основанное на представлениях о благоприятных усло-

виях проживания граждан, среды жизнедеятельности городских округов [2]. Такой подход 

позволил в регионах принять акты, направленные на реализацию проектов комплексного 

развития территорий, содержащих стандарты жилого помещения [3]. 
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К примеру, в Республике Татарстан жилое помещение должно иметь удобства (электро-

снабжение, водопровод, канализация и др.) независимо от материала стен. Наружные ограж-

дающие конструкции жилого помещения в многоквартирном доме, должны иметь теплоизо-

ляцию, пароизоляцию, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги в конструкциях 

жилого дома [4]. 

Недостатком указанного подхода является отсутствие экологических инструментов, 

способствующих формированию качественного и безопасного рынка недвижимости, устой-

чивой антропогенной среды. 

Зеленое строительство является основой международной системы экологической серти-

фикации LEED (США), GBI (Канада – США), BREEAM (Великобритания), DGNB (Герма-

ния). Поэтому вполне оправданным является включение в состав Немецкого совета по 

устойчивому строительству DGNB (Германия) Консультативные советы по недвижимости, 

по инновациям, по устойчивому городскому развитию, а также Консультативный совет по 

строительным продуктам [5]. Британская компания BRE решительно поддерживает предло-

жение о внедрении местных оценок воздействия углерода. По мнению экспертов компании, 

система планирования должна стимулировать углеродно-нейтральное строительство с уче-

том необходимости устранения чистых выбросов углерода на протяжении всего жизненного 

цикла здания. Соответственно, прогнозируемое углеродное воздействие новых зданий, 

архитектурных и инфраструктурных проектов должны стать определяющим фактором при 

планировании территории [6]. 

С 12 по 16 сентября 2022 года состоялась Всемирная неделя зеленого строительства, 

организованная Международной организацией по устойчивому строительству, Всемирным 

советом по экологическому строительству (WorldGBC). Особо внимание докладчики удели-

ли применению меди в строительстве, поскольку медь является ключевым компонентом во 

многих низкоуглеродных технологиях, включая хранение энергии, солнечную тепловую 

энергию, фотовольтаику, интеллектуальные сети и системы охлаждения на основе природ-

ных хладагентов. Подчеркивалось, что чем зеленее здание, тем больше меди нужно. Медь 

является ключом к повышению энергоэффективности, качества воздуха в помещениях, 

качества воды и затрат на жизненный цикл [7].  

С целью выполнения международных обязательств по Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН), Парижского соглашения, решений 27-й сессии Конферен-

ции Сторон РКИК ООН в Шарм-эль-Шейхе (ноябрь 2022 г.) Президент Российской Феде-

рации подписал ряд Указов, в числе которых Указ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

которым обозначена необходимость модернизации строительной отрасли, в том числе путем 

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве.  

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» эта задача была дополнительно конкре-

тизированы необходимостью улучшения качества городской среды в полтора раза. 

В целях исполнения поставленных Президентом страны задач был принят Федеральный 

закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [8], разработан и утвержден Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижи-

мости», утв. приказом № 257-СТ Росстандарта. 

В развитие указанных актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ было 

принято распоряжение от 30 декабря 2009 года № 75-р «О добровольной экологической 

сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта применения «зеле-

ных» стандартов». Аналогичные акты были приняты в регионах [9].  

Вместе с тем, в 2022 году Минпромторгом России рассматривалась возможность запуска 

нового инструмента – субсидирование купонных выплат эмитентам «зеленых» облигаций и 

процентов по «зеленым» кредитам (к примеру, в 2021 году вашингтонская фирма WashREIT 

в целях сертификации зеленого строительства в рамках многосторонней стратегии ESG об 
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энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, выпустила зеленые облигации 

на сумму 350 миллионов долларов США). 

Показателен зарубежный опыт внедрения зеленого производства в Китае и Индии, на 

примере их Стратегий «Сделано в Китае-2025» [10] и «Делай в Индии» [11]. План двойного 

перехода к зеленой и цифровой среде, декарбонизированной энергии предусмотрен новой 

индустриальной стратегией Европы [12]. Во Франции важное место улучшению энергети-

ческой составляющей в строительстве отводится в программе «Гренелль – окружающая среда» 

[13]. Поэтому и Экологический кодекс Франции от 18 сентября 2000 г. включает регио-

нальную программу энергоэффективности зданий (ст. L222-1) [14]. В силу Энергетической 

стратегии 2050 Германия планирует к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников 

энергии, которая в общем потреблении электроэнергии должна составить 65% [15]. 

Таким образом, в целях формирования экологически безопасной антропогенной среды в 

условиях нестабильности и конфликта, считаем жизненно важным поддержать зеленое 

строительство и разработать отечественную методологию оценки выбросов углеродов (воп-

лощенных и эксплуатационных) при строительстве зданий, сооружений и инфраструктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ УСЫНОВЛЕНИИ 

 
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы международного института усыновления, а 

также действующее международное и российское законодательство о международном усыновлении. 

Рассмотрены ключевые аспекты решения проблемы безопасности несовершеннолетних за пределами 

территории Российской Федерации, обозначены причины необходимости контроля и защиты со стороны 

государства прав и интересов несовершеннолетних, а также перспективы совершенствования законода-

тельства и решения актуальных проблем в данной области. 

Международное частное право, международное усыновление, семейное право, права ребенка, усыно-

витель, усыновляемый. 
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PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF MINORS 

ARISING FROM INTERNATIONAL ADOPTION 
 

This article discusses the current problems of the international institute of adoption, as well as the current 

international and Russian legislation on international adoption. The key aspects of solving the problem of the safety of 

minors outside the territory of the Russian Federation are considered, the reasons for the need for state control and 

protection of the rights and interests of minors, as well as prospects for improving legislation and solving urgent 

problems in this area are outlined. 
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Международное усыновление – это форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, которая обеспечивает им надлежащий уровень жизни и предоставление на 

попечение граждан иностранных государств, которые могут обеспечить им должный уход 

[1, с.90]. Механизм международного усыновления осложняется участием в этой процедуре 

иностранных граждан. В данном случае процедура усыновления осуществляется на основе 

норм международного частного права, а также российского законодательства. 

Российская Федерация на конституционном уровне признает, что дети и их благопо-

лучие являются важнейшим приоритетом всей государственной политики [5, с. 43]. Исходя 

из этого, государство в лице своих органов обязуется содействовать развитию детей, а также 

заботиться о детях, которые в силу определенных обстоятельств лишены родительской 

опеки. Законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько форм устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, но наиболее приоритетной из них является 

усыновление. При отборе кандидатов на усыновление из числа российских граждан и 

иностранцев, в первую очередь, отбираются граждане России. Однако, если ребенок не был 

усыновлен гражданами нашей страны или прямыми родственниками, граждане других 

государств могут подать заявление на усыновление. Приоритет отдается семьям, являющи-

мся гражданами другого государства, но постоянно проживающим в Российской Федерации, 

а также родственникам, проживающим в другой стране. 

Вопросы усыновления, осложненные присутствием иностранного элемента, отражены во 

многих международно-правовых актах, основным из которых является Международный 

нормативный правовой акт о межгосударственном усыновлении – Гаагская конвенция о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 года [2]. Доку-

мент определяет необходимые требования для международного усыновления, процедуру 

признания усыновления и последствия усыновления. 

Усыновление при наличии иностранного элемента происходит в соответствии с процеду-

рой, установленной российским законодателем, то есть в соответствии с нормами семейного 

законодательства в соответствии с международными обязательствами. Отказом иностран-
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ному гражданину в усыновлении может послужить выявление возможных потенциальных 

нарушений прав ребёнка. Права и интересы детей-граждан Российской Федерации на терри-

тории иностранных государств представляют консульские учреждения [3, с. 67].  

1 августа 2022 года в Государственную Думу был внесен законопроект, запрещающий 

усыновление российских детей гражданами недружественных стран, поскольку дети должны 

воспитываться в традиционных духовно-нравственных ценностях своей страны [4, с. 87]. В 

настоящее время данный законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы 

Российской Федерации в первом чтении. Список недружественных Российской Федерации 

стран приведен в перечне иностранных государств и территорий, которые совершили недру-

жественные действия против Российской Федерации, российских юридических и физических 

лиц.  

Среди основных проблем, возникающих при международном усыновлении, можно выде-

лить следующие: отмена усыновления, недостаточный государственный контроль за предо-

ставлением гарантий защиты прав и законных интересов ребенка, посредничество [1, с. 87]. 

Несовершенный государственный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

детей, усыновленных иностранными гражданами, как проблема международного усынов-

ления проистекает из сложности установления контроля за усыновленными детьми за рубе-

жом. Контроль, осуществляемый властями государства происхождения ребенка, необходим 

последнему в другом государстве на этапе его адаптации, он должен сопровождаться под-

держкой в начальном воспитании, формировании ценностей, а также в религиозных, этичес-

ких и психологических убеждениях ребенка, развитие и становление которых осложняется 

незнанием культуры, языка, правил поведения в другом государстве. В соответствии с 

положениями статьи 127 СК РФ кандидаты в приемные родители могут проходить обучение 

на территории государства их постоянного проживания [6]. Цель усыновления состоит не 

только в том, чтобы ребенок обрел семью, но и в том, чтобы интересы ребенка были макси-

мально учтены в результате усыновления. Интересы ребенка как категория включает в себя 

такие структурные элементы, как культурная, этническая, национальная идентичность, кото-

рые должны быть защищены при усыновлении. В противном случае усыновление должно 

быть отменено как «не отвечающее интересам усыновленного ребенка». При разработке 

программы необходимо учитывать определенные условия устройства ребенка в семью: 

этническое происхождение, отношение к религии и культуре, родной язык (статья 123 СК 

РФ) [6]. Иностранцы, усыновляющие ребенка, должны регулярно предоставлять отчеты 

после усыновления, однако, к сожалению, на практике данные обязанности иностранными 

усыновителями не реализуются [5, с. 72]. 

Посредничество при реализации международного усыновления также является сущест-

венной проблемой. Вопросы, регулирующие данную процедуру, закреплены в статье 126.1 

Семейного кодекса РФ, где излагается запрет на посредническую деятельность по усыновле-

нию детей. В соответствии со статьей 126.1 СК РФ запрещается посредническая деятель-

ность по усыновлению детей [6]. Контроль за осуществлением деятельности органов и орга-

низации иностранных государств за усыновлением российских детей заключается в прове-

дении мониторинга и проверки, которые систематически осуществляет Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. Запрет посредничества более конкретизирован в 

статье 32 Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного 

усыновления: никто не должен получать неоправданную финансовую или иную выгоду от 

деятельности, которая касается межгосударственного усыновления [6, с. 41].  

Другой не менее важной проблемой международного усыновления является невозмож-

ность отмены усыновления. Если суд удовлетворит заявление об усыновлении иностран-

ными гражданами, то орган ЗАГСа на основании решения суда вносит изменения в свиде-

тельство о рождении ребенка и выдает свидетельство о рождении, в котором иностранные 

граждане указываются родителями ребенка, а фамилия и имя ребенка полностью меняются 

по требованию усыновителей.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 141 СК РФ усыновление должно быть отменено, если 

приемные родители виновны в уклонении от исполнения своих обязанностей, жестоком 

обращении с ребенком, злоупотреблении родительскими правами, страдании алкоголизмом 

или наркоманией [6]. На территории Российской Федерации такие обстоятельства в 

большинстве случаев выявляются компетентными органами. Однако установление обстоя-

тельств отмены усыновления на территории иностранного государства дипломатическими 

или консульскими учреждениями весьма ограничено. Согласно СК РФ, имеют право требо-

вать отмены усыновления ребенка его родители, усыновители, сам ребенок, который достиг 

возраста 14 лет, органы опеки и попечительства, а также прокурор. 

Таким образом, право подать исковое заявление об отмене усыновления биологическими 

родителями затруднено, поскольку предъявление иска возможно только в том случае, если 

биологические родители общаются с ребенком или располагают достоверной информацией о 

его судьбе. Коллизия заключается в том, что биологические родители ребенка, в силу нали-

чия в отечественном законодательстве тайны усыновления и ее защиты, лишены возмож-

ности получить сведения о ребенке.  

Решая проблемы иностранного усыновления, государствам необходимо принять допол-

нительные меры по ужесточению работы органов опеки и попечительства, судов, процедуры 

отбора кандидатов в приемные родители, а также повышению требований к лицам и 

организациям, участвующим в процессе усыновления.  

Устранение пробелов и коллизий в международном частном и национальном законода-

тельстве возможно посредством ведения кооперативной работы государств, целью которой 

будет детализация механизмов контроля и ответственности в данной области, путем заклю-

чения двусторонних международных соглашений. Заключение двусторонних международ-

ных соглашений позволит детально регламентировать процедуру наблюдения за усыновлен-

ными детьми, а также позволит детально регламентировать порядок контроля за усыновлен-

ными детьми, регулировать вопросы отмены усыновления и переустройства ребенка, 

усыновленного иностранными гражданами.  

 

Библиографический список  
 

1. Бегичева Е.В. Проблемы защиты прав и интересов несовершеннолетних, возникающие 

при международном усыновлении / Е.В. Бегичева. – Текст : непосредственный // Обра-

зование и право. – 2022. – № 5. – С. 86–91. 

2. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления : 

официальный текст [Заключена в г. Гааге 29.05.1993]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1902311. – Текст : электронный. 

3. Коротченко А.С. Проблемы правового регулирования усыновления российских детей 

иностранными гражданами / А.С. Коротченко. – Текст: непосредственный // Междуна-

родный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – №12-4. – С. 65–69. 

4. Ламейкина Е.Ю. Проблемы правового регулирования международного усыновления / 

Е.Ю. Ламейкина. – Текст: непосредственный // Закон и право. – 2019. – № 11. – С. 71–75. 

5. Прощалыгин Р.А. Роль участкового уполномоченного полиции в работе с неблаго-

получными семьями / Р.А. Прощалыгин. – Текст: непосредственный // Вестник 

Барнаульского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (29). – С. 41–43. 

6. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : СК : ФЗ от 

29.12.1995 № 223-ФЗ: [принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г.]. – Текст: 

непосредственный // Российская газета. – 1996. – № 17. 

7. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. / Российская Федерация. Консти-

туция (1993). – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

  



349 

Озерский Максим Сергеевич, 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОРИТАРНОГО  

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 
Тема настоящей статьи является очень актуальной в настоящее время, так как существует множество 

стран, в которых правит авторитарный политический режим. Научная новизна статьи обусловлена тем, 

что демократический политический режим сам по себе не идеален, но тем не менее существует большое 

количество авторитарных политических режимов, и в настоящей статье определяется причинно-следст-

венная связь между данными явлениями. Труды социологов и политологов, таких как Й. Шумпетер, Ч. Тилли, 

С. Хантингтон и др., вошли в основу предмета исследования настоящей статьи. В результате исследования 

автор делает вывод о том, что причина создания авторитарных политических режимов также и в несовер-

шенстве демократических политических режимов. 

Государство, политический режим, демократия, авторитаризм, демократический политический 

режим, авторитарный политический режим. 

 

GENERAL THEORETICAL ISSUES OF THE AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME 

 

Ozerskiy Maxim Sergeevich, 
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The topic of this article is very relevant at the present time, since there are many countries ruled by an 

authoritarian political regime. The scientific novelty of the article is due to the fact that the democratic political regime 

itself is not ideal, but nevertheless there are a large number of authoritarian political regimes and the causal 

relationship between these phenomena is determined in this article. The works of sociologists and political scientists 

such as J. Schumpeter, C. Tilly, S. Huntington, etc. are the basis of the subject of this article. As a result of the research, 

the author concludes that the reason for the creation of authoritarian political regimes is also the imperfection of 

democratic political regimes. 

State, political regime, democracy, authoritarianism, democratic political regime, authoritarian political regime. 

 

Авторитарный режим рассматривается в научном сообществе как властный режим, что 

предполагает использование политической власти, обусловленное особым, личным 

отношениям к ней со стороны субъекта управления.  

Авторитарный политический режим является некой прослойкой между тоталитаризмом 

и демократией.  

Авторитаризм не столь жесток как тоталитаризм, он мягче, но одновременно является 

антинароднее, чем тот же демократический политический режим. Общеизвестно, что демо-

кратический режим – состояние политической жизни общества, при котором государст-

венная власть осуществляется на основе принципов широкого и реального участия граждан, 

их объединений в формировании государственной политики, образовании и деятельности 

государственных органов, соблюдении прав и свобод человека.  

В авторитарном же режиме формально существуют некоторые демократические инсти-

туты, которые оформлены в высших нормативных актах, но де факто они не осуществляют 

свою деятельность в полном объеме как в демократических странах, а народ фактически не 

контролирует общественные и политические процессы в стране. 

Безусловно, все авторитарные политические режимы имеют общие признаки: вместо 

выражения желаний широких слоев населения, они репрезентируют предпочтения под-

группы населения: «элиты»; народ и общество не контролирует действия правящей элиты; 

как правило, игнорируется принцип разделения властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную; роль представительных органов власти ограничена (они могут в 

принципе и не существовать); в качестве методов государственного управления доминируют 

командные; сохраняется умеренная цензура, а СМИ во многом подконтрольны государству; 

существует частичный плюрализм общественных мнений; права и свободы человека и 

гражданина провозглашаются, но реально не обеспечиваются во всей своей полноте; народ 

сильно ограничен в политических правах; народ отстранен от управления государством и 
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важных политических процессов; в отношении противников режима государство может 

применять насилие; общество не осуществляет контроль над силовыми структурами, а они в 

свою очередь могут быть использованы в сугубо политических целях; и др. [5, С. 28] 

Интегральными характеристиками авторитаризма являются наличие ограниченного 

плюрализма и осуществление власти в нечетко определенных, но предсказуемых границах. 

При этом сама модель «идеальной автократии» также изменялась, адаптируясь к современ-

ным условиям, если ранее она ассоциировалась с монархической формой правления, 

опирающейся на сословную структуру и сословные привилегии, то современные автократии 

адаптируют некоторые демократические формы, используют выборы и являются намного 

более «открытыми», чем традиционные автократии. Поэтому задача типологии авторитар-

ных режимов является достаточно актуальной. Автором самой известной типологии автори-

тарных режимов является Х. Линц, который предложил использовать четыре основные 

характеристики: плюрализм, идеологизацию, мобилизацию, конституционность власти 

лидера. [3, с. 117] 

Если говорить о степени политического плюрализма, то, как правило, авторитарные 

режимы характеризуются относительно низкими значениями, но в то же время степень 

допустимого плюрализма может различаться в зависимости от конкретного типа авторитар-

ного режима. Если говорить об идеологизации, то авторитарные режимы не обязательно 

должны обладать единой общеобязательной идеологией.  

Некоторые из них скорее поощряют аполитичность граждан, отсутствие каких-либо ярко 

выраженных политических пристрастий. Также различается отношение авторитарных режи-

мов к политическому участию. Так, однопартийные режимы и режимы личной власти 

поощряют массовое политическое участие в поддержку режима и создают для этого 

специальные институты (массовые партии и движения, безальтернативные выборы). Другие 

режимы, например, султанистские, ликвидируют все институты участия (партии, выборы, 

общественные организации).  

Конституционность же власти означает ограничение на применение своих полномочий 

лидером правящей партии или элиты, закрепленные в конституции, законах, системе 

ценностей, традициях, религии и т. д. [6, с. 154] 

Военные режимы зачастую наделяют лидера исключительными полномочиями, а султа-

нистские режимы вообще не ограничивают власть лидера, управляющего по своему произ-

волу. С помощью описанных характеристик исследователь описал типичные особенности 

целого ряда автократий, существовавших в Новейшее время. Это и военно-бюрократические 

режимы, подобные диктатуре Пиночета, и режимы корпоративного авторитаризма, приме-

ром которого может служить франкистский режим в Испании, и автократии, устанавли-

вавшиеся в социалистических странах как в дототалитарный, так и в посттоталитарный 

период, и специфические постколониальные авторитарные режимы. Тем не менее, в совре-

менных условиях появляются и новые разновидности автократий, отличающиеся иными 

характеристиками. В транизитологии многие автократии нового типа часто рассматривались 

как переходные режимы, находящиеся на пути к демократии, но при этом не завершившие 

институциональную и социокультурную трансформацию. Однако со временем появилось 

понимание того, что среди подобных режимов есть вполне устойчивые автократии, успешно 

использующие институт выборов для легитимации власти в условиях ограниченной полити-

ческой конкуренции. Подобные режимы иногда характеризуют как «гибридные». Предпри-

нимаются попытки исследовать их особенности и выявить среди них какие-то отдельные 

типы. Одним из понятий, объединяющих режимы этого типа является «электоральный 

авторитаризм». [4, с.18] 

Отдельные исследователи электорального авторитаризма делают акцент на том, что 

одним из его основных ресурсов является пропаганда, основанная как на унаследованных от 

советского прошлого, традициях и приемах, так и на вполне современных технологиях 

политического маркетинга, используемых и в демократических странах. С ее помощью 

достигается цель ослабления и дискредитации оппозиции, создание иллюзии безальтернатив-



351 

ности режима и его лидеров, а также поддерживается миф о перманентной внешней угрозе. 

Другой концептуальной основой для исследования новых автократий является теория 

неопатримониализма. [8, с.154] 

Но среди обширных видов авторитарных политических режимов, следует отметить 

султанизм. Помимо ранее упомянутых общих обязательных признаков авторитарного поли-

тического режима, султанизму присуще также и свои, отдельные ярко выраженные специфи-

ческие особенности. 

Во-первых, в султанизме как в политическом режиме нет идеологической основы, ведь 

многие процессы и способы управления оформлены через религиозные писание и тексты, 

обычное право, а не через основные законы или государственную идеологию или партийные 

задачи как в других режимах. [7, с.228] 

Второй специфический признак вытекает из первого, данный вид авторитаризма харак-

терен лишь для мусульманских стран, а значит географически располагается лишь в странах 

Востока.  

Третьей чертой султанизма будет отсутствие ограничений у правителя. Форма правления 

в данных странах является абсолютной монархией, следовательно, правитель – король, не 

ограничен в управлении государством ни одним институтом (ни юридически, ни де факто), в 

отличие от иных авторитарных политических режимов, где например, власть хоть и концен-

трируется в руках одного органа, но может юридически оформляться система разделения 

властей. [1, с.15] 

Четвертая специфика вытекает из предыдущей – существует тенденция династической 

власти, что не присуща вовсе для любого иного авторитарного режима: ни для олигархии, ни 

для постколониального авторитаризма, ни для военного авторитаризма и т.д. 

Пятая черта касается службы в органах власти. В связи с тем, что король является 

абсолютным монархом и его решения являются высшими и неоспоримыми, не могут быть 

даже оспорены любым институтом, то и нет различия между государственной службой и 

служению правителю. Правитель (или верховный орган) и есть государство, поэтому все 

политически бесправны. 

Ярким примером страны с султанизмом как политическим режимом будет Саудовская 

Аравия – авторитарная страна, на удивление, являющаяся главным союзником западных 

демократических режимов (в частности США и Великобритании) на Ближнем Востоке.  

Саудовская Аравия, которой присущи радикальные черты авторитаризма, где данные 

черты полностью расходятся с западными теориями и идеями демократии, все равно 

является их союзником, и участвует в коалициях со многими странами западной цивили-

зации (от инвестиций до военных операций). Королевство не просто признается западными 

странами как достаточно комфортное для жизни государство, но и продолжает на протя-

жении многих десятилетий выступать партнером ярких демократических (как принято 

считать) стран, несмотря на отсутствие главных признаков демократического политического 

режима. А именно: нет многопартийности (партий в принципе нет), отсутствует общест-

венный контроль над органами власти, нет выборности высших органов государственной 

власти, нет участия граждан в политической жизни страны и т.д.  

Оппозиция в стране преследуется, СМИ подконтрольны государственными органам, 

журналистская деятельность осуществляется без критики и должной оценки режима, также 

специальными службами осуществляется преследование и насилие в отношении против-

ников режима (как это принято в большинстве авторитарных странах). Ярким и в тоже время 

печальным примером будет жестокое убийство общественного деятеля, журналиста и оппо-

зиционера Джамаля Хашогги саудовскими агентами разведки в 2018 году в посольстве 

Саудовской Аравии на территории Турции, которое повергло журналистский мир в шок. 

[2, с.165] 

Анализируя исторические процессы, агрессивную политику многих соседей по региону, 

саудовские правители поняли, что неправильная политика внутри государства может спрово-
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цировать революционные движения, а то и вовсе стать причиной потери территорий под 

гнетом мощных соседей Королевства.  

В рамках существующих институтов в стране, системы управления и методов контроля, 

король и свита контролируют постепенное социальное развитие своего населения. Данная 

тактика помогла королевскому семейству проводить реформы в достаточном количестве, без 

серьезных потрясений и резких перемен, без социальной напряженности, минуя дестаби-

лизирующие результаты быстрых реформ. 

Если провести анализ экономических показателей населения всех авторитарных стран, 

то результат покажет, что в странах султанизма рядовые граждане живут на много обеспе-

ченнее, чем при иных авторитарных режимах. Более того, не все и демократически развитые 

страны могут похвастаться определённым количеством льгот и поддержки граждан как при 

султанизме. При определенных исторических обстоятельствах и производственных отноше-

ниях авторитаризм может играть не только негативную, но и позитивную роль в проведении 

тех или иных общественных изменений. Но даже несмотря на это, экономические и социаль-

ные преференции не дают гарантий в исторической перспективе от глобальных изменений в 

пользу правящей элиты или же угнетения рядовых граждан, ведь отсутствуют важные поли-

тические механизмы контроля – система разделения властей и оформленные политические 

права граждан. 

Таким образом, можно заключить, что авторитарные режимы могут возникать в различ-

ных условиях, различной может быть и эффективность авторитарных режимов: некоторые из 

них успешно выполняют задачи социально-экономического развития, другие приводят госу-

дарства к кризису.  

При этом автократия как принцип функционирования политической системы представ-

ляет собой устойчивое явление, способное к адаптации и внутреннему развитию. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ОХРАНЕ  

И ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В современном обществе даже взрослый человек не всегда способен защитить свои права и законные 

интересы, не говоря о несовершеннолетних, которые в силу своей умственной и физической незрелости, огра-

ниченной дееспособности не способны в полной мере реализовать свои права. Из этого вытекает необхо-

димость закрепления их на законодательном уровне. Защита прав и законных интересов детей давно не 

внутригосударственная проблема. Конвенцией ООН, принятой в 1989 году, была расширена правовая регла-

ментация деятельности по защите детей. Были обозначены основные направления, сформулированы мини-

мальные правовые стандарты. Даже несмотря на большой объём нормативной и методической базы во время 

проведения прокурорских проверок выявляется большое количество нарушений норм в рассматриваемой сфере.  

Прокуратура, обеспечение прав несовершеннолетних, охрана прав несовершеннолетних, защита прав 

несовершеннолетних. 
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ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE FOR THE PROTECTION  

OF THE MINORS’ RIGHTS  

 
In modern society, even an adult is not always able to protect his rights and legitimate interests, not to mention 

minors who, due to their mental and physical immaturity, limited legal capacity, are not able to fully exercise their 

rights. This implies the need to consolidate them at the legislative level. The protection of the rights and legitimate 

interests of children has not been an internal problem for a long time. The UN Convention adopted in 1989 expanded 

the legal regulation of child protection activities. The main directions were outlined, minimum legal standards were 

formulated. Even despite the large amount of regulatory and methodological base, during the prosecutor's inspections, 

a large number of violations of norms in the area under consideration are revealed.  

Prosecutor's office, ensuring the rights of minors, protection of the rights of minors, protection of the rights of 

minors. 

 

Одной из основных проблем, в решении которых заинтересованы и задействованы 

Президент Российской Федерации, власти всех уровней и общество – это демографическая 

безопасность государства. В рамках национальных проектов и программ, государство прини-

мает меры по материальному обеспечению семей и детей первых лет жизни, что очень 

важно. Но не менее важно защищать ребёнка на протяжении всего периода несовер-

шеннолетия. В нашей стране для данных целей создана необходимая правовая база и система 

органов, осуществляющих контроль за исполнением правовых норм, связанных с охраной 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Президент Российской Федерации 29 мая 2017 года подписал Указ об объявлении 2018–

2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства, это является подтверждением 

того, что семья, дети их защита и поддержка – является важнейшим направлением политики 

Российской Федерации. Также, Президент неоднократно в средствах массовой информации 

обращал своё внимание на необходимость улучшения качества жизни детей, пропаганде 

среди молодого поколения здорового образа жизни, поддержки развития творческого и 

научного потенциала. Значительная роль в обеспечении законности отводится органам 

прокуратуры РФ. В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполне-

нием законов о несовершеннолетних был издан Приказ Генпрокуратуры России от 

13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов». 

Согласно основному закону Российской Федерации, а именно Конституции Российской 

Федерации, человек, его права и свободы, являются высшей ценностью государства. 

Абсолютно каждый гражданин, вне зависимости от его любых особенностей, имеет право на 

государственную защиту своих прав и законных интересов. Наше общество многогранно, и 
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несмотря на гарантированную защиту для всех категорий населения, некоторые особенно в 

ней нуждаются. Несовершеннолетние, в силу своей частичной дееспособности не могут 

самостоятельно и в полной мере осуществлять свои права и свободы. Многие преступные 

посягательства направленны именно на данную категорию, в частности потому, что они не 

имеют возможности осуществлять самостоятельно свою защиту в юридическом плане. 

Необходимость государственного контроля и повышения эффективности прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере можно объяснить и другими причинами-дети, потерявшие 

своих родителей, либо в отношении которых было принято решение о лишении роди-

тельских прав, становятся сиротами, остаются незащищенными в обществе в целом. Многие 

из них не смогут самостоятельно реализовать большинство прав, обеспечить свою защиту. 

Часто такие дети попадают под негативное влияние криминогенных личностей, которые 

могут вовлекать их в преступную деятельность, проявлять к ним как психологическое, так и 

физическое насилие, лишать их имущества и многое другое. Поэтому защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних является приоритетным направлением государст-

венной политики Российской Федерации. Первостепенной задачей является рассмотрение 

предупреждений о нарушении прав детей, причинения им вреда, профилактику преступ-

лений среди подростков [2]. 

В Российской Федерации существуют специальные органы, занимающиеся защитой прав 

и свобод несовершеннолетних, это Комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и 

попечительства, Уполномоченный по правам ребёнка, но органы прокуратуры Российской 

Федерации занимают особую нишу в системе государственных органов, которые занимаются 

защитой прав и свобод детей. Их особая роль заключается в осуществлении возложенных на 

них надзорных функций над перечисленными органами. 

В своём выступлении М.В. Зайцева, являющаяся на момент выступления заместителем 

начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, определяет главной задачей государств- 

обеспечить законность в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних [5]. 

Надзор необходимо осуществлять во всех сферах жизнедеятельности, где могут быть 

нарушены детские права, а именно: здравоохранение, образование, социальное обслужи-

вание и меры социальной поддержки, охраны труда, а также, обеспечивать досуг, развитие 

спортивных и творческих направлений, особенно надзирать за профилактикой правона-

рушений. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассматриваемое в исследователь-

ской работе направление является одним из приоритетных. С целью его реализации было 

создано управление по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовер-

шеннолетних. Деятельность управления заключается в осуществление комплексного надзора 

за исполнением федерального законодательства, а также контроль за соблюдением прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних на всех стадиях уголовного судопроиз-

водства, кроме того, занимается координацией работы нижестоящих прокуратур на данном 

направлении. 

Деятельность прокуроров в рассматриваемой сфере организовывается в соответствии с 

отраслевым Приказом Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их 

прав и законных интересов», содержащего общие положения, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры по этому направлению. 

Необходимо отметить, что прокуратура Российской Федерации не подменяет собой 

специализированные органы и вмешивается в их деятельность, путём проведения проверок, 

вынесения актов прокурорского реагирования и иных мер, тогда, когда данные органы 

бездействуют, или действуют с нарушением норм федерального законодательства [6]. 

Основной закон Российской Федерации определяет человека, его права и свободы 

высшей ценностью государства, каждый в нашей стране, подлежит защите с ее стороны [1]. 

Как уже отмечалось ранее, дети, в силу своей частичной дееспособности не способны сами 
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реализовывать свои права и защищать интересы, более подвержены различного рода 

преступным посягательствам и не могут самостоятельно осуществлять свою защиту в 

юридическом плане. В федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзор 

за соблюдением законодательства о несовершеннолетних не выделен в отдельную надзор-

ную отрасль, а представляет собой часть другой надзорной функции органов прокуратуры по 

охране и защите прав и интересов детей [4]. Это надзор за соблюдением законодательства, 

осуществляемый в сферах гарантии прав на охрану здоровья, на жилище, образование, труд, 

защиту прав ребенка в семье и в иных сферах. Но не всегда правонарушения в данной сфере 

совершают несовершеннолетние. Нередки случаи, когда преступления могут совершаться 

самими детьми. В таком случае, прокурорам необходимо обеспечить соблюдение их прав в 

уголовном, гражданском или административном судопроизводстве. Отдельное внимание 

уделять предупреждению совершения преступлений несовершеннолетними, особенностям 

исполнения наказаний, установлению и устранению причин, условий, которые препятствуют 

реализации прав несовершеннолетних. Все вышеперечисленное также является гарантией 

защиты прав и интересов несовершеннолетних [7]. Прокуратура осуществляет надзор за 

соблюдением законодательства о несовершеннолетних по всем направлениям прокурорской 

деятельности. 

Необходимо отдельное внимание уделять направлению прокурорского надзора за 

обеспечением законности в деятельности органов, занимающихся профилактикой безнадзор-

ности и беспризорности несовершеннолетних. Исходя из положений Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, безнадзорными являются несовершеннолетние, контроль за 

поведением которых отсутствует из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, содержанию, обучению, родителями или законными 

представителями либо должностными лицами [3]. В той же статье, беспризорные опреде-

ляются как несовершеннолетние, не имеющие места жительства или пребывания. Все это 

может привести к попаданию детей в такую категорию лиц, как находящихся в социально-

опасном положении, что представляет опасность для их жизни или здоровья. Именно 

поэтому, прокуратура РФ должна особенное внимание уделять надзору за деятельностью 

органов, входящих с систему профилактики безнадзорности и беспризорности, в которую 

входят комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, органы 

управления здравоохранения, органы внутренних дел и другие. 

Конституция РФ определяет нас как многонациональный народ, статья 19 запрещает 

любые формы дискриминации, в том числе по признакам происхождения, национальности и 

отношения к религии [1]. Вытекающая задача, стоящая перед органами прокуратуры, 

заключается в организации надзора за соблюдением прав детей на свободу совести и выбора 

религии, принимая во внимание культурные и национальные особенности регионов. Вместе 

с Министерством юстиции РФ и правоохранительными органами, прокурорам необходимо 

принимать весь комплекс мер, для выявления религиозных объединений, нарушающих права 

несовершеннолетних и пресекать их деятельность [2]. 

Исходя из точности задач, которые можно обозначить на основании Приказа 

Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных 

интересов», из общих задач деятельности органов прокуратуры РФ становится видно, что 

рассматриваемое в данной работе направление действительно является приоритетным. 

Законодатель совершенствует нормативную базу, применяются меры к усилению надзора и 

ужесточаются меры ответственности за правонарушения, совершенные в отношении 

несовершеннолетних. Необходимо отметить, что большое внимание уделяется предупрежде-

ниям преступлений, совершаемых детьми, защитой их прав в рассмотрении дел судами, 

проводится профилактика безнадзорности и беспризорности и обеспечиваются многие 

другие меры государственно правовой защиты прав несовершеннолетних. Но все же, 
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результаты прокурорских проверок выявляют множество нарушений, поэтому механизмы 

реализации целей необходимо всегда совершенствовать. 

 

Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 : 

[с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная 

система правовой информации». – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 

2. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов : приказ 

Генпрокуратуры России от 13.12.2021 №744. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403666 (дата обращения: 15.03.2023). 

– Текст : электронный. 

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022). – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения: 

15.03.2023). – Текст : электронный. 

4. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор : учебник для вузов / А.Ю. Винокуров, Ю.Е. 

Винокуров ; под общ. ред. А.Ю. Винокурова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11751-6. 

– Текст : непосредственный. 

5. Зайцева М.В. Деятельность органов прокуратуры по защите прав детей, находящихся в 

наиболее сложном социальном положении (детей-инвалидов, детей-сирот, детей, прожи-

вающих в семьях на отдаленных и труднодоступных территориях, и др.) / М.В. Зайцева. 

– Текст : непосредственный // Университет прокуратуры Российской Федерации: 

сборник материалов круглого стола. – Москва, 2018. – С. 12–14. 

6. Карягина О.В. Прокурорский надзор как гарант соблюдения законности на стадии 

предварительного расследования: постановка проблемы / О.В. Карягина. – Текст : 

непосредственный // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 

вызовы современности : материалы VI Международной научной конференции, Донецк, 

26–28 октября 2021 года ; под общей редакцией С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий 

национальный университет, 2021. – Т. 9. – С. 183–187.  

7. Хоменко С.М. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением законов 

о несовершеннолетних / С.М. Хоменко. – Текст : электронный // Северо-Кавказский 

юридический вестник. – 2020. – № 3. – С. 135–143. – DOI 10.22394/2074-7306-2020-1-3-

135-143. – EDN FDWPPL. 

 

  



357 

Оржаховская Ирина Юрьевна, 
аспирант,  ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 

«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА» КАК КАТЕГОРИЯ  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ: НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИИ РОССИИ IX–XVII ВВ.  

 
Статья посвящена анализу понятия «внешняя политика государства», рассмотренного в историко-

правовом контексте с целью выявления закономерности его становления и развития, проведен анализ 

существующих подходов к его пониманию. Методологическую основу исследования составили законы и 

принципы диалектики, определившие выбор конкретных методов исследования, таких как формально-юриди-

ческий, компаративный, метод правового моделирования и дискурсивный. Выявлено, что современные 

геополитические процессы обусловливают необходимость исследования внешней политики государства, 

являющейся одной из основных его функций, и продолжение внутренней политики российского государства в 

IX–XVII вв. В результате установлено, что изучение внешней политики государства необходимо в первую 

очередь исходя из принципа правовой преемственности, позволяющего выделить причинно-следственные связи, 

прогнозировать ориентиры будущего внешнеполитического курса российского государства. 
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The article is devoted to the analysis of the concept of «foreign policy of the state», considered in the historical 

and legal context in order to identify the patterns of its formation and development, an analysis of existing approaches 

to its understanding is carried out. The methodological basis of the study was formed by the laws and principles of 

dialectics, which determined the choice of specific research methods, such as formal legal, comparative, legal modeling 

and discursive methods. It was revealed that modern geopolitical processes necessitate the study of the foreign policy of 

the state, which is one of its main functions, which is the continuation of the domestic policy of the Russian state in the 

period of the 9th-17th centuries. As a result, it was found that the study of the foreign policy of the state is necessary, 

first of all, on the basis of the principle of legal continuity, which makes it possible to identify cause-and-effect 

relationships, to predict the guidelines for the future foreign policy of the Russian state. 
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Современные геополитические процессы, происходящие в мире, развитие военного и 

идеологического противостояния мирового сообщества и Российской Федерации является 

одной из самых актуальных тем дискуссионного и практического характера в современной 

истории государства и права. Изменчивость международной среды, глобальные процессы, 

отличающиеся комплексным характером взаимодействия стран между собой, а также обус-

ловленные историческим развитием, подтверждает необходимость исследования внешней 

политики государства как самостоятельной категории в историко-правовой науки. Внешне-

политическая деятельность государства вырабатывается не только исходя из современных 

обстоятельств, сложившихся с учетом политических, экономических, социальных связей 

между странами, но и с учетом исторического опыта, полученного в ходе эволюции конкрет-

ного государства. В связи с этим, особую значимость приобретают исследования категории 

«внешней политики» как самостоятельного феномена историко-правовой науки с учетом 

ретроспективы развития Российского государства.  

Определяя внешнюю политику, А.Ю. Мельвиль пишет, что она представляет собой 

«совокупность действий государства и его институтов за пределами своей суверенной терри-

тории для реализации национальных интересов» [3, с. 235–237]. Данное определение можно 

считать обоснованным, однако, полагаем, что автором не уточняется, какие именно действия 

государства будут расцениваться как направления внешней политики, а также неясен аспект: 

если действия происходят за пределами территории не в национальных интересах, а в 
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интересах элитарных групп; кроме того, нарушение иностранным государством суверенной 

территории страны и ее самозащита является ли внешней политикой? Так, примером могут 

быть крестовые походы против Новгородской земли в XIII в., а именно шведское войско во 

главе с королем Биргером в 1240г. и датские и немецкие рыцари Тевтонского ордена в 1242г. 

нападали на Новгородскую республику, чьи нападения были успешно отражены Александ-

ром Невским. Данный пример напрямую иллюстрирует внешнеполитическую деятельность, 

реализуемую через защиту суверенной территории, где действия разворачиваются именно на 

территории Великого Новгорода. Наличие пробелов в указанном определении внешней 

политики считаем необоснованными.  

В свою очередь, П.А. Цыганков определяет внешнюю политику через призму междуна-

родных отношений, определяя, что: «это деятельность государства в рамках международных 

отношений, которая регулируется с другими субъектами внешнеполитической деятельности: 

государствами, зарубежными партиями и иными общественными организациями, всемир-

ными и региональными международными организациями» [5, с. 25]. Ученый рассматривает 

внешнюю политику достаточно узко, делая упор на международную характеристику данной 

категории, однако, по нашему мнению, это не в полной мере отражает специфику заданного 

понятия. В подтверждение своего аргумента, приведем позицию зарубежных исследований, 

указывающих на то, что: «внешнюю политику необходимо отделать от понятия «междуна-

родные отношения», так как последнее является более широким и включает в себя не только 

политические связи между субъектами международных отношений, но и ряд других связей, 

например, экономические, социальные, духовные» [6]. Следовательно, анализ внешней поли-

тики государства не может быть ограничен только политическими науками или международ-

ным правом, здесь необходимо понимание сущности указанной категории, ее рассмотрение в 

историко-правовом измерении внешнеполитической деятельности российского государства 

и права, включая специфику ее правового регулирования и установления причинно-следст-

венных связей. В подтверждении укажем историко-правовой пример: потеря смоленских и 

черниговских земель в период Смуты XVIIв. стала причиной для Михаила Федоровича 

начать Смоленскую войну в 1632г. с Речью Посполитой, которая была проиграна нашей 

страной, в связи с чем, Алексей Михайлович принял решение на Земском соборе в 1653г.: «о 

покровительстве царя и великого князя московского Алексея Михайлович запорожских 

территорий», а в 1654г. состоялась Переяславская рада о переходе под протекторат России 

над Левобережной Украиной [1, с. 100]. Указанные события стали поводом к русско-поль-

ской войне, длящейся до 1667г., итогом стала победа нашей страны и возвращении утерян-

ных территории в период Смуты (смоленские, черниговские земли) и присоединение Киева.  

Дж. Доннели определяя внешнюю политику указывает, что: «реализация курса внешней 

политики зависит непосредственно от исторического момента, характеристики внутренней 

политики в стране и сложившихся на данный момент международных отношений» [7]. На 

связь внешней политики и исторического развития страны указывает также ученый Кова-

ленко Г.В., отмечая, что «специфика внешнеполитической деятельности государства связы-

вается с его историческим развитием в международном контексте его эволюции» [2, с. 21–

22]. Указанный подход к определению внешней политики считаем справедливым и обосно-

ванным, так как именно учет причинных связей той или иной практики позволяет рассмат-

ривать существующие внешнеполитические функции конкретного государства, в том числе 

и Россию в рамках ее внешнеполитического курса на международной арене. В подтверж-

дении приведем пример деятельности древнерусских князей, ориентированных на завоева-

тельные походы против Византии с целью расширения торговых преимуществ, установления 

экономических связей. Так, князь Игорь Старый, Святослав Игоревич и Владимир I 

осуществляли военные походы против указанного государства по примеру Олега Вещего и 

его победоносных походов в 907 и 911гг.  

Другой особенностью внешней политики является показатель активности деятельности 

государства на международной арене или индикатор его способности к таковым действиям. 

В этой связи, на наш взгляд, базовым вопросом в исследованиях внешней политики является 
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дискуссия о роли государства в современных международных отношениях и ее постепенном 

видоизменении [4, с. 61]. В продолжении мысли ученого о постепенном видоизменении роли 

государства в системе международных отношений, считаем верным добавить о проявлении 

преемственности и трансформации достижений прошлого поколения в настоящее и будущее 

во внешнеполитическом курсе заданного государства. Обоснованным примером может быть 

объединение земель вокруг Москвы, деятельность первых московских князей (Даниила 

Александровича, Юрия Даниловича и Ивана Калиты) как ориентированность на собирание 

исконных территорий, обладающих общей историей, культурой, верой, языком, то есть 

преемственность смиренной политикой передо ханами Золотой Орды с целью укрупнения и 

укрепления территориальной целостности Московского княжества, для последующих попы-

ток освободиться от ордынской зависимости (битва на р. Воже, Куликовская битва под 

эгидой Дмитрия Ивановича Донского), а также именно благодаря московскому князю 

Ивану III нашей стране удалось свергнуть золотоордынское иго (стояние на р. Угре в 1480г.).  

Подводя итоги стоит отметить, что анализ категории «внешняя политика» позволил:  

− во-первых, внешнеполитическая деятельность государства неразрывно связана с системой 

международных отношений, существовавших в определенный период его деятельности, 

однако представляет собой самостоятельную область исследования;  

− во-вторых, принцип правовой преемственности позволил выявить причинно-следственные 

связи, спрогнозировать ориентиры будущего внешнеполитического курса;  

− в-третьих, категория «внешняя политика» дает возможность анализа механизмов регули-

рования межгосударственных отношений, применяя различные средства и инструменты, 

зависящие от конкретного периода истории, включая международные отношения в период 

IX–XVII вв.  

Таким образом, с учетом проведенного анализа, категорию «внешняя политика» можно 

определить, как совокупность действий государства, реализуемых в активной или пассивной 

формах, с другими субъектами международных отношений (государствами, союзами и т.д.), 

которые являются результатом его исторического развития, обусловленные преемствен-

ностью и трансформацией современного внешнего курса государства по защите своих 

интересов и территории.  
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This article provides a retrospective analysis of the implementation of the principle of legality in the history of the 

Russian judicial system. Particular attention is paid to the changes that occurred within the framework of the reform of 

1864, which formed the foundations of the modern judicial system, in particular, in aspects of the structure and 

principles of judicial activity. In conclusion, the conclusion is formed that at present, in the public perception, legality 

is inextricably linked with the law enforcement practice of courts, since it is guaranteed by the fairness of their 

activities.  
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Введение. Исторически принцип законности возникает как требование государственной 

власти соблюдать закон, что берет начало в государствах Древней Греции, когда приходящие 

к власти политические группировки создавали новое законодательство, соответствующее их 

целям и задачам, которые не всегда совпадали с интересами большинства населения. 

Существуя вне исторического времени и конкретного общества, принцип законности 

является требованием точного исполнения закона, что для обеспечения правопорядка только 

его недостаточно, поскольку необходимо наличие правосознания и правовой культуры у 

населения. Поставленная цель исследования особенностей реализации принцип законности 

в деятельности судебных органов пореформенного периода, потребовала построения 

теоретико-методологического конструкта анализа причин и механизмов реформирования 

судебной системы на основе буржуазных принципов, основным из которых являлся принцип 

законности. Для этого использовались методы: сравнения, описания, интерпретации, фор-

мальной логики, включая юридико-догматический метод толкования правовых норм. Резуль-

татом исследования стал вывод о том, что введение буржуазных принципов в российскую 

судебную систему позволило сбалансировать интересы всех слоев населения в их отношении 

к суду. 

Общеизвестно, что отношения, неурегулированные правом могут стать антиподом 

порядка, то есть хаосом и беспорядком, которые становятся причиной дестабилизации 

общественных отношений. Правопорядок является самостоятельной правовой категорией, 

имеющий свое содержание, структуру, функции и свои особенности. Одна из общепринятых 

трактовок понятия правопорядка определяет его как такую упорядоченность общественных 

отношений, которая основана на праве и сложилась в результате осуществления принципов 
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законности и правомерного поведения их участников [1]. Историческая практика свиде-

тельствует, что в периоды, когда один общественно-экономический строй сменялся другим, 

лозунг законности выдвигались в качестве требований политической программы оппозиции, 

в качестве инструмента обуздания произвола со стороны господствующей власти. После 

того, как новый класс приходил к власти, он добивался утверждения своей законности, 

своего правопорядка, исторически трансформировавшегося в соответствии с экономичес-

кими, социальными, политическими и другими условиями.  

Указанная закономерность подтверждается историей российского государства и права. 

Примечательным и особенно значимым в рамках анализа реализации принципа законности в 

судебной деятельности является период, начало которого ознаменовалось рядом буржуазных 

реформ, изменивших уклад и ход жизни общества. В 1861 г. Александром II была проведена 

крестьянская реформа, отменявшее крепостное право в России. Данное событие стало основ-

ной предпосылкой дальнейшего преобразования системы общественных отношений, затро-

нувшего все сферы жизни и деятельности людей. Отмена крепостного права повлекла за 

собой реформы в области центрального и местного управления, военного дела, просвещения. 

Произошедший в результате отмены крепостного права переход от феодальной к буржуаз-

ной модели государства породил необходимость пересмотра принципов деятельности 

существовавшей судебной системы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что новые социально-эконо-

мические условия потребовали соответствующего юридического обеспечения в связи с изме-

нившимся статус большинства населения, что стало одной из причин неприемлемости 

существовавшего законодательства, его принципов при организации судопроизводства и 

требовало их пересмотра. О.М. Чингузов пишет, что «реформа отразила классовые интересы 

русской буржуазии, которая в целях упрочения своих позиций нуждалась в объявлении 

формального равенства всех перед судом, в утверждении начал буржуазной законности» 

[2, c.81]. Таким образом, было гарантировано право собственности, изоляция судебных и 

административных органов по их реальному статусу, что гарантировала независимость 

принятия судебного решения и др. В указе Правительствующему сенату от 20 ноября 1864 

года говорилось о намерении водворить в России суд «скорый, правый, милостивый и 

равный для всех подданных», а также возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность. Для этих целей 20 ноября 1864 года был принят ряд судебных уставов. 

Данные документы вводили судебные учреждения, ставшие общими для всех сословий в 

Российской империи. [3,7] 

В рамках реформы 1864 г. было создано три типа судов: мировой суд (рассматривал 

мелкие гражданские дела и кражи), окружной суд (рассматривал гражданские и уголовные 

дела, которые не относились к компетенции мировых судов и судебной палаты) и судебная 

палата (рассматривала в качестве суда первой инстанции дела о преступлениях, совер-

шенных чиновниками, и государственных преступлениях; в качестве суда апелляционной 

инстанции – жалобы на решения окружных судов). Наиболее важные политические дела 

рассматривал Верховный уголовный суд, дело в который передавалось по повелению 

императора в исключительных случаях [4]. 

В рамках судебной реформы был создан институт судебных следователей, в задачу 

которых входила подготовка дела для передачи его в суд. Следователь возбуждал следст-

венное дело, как только находились достаточные данные для уверенности в событии прес-

тупления, руководил оперативной деятельностью полиции, опрашивал свидетелей и подоз-

реваемых, собирал доказательства. Следователи были процессуально независимыми и 

несменяемыми чиновниками особого рода, они являлись членами окружных судов, и даже, 

при нехватке судей, могли призываться в состав суда. Круг их деятельности объединял 

дознание и следствие (в современном их понимании) [1].  

Помимо этого, в период судебной реформы 1864 года были провозглашены и реали-

зованы принципы судоустройства и судопроизводства, включавшие отделение суда от адми-

нистрации, создание всесословного суда, равенство всех граждан перед судом, несменяе-
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мость судей, гласность, устность, состязательность процесса, презумпция невиновности. 

Закрепление указанных принципов на тот момент было существенным шагом вперед. Глас-

ный суд стал мощным фактором гуманизации общественных отношений. Особую значи-

мость этот аспект имел для формирования нового мировоззрения у малообразованных слоев 

общества. Многие социальные пороки, воспринимаемые ранее как неизбежная действитель-

ность (например, жестокость в семье, взяточничество и вседозволенность среди полицейских 

и чиновников), благодаря введению принципа гласности суда, стали осознаваться как 

безнравственные и подвергаться общественному осуждению [4]. Последнее, в свою очередь, 

является важной предпосылкой для становления основ гражданского общества.  

Р.С. Мулукаев пишет, что «реформа Александра II имела ключевое значение для совер-

шенствования системы судебной деятельности, в ее рамках были утверждены такие принци-

пы судебного процесса, как независимость суда, несменяемость судей, гласность и состя-

зательность судопроизводства. Кроме того, были введены институт присяжных заседателей, 

институт адвокатов (присяжных поверенных) и институт прокуратуры» [5, c.98]. Таким 

образом, одним из результатов судебной реформы 1864 г. стало создание принципиально 

новой, упорядоченной судебной системы, построенной на либеральных принципах, основой 

которых являлся принцип законности. Реформа сохранила деление судебной системы на 

общие и специальные судебные учреждения. Одной из заслуг судебной реформы 1864 года 

было введение в российскую судебную систему мировой юстиции, которая должна была 

освободить общие суды от большого количества малозначительных гражданских и уголов-

ных дел и максимально приблизить правосудие к народу. 

Опираясь на проведенный ретроспективный анализ, можно утверждать, что в середине 

XIX в. Российской правовой системе уже сформировалось понимание того, что полноценно 

реализовать принцип законности и обеспечить необходимый правопорядок, основываясь 

только на издании закона невозможно. Для воплощения данного принципа на практике 

важно не только создать хорошую нормативно-правовую базу, всесторонне учитывающую 

потребности общественного развития в той или иной области отношений, но и обеспечить 

правильное применение закона, точное его исполнение всеми обязанными лицами, что было 

достигнуто посредством реформации судебной системы.  

Выводы. Реализация принципа законности невозможна в отрыве от системы 

государственной власти и управления, которые обязаны гарантировать и обеспечивать его 

реализацию, поэтому его историко-правовой анализ не утрачивает интереса до настоящего 

времени. Законность регламентируется не только законодательством, но и гарантируется 

судом. Таким образом, судебная деятельность выступает призмой, посредством которой в 

сознании общества происходит восприятие принципов законности и вырабатываются уста-

новки соблюдения правопорядка. В этой связи особую актуальность приобретает теоретико-

правовой анализ правоприменительной практики, позволяющий выявить несовершенства 

законодательства, приводящие к неверной квалификации деяний, что ведет к назначению 

более строго или, напротив, более мягкого наказания. Данное направление представляет 

большой потенциал для дальнейших научных исследований.  
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основании текстов трудов римских юристов, а также рассматриваются особенности применения латинской 
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беременной женщины. 

Римское право, зародыш, эмбрион, беременная женщина, человек, насцитурус. 

 

Orlov Andrey Anatolyevich, 
Lecturer of the department of general education and professional disciplines, Autonomous non-profit organization of 

professional education «Smolensk college of law enforcement and justice», Smolensk 

 

THE HUMAN EMBRYO IN ROMAN LAW: COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL 

STATUS AND LEGAL TERMINOLOGY 

 
In this scientific article, the author examines the features of the legal status of the human embryo based on the 

texts of the works of roman lawyers, and also examines the features of the application of latin legal terminology in 

relation to the human embryo as an anatomical component of the body of a pregnant woman. 
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Право на жизнь – это основополагающее, естественное право человека, которое, соглас-

но конституционно-правовой формуле, заключается в правиле «никто не может быть 

произвольно лишен жизни».  

В российском законодательстве отсутствует норма, определяющая, что есть жизнь 

человека. Обращаясь к Основному закону Российского государства, можно отметить, что 

права и свободы начинают принадлежать человеку от рождения [1]. В свою очередь, 

Гражданский кодекс России закрепляет, что способность иметь права возникает в момент 

рождения. Кроме того, этот кодифицированный акт признает жизнь человека в качества 

нематериального блага, приобретаемого с рождением [2]. Невозможно не отметить, что 

уголовное законодательство признает убийство беременной женщины как отдельного 

квалифицированного состава преступления, несмотря на наличие состава «убийство двух 

или более лиц» [3]. Все эти нормативные положения позволяют нам определять жизнь 

человека как период его существования с момента рождения до момента смерти.  

Тем не менее, несмотря на существующую правовую базу, в современном общественно-

правовом поле существует проблемный вопрос определения начала жизни человека – с 

момента зачатия, с момента формирования плода или с момента рождения. Следовательно, 

для разрешения вышеупомянутого вопроса необходимо обращаться не только к юриди-

ческой науке, но и к постулатам биологии, медицины, биоэтики. 

Нельзя упускать из вида историю юридического определения статуса еще не родившего-

ся человека, так как проблема начала жизни человека известна миру со времен Античности, 

и, в частности, со времен римского права. Так, обращаясь к текстам римских юристов, 

нашедших закрепление в Дигестах Юстиниана, можно заключить, что среди них мнение о 

начале жизни также разнилось. Так, Ульпиан утверждал, что находящийся в утробе матери 

должен рассматриваться как часть тела беременной женщины [8]. Нельзя не отметить, что 

юрист использовал термин «venter», который в латинском языке имеет неоднозначную 

трактовку, ведь под ним одновременно понимались зародыш, непосредственно, а также, 

внутренности, брюшная полость, желудок, и даже потребность в еде [4, c. 338]. Этот факт 

подтверждает, что слово «venter» использовалось как анатомический термин, имеющий 

прямое отношение к телу человека. Похожий термин использовал Папиниан, обозначая не 
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родившегося словом «venterem» и указывая на то, что период развития зародыша до 

рождения нельзя считать в качестве времени его существования как человека, то есть, приз-

навая, что физическое лицо обретает свою юридическую природу после рождения, а призна-

вать еще не родившегося существующим в мире живых людей неправомерно [9]. В свою 

очередь, Юлиан указывал, что на тех, кто находится на антенатальном (внутриутробном) 

периоде развития, должен распространяться правовой режим вещей [7]. При этом он 

использует иной термин для обозначения эмбриона – «in utero», дословно обозначающий 

«находящийся в животе». Само выражение «in utero» берет свое начало от слова «uterus», что 

означает нижнюю часть живота [4, c. 325]. Следовательно, Юлиан также в своих трудах 

исходит от того, что зародыш человека должен рассматриваться как часть тела женщины. 

Таким образом, перечисленные выше юристы не рассматривали прерывание беременности в 

качестве преступного деяния, так как, не признавали, что эмбрион (плод) является живым 

человеком. 

Среди римских юристов существовали представители, которые отстаивали иную пози-

цию, касающаяся юридического статуса и правовой охраны зародыша человека. Так, исполь-

зуя текст Дигестов Юстиниана, можно обнаружить, что позиция юриста Павла, с точки 

зрения используемой латинской терминологии, схожа с позицией Юлиана, ведь Павел взял в 

оборот термин «in utero», то есть, находящийся в животе. Однако, несмотря на то, что юрист 

признает эмбриона (плода) частью тела беременной женщины, он указывает, что зародыш 

нуждается в правовой охране, наравне с той, которая осуществляется в отношении живых 

людей [5]. Кроме того, юрист Марциан в первой книге Институций, занимая аналогичную 

позицию с Павлом, указывает, что ни одно неблагополучие в отношении беременной женщи-

ны не должно наносить вред зародышу [6]. При этом, он использует термин «venter», кото-

рый как уже было установлено выше, является чисто анатомическим, техническим терми-

ном, не вкладывая в определение наличие правоспособности. Следовательно, касаемо 

мнений Павла и Марциана, можно обозначить, что юристы обосновывают необходимость 

правовой охраны эмбриона, тем, что любой эмбрион имеет способность родиться.  

Наконец, среди римских правоведов существовала третья позиция, наиболее отличаю-

щаяся по юридическому толкованию, и в то же время, совершенно не имеющая отличий с 

филологической точки зрения. Так, римский юрист Тертуллиан, являющийся приверженцем 

христианства, писал, что имеющий способность родиться человек – уже человек. Ключевой 

особенностью правовой мысли Тертуллиана было то, что он признал искусственное 

прерывание беременности убийством человека, то есть, наказуемым деянием. Тем не менее, 

в своем труде юрист указывал, что, совершая аборт, лицо истребляет зародыш, а не человека, 

поясняя, что воспрепятствование рождению человека есть его убийство, а сама природа 

человека начинается с его семени [10]. И несмотря на радикальную позицию по отношению 

к правовому статусу не родившегося лица, Тертуллиан использует формулировку «in utero», 

рассмотренную нами выше. Следовательно, мысль раннего христианства также обращалась к 

технической терминологии, обозначая зародыш частью тела беременной женщины, находя-

щейся внизу живота.  

Таким образом, у нас есть возможность наблюдать, что известные юристы времен римс-

кого права в своих учениях писали о зародыше человека как об анатомической составляю-

щей тела беременной женщины, несмотря на различное толкование правового статуса еще не 

родившегося лица, использование рознящихся терминов и отношение к религии. Мы пола-

гаем, что скорее всего это связано со специфическим отношением к правовой доктрине луч-

ших умов римского юридического сообщества, ибо труды юристов Ульпиана, Папиниана, 

Модестина и Павла имели статус responsa prudentium, означающий обязательную юриди-

ческую силу для судей и правоприменителей. Кроме того, юристы, к чьей правовой мысли 

мы обращались, осуществляли свою деятельность в одном временном периоде – II–III века 

нашей эры. 

В заключении, нельзя не отметить, что именно благодаря позиции Павла и Модестина, 

которые утверждали, что зародыш нуждается в юридической охране, но не признавали аборт 
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убийством, в политико-правовой и философской мысли средневековья сформировалось 

правило – «имеющий способность родиться признается уже рожденным, в том случае, если 

это касается его выгоды», которое, по нашему мнению, под влиянием патристики, повлекло 

за собой, реформирование терминологии о зародыше человека, что привело к смене 

формулировок «venter» и «in utero» на понятие «nasciturus», обозначающий «зачатый, 

имеющий способность родиться». В свою очередь, и правило, и понятие, смогли успешно 

перекочевать в современное гражданское законодательство и правовую доктрину государств 

романо-германской системы.  
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СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Рассмотрены компетентные органы Союзного государства, выполняющие функции субъектов-

правоприменителей в рамках своей правоприменительной деятельности. Исследованы объекты воздействия в 

процессе правоприменительной деятельности, обеспечивающие экономический рост в контексте интегра-

ционных процессов. Обоснована необходимость адаптации опыта Союзного государства по развитию между-
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повышения экспортного потенциала отраслей и секторов народнохозяйственного комплекса Республики, 

важного условия ликвидации негативных последствий экономической блокады. 
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The article considers the competent authorities of the Union State, performing the functions of agents in law 

enforcement in the framework of their law enforcement activities. The objects of influence in the process of law 

enforcement that ensure economic growth in the context of integration processes are studied. The necessity of adapting 

the experience of the Union State in the development of international trade and economic relations to the conditions of 

the Donetsk People’s Republic is substantiated, as a key factor in increasing the export potential of industries and 

sectors, the national economic complex of the Republic, an important condition for eliminating the negative 

consequences of the economic blockade. 
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Донецкая Народная Республика (далее ДНР), как новый субъект Российской Федерации, 

в настоящее время находится на стадии формирования собственной законодательной базы 

путём унификации и гармонизации законодательных и нормативных правовых актов с 

правовой системой России. В этих условиях особо актуализируются вопросы изучения и 

адаптации к условиям ДНР опыта правоприменительной деятельности, осуществляемой в 

рамках внешнеэкономического сотрудничества государств и международных интеграцион-

ных объединений. 

Как отмечают многие специалисты, экономические взаимоотношения Российской Феде-

рации и Республики Беларусь, осуществляемые в рамках созданного Союзного государства, 

являются наиболее развитыми на постсоветском пространстве по степени интеграции, 

создания механизмов правового регулирования внешнеэкономических связей [3, с.22; 4, 

с.185], а поэтому опыт правоприменительной деятельности Союзного государства представ-

ляет исключительную важность и требует более детального рассмотрения. 

Авторы научных публикаций по теме исследования по сути едины во мнении, что право-

применительная деятельность – это деятельность компетентных государственных органов, 

должностных лиц, органов местного самоуправления по созданию, изменению или прекра-

щению конкретных правоотношений с целью обеспечения наиболее полной реализации прав 

и обязанностей адресатов правовых норм. Состав участников правоприменительной 

деятельности структурируется по трём основным категориям:  

а) в качестве субъектов, применяющих нормы права;  

б) в качестве субъектов, по отношению к которым применяются правовые нормы;  

в) в качестве участников правоприменительной деятельности, которые помогают субъектам-

правоприменителям в выполнении ими своих функций. 
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В соответствии с Договором о создании Союзного государства, подписанным 08.01.1999 

года и вступившим в силу с 26.01.2000 года [2], к компетентным государственным органам 

Союзного государства относятся: Высший Государственный Совет, Парламент, Совет 

Министров, Суд, Счетная палата. 

Высший Государственный Совет осуществляет основное политическое и стратегическое 

управление, решает важнейшие вопросы развития Союзного государства; образует в 

пределах своей компетенции органы Союзного государства, включая органы управления 

отраслевого и функционального характера, утверждает международные договоры Союзного 

государства, ратифицированные Парламентом.  

Парламент является представительным и законодательным органом Союзного госу-

дарства и состоит из двух палат – Палаты Союза и Палаты Представителей (ст.ст. 38–43). 

Совет Министров – исполнительный орган Союзного государства (ст.ст. 44–49). 

Выполняя функции субъекта-правоприменителя, Совет Министров в соответствии со ст. 46 

Договора о создании Союзного государства разрабатывает основные направления общей 

политики по вопросам развития Союзного государства, вносит в Парламент Союзного госу-

дарства проекты союзных законов и Основ законодательства, обеспечивает создание и разви-

тие единого экономического пространства государств-участников Союзного государства, 

проведение единой финансовой, налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и 

торговой политики; координирует процесс унификации законодательства государств-участ-

ников Союзного государства; ратифицирует международные договоры и соглашения, 

заключаемые от имени Союзного государства. 

Суд Союзного государства (ст. ст. 50–54) в соответствии с нормами Союзного договора 

призван обеспечить единообразное толкование и применение положений Договора, норма-

тивных правовых актов Союзного государства. 

Счетная палата создана для осуществления контроля над финансами Союзного 

государства (ст. ст. 55, 56).  

К субъектам Союзного государства, по отношению к которым применяются правовые 

нормы, относятся: отраслевые и функциональные органы государственной власти и местного 

самоуправления государств-участников, должностные лица их аппаратов, промышленные 

объединения, хозяйствующие предприятия и предпринимательские структуры, правоохрани-

тельные и судебные органы, другие субъекты (юридические и физические лица). 

В качестве участника правоприменительной деятельности выступает Постоянный коми-

тет Союзного государства, созданный как рабочий орган Высшего Государственного Совета 

и Совета Министров Союзного государства для оказания помощи в осуществлении ими 

своих полномочий. 

Органы управления Союзного государства, выполняющие функции субъектов-правопри-

менителей ориентированы на достижение целей и задач, закреплённых в Договоре о 

создании Союзного государства и последующих издаваемых директивах, декретах, постанов-

лениях, имеющих общеобязательный характер. Как свидетельствует анализ, одной из 

особенностей Союзного государства является поэтапность его становления и развития и, 

соответственно, поэтапный подход к выбору объектов воздействия в процессе правоприме-

нительной деятельности с учётом приоритета решения правовых, экономических и социаль-

ных задач на том или ином этапе интеграционного взаимодействия России и Беларуси.  

На начальном этапе создания Союзного государства его участники приняли «Программу 

действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства» 

(08.12.1999). К основным задачам Программы были отнесены: определение содержания, 

этапов и сроков работы по передаче Союзному государству зафиксированных в Договоре 

предметов ведения, способов законодательного закрепления такой передачи, включая воз-

можное внесение изменений в Конституции двух государств, а также создание необходимых 

союзных или координирующих органов. В соответствии с этими задачами в Программе были 

закреплены следующие основные объекты правоприменения законодательства: выравнива-

ние основных макроэкономических показателей и проведение единой структурной политики; 
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унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности 

Союзного государства; введение единой денежной единицы; унификация налогового законо-

дательства и проведение с 2001 г. единой налоговой политики; формирование и исполнение 

бюджета Союзного государства; проведение единой торговой и таможенно-тарифной 

политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений. К числу 

важных задач были также отнесены такие вопросы, как формирование общего рынка ценных 

бумаг и регулирование фондового рынка; проведение единой политики в области цено-

образования, объединение энергетической и транспортной систем; формирование общего 

рынка услуг связи; обеспечение единого информационного пространства; проведение согла-

сованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного 

обеспечения и др. 

В целях дальнейшего развития и углубления интеграционного взаимодействия России и 

Республики Беларусь Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства 

№6 от 04.11.2021 г. утверждены «Основные направления реализации положений Договора о 

Союзном государстве на 202–12023 годы» и 28 союзных программ («дорожных карт»), 

ориентированных на решение масштабных задач по углублению российско-белорусской 

интеграции. 

Краткий обзор интеграционных программ позволяет заключить, что в конце 2023 г.. 

предусмотрено формирование в рамках Союзного государства единой промышленной, 

аграрной политики, объединённых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии. 

Намечена разработка единых принципов регулирования сфер естественных монополий в 

области транспортировки нефти и нефтепродуктов. К объектам правового регулирования, на 

2021–2023 гг., отнесены также вопросы определения общих подходов к государственному 

стратегическому планированию и разработке прогнозов социально-экономического развития 

Союзного государства, гармонизации систем статистической информации, унификации 

требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Важной сферой интег-

рационного процесса в рамках Союзного государства, а следовательно, и важными объек-

тами правоприменения определена дальнейшая гармонизация налогового и таможенного 

законодательства России и Республики Беларуси. Зафиксирована также необходимость 

разработки общих подходов в сфере государственной поддержки бизнеса и его функциони-

рования. Закреплено намерение подготовить единые правила конкуренции. 

И хотя, как справедливо отмечает А. Александров, анализируя содержание утвердитель-

ных 28 программ интеграционного сотрудничества России и Беларуси, по некоторым из них 

сроки реализации не указаны, а когда речь идёт о гармонизации по тому или иному 

направлению, то, как правило, это выражается только лишь в намерении внести изменения в 

законодательные акты обеих стран [1, с.2], однако зафиксированные в союзных программах 

(«дорожных картах») позиции дают достаточно чёткое представление о приоритетных 

объектах воздействия в процессе правоприменительной деятельности в целях дальнейшего 

развития и углубления интеграционного сотрудничества.  

Утверждённые «дорожные карты», представляют для ДНР особую значимость как важ-

ные ориентиры развития международных внешнеэкономических отношений, более правиль-

ного выбора сфер экономического сотрудничества или же как объектов для непосредст-

венного участия в их реализации. Принятие ДНР в состав субъектов Российской Федерации, 

наделение органов управления Республики, как субъектов правоприменения, теми же 

полномочиями в плане осуществления международных и внешнеэкономических связей, как 

и субъектов правоприменения других регионов России, открывают новые перспективные 

возможности для развития экономики Республики, повышения ее экспортного, научно-

технического, промышленного потенциала и позволит обеспечить активное участие Респуб-

лики в экономических интеграционных процессах в рамках международной экономической 

политики Российской Федерации. 

  



370 

Библиографический список  
 

1. Александров А. Интеграция: больше содержания и больше вопросов / А. Александров. – 

Текст : непосредственный // Экономическая газета. – 2022. – № 9 – С. 1–3.  

2. О создании Союзного государства : Договор между РФ и Республикой Беларусь от 

08.12.1999 : официальный сайт электронного фонда правовых и нормативно-правовых 

документов. – Москва, 1999. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901756243 section = status 

(дата обращения: 25.05.2022). – Текст : электронный. 

3. Луцкая Е. Проблемы экономической интеграции России и Беларуси / Е. Луцкая. – Текст : 

непосредственный // Экономические и социальные проблемы России. – 2005. – № 2. – 

С.184–187. 

4. Селиванова В.Ф. Российско-белорусские отношения: Союзное государство или союз 

государств? / В.Ф. Селиванова. – Текст : непосредственный // Мир перемен. – 2005. – № 2. 

– С. 22–34. 

  



371 

Павлов Олег Витальевич, 
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

Андреева Ольга Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории государства и права,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

 

РИМСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ НАУК  

И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Знание истории римского права позволяет современным юристам понять логику юридического мышления 
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 Knowledge of the history of Roman law allows modern lawyers to understand the logic of legal thinking and legal 

technique, thanks to which many institutions of Roman law continue to exist to this day, especially in the private law 

sphere. The civil law relations that developed in Ancient Rome covered all spheres of human life and society, regulating 
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Актуальность темы доклада связана с тем, что знание римского права позволяет 

современным юристам понять логику юридического мышления и юридическую технику, 

благодаря которым многие институты римского права продолжают свое существование до 

настоящего времени, особенно, в частно-правовой сфере. Рецепция институтов римского 

гражданского права имеет длительную историю, которая, начиная от средневековья продол-

жалась в Новое время западноевропейскими юристами. А.А Микерин справедливо отмечает, 

что «возрождение идеи права в континентальной Европе явилось закономерным следствием 

социально-экономического развития. В Западной Европе, воспринимавшей себя единым 

христианским миром, все настойчивее проявляла себя идея общего, идеального правопо-

рядка» [1, c.157]. Следовательно, римское право, трансформировавшись в средние века, 

стало основой нового правопорядка и новых буржуазных правоотношений. В российским 

праве XIX века римское право явилось источником создания нормативных правовых актов, 

таких как ПСЗРИ, и Свода Законов Российской Империи, построенных по институтам 

римского частного права. Заимствование из римского права сохраняются до настоящего 

времени, примером чему служит ГК РФ и, частности его структура. 

В Древнем Риме была создана первая в истории человечества юридическая наука с 

абстрактными нормами права, которой продолжают пользоваться современные юристы. 

Гражданское право представляет собой фундаментальную юридическую систему, в основе 

которой закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Особое место науки гражданского права обеспечивается ее предметом, местом в системе 

юридических наук и значением для кардинальных преобразований современного общества.  

Наиболее развитыми в Древнем Риме гражданско-правовые отношения, которые охваты-

вали все ключевые сферы жизни человека и общества и, прежде всего, собственность, 

имущественный оборот, защиту личных неимущественных прав граждан и т.д.; гражданское 
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право является базовой отраслью права, определяющей содержание и развитие целой группы 

отраслей – трудовое право, семейное право, гражданско-процессуальное право, а также ряда 

комплексных отраслевых образований (предпринимательского права, медицинского права и 

др.). Сосредоточивая основные категории и ценности частного права, оно призвано выражать 

и развивать их, что в сочетании с другими, смежными, отраслями права обеспечивающими 

статус частного права как одной из важнейших основ предпринимательской деятельности, 

способствующей в свою очередь развитию гражданского общества и рыночной экономики. 

Вместе с тем, римское право может стать теоретическим основанием для современных 

экономических, социальных, политических и других процессов, поскольку в основе 

современного гражданского права лежат положения, выработанные тысячелетней практикой 

древнейших государств и блестяще переработанные выдающимися юристами Древнего 

Рима. Выбранный период связан с тем, что рыночные отношения Республиканского Рима 

были погублены антирыночной политикой, сменившего его имперского периода. 

В юридической науке правовая преемственность имеет широкое применение, так как 

доказывает свою эффективность там, где требуется решение сложных научных или практи-

ческих неординарных задач, определяющих динамику политических и правовых процессов. 

История римского права связывает разрывы, возникающие между прошлыми и существую-

щими правовыми системами, для которых преемственность является зоной, в которой старое 

право соприкасаясь с новым при постепенном накоплении правового материала, оно пере-

дает ему позитивный потенциал. Преемственность в праве можно рассматривать и как некий 

исторический интервал, в рамках которого происходит его модернизация, то есть приспособ-

ление к новым социально-экономическим реалиям. В более широком смысле правопреемст-

венность выступает как процесс диалектического снятия при переходе от одного истори-

ческого этапа развития права к другому, являясь принципом его сохранения. Как бы ни меня-

лось право от эпохи к эпохе, но общие его начала, заложенные римским правом, являются 

основой практически всех правовых систем.  

Отражая специфику человеческой жизнедеятельности, римское право базируется на 

общественном производстве, органической частью которого являются формы собственности, 

регулируя которые право, способствует сохранению устоявшегося правопорядка. Правоотно-

шения по поводу собственности составляют основу любой системы права, поскольку личные 

права появляются позднее, чем формы собственности, как производные от материального 

права. Видимо, в этом одна из причин неудачи построения социализма, стремившегося 

отменить частную собственность, после чего логически должен был следовать и следующий 

шаг – отмявший институт государства, которое на самом деле они укрепляли через дикта-

туру пролетариата и народовластие. Отменяя частное право, свидетельством чего является 

история российского государства, римское право пережило причудливые комбинации 

правоотношений по поводу форм собственности. В истории цивилизации римское право 

явилось исходным материалом для последующего нормотворчества. На развитие правовых 

идей влияют различные факторы, но рождение новых правоотношений начинается с 

примерки к ним сложившихся правовых конструкций, которые впоследствии в новой форме 

будут отражать современную им действительность.  

Исторические формы права, как бы отодвигаются в сторону, но все же присутствуют в 

содержании новых на основе принципа преемственности, а применительно к теории права – 

правопреемственности. Как юридической принцип, правопреемственность помогает понять 

историю права не как сумму ряда расположенных событий, а как процесс реализации 

правовых идеалов и норм. В.Г Графский писал, что «право в гораздо большей степени, чем 

государство, предстает устойчивой и преемственной социальной традицией. Оно всегда 

пронизано традицией своего усвоения и применения во внутрисемейном и ином родствен-

ном общении, в религиозных обрядах и светских церемониях, в повторяющихся по аналогии 

судебных решениях, в конституционном праве и в конституционно правовых обычаях» 

[2, c.12]. Следовательно, римское право занимает особое место в истории правовой науки с 

ее междисциплинарными связями, так как помогает современным юристам понять логику 
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юридического мышления, благодаря которой многие институты римского права продолжают 

свое существование до настоящего времени, особенно в частноправовой сфере. 

Рецепция институтов римского гражданского права имеет длительную историю, она 

начинается от средневековья и продолжается в Новое время западноевропейскими учеными 

юристами. А.А Микерин справедливо отмечает, что «возрождение идеи права в конти-

нентальной Европе явилось закономерным следствием социально-экономического развития. 

В Западной Европе, воспринимавшей себя единым христианским миром, все настойчивее 

проявляла себя идея общего, идеального правопорядка» [3, c.154]. Следовательно, римское 

право трансформировавшись в средние века стало основой правопорядка новых буржуазных 

правоотношений. Для российского права XIX века римское право явилось источником созда-

ния нормативных правовых актов, таких как ПСЗРИ и Свода Законов Российской Империи, 

построенных по институтам римского частного права. Заимствование из римского права 

сохраняются и в настоящее временя, примером чему является ГК РФ и, в частности его 

структура. 

В Древнем Риме была создана первая в истории человечества юридическая наука с 

абстрактными нормами права, которой продолжают пользоваться современные юристы. 

Гражданское право представляет собой фундаментальную юридическую систему, в основе 

которой закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Особое место науки гражданского права обеспечивается ее предметом, местом в системе 

юридических наук и значением для кардинальных преобразований современного общества.  

Гражданское право охватывает ключевые сферы жизни человека и общества – 

собственность, имущественный оборот, защиту личных неимущественных прав граждан и 

т.д.; гражданское право является базовой отраслью права, определяющей содержание и 

развитие целой группы отраслей – трудовое право, семейное право, гражданско-процессуаль-

ное право, а также ряда комплексных отраслевых образований (предпринимательского пра-

ва, медицинского права и др.). Сосредоточивая основные категории и ценности частного 

права, оно призвано выражать и развивать их, что в сочетании с другими, смежными, отрас-

лями права обеспечивающими статус частного права как одной из важнейших основ 

предпринимательской деятельности, способствующей в свою очередь развитию гражданс-

кого общества и рыночной экономики. [4] 

Вместе с тем, история науки гражданского права может стать теоретическим основанием 

для современных экономических, социальных, политических и других процессов, поскольку 

в его основе лежат положения, выработанные тысячелетней практикой древнейших 

государств, блестяще переработанных выдающимися юристами Древнего Рима. Выбранный 

период его истории связан с тем, что рыночные отношения Республиканского Рима были 

погублены антирыночной политикой имперского периода. 

В результате была установлена роль римского права в системе юридического образо-

вания и историко-правовых наук, в становлении европейского правопорядка и правовой 

культуры. Благодаря заимствованиям и адаптации римских правовых норм на Европейском 

континенте, сложились правовые традиции и институты, образующие систему континен-

тального права. В государствах Средневековья изучение и сохранение римского права стало 

возможным благодаря появлению высших учебных заведений – университетов, одним из 

старейших является Болонский университет основанный в 1088 году. Профессора универси-

тетов раскрывали смысл римских правовых норм в научных трудах, учили студентов 

применять их, анализировали судебную практику, что способствовало эволюционным изме-

нениям права, возникшего в Римской империи. Благодаря деятельности юристов был 

утвержден авторитет римского права, отношение к юриспруденции изменилось. – право уже 

воспринималось не как ограниченный набор принятых государством казуистичных законов, 

а как наука и искусство. «Ius est ars boni et aequi», то есть «Право – это искусство добра и 

справедливости», так характеризовали его римские юристы. 
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Вопрос источников права остается актуальным для российского правоведения, хотя вопросы источников 

права давно выступают объектом заинтересованности исследователей всех сфер права. Интерес к 

источникам права вновь повысился, когда в России была создана новая правовая концепция. В представленной 

статье рассмотрены мнения ведущих представителей юридической науки о понятии и видах форм (источ-

ников) права, а также их месте и роли в развитии современного законодательства Российской Федерации.  
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THE CONCEPT AND TYPES OF SOURCES (FORMS) OF LAW, PLACE AND ROLE IN 

THE DEVELOPMENT OF MODERN LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The issue of sources of law remains relevant for Russian jurisprudence, although the issues of sources of law have 

long been the object of interest of researchers in all fields of law. Interest in the sources of law increased again when a 

new legal concept was created in Russia. The article presents the opinions of leading representatives of legal science on 

the concept and types of forms (sources) of law, as well as the place and role in the development of modern legislation 

of the Russian Federation.  

Law, source of law, regulatory contract, judicial precedent, legal custom.  

 

Право в качестве сложного социального явления, помимо собственной внутренней 

системы, обладает определенными формами внешнего выражения. Под внешней формой 

права понимаются источники права, формально предусматривающие предписания права, 

адресованные участникам правовых отношений. Однако, помимо источников права само 

право обладает и иными началами его возникновения, определяющими его содержание и 

формы выражения [2, c. 13]. 

1. Источники права в материальном смысле. К этой категории следует относить: 

материальные условия жизни общества, система экономических и хозяйственных связей, 

признанных государством формой собственности. 

2. Источники права в идеальном смысле. К этой категории относятся правосознание, 

признанное государством, обществом и каждой конкретной личностью. 

3. Источники права в юридическом смысле, то есть форма выражения государственной 

воли, которой придается нормативный характер [10, c. 138–139]. 

 Таким образом, право в качестве источника в широком смысле – это общественные 

отношения, объективная потребность в регламентировании которых формируется в жизни 

определенного общества и должна быть понята законодателем, то есть должна пройти через 

его правосознание. 

Каждая государственная правовая система, наравне с иными характерными чертами, 

имеет отличия и особенности действующих правовых источников. Вместе с тем разные 

национальные правовые системы, которые входят в ту либо другую семью права, имеют и 

некоторые характерные черты, присущие и соответствующим правовым источникам. В 

российской правовой системе, как и в иных правовых системах, которые относятся к романо-

германской семье права, в настоящих условиях базовым правовым источником выступают 

юридические акты, т.е. законы и подзаконные акты. 

Значительную роль в качестве источников российского права играет правовой договор и 

установленные государством обычаи. 

Важным значением в структуре источников права в настоящее время имеют официально 

признанные и установленные в Конституции РФ права и свободы человека и гражданина, 

которые наделены природой. 
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 Несмотря на то, что в самой Конституции не имеется термина «естественное право», но 

установленные в ней базовые права и свободы человека и гражданина выступают именно в 

качестве естественных прав и придают науке конституционного права естественно юриди-

ческий характер. Об этом говорится, в частности, в нормах ст. 2 Конституции РФ [1] «о 

человеке, его правах и свободах как высшей ценности» и ст. 17 Конституции РФ «основные 

права и свободы являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому человеку с момента 

рождения». 

 Юридическое значение и характер базовых прав и свобод человека и гражданина 

установлены в целом ряде статей Конституции РФ. Согласно ст.18 Конституции РФ «Права 

и свободы человека и гражданина действуют непосредственным образом». Они устанавли-

вают смысл, содержание и применение законов, деятельность органов исполнительной и 

законодательной власти и гарантируются правосудием». 

 Конституция РФ устанавливает большой круг права и свобод человека и гражданина, 

который соответствует мировым стандартам современности и нормам международных 

соглашений о правах человека. К категории таких прав и свобод человека стоит отнести, в 

частности, право человека на жизнь, на свободу, личное достоинство, неприкосновенность 

частной жизни, семейной и личной тайны, охраны своего доброго имени, свобода вероиспо-

ведания, совести, мысли и слова, образования, частной собственности, любого вида твор-

чества, преподавания, участия в культурной и общественной жизни государства. 

Конституция РФ как юридический акт имеет высшую силу в структуре всех норматив-

ных документов государства и к тому же выступает в качестве нормативного акта правоуста-

навливающего характера, который определяет основы механизма источников действующего 

законодательства в стране [5, c. 122–123]. 

Значение Конституции РФ связано, главным образом, с тем, что она определяет базовые, 

учредительные положения рамочного и общего характера. Все другие конституционно-

правовые источники признаются специальными нормативно-правовыми актами, которые 

детализируют нормы Конституции РФ. 

Конституция РФ выражает собственное прямое действие, высшую юридическую силу и 

всеобщий характер. Все другие акты не могут ей противоречить. Конституция РФ признается 

не только главным источником права, она устанавливает содержание источников иных пра-

вовых отраслей, процедуру принятия актов нормативно-правового характера и их правовую 

силу.  

 В качестве источников права выступают федеральные законы, обладающие широким 

распространением в системе правовых источников. В нормах права, в т. ч. конституционных, 

предмет закона (то есть область отношений, которые могут регламентироваться исключи-

тельно законодательством) не определен в обобщающей форме. Однако в большинстве 

статей Конституции РФ отмечается, по каким вопросам должна быть применена исключи-

тельно форма закона [6, c. 229–230]. 

Законодательная власть в Российской Федерации принадлежит парламенту, который 

именуется Федеральным Собранием – это высший законодательный и представительный 

орган РФ. 

 Общие федеральные законы подразделяются на два вида: 

1) федеральные конституционные законы; 

2) федеральные законы. 

Федеральные законы не могут противоречить федеральному конституционному законо-

дательству. Федеральные конституционные законы должны быть приняты по наиболее 

важным вопросам, которые затрагивают гражданские права и свободы, они могут дополнять 

и детализировать нормы Конституции РФ, однако не вправе ее изменять.  

Однако, не до конца решен вопрос юридической природы соотношения федеральных 

законов и федеральных конституционных законов, помимо особой процедуры принятия 

последних. Определенные вопросы нормативного регулирования, которые регламентируют-

ся федеральным конституционным законодательством, между тем, регулируются федераль-
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ным законодательством, к примеру, процедуру выборов Президента РФ либо образования 

палат Федерального Собрания РФ. 

На территории России используются исключительно федеральные конституционные и 

федеральные законы, подлежащие официальному опубликованию. Федеральный закон приз-

нается принятым с момента его принятия Государственной Думой РФ в последней редакции, 

федеральный конституционный закон признается принятым с момента, когда закон будет 

одобрен Федеральным Собранием РФ [3, c. 159–160]. 

 К подзаконным юридическим актам следует отнести нормативные указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, инструкции и другие нормативно-правовые акты 

министерств и ведомств в РФ. 

Среди нормативных правовых актов РФ подзаконного характера самую большую право-

вую силу имеют нормативные указы Президента РФ. Подобные нормативные указы Прези-

дента РФ (так же, как и его ненормативные распоряжения и указы), в соответствии с частью 

3 статьи 90 Конституции РФ «не должны противоречить нормам Конституции РФ и феде-

ральному законодательству». Указы Президента РФ нормативного характера принимаются 

по широкому перечню вопросов жизни общества и государства. Они, так же, как и указы и 

распоряжения Президента РФ ненормативного характера, обязательны для выполнения по 

всей территории РФ. 

Правительство Российской Федерации, при осуществлении исполнительной власти, 

издает распоряжения и постановления, обязательные для выполнения по всей территории 

РФ. Вместе с тем распоряжения Правительства РФ должны быть изданы по вопросам 

оперативного характера и признаются, обычно, индивидуальными актами. 

Юридические акты субъектов РФ составляют самую значительную часть имеющихся в 

государстве нормативно-правовых актов. В соответствие с Конституцией РФ, а именно ст. 76 

субъекты РФ издают свои законы и подзаконные акты как по предметам совместного веде-

ния РФ и субъектов РФ, так и по вопросам, которые находятся за пределами ведения РФ и 

совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

Большую роль в качестве источников действующего законодательства и играют и 

договоры, которые принимаются внутри государства. Так, в соответствие с Конституцией 

РФ, а именно части 3 статьи 11, разграничение предметов ведения и компетенции между 

государственными органами власти РФ и государственными органами власти субъектов РФ 

подлежит применению, как самой Конституцией РФ, так и Федеративным договором, а так-

же другими договорами по поводу разграничения предметов ведении и компетенции [8, 

c. 283–284]. 

Среди правовых источников особым значением обладают Декларации, где содержатся 

наиболее важные принципы, устанавливающие строительство правового процесса. Важное 

регулирующее влияние среди правовых источников имеют договоры, к примеру, Федера-

тивный договор и другие договоры нормативного содержания. Однако, следует отметить, 

что не только внутринациональные, но и международные соглашения признаются правовы-

ми источниками РФ, т.к. в самой Конституции РФ имеется указание на то, что «общеприз-

нанные положения и принципы международного права и международные соглашения РФ 

признаются структурным элементом ее правовой системы». И даже определяется приоритет 

положений международного соглашения в отношении национального законодательства. 

Однако, спорым признается положение, которое провозглашает приоритет договорных норм 

над законом. 

Следует также отметить, что международные соглашения РФ ратифицированы в редак-

ции федерального закона. Соответственно, правовая сила такого международного соглаше-

ния не больше правовой силы федерального закона РФ. С другой стороны, установленный в 

Конституции РФ приоритет данных положений среди российских правовых источников 

регламентирует приоритет этих ратифицированных соглашений в сравнении с другими 

федеральными законами. Положения национального закона не могут отменять положений 

ратифицированного международного соглашения либо ему противоречить [4, c. 102-103]. 



378 

Международные соглашения не могут противоречить нормам Конституции РФ и в 

иерархии стоят ниже по правовой силе, нежели Конституция РФ, соответственно, и ниже, в 

сравнении с федеральными конституционными законами. Несмотря на то, что существует 

позиция, что международные соглашения по правовой силе находятся после Конституции 

РФ, следует принимать во внимание тот факт, что международные соглашения в России 

ратифицируются в редакции федерального, а не федерального конституционного закона. 

 Следовательно, можно сделать вывод о том, что международные соглашения занимают 

не второе место, а третье после Конституции РФ в общей иерархии нормативно-правовых 

актов. Конституционный Суд РФ может признать международные соглашения, которые не 

вступили в законную силу, противоречащими нормам Конституции РФ, в таком случае они 

вообще не могут применяться. 

Определенное значение получает такая форма выражения норм права, как Устав, к 

примеру, Устав РФ и Беларуси, Устав Содружества Независимых Государств, уставы 

субъектов РФ. Источниками права признаются также различные актов органов местного 

самоуправления. Все правовые источники в комплексе составляют его систему, где имеются 

акты более высокой правовой силы в сравнении с другими актами. К примеру, постанов-

лением Правительства РФ либо даже законом нельзя расширять базовые полномочия 

органов исполнительной власти (для этого следует принять соответствующую поправку к 

Конституции согласно регламентированной процедуре). 

 Иными словами, имеется жесткая процедура формулирования, то есть придания формы 

нормам конституционного права. К примеру, закрепление базовых прав и свобод человека и 

гражданина подлежит осуществлению только на конституционном уровне [7, c.7–9]. 

Таким образом, все разнообразие правовых источников можно свести к следующим 

разновидностям актов законодательства: Конституция РФ, конституция республики, устав 

края, области, города федерального значения, автономного округа, конституционный закон, 

федеральный закон, закон о поправках к Конституции РФ, закон субъекта РФ, закон о 

ратификации международного договора или соглашения. 

Конституционное законодательство России в целом составляет два уровня: уровень 

федерации и уровень субъектов РФ, согласно предметам ведения. Однако, следует более 

полно применять механизмы участия субъектов РФ в законодательной деятельности на 

федеральном уровне. Следует отметить, что в некоторых случаях к правовым источникам 

можно отнести нормативно-правовые акты исполнительных органов власти федерального 

уровня, к примеру, акты ЦИК РФ, которые были приняты с целью реализации положений 

избирательного законодательства. 

Процедура формирования правовых источников РФ продолжается, по этой причине 

правовыми источниками считаются акты, которые были приняты до создания РФ, с другой 

стороны, правовыми источниками считаются новые формы. Формирование правовых источ-

ников обладает решающим значением для правотворчества в иных правовых отраслях [9, 

c.93–94]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что источники (формы) права 

в РФ обладают исключительно большим значением для того, чтобы укрепить законность в 

правовом государстве. Совершенство данных источников прямо зависит от состояния 

теоретических представлений о них и от качества всех разновидностей правовой практики. 

Правовая наука предназначена своевременно готовить пригодные рекомендации для 

улучшения правовых форм, а практика должна умело реализовать на практике предложения 

исследователей с целью формирования динамичной, гибкой и эффективной функциони-

рующей системы правовых источников. От качества данной правовой системы прямо 

зависит прочность законности в правовом государстве. 
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Криминология, как наука о преступности в целом, изучает и личность преступника, в 

том числе, её особенностные характеристики, виды, психологические направляющие. Всё 

это служит важнейшей информацией, служащей целям профилактики преступлений исходя 

из знаний о личности преступника. Однако, при этом, зачастую упускается из виду роль 

жертвы преступления. Подобных криминологических исследований, по-прежнему не доста-

точно в научно-исследовательском поле. 

Виктимология – это обособленный раздел науки криминологии, изучающий жертву 

преступления, её личность, взаимосвязь отношений между преступником и жертвой, в целях 

предупреждения преступности. Этимология названия данного учения происходит от 

латинского слова «victima», в переводе «жертва». 

Само учение о жертве появилась относительно недавно – в середине 40-х гг. XX века. 

Факт относительной «молодости» виктимологии, как научного учения, действительно удиви-

телен, так как интерес к этой отрасли можно проследить гораздо ранее указанного периода. 

Так, если говорить о художественной литературе, то можно упомянуть таких авторов, как В. 

Гюго, Т. Драйзер, С. Моэм, Ф.М. Достоевский, В.В. Набоков и пр. А в научном разрезе 

положение жертвы преступления рассматривали И. Бентам, Р. Гарофало и др. И все же 

основоположниками виктимологии в её современном виде принято считать Бенджамена 

Мендельсона и Ганса фон Гентига. Так, Б. Мендельсон в 1947 году на конференции 

психиатров представил доклад «Новые психосоциальные горизонты: виктимология», где 

ввел в научный оборот дефиницию «виктимология», как отдельное научное направление и 

систематизировал его через обозначение предмета изучения и типологию жертв [1, с. 31].  

В настоящее время виктимология продолжает накапливать и систематизировать, 

полученные посредством исследования и анализа, знания о жертве преступного посягатель-

ства. Виктимология, являясь частью науки криминологии, имеет свои научные ответвления, 

такие как: виктимология насильственной преступности, виктимология корыстно-насильст-

венной преступности; ювенальная виктимология; виктимология преступлений, совершаемых 

по неосторожности; виктимология семейно-бытовой преступности; пенитенциарная викти-

мология; виктимология преступлений против правосудия, спортивная виктимология и пр.  
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Предмет виктимологии довольно широк. В него входят такие дефиниции, как жертва 

(виктима), виктимность, виктимизация, отношения, складывающиеся между жертвой и 

преступником на разных этапах осуществления преступного замысла. Отдельного изучения 

требует и ситуация, предшествующая самому преступлению, предпосылки, причины и усло-

вия, повышающие уровень индивидуальной и массовой виктимности поведения и виктимо-

логическая профилактика. 

Однако понятия жертвы и виктимности наиболее ярко описывают содержание предмета 

виктимологии, как научного течения. Центральным звеном предмета виктимологии является 

изучение жертвы. Подходов к пониманию данного термина множество, рассмотрим воззре-

ния некоторых авторов. В Толковом словаре великорусского языка В.И. Даля, под жертвой 

понимается нечто пожираемое, уничтожаемое, гибнущее [2, с.535]. 

В юридической психологии во множестве встречаются попытки дать психологический 

анализ потерпевшего от преступления (жертвы) на основании всесторонней психологичес-

кой диагностики согласно известной концепции Платонова К.К. Проводятся исследования 

структуры личности жертвы, состояние и поведение её в конкретной ситуации. Кроме этого 

наряду с термином «жертва» используется термин «потерпевший», что, в свою очередь, 

относится к жертвам криминальных преступлений [3, с.19]. Васильев В.Л. считает, что 

потерпевший (жертва) склонен воспринимать ситуацию как нечто фатальное, неизбежное, 

склонен «уходить в себя» с целью защиты. У жертв отмечается повышенная фиксация на 

имеющихся препятствиях. Они пассивны, несамостоятельны в разрешении конфликтов 

[4, с.52]. Христенко В.Е. под жертвой понимает человека (сторону взаимодействия), который 

утратил значимые для него ценности в результате воздействия на него другим человеком 

(стороной взаимодействия), группой людей, определенными событиями и обстоятельствами 

[5, с.12].  

При изучении поведения жертвы, центральным аспектом становится его нравственно-

психологические особенности. В частности, речь идет о способности лица стать потенциаль-

ной жертвой. К подобным чертам можно отнести чрезмерную агрессию, которая может спро-

воцировать потенциального обидчика на ответную агрессию или же склонность к излишнему 

доверию незнакомцу. Такие индивидуальные черты потенциальной жертвы, как половая 

распущенность, склонность к алкоголизму и наркомании, также влияют на линию поведения 

жертвы, которая во многом упрощает злоумышленнику осуществление своего преступного 

замысла.  

Виктимология, как учение о жертве преступления, основным элементом предмета изуче-

ния выделяет понятие виктимности, которое в самом широком смысле рассматривается как 

повышенная способность лица в силу ряда духовных и физических качеств при опреде-

ленных объективных обстоятельствах становиться объектом для преступного посягатель-

ства. Данный термин был введен в доктринальный оборот Л. В. Франком. Так, индивидуаль-

ная виктимность по Франку – это потенциальная, а равно и реализованная повышенная 

способность стать жертвой преступного посягательства при условии, что объективно этого 

можно было бы избежать [6, с. 27]. Подходы к определению виктимности имеют и другую 

смысловую окраску. Так, Полубинский В.И. в своем труде «Криминальная виктимология» 

индивидуальную виктимность конкретного человека представил, как его потенциальную 

способность оказаться жертвой преступления в результате взаимодействия его личностных 

качеств с внешними факторами [7, с. 18]. Таким образом, анализируя данные научные 

воззрения, можно сказать, что определяющими элементами индивидуальной виктимности 

являются характерные свойства личности и окружающие обстоятельства. Эти два элемента 

имеют определенную зависимость друг от друга, то есть при нахождении личности с 

повышенной индивидуальной виктимностью в определенных обстоятельствах, запускаться 

определенные паттерны поведения. При этом, В. И. Полубинский полагает, что виктимоло-

гия – это наука, изучающая любые изменения материальной среды, следовательно, объектом 

ее изучения является любой вид жертв. В свою очередь Л.В. Франк считает, что виктимо-

логия изучает исключительно жертв правонарушений. В этой связи наиболее адекватной 
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видится позиция, в соответствии с которой виктимология в целом изучает всех жертв незави-

симо от оснований получения «статуса» жертвы, а во внутренней структуре виктимологии, в 

рамках её подотрасли, выделяется криминальная виктимология, изучающая только потер-

певших от правонарушений [8, с. 28]. 

Таким образом, в современном понимании, виктимность, это приобретенные лицом 

физические, психические и социальные черты и признаки, которые могут сделать его 

потенциально предрасположенным к превращению в жертву. Тогда как виктимизация, это 

определенный процесс и конкретный результат превращения лица в жертву. Понятие викти-

мизации, таким образом, объединяет в себе и динамику (реализацию виктимности), и статику 

(реализованную виктимность). 

Для пресечения и предупреждения отдельных видов преступлений играет большую роль 

классифицирование жертв по перечню их демографических признаков, таких как пол, 

возраст, уровень образование, гражданство, профессия, специальность, должность, звание и 

др. Также не малое значение имеет типология по категориям преступления, их тяжести, спо-

собом их совершения, объёмом и временем наступления преступных последствий. Изучение 

специфических черт, нравственных особенностей жертв разной квалификации, их поведен-

ческие привычки, выявление у них признаков виктимности в совокупности, непосредственно 

влияют на эффективность виктимилогической профилактики. Поведение жертвы должно 

вызывать не меньший интерес в научных кругах, чем характеристика личности и особен-

ности индивидуального преступного поведения преступника. Думается, что лишь с приме-

нением комплексной криминологической и виктимологической профилактики, направлен-

ной в равной степени, как на потенциального преступника, так и на потенциальную жертву, 

можно добиться предупреждения преступности на более качественном уровне.  
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Уголовное право, его нормы и санкции, стоят на страже противодействия преступности в 

целом, и коррупционная преступность не является в этой связи, исключением. Под противо-

действием коррупции понимается деятельность органов власти по предупреждению корруп-

ции, выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, а также по 

минимизации последствий коррупционных правонарушений. Таким образом, можно 

констатировать, что уголовное право и криминология располагают обширными инструмен-

тами противодействия коррупции, как то: средства и метод превенции; средства и методы 

борьбы; средства и методы ликвидации негативных последствий от преступления. В виду 

этого, под уголовно-правовым регулированием противодействия коррупции, в контексте 

настоящего исследования, следует понимать систему средств, состоящую из мер, направлен-

ных на эффективизацию норм уголовного законодательства, устанавливающих уголовную 

ответственность за коррупционные преступления.  

Основным профильным нормативным актом в сфере борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации является Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ [1]. Данным актом установлены: основные понятия; организационно-правовые 

меры, применяемые для предотвращения коррупционной деятельности; ограничения, 

которые налагаются на государственных служащих и должностных лиц в целях противо-

действия коррупции, а также иные необходимые и сопутствующие механизмы и инстру-

менты противодействия коррупции с учетом современных реалий. Исходя из легального 

определения коррупции, данного в ст. 1 ФЗ № 273 под коррупцией понимается злоупотреб-

ление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-

чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом свое-

го должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Закон о противодействии коррупции в большей своей части, предполагает введение 

системы мер по контролю за деятельностью государственных служащих Российской Феде-

рации. Это обосновано тем, что коррупция, как правило, произрастает из используемых не 

по прямому назначению полномочий и различным злоупотреблениям в этой сфере с 

безусловным корыстным мотивом. Обобщая основные меры по контролю за деятельностью 

чиновников, можно выделить следующие:  
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− обязанность подачи декларации о своих доходах;  

− обязанность уведомлять соответствующие службы обо всех случаях склонения 

государственного служащего к совершению деяния, имеющего признаки коррупции;  

− создание реестра лиц, уволенных по основаниям, связанным с утратой доверия;  

− ограничение при поступлении на работу в течение двух лет после того, как чиновник или 

лицо, замещавшее должность в госаппарате РФ, покинул свое место работы (если оплата 

труда на новом месте работы превышает 100 000 рублей, то он должен получить разре-

шение на трудоустройство в специальной комиссии). 

Устойчивость работы государственного аппарата Российской Федерации, его независи-

мость от внешних воздействий гарантирует развитие государства и качество жизни граждан 

и в перспективе может и должно положительно влиять на снижение уровня коррупции. 

Анализ новаций в сфере регулирования антикоррупционного контроля задеятельностью 

чиновников показал рост законодательных инициатив как императивного, так и диспозитив-

ного характера. Так, весной 2022 года президент РФ подписал закон об изъятии в пользу 

государства коррупционных средств чиновников [2]. Во временном интервале проверки 

банковских счетов будут совершаться за последние три года, причем речь идет о так назы-

ваемых «лишних» суммах от 10 тысяч рублей. С субъектной точки зрения, новый закон 

распространяется на всех, кого охватывает антикоррупционное законодательство: чиновни-

ков, сотрудников судов, министерств и ведомств, Центробанка, государственных корпораций 

и пр., а также их супругов и несовершеннолетних детей. Проверки могут продолжаться и в 

течение полугода после увольнения чиновника с должности. Так, если в ходе осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествую-

щего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого 

лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные 

средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествую-

щие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица 

сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. Проверять 

достоверность сведений поручено Прокуратуре РФ. В случае выявления нарушений проку-

роры будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответст-

вующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей. Генпрокурор и подчиненные ему проку-

роры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов 

соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную 

налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми 

финансовыми активами. 

Отметим, что российское антикоррупционное законодательство и до выхода в правовое 

поле вышеуказанного закона уже предусматривало возможность обращения в доход госу-

дарства незаконно нажитого имущества коррупционеров, как то земельные участки, недви-

жимость, автомобили и ценные бумаги. Например, в 2020 году, по данным Генеральной 

прокуратуры РФ, были предъявлены иски на конфискацию незаконного имущества 

должностных лиц на сумму 74 млрд. рублей. Однако изымать денежные средства юридичес-

ки регламентированной возможности не было, а новая законодательная инициатива сейчас 

устранила этот пробел.  

Поскольку появился новый правовой антикоррупционный инструмент, необходимо 

оценить его с точки зрения эффективного заполнения им пробелов законодательства. Крити-

куя законодательную новацию, необходимо указать на тот факт, что так называемая «старая» 

форма отчетности чиновников, которая предшествовала этой, когда госслужащие или руко-

водители госструктур ежегодно заполняли декларацию на себя и членов свой семьи, указы-

вая в ней все имущество, доходы и расходы, превышающие суммарный доход семьи за три 

года. А налоговым органам и руководству учреждения, в котором он работает, госслужащий 

должен был дать объяснения и в случае выявления нарушений, принимались меры. Именно с 

этой позиции, новый закон выглядит достаточно жёстким в сравнении с прошлым [3, с. 22]. 
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Автоматическое изъятие средств с открытого счета – безусловная новация и у неё ярко 

выраженный метод «кнута». Кроме того, возникает закономерный вопрос – как будет отсле-

живаться процедура соответствия доходов расходам? Если допустить, что действительно 

честный чиновник весь дополнительный доход, в виде доплат (сверх официальной заработ-

ной платы), проводит через счет – здесь вопросов нет. Но, как определить, если эти средства 

не будут проводиться через счёт, а будут уходить от контроля по иным каналам – очевидно, 

что только по расходам, а это уже отдельная законодательная практика, требующая тщатель-

ной проработки правового механизма. С позитивной позиции, думается, что новый закон о 

взыскании «незаконных» средств чиновников реализует логику получения прибыли и дохо-

дов вообще любым гражданином Российской Федерации. Другими словами, за то, что полу-

чил, необходимо ответить – всё должно быть верифицировано. Данная законодательная 

инициатива – еще один системный шаг в области противодействия коррупции и восстанов-

ления социальной справедливости.  

На фоне обсуждения антикоррупционных новаций весны 2022 года необходимо отме-

тить и сопутствующие, последующие инициативы. Так, Президент России поддержал 

инициативу отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно 

если возмещён ущерб.  

Государственная Дума РФ одобрила закон, который в числе прочего вводит ряд мер 

поддержки бизнеса: мораторий на проведение проверок, продление сроков уплаты налогов и 

авансовых платежей [4]. Также решено вернуть в законодательство норму, когда возбудить 

уголовное дело по налоговому правонарушению можно только в том случае, если есть 

соответствующий запрос со стороны налогового органа. 

Министерство юстиции РФ предложило внести расширительные на уровне субъекта 

ответственности, поправки к закону о противодействии коррупции, обязывающие региональ-

ных чиновников и депутатов уведомлять органы прокуратуры обо всех попытках склонить 

их к коррупции в пятидневный срок. В результате чего, в декабре 2022 года статья 12.1 ФЗ 

«О противодействии коррупции» обновилась и дополнилась ч. 4.1.-1., а с марта 2023 года в 

силу вступит и часть 4.1.-2., касающаяся обязанности депутатов субъектов РФ, представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение 

четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата. 

Ожидаемо, что рассмотренные выше законодательные новации и их перспективы, не 

будут носить характер декларации о намерениях или выступят определенной мерой 

«запугивания», а будут работать эффективно и реально, как в рамках превенции, так и 

пресечения. Видится, что рассмотренные выше новации обладают необходимыми механиз-

мами для увеличения эффективизации противодействия коррупции в рамках уголовно-

правового регулирования – своевременностью, оперативностью, сочетанием императивного 

и диспозитивного методов. 

Исходя из вышеперечисленных тезисов, можно сформулировать следующие выводы: 

− во-первых, коррупция является универсальным явлением, так как, она объективно свойст-

венна всем моделям социального устройства общества. Ее появление связано с возмож-

ностью отделения функций управления обществом, возникновением специфических 

институтов и созданием управляющих групп; 

− во-вторых, для коррупции характерны некоторые элементы: привилегированный статус 

властвующих субъектов как главных фигурантов коррупционных отношений; неправо-

мерное использование государственных и общественных ресурсов со стороны этих 

субъектов; способность коррупционных действий к имеющемуся постоянному совер-

шенствованию и изменению; 

− в-третьих, механизм противодействия коррупции, имеющийся в российском законода-

тельстве, и применяемый на практике представляет собой систему, включающую три 

относительно самостоятельных элемента, таких как профилактика или предупреждение 

коррупции; уголовное преследование лиц за коррупционные преступления; устранение и 

снижение (минимизация) последствий при совершении коррупционных деяний. 
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Таким образом, на данный момент повышение эффективизации уголовно-правового 

противодействия коррупционным преступлениям достижимо по средствам:  

1) дальнейшей конкретизации и совершенствования легального понятия коррупции и 

основного понятийного аппарата, с точки зрения ориентации его на национальные нормы 

права (в виду выхода РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию) [5];  

2) введение в законодательство таких правовых дефиниций, как «коррупционное 

преступление» и «коррупционное правонарушение» и критериальное разграничение их;  

3) выработки единых подходов к определению коррупционного преступления и его 

юридических признаков;  

4) обеспечения неотвратимости и дифференциации уголовной ответственности по 

преступлениям коррупционной направленности;  

5) достижения полного соответствия степени и характера общественной опасности 

коррупционных преступлений;  

6) объективного анализа и обобщения судебной и следственной практики о 

коррупционных преступлениях в сравнении с принимаемыми новациями законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 
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В статье авторы раскрывают проблематику реализации принципа презумпции невиновности в аспекте 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовно-процессуального законода-

тельства РФ. Делается вывод о том, что для эффективной реализации принципа презумпции невиновности 

при заключении под стражу на практике необходимо внести изменения в отдельные положения уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE 

PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE ASPECT OF DETENTION 

 
In the article, the authors reveal the problems of implementing the principle of the presumption of innocence in the 

aspect of applying a measure of restraint in the form of detention under the criminal procedure legislation of the 

Russian Federation. It is concluded that in order to effectively implement the principle of the presumption of innocence 

during detention in practice, it is necessary to amend certain provisions of the criminal procedure legislation of the 

Russian Federation. 

Presumption of innocence, crime, criminal proceedings, liability, guilt, criminal process, measure of restraint, 

detention. 

 

Современный Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит норму, о том, что избран-

ная мера пресечения действует до вступления приговора в законную силу и обращения его к 

исполнению, после чего применению подлежит мера уголовного наказания (ч. 1 ст. 110 УПК 

РФ). Однако на практике судьи часто при назначении наказания, связанного с лишением 

свободы, изменяют ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, домаш-

него ареста или залога на содержание под стражей. При этом отсутствует единообразный 

подход судов к вопросу обжалования постановления об изменении меры пресечения до 

рассмотрения жалобы на приговор. Так, по данным судебного департамента, за 2022 год 

удовлетворено более 74 тысяч ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу; за 2021 год судами было удовлетворено более 94 тысяч ходатайств; за 2020 год 

количество удовлетворенных ходатайств составило более 101 тысячи [1]. 

В отечественном конституционном и уголовно-процессуальном праве закреплен ряд 

принципов, которые направлены на защиту прав и свобод граждан. Одним из таковых 

является принцип презумпции невиновности. Согласно статье 49 Конституции Российской 

Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда [2].  

Согласно ст. 97 УПК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу избирается при 

наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый может скрыться 

от дознания, предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной 

деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, унич-

тожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному 
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делу. Однако у судов, как правило, отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что 

прежняя мера пресечения не обеспечивает целей, предусмотренных законом. Подобная прак-

тика нарушает основополагающие принципы уголовного судопроизводства, закрепленные 

Конституцией РФ и УПК РФ. В этой связи, первично нарушается принцип презумпции неви-

новности. С учетом денонсации Российской Федерацией ряда международных договоров 

Совета Европы (в том числе и Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4.11.1950г.) видится необходимым определить критерии ненарушения принципа презумпции 

невиновности при применении меры пресечения в виде заключения под сражу в контексте 

внутринационального уголовного процесса [3]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает разумные ограничения в аспекте 

длительности заключения под стражу [4]. Так, в случае если обвиняемый не имеет постоян-

ного места жительства на территории РФ, либо его личность не установлена или же им нару-

шена ранее избранная мера пресечения, он скрывается – мера пресечения в виде содержания 

под стражей может применяться даже в отношении лиц, обвиняемых в совершении прес-

туплений небольшой тяжести. Как правило, в подобных случаях такая мера избирается уже 

на стадии предварительного расследования. Также необходимо отметить, что законода-

тельно не урегулирован вопрос о возможности самостоятельного обжалования приговора в 

части изменения меры пресечения. Поскольку обжалование приговора, это весьма длитель-

ная процедура, в этой связи было бы целесообразно законодательно определить порядок 

обжалования в части меры пресечения по аналогии с обжалованием судебных актов об 

избрании или продлении меры пресечения. Кроме того, иностранный опыт показывает, что 

лица, содержащиеся под домашним арестом и приговоренные к лишению свободы, в подав-

ляющем большинстве случаев самостоятельно прибывают к месту отбывания наказания. На 

практике в РФ заключение под стражу, как меру пресечения применяют даже тогда, когда в 

этом нет никакой необходимости и вполне можно ограничиться домашним арестом. И в 

обоснование идет не столько то, что человек может скрыться или воспрепятствовать право-

судию, а только лишь тяжесть того преступления, в котором он пока еще только подоз-

ревается или обвиняется, но еще не признан по нему виновным. 

Содержание в металлических клетках или стеклянных кабинах («аквариумах») подозре-

ваемых и обвиняемых во время избрания или продления меры пресечения в виде содержания 

под стражей, а также подсудимых и осужденных во время рассмотрения дела по существу 

или обжалования приговора неоднократно являлось предметом рассмотрения Европейского 

Суда по правам человека. Данная практика расценивалась как разновидность унижающего 

человеческое достоинство обращения, нарушающего статью 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию». Существующие в уголовном 

судопроизводстве РФ меры уголовно-процессуального принуждения представляют собой 

принудительные меры, которые применяются уполномоченными лицами в отношении 

участников уголовного судопроизводства с целью обеспечить надлежащее производство по 

уголовному делу. Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, в 

наибольшей степени ограничивающей права и свободу человека и гражданина. Содержание 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных в металлических клетках и стеклян-

ных кабинах должно носить исключительных характер и быть продиктованным лишь стрем-

лением создать безопасные условия для рассмотрения судами уголовных дел при наличии 

угрозы безопасности участников процесса (например, по делам об особо тяжких насиль-

ственных преступлениях – убийстве, бандитизме, участии или организации террористи-

ческого акта, мятежа, незаконного вооруженного формирования и т.п.). Однако, анализируя 

положения статей 108 УПК РФ и 15 УК РФ, можно сделать вывод, что законодатель 

допускает применение меры пресечения в виде заключения под стражу к подозреваемому 

или обвиняемому в совершении преступлений средней тяжести, а в исключительных случаях 

и небольшой тяжести. 
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Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовер-

шеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления средней тяжести, 

является негуманным и нецелесообразным. Это явно противоречит принципу презумпции 

невиновности, потому что подозреваемые и обвиняемые, которые согласно принципу 

презумпции невиновности до вступления обвинительного приговора в силу, считаются 

невиновными, однако они содержатся в изоляторах, которые фактически являются местами 

лишения свободы. Указанная мера пресечения, являясь самой строгой, в наибольшей степени 

ограничивающей права и свободы человека.  

Подводя итог, нужно отметить, что решение проблемы, описанной в данной статье, 

возможно только при четком определении механизмов, регулирующих порядок назначения и 

применения мер пресечения, а также при должном надзоре за соблюдением законности при-

менения мер пресечения. Возможным решением данной проблемы, может стать изменение 

ряда положений статьи 108 УПК РФ, например, исключение возможности применения 

заключения под стражу в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении прес-

туплений небольшой тяжести и исключение возможности применения заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений средней тяжести. 
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В начале 2023 года с подписанием Федерального закона Российская Федерация вышла из 

участия в европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которую 

ратифицировала в 2006 году, и это первый случай подобной денонсации [1]. Уже в марте 

2022 года Россия также покинула членство в Совете Европы. При этом уполномоченные 

лица Министерства иностранных дел РФ подчеркнули, что в Конституции РФ установлены 

не менее стабильные гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. 

Рассмотрим подробнее данный правовой казус. 

Исторически Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(далее – Конвенция) была разработана под эгидой Совета Европы в 1999 году, как междуна-

родно-правовой документ против коррупции, принятый на пленарном заседании 58-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 

года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью [2]. Россия подписала 

Конвенцию в числе первых государств (1999), а ратифицировала документ лишь спустя семь 

лет (2006) в полном объеме, без оговорок, но с рядом заявлений, однако не влияющих на 

обязательность всех положений Конвенции для РФ. Презюмировалось, что ратификация 

Конвенции для РФ будет способствовать совершенствованию правовой основы противо-

действия коррупции в Российской Федерации, а также международного сотрудничества в 

этой области и станет серьёзным шагом на пути дальнейшей интеграции российского 

государства в общеевропейское правовое пространство.  

Надо отметить, что помимо Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию Российская Федерация выступала и выступает участником в настоящее время в 

иных международных организациях, группах и программах, направленных на борьбу с 

коррупцией и имплементацию механизмов противодействия ей. Среди них: Конвенция 

Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности, Конвенция ООН против коррупции, Группа государств против коррупции 

Совета Европы (ГРЕКО), Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Группа разработки финан-

совых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Декларация «Группы восьми» «Борьба с 

коррупцией на высоком уровне». 
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В марте 2022 года Совет Европы принял Резолюцию о правовых и финансовых 

последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы [3]. Кроме 

того, статус российского участия был приостановлен и в Группе государств против корруп-

ции (ГРЕКО) за исключением случаев, когда ГРЕКО проводит мониторинг выполнения 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Исключить Российскую Федера-

цию полностью из ГРЕКО пока не представляется возможным, так как участники Конвенции 

автоматически становятся членами ГРЕКО, а механизм выбытия из членства изначально не 

был предусмотрен. Таким образом, Совет Европы решил лишить Российскую Федерацию 

права выступать в дискуссиях и голосовать по любым вопросам на заседаниях группы, где 

оценивается российская антикоррупционная политика, что, безусловно, является для РФ 

недопустимым, как для крупного политического игрока. В контексте чего в пояснительной 

записке к законопроекту указано: «В силу неприемлемости для Российской Федерации таких 

условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного 

отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается 

денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО» [4].  

ГРЕКО – международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году с целью 

помощи странам-участницам в совершенствовании механизмов борьбы с коррупцией. 

Участниками ГРЕКО могут быть не только члены Совета Европы, но и любая иная страна. 

Кроме того, страна, ратифицировавшая конвенцию Совета Европы о гражданской и/или об 

уголовной ответственности за коррупцию, автоматически присоединяется к ГРЕКО и ее 

оценочному механизму. На данный момент в ГРЕКО около 50 государств. В целом, согласно 

Конвенции, работа группы призвана усовершенствовать механизмы и законы по борьбе с 

коррупцией в отдельных странах, а также сформировать базу для обмена позитивным опы-

том по выявлению и предотвращению коррупции. Заложенные в уставе Конвенции механиз-

мы обеспечивали эффективный мониторинг странами-участницами антикоррупционных 

норм Совета Европы и при этом не наносили ущерб национальным интересам конкретных 

государств, вплоть до периода напряжения в геополитическом пространстве. В марте 

членство России в группе ГРЕКО было прекращено, но право на мониторинг выполнения 

российской стороной обязательств ГРЕКО за собой всё же оставила. Кроме того, Россию 

лишили права голоса и права обсуждать доклады стран-участниц. При этом Россия продол-

жала вносить положения Конвенции в свое национальное законодательство. Поскольку на 

фоне дискриминирующих обстоятельств, условия работы в группе стали неприемлемыми, 

МИД РФ предложило Правительству РФ денонсировать Конвенцию и вместе с этим, выйти 

из ГРЕКО. Надо заметить, что ещё с 2014 года Российская Федерация была лишена права 

голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, так называемой главной «трибуне» 

организации. Таким образом, очевидно, что вопросы дискриминации РФ, как участницы 

начались глубоко заранее.  

Несмотря на общую политическую напряженность на глобальной международной арене 

и поэтапный выход Российской Федерации как страны-участницы из международных 

документов и организаций в сфере борьбы с коррупцией, надо заметить, что отказ от участия 

в европейской Конвенции и ГРЕКО вряд ли поставит под сомнение уже сложившуюся за 

годы законодательную базу РФ в области противодействия и борьбы с коррупцией.  

На международном уровне Россия подписала и сохраняет приверженность двум 

универсальным конвенциям: Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000г. и Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003г. 

Кроме того, с 1997 года Россия участвует в Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом инос-

транных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Собственные антикоррупционные программы действуют и в рамках Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). В настоящее время в России вполне успешно функционирует нацио-

нальное комплексное законодательство во главе с ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [5]. Думается что, работа по его совершенствованию и соответствию внутриго-

сударственным реалиям будет последовательно продолжаться. Также Россия продолжит 
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антикоррупционное взаимодействие с дружественными странами. Взаимодействие с так 

называемыми «недружественными странами», достаточно продолжительное время заблоки-

ровано по ряду причин и этого времени оказалось достаточно для того, чтобы сложился 

внутренний правовой алгоритм.  
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Научная работа посвящена анализу правовых аспектов перехода на использование российского програм-

много обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федера-

ции. В работе рассмотрены теоретические основы обеспечения информационной безопасности, определены 

понятия российского и зарубежного ПО, значимых объектов критической информационной инфраструктуры. 

Проанализирован международный опыт использования ПО на критически важных объектах информационной 

инфраструктуры, а также опыт использования российского и зарубежного ПО на критически важных 

объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации. В работе представлены методические 

рекомендации Минцифры России по переходу на использование российского ПО, выявлены проблемы и риски 

при реализации данного перехода, а также предложены рекомендации по повышению эффективности реали-

зации методических рекомендаций.  
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OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The scientific work is devoted to the analysis of the legal aspects of the transition to the use of Russian software on 

significant objects of the critical information infrastructure of the Russian Federation. The paper considers the 

theoretical foundations of information security, defines the concepts of Russian and foreign software, significant objects 

of critical information infrastructure. The international experience of using software on critical information 

infrastructure facilities, as well as the experience of using Russian and foreign software on critical information 

infrastructure facilities of the Russian Federation is analyzed. The paper presents methodological recommendations of 

the Ministry of Finance of Russia on the transition to the use of Russian software, identifies problems and risks in the 

implementation of this transition, and also offers recommendations for improving the effectiveness of the 

implementation of methodological recommendations.  
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Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения информационной безо-

пасности России и повышения уровня надежности и защиты критически важных объектов 

информационной инфраструктуры от возможных угроз, связанных с использованием зару-

бежного программного обеспечения. В связи с этим, Минцифры России разработало мето-

дические рекомендации по переходу на использование российского программного обеспе-

чения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. 

Цель исследования заключается в анализе правовых аспектов перехода на использование 

российского программного обеспечения на значимых объектах критической информацион-

ной инфраструктуры Российской Федерации, выявление проблем и рисков при реализации 

данного перехода, а также определение мер, направленных на повышение эффективности 

реализации данных методических рекомендаций. 
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Обеспечение информационной безопасности на критически важных объектах информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации является одним из приоритетных направ-

лений в деятельности государства. Критически важные объекты информационной инфра-

структуры в Российской Федерации определены Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 

№187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [1]. Данный закон устанавливает порядок обеспечения безопасности критичес-

кой информационной инфраструктуры и определяет критически важные объекты информа-

ционной инфраструктуры. 

Одним из важных аспектов обеспечения информационной безопасности на критически 

важных объектах информационной инфраструктуры является использование российского 

программного обеспечения. Данное требование закреплено в методических рекомендациях 

Минцифры России по переходу на использование российского программного обеспечения на 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Минцифры России от 18.01.2023 № 21 [2] (далее – Методические 

рекомендации Минцифры). 

Обозначим, что значимые объекты критической информационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации – это объекты, функционирование которых обеспечивает безопасность 

жизнедеятельности человека, безопасность общества и государства, а также функциониро-

вание государственных органов и организаций, имеющих значения для безопасности оборо-

ны и безопасности государства, экономики, социальной сферы, науки, техники, транспорта и 

связи. 

Значимые объекты критической информационной инфраструктуры в Российской Феде-

рации разделены на четыре класса: 

1-й класс – объекты, функционирование которых является критически важным для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты конституционного строя, 

обеспечения обороны и безопасности государства, экономики, социальной сферы, науки, 

техники, транспорта и связи. 

2-й класс – объекты, функционирование которых является критически важным для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты конституционного строя, 

обеспечения обороны и безопасности государства, экономики, социальной сферы, науки, 

техники, транспорта и связи, а также для обеспечения безопасности государственных орга-

нов и организаций, имеющих значение для безопасности обороны и безопасности госу-

дарства. 

3-й класс – объекты, функционирование которых является критически важным для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты конституционного строя, 

обеспечения обороны и безопасности государства, экономики, социальной сферы, науки, 

техники, транспорта и связи, а также для обеспечения безопасности государственных орга-

нов и организаций, имеющих значение для безопасности обороны и безопасности госу-

дарства, и для обеспечения безопасности объектов энергетического комплекса и объектов 

связи. 

4-й класс – объекты, функционирование которых является критически важным для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, защиты конституционного строя, 

обеспечения обороны и безопасности государства, экономики, социальной сферы, науки, 

техники, транспорта и связи, а также для обеспечения безопасности государственных орга-

нов и организаций, имеющих значение для безопасности обороны и безопасности госу-

дарства, объектов энергетического комплекса, объектов связи и объектов космической 

инфраструктуры. 

Использование российского программного обеспечения на значимых объектах критичес-

кой информационной инфраструктуры Российской Федерации является важным аспектом 

обеспечения информационной безопасности государства и общества. 

Многие страны придерживаются политики использования собственных национальных 

разработок в области программного обеспечения на критически важных объектах инфор-
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мационной инфраструктуры. Например, Китай разработал и успешно использует собст-

венную операционную систему Kylin на государственных объектах и объектах критической 

информационной инфраструктуры. В Индии также активно применяются собственные 

разработки в области ПО для государственных нужд, такие как операционная система Bharat 

Operating System Solutions (BOSS). В США в свою очередь внедряется собственная 

операционная система SELinux, разработанная Национальным институтом стандартов и 

технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) и Военно-морскими силами 

США (United States Navy) [3]. 

В Российской Федерации также были попытки внедрения собственных разработок в 

области программного обеспечения на критически важных объектах информационной 

инфраструктуры. Например, была разработана российская операционная система АРМИЯ, 

предназначенная для государственных нужд, однако ее использование не получило 

широкого распространения. Более удачные примеры – внедрение операционной системы 

Астра Линукс (основана на дистрибутиве Debian). 

Согласно Методическим рекомендациям по переходу на использование российского 

программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации, использование зарубежного программного обеспечения 

на таких объектах может создавать риски для национальной безопасности страны и нару-

шать права и интересы пользователей. 

Однако, переход на использование российского программного обеспечения на крити-

чески важных объектах информационной инфраструктуры также может столкнуться с неко-

торыми проблемами, такими как ограниченность функционала и низкая конкурентоспособ-

ность по сравнению с зарубежными аналогами. Поэтому важно провести анализ опыта 

использования российского и зарубежного ПО на критически важных объектах информа-

ционной инфраструктуры Российской Федерации. 

Одним из примеров успешного использования российского ПО на критически важных 

объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации являются программные 

решения компании Positive Technologies – они направлены на реализацию мер защиты значи-

мых объектов КИИ, обеспечивают функционирование системы безопасности и взаимодейст-

вуют с ГосСОПКА в соответствии с ФЗ № 187-ФЗ, приказами ФСТЭК и ФСБ: MaxPatrol 8, 

PT Network Attack Discovery, PT Application Firewall и остальные. Важно, что такие техни-

ческие решения прошли сертификацию ФСТЭК России и включены в реестр российского 

ПО [4]. 

С другой стороны, примером успешного использования зарубежного ПО на критически 

важных объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации является 

операционная система Windows, которая широко используется на государственных объектах 

и объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Тем не 

менее, использование зарубежного ПО также может создавать риски для национальной 

безопасности страны и нарушать права и интересы пользователей. Также с 31 марта 2022 

года запрещается закупка иностранного ПО, а с 1 января 2025 года – использование согласно 

Указу Президента от 30.03.2022 № 166 [5]. То есть объекты критической инфраструктуры 

будут обязаны перейти на российские аналоги. 

Таким образом, анализ опыта использования российского и зарубежного ПО на крити-

чески важных объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации является 

важным аспектом при переходе на использование российского ПО на таких объектах. 

Методические рекомендации Минцифры направлены на ускоренный переход органов 

государственной власти и организаций на использование российского программного 

обеспечения в Российской Федерации. 

Основными положениями методических рекомендаций являются: 

 необходимость использования российского программного обеспечения на значимых 

объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; 
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 разработка плана перехода на российское ПО, включающего оценку рисков и разработку 

конкретных мероприятий; 

 создание централизованной системы управления процессом перехода на российское ПО; 

 проведение регулярных мониторингов и анализов результатов перехода на российское 

ПО. 

Анализ эффективности методических рекомендаций Минцифры России по переходу на 

использование российского программного обеспечения на значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации требует дополнительных исследо-

ваний. 

Переход на использование российского ПО на значимых объектах критической инфор-

мационной инфраструктуры Российской Федерации может столкнуться с рядом проблем и 

рисков. 

Во-первых, необходимо учитывать технические характеристики российского ПО и его 

соответствие требованиям к критически важным объектам информационной инфраструк-

туры Российской Федерации. Некоторые российские ПО могут иметь ограниченный 

функционал и не соответствовать международным стандартам. 

Во-вторых, переход на российское ПО может быть связан с высокими затратами на 

обучение персонала и подготовку к использованию нового ПО. Необходимо учитывать как 

затраты на обучение, так и дополнительные затраты на сопровождение и разработку. 

В-третьих, возможны проблемы в обеспечении совместимости с уже существующими 

системами, а также возможны проблемы в интеграции с другими ПО. 

Для минимизации рисков, связанных с переходом на использование российского ПО на 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

 проведение анализа существующей информационной инфраструктуры и определение 

перспективных направлений развития; 

 проведение оценки рисков, связанных с переходом на российское ПО; 

 разработка плана перехода на российское ПО, включающего определение целей и задач 

перехода, сроков и ресурсов, а также определение ответственных лиц; 

 проведение пилотных проектов и тестирование нового ПО на ограниченной территории; 

 обучение персонала и проведение мероприятий по поддержке и сопровождению перехода. 

Таким образом, проведение комплексных мероприятий по минимизации рисков при 

реализации перехода на использование российского ПО на значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации может способствовать успешной 

реализации этого процесса и укреплению национальной безопасности страны. 

Однако, необходимо учитывать, что минимизация рисков не является полной гарантией 

успешной реализации перехода на российское ПО на значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры. Важным аспектом является также разработка качествен-

ного российского ПО, соответствующего ГОСТам и требованиям пользователей (подобный 

функционал реализовывается компаниями Positive Technologies, Лаборатория Касперский, 

Яндекс, ГК «Астра» и т.д.). В связи с этим важна государственная поддержка Российского 

фонда развития информационных технологий и Минцифры, которые начали прием заявок на 

участие в эксперименте по созданию российского репозиторий открытого ПО. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА 

 
В статье дается критический анализ существующих норм, приводится практика применения ст. 76

1
 УК 

за последние 5 лет. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что ст. 76
1
 УК 

построена с нарушением правил законодательной техники, не обладает признаком системности и каждая ее 

часть (включая название) требует серьезных коррективов, что ставит под сомнение сам факт ее 

существования, предлагает исключить ст. 76
1
 УК из уголовного закона, что, по его мнению, снимет ряд 

разногласий в теории уголовного права, а также стабилизирует УК с точки зрения системности, исключив 

избыточность правового регулирования.  

Освобождение от уголовной ответственности, возмещение ущерба, налоговые преступления, эконо-

мические преступления, правила законодательной техники, избыточность правового регулирования. 

 

Podroykina Inna Andreevna, 
Doctor of Sciences (Ph.D.) in Law, Associate Professor, Rostov branch of Russian Customs Academy, Rostov-on-Don; 

A.A. Kadyrov Chechen State University, Grozny 

 

PROBLEMS OF REGULATION OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY  

IN CONNECTION WITH COMPENSATION FOR DAMAGE 

 
The article provides a critical analysis of existing norms, provides the practice of applying Article 761 of the 

Criminal Code over the past 5 years. Based on the conducted research, the author comes to the conclusion that Article 

761 of the Criminal Code is built in violation of the rules of legislative technique, does not have a sign of consistency 

and each part of it (including the name) requires serious adjustments, which calls into question the very fact of its 

existence, proposes to exclude art. 761 of the Criminal Code from the criminal law, which, in his opinion, will remove a 

number of disagreements in the theory of criminal law, as well as stabilize the Criminal Code from the point of view of 

consistency, eliminating the redundancy of legal regulation. 

Eexemption from criminal liability, compensation for damages, tax crimes, economic crimes, rules of legislative 

technique, redundancy of legal regulation. 

 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности было введено в декабре 2011 года, что было обусловлено стремле-

нием законодателя снизить репрессивную составляющую уголовного закона в отношении 

лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.  

Оценивая положения ч. 1 ст. 761 УК, авторы обращают внимание на ряд проблемных 

моментов. Во-первых, значительная часть ученых отмечает, что освобождение от уголовной 

ответственности, предусмотренное ч. 1 ст. 761 УК, практически дублирует специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в примечаниях к ст.ст. 198, 

199, 1991, 1993 УК [1] [4] [5]. Вторая проблема, которая поднимается в теории уголовного 

права – это проблема избирательного подхода законодателя при выделении круга преступ-

лений, закрепленных в ч. 1 ст. 761 УК. Напомним, что изначально анализируемая статья в 

части второй предполагала возможность освобождения от уголовной ответственности только 

при совершении отдельных деяний, отнесенных законодателем к числу преступлений в 

сфере экономической деятельности. Да и в современной редакции статьи об ответственности 

за экономические преступления составляют большую часть из определенных в ч. 2 ст. 761 

УК. Соответственно, первый вопрос, который задают исследователи – почему из всего круга 

экономических преступлений именно налоговые преступления выделены в отдельную 

группу и для них установлены более «льготные» условия освобождения от уголовной 

ответственности? В частности, в отличие от условий, описанных в ч. 2 ст. 761 УК, достаточно 

возмещения ущерба в полном объеме, и никаких компенсаций в кратном размере в бюджет 

государства уплачено быть не должно. Второй вопрос – почему в круг налоговых 
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преступлений не включена ст. 1992 УК? Так, например, В.В. Власенко в одной из своих 

работ, доказывая, что ст. 1992 имеет существенные сходства с налоговыми преступлениями, 

приходит к выводу о том, что «присутствие ст. 1992 УК именно в ч. 2 ст. 761 УК выглядит 

нелогично при всей юридической и экономической схожести с нормами о налоговых прес-

туплениях, перечисленных в ч. 1 ст. 761 УК» [2]. Аналогичной точки зрения придерживается 

и О.В. Макарова [5]. Действительно какой-то системности при выборе статей из УК и 

размещении их в ст. 761 УК не наблюдается. 

Освобождение от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 761 УК РФ предпола-

гает свой круг условий. В их числе – совершение одного из перечисленных преступлений, 

включенных в анализируемую норму. Всего в ч. 2 ст. 761 указано 30 статей Особенной части 

УК, из них две статьи из главы 19 «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина», 7 – из главы 21 «Преступления против собственности» и остальные 

21 – из главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В 30 статьях 

описывается 50 составов преступлений, при этом их категоризация распределилась 

следующим образом: на первом месте стоят преступления небольшой тяжести (27 составов); 

на втором – средней тяжести (17 составов); на третьем – тяжкие (6 составов). Оценивая круг 

преступлений, по которым допускается освобождение от уголовной ответственности, 

определить по каким принципам они отбирались весьма сложно. Так как в них вошли три 

категории преступлений из 4х возможных, то можно сказать, что не категория преступления 

лежала в основе выборки. Изначально исследуемая статья принималась в рамках реализации 

политики гуманизации уголовного законодательства с целью защиты бизнеса от излишней 

уголовной репрессии. Дополнив ч. 2 ст. 761 УК составами из иных глав, законодатель 

расширил сферу действия анализируемой нормы, поэтому сказать, что объект посягательства 

лежит в основе определения круга преступлений в ч. 2 мы также не можем. Не выдерживает 

критики и такой классификационный критерий, как принадлежность к основному составу. 

Как видно из перечня, в каких-то случаях под действие ч. 2 ст. 761 УК подпадает вся статья, в 

каких-то только ее первые части, в каких-то, напротив, первые части не входят (например, ч. 

2 и ч. 4 ст. 191 УК). Пытаясь понять логику законодателя, мы проанализировали все составы 

с целью выяснить, что же их объединяет, однако какого-то единого критерия так и не 

обнаружили. Особенно удивляет тот факт (наряду с наличием общественно опасных деяний, 

отнесенных к категории тяжких), что в данный перечень вошли и некоторые статьи об 

экономических преступлениях, которые имеют собственные примечания с описанием 

условий освобождения от уголовной ответственности (например, ст. 178, 195 УК).  

На отсутствие системности при определении круга преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 761 УК, обращают внимание и некоторые другие авторы [2] [5].  

Освобождение на основании ч. 3 ст. 76
1
 УК обусловлено так называемой амнистией 

капиталов, в данной части также определены условия, при наличии которых подобное осво-

бождение допустимо. Спецификой анализируемой нормы является то, что несмотря на назва-

ние статьи, освобождение по ч. 3 ст. 76
1
, напротив, не предполагает никакого возмещения 

ущерба. 

Наряду с уже поднятыми проблемами, в теории уголовного права отмечается еще ряд 

недостатков анализируемой статьи, которые, по мнению авторов, должны быть устранены. 

Так, например, О.В. Макарова отстаивает позицию о необходимости установления запрета 

на повторное освобождение лица от уголовной ответственности по ст. 76
1
 УК на протяжении 

определенного срока [5]. Однако, полагаем, эта проблема должна решаться более 

комплексно и запрет должен распространяться не только на одну ст. 76
1
 УК, а на все статьи 

главы 11 УК, о чем мы писали ранее в одной из своих работ [3].  

По нашему мнению анализируемая статья построена с нарушением правил законода-

тельной техники, не обладает признаком системности и каждая ее часть (включая название) 

требует серьезных корректив, что ставит под сомнение сам факт ее существования. Статис-

тические данные демонстрируют ее низкую востребованность. Так, по данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ в 2017 году всего прекращено дел в отношении лица в 

consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFC815D0DEAB519B943206429383437C0079B409EB1BBEE12B3EC04B432FE2117053D33C825DD0227Dk4YBH
consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFC815D0DEAB519B943206429383437C0079B409EB12BCEC20629A5B4766B71A6E54CD238043D0k2Y0H
consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFC815D0DEAB519B943206429383437C0079B409EF13BAE27F678F4A1F6BB1027155D33F8241kDY0H


400 

связи с возмещением ущерба по делам экономической направленности (ст. 76
1
 УК) – 39, в 

2018 году – 31, в 2019 году – 62, в 2020 – 59, в 2021 – 71. При этом, из числа преступлений 

главы 22 такое прекращение в основном происходит по налоговым преступлениям (в 2017 

прекращено 35 дел по ст.ст. 198–199
2
, в 2018 – 28, в 2019 – 20, в 2020 – 6, в 2021 – 12). 

Большую часть (после изменения редакции статьи в 2018 году) прекращенных дел, из числа 

указанных в ч. 2 ст. 76
1
 УК, составляют дела, возбужденные по статьям о мошенничестве. 

Так, в 2019 году по ст.ст. 159-159
6
 по анализируемому основанию было прекращено 21 дело, 

в 2020 – 59, в 2021 – 45. Причем речь идет об освобождении только по основным составам 

мошенничества, ни по одному квалифицированному или особо квалифицированному виду 

мошенничества за три анализируемых года дела не прекращались [6]. В итоге получается, 

что из всего перечня статей ч. 2 ст. 76
1
 УК освобождение применяется лишь только по 6 из 

них (указанные составы мошенничества, а также в единичных случаях присвоение и растра-

та). Потому мы не можем согласиться с теми авторами, которые предлагают различными 

способами модернизировать данную статью. Учитывая изложенное, предлагаем исключить 

ст. 76
1
 из Уголовного кодекса, что снимет целый ряд разногласий в теории уголовного права, 

стабилизирует УК с точки зрения системности, исключив избыточность правового регули-

рования.  
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ИСТИНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В уголовном судопроизводстве «процесс познания истины» и «уголовно-процессуальное доказывание» 

дифференцированы, они соотносятся как часть и целое. Соответственно, доказывание выступает в качестве 

структурного элемента процесса познания истины и при этом играет в нем ведущую роль. 

Дискуссии на тему «истины» в уголовном процессе ведутся не первое десятилетие, проблема ее установ-

ления в уголовном судопроизводстве занимает умы сотен ученых, начиная с философского содержания 

категории, заканчивая ее смысловым значением в конкретной отрасли права – уголовно-процессуальной. В 

подтверждение актуальности рассматриваемого вопроса, как во время существования советского уголовного 

судопроизводства, так и сегодня, приведем перечень ученых, внесших вклад в познание роли и содержания 

истины. 

С категорией «понимание» в теорию доказывания вводятся языковый, культурологический аспекты, 

которым придается не техническое, второстепенное, а сущностное значение. Понимание смысла речевого 

сообщения и оценка сведения – взаимосвязанные процессы. Оценка доказательства – рациональная, логическая 

деятельностью. Понимание означает истолкование смысла фактов в определенном контексте, с разных 

позиций, не только с помощью рассудка, но по совести, по правде и справедливости. Выбор судьи в пользу той 

или иной позиции в ситуации неполного знания основывается на понимании, присущем восприятию культурной 

нормы. Понимание – это не только получение знания, соответствующего действительности, но и процесс 

приведения его в соответствие с другими истинными высказываниями, постулируемыми культурой. Доказы-

вание истины, как получение достоверного знания о реальности, но также и понимание, осмысление ее в 

ценностно-этическом контексте и убеждение в ней – в условиях состязательности, конкуренции разных 

интерпретаций – есть взаимообусловливающие друг друга процессы. Установление и обоснование истины 

включает в себя элементы как логической, так и ценностно-смысловой структур. 

Уголовное судопроизводство, концепции, истина, доказывание, познание, объективность, досто-

верный, событие преступления. 
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TRUTH IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
In criminal proceedings, the «process of learning the truth» and the «criminal procedure proof» are 

differentiated, they are correlated as part and whole. Accordingly, proof acts as a structural element of the process of 

knowledge of truth and at the same time plays a leading role in it. 

Discussions on the topic of «truth» in the criminal process have been going on for several decades, the problem of 

its establishment in criminal proceedings is occupied by the minds of hundreds of scientists, starting with the 

philosophical content of the category, ending with its semantic meaning in a specific branch of law – criminal 

procedure. In support of the relevance of the issue under consideration, both during the existence of the Soviet criminal 

proceedings and today, we will give a list of scientists who contributed to the knowledge of the role and content of truth. 

With the category «understanding,» linguistic, cultural aspects are introduced into the theory of proof, which are 

given not technical, secondary, but essential significance. Understanding the meaning of a voice message and 

evaluating information are interconnected processes. Evaluation of evidence is a rational, logical activity. 

Understanding means interpreting the meaning of facts in a certain context, from different positions, not only with the 

help of reason, but according to conscience, truth and justice. The choice of a judge in favor of a particular position in 

a situation of incomplete knowledge is based on the understanding inherent in the perception of the cultural norm. 

Understanding is not only the acquisition of knowledge of relevant reality, but also the process of bringing it into line 

with other true utterances postulated by culture.Proving the truth, as obtaining reliable knowledge about reality, but 

also understanding, comprehending it in a value-ethical context and convincing in it – in conditions of competition, 

competition of different interpretations – are mutually binding processes. The establishment and justification of truth 

includes elements of both logical and value-sense structures. 

Criminal proceedings, concepts, truth, proof, knowledge, objectivity, reliable, crime event. 

 

Истина неразрывно связана с историей человечества, и различные концепции были вло-

жены и до сих пор вкладываются в ее содержание. Что касается уголовного судопроиз-
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водства, то истина имеет определенную специфику, которая обусловлена объемом и сферой 

охвата доказательств, а также средствами и методами их установления. 

Одним из основных элементов системы содержания истины является принцип объектив-

ности истины. Объективную истину можно определить как содержание человеческого зна-

ния, которое соответствует объективному миру, т.е. воспроизводит его. Объективная истина 

проявляется в субъективной форме – невозможно познать истину независимо от объектов 

этого знания. Поэтому можно сказать, что объективность выражается в междисциплинарном 

характере участников процесса изучения истины, в последовательной и множественной 

оценке доказательств [4]. 

В уголовном судопроизводстве истина заключается в единстве объективно документи-

рованных фактов и субъективно-личных оценок на их основе. При этом последние, как 

элементы сознания, основаны на объективных основах: объективно собранные материалы 

дела и правовая реальность – закон. Можно различать субъективную форму выражения 

объективной истины, называемую внутренним конвентом следователей, судей, на основе 

всестороннего, полного, объективного изучения обстоятельств дела в целом [6] . 

Рассуждая об абсолютной и относительной истине разделяем мнение о том, что это не 

два самостоятельно существующих вида истины, а стороны одной единой объективной 

истины, которые выражают диалектику процесса познания. Вместе с тем, в ходе уголовно-

процессуальной деятельности полагаем необходимым стремиться к достижению абсолютной 

истины в смысле абсолютно истинной констатации юридически значимых фактов. Относи-

тельная истина означает незаконченное, незавершенное исследование. Если мы будем исхо-

дить из того, что по уголовному делу должна устанавливаться относительная истина, то это 

будет означать неполноту проведенного расследования по делу. А приговор, вынесенный по 

неполно расследуемому делу, не может быть признан законным, обоснованным и справедли-

вым. 

Рассматривая вопрос о критериях истины, полагаем, что практика служит источником 

познания в уголовном процессе, средством проверки выдвигаемых версий, корректирует 

процесс познания, прокладывает путь к истине. Однако признание критерия практики в 

уголовном процессе ни в коей мере не означает отрицания или хотя бы умаления значения 

внутреннего убеждения. Наоборот, только путем правильного использования критерия прак-

тики в уголовном процессе можно подвести под внутреннее убеждение твердую базу, устра-

нить разрыв между объективным и субъективным в этой области. Процесс установления 

истины начинается задолго до процесса доказывания. Уголовно-процессуальное познание 

является комплексным процессом, в котором доказывание – специфическая форма уголовно-

процессуального познания, один из его элементов, но как форма уголовно-процессуального 

познания доказывание играет в нем ведущую роль. Уголовно-процессуальное познание 

помимо доказывания включает в себя и другие формы познания. Оно может осуществляться 

с помощью доказывания, оперативно-розыскного познания, познания с помощью преюди-

ций, презумпций, общеизвестных фактов. Все это самостоятельные формы уголовно-процес-

суального познания взаимосвязаны единым предметом познания – событием преступления 

[7] . 

Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве как разновидность процесса позна-

ния объективной действительности подчиняется общим закономерностям. Поэтому процесс 

доказывания представляет собой единство двух ступеней познания: чувственной и рацио-

нальной, осуществляемых в ходе практической деятельности. Достижение истины по уголов-

ному делу, недоступное для чувственного познания, осуществляется с помощью рациональ-

ной формы познания на логическом уровне. Результат познания представляет собой 

единство объективного и субъективного, которые в своем практическом выражении обычно 

слиты и могут быть строго разграничены лишь в научной абстракции. Субъект, овладевая 

объектом уголовно-процессуального познания в определенных познавательных процессах, 

воспроизводит в мышлении этот объект субъективно до тех пор, пока не постигнет его 
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элементов в целостности. Именно эта целостность и придает объективность содержанию 

знания об обстоятельствах и правовых вопросах, подлежащих разрешению. 

Представления о несовместимости принципа достижения объективной истины и состяза-

тельности глубоко ошибочны. Состязательность – это демократическое начало, обеспечи-

вающее установление искомой в судебном процессе истины. Принцип состязательности поз-

воляет установить все факты, имеющие значение для дела, а принцип объективной истины 

способствует детальному рассмотрению всех обстоятельств, относящихся к делу и является 

стимулом для вынесения решения, являющегося объективным результатом рассмотрения 

данного дела [5]. 

Объективная истина может рассматриваться и как принцип и как цель уголовного судо-

производства. Бесспорно, что «цель» и «принцип» – категории не однозначные, в данном 

случае не происходит отождествление этих двух категорий. В качестве принципа уголовного 

судопроизводства необходимо рассматривать именно установление объективной истины 

через полное, всестороннее и объективное исследование всех необходимых обстоятельств 

уголовного дела, а не саму истину, и что установление объективной истины является главной 

целью уголовного судопроизводства и процесса доказывания. Требование объективности, 

всесторонности и полноты исследования обстоятельств дела является необходимым усло-

вием установления истины по делу. 

Обвиняемый (подозреваемый) имеет «право на ложь», являющееся элементом его права 

на защиту. Данному выводу способствует содержание норм закона о том, что обвиняемый 

(подозреваемый) не несет уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Следует 

выделить, что непоследовательным представляется наделение обвиняемого правом не давать 

показания и вместе с тем непризнание за ним права на дачу ложных показаний. 

Понятия «истинный» и «достоверный» означают, что в отношении предмета исследова-

ния достигнуто адекватное, непротиворечивое знание. И тем, и другим понятием опреде-

ляется соответствие действительности наших знаний. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОРЯДКА 

 
В докладе обосновывается идея, что только в условиях гражданского общества и правового государства 

складывается правовой порядок, на основе которого личность имеет реальную возможность добиваться 

реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод. Личность как субъект права, имея развитое 

правосознание и совершенную правовую культуру, мотивирует осознанное правомерное поведение. Такие 

позитивные качества личности формируются в процессе правового воспитания, которое может быть как в 

форме самовоспитания, так и в виде целенаправленной воспитательной деятельности компетентных 

структур. Делается вывод: личность, будучи носителем правомерного поведения, вносит вклад в укрепление 

правового порядка и в то же время опирается на него при достижении своих интересов, прав и свобод.  

Гражданское общество, правовое государство, правовое воспитание, правовой порядок, права и 

свободы личности, правовое сознание, правовая культура, правомерное поведение. 
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LEGAL EDUCATION AND STRENGTHENING 

LEGAL ORDER 

 
The report substantiates the idea that only in the conditions of civil society and the rule of law does a legal order 

emerge, on the basis of which the individual has a real opportunity to achieve the realization of natural and inalienable 

rights and freedoms. The individual as a subject of law, having a developed legal consciousness and a perfect legal 

culture, motivates conscious lawful behavior. Such positive qualities of the personality are formed in the process of 

legal education, which can be both in the form of self-education and in the form of purposeful educational activity of 

competent structures. It is concluded that the individual, being the bearer of lawful behavior, contributes to the 

strengthening of the legal order and at the same time relies on it in achieving his interests, rights and freedoms.  

Civil society, the rule of law, legal education, legal order, rights and freedoms of the individual, legal 

consciousness, legal culture, lawful behavior. 

 

Правовой порядок основан на действующей системе права. В реальном гражданском 

обществе действующее законодательство призвано обслуживать все жизненно важные инте-

ресы и потребности человека и гражданина. Поэтому ценностный потенциал права должен 

быть максимально приближен ко всем значимым сферам общественной и частной жизни и 

тем самым формировать благоприятные условия, обеспечивающие реализацию естественных 

и неотчуждаемых прав и свобод личности.  

Чтобы приближать ценности права к повседневным потребностям членов общества и 

тем самым обеспечивать и укреплять ради достижения этих целей должный правовой поря-

док, необходимо постоянно поддерживать и совершенствовать целенаправленную правовос-

питательную деятельность. Перевод регулятивного потенциала права на индивидуально-

личностный уровень и достижение успешного разрешения разнообразных жизненных ситуа-

ций в значительной степени обусловлены позитивными результатами правового воспитания 

членов общества как субъектов права, действующих на базе сложившегося правового 

порядка.  

Формирование высокого уровня правосознания, совершенной правовой культуры, 

уважительного отношения к правовым законам на личностном уровне наиболее успешно 

складывается в процессе непосредственного воздействия механизмов правового воспитания. 

Сложный и неоднозначный процесс целенаправленного правого воспитания обусловлен 

различными объективными и субъективными жизненными факторами как позитивного, так и 

негативного свойства, которые имеют место в политической, экономической, социальной, 
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правовой среде. Поэтому достижение личностью позитивного следствия правового воспита-

ния в значительной степени связано с наличием в ее внутреннем мире определенных духов-

но-нравственных, культурно-образовательных, психологических и иных компонентов, 

сложившихся под влиянием различных жизненных обстоятельств. 

Социальная активность или пассивность, соответствующее видение окружающей дейст-

вительности, склонность к конкретным жизненным позициям той или иной личности в 

решающей степени влияют и на конечные результаты осуществляемого правового воспи-

тания. Нравственное, психическое, мировоззренческое становление личности происходит 

под всеобъемлющим влиянием социальной и правовой жизни со всеми ее сложными и 

противоречивыми особенностями.  

Осваивая соответствующие сферы жизнедеятельности, личность соприкасается со всеми 

социально-экономическими, политическими, этическими, культурными, эстетическими, 

религиозными и иными сторонами разнообразных общественных отношений, включая и 

правовые обстоятельства. Это, в конечном счете, сказывается на содержании правового 

сознания, правового мышления, правовой психологии, правового поведения конкретного 

субъекта права.  

Правовое воспитание членов общества протекает повседневно под влиянием разнооб-

разных факторов правовой действительности. Каждый конкретный субъект права приобре-

тает определенный юридический опыт, моделирует правовое поведение, в наибольшей 

степени соответствующее его жизненным интересам и потребностям. Тем самым личность 

осуществляет своеобразное правовое самовоспитание, признает правомерные акции как 

наиболее выгодные, полезные, рациональные, единственно правильные виды правового 

поведения. На такой основе поддерживается и укрепляется и тот правовой порядок, который 

соответствует интересам большинства членов гражданского общества, стремящихся к 

успешной реализации своих приоритетных прав и свобод. 

Многогранный процесс правового самовоспитания личности предполагает познание 

разнообразных правовых обстоятельств, умение пользоваться правами и обязанностями, 

конкретными нормами права и юридическими механизмами. Тем самым личность как 

субъект права формирует собственные правовые ориентации, убеждения, установки, обеспе-

чивающие адекватность поведенческих акций требованиям конкретных норм права.  

Личность как участник регламентируемых общественных отношений постоянно претер-

певает процесс адаптации к возникающим правовым обстоятельствам, мотивации и осу-

ществления соответствующего правового поведения. При этом расширяется база право-

мерного поведения как главного фактора формирования и укрепления выгодного всему 

гражданскому обществу правового порядка.  

Познавая и оценивая окружающую правовую действительность, соответствующий член 

общества как субъект права избирает именно те правовые позиции, которые в наибольшей 

степени соответствуют его интересам и потребностям и не противоречат жизненным 

притязаниям других членов общества. Именно такое состояние правовой действительности и 

определяет содержание требуемого правового порядка.  

Правовое воспитание членов гражданского общества обусловлено такими юридичес-

кими явлениями как правотворчество, механизмы правового регулирования общественных 

отношений, правоприменительная деятельность, правовая информация, юридическая прак-

тика, которые соответствующим образом преломляются в правовом сознании, правовом 

мировоззрении, правовой культуре конкретных субъектов права. Итогом этого становится 

расширение сферы правомерного поведения и укрепление требуемого правового порядка.  

При восприятии ценностей права как средства реализации прав и свобод личность 

мотивирует и осуществляет осознанное, целенаправленное и активное правомерное поведе-

ние, что при его массовом применении становится гарантией устойчивого и надежного 

правового порядка. Такая поведенческая конструкция значительной части членов гражданс-
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кого общества как носителей достаточно высокого и устойчивого уровня правосознания и 

правовой культуры является своеобразным аккумулятором стабильности совершенного 

правового порядка.  

В условиях такой правовой действительности естественно устанавливается процесс 

правового воспитания, вовлекающий в свои лабиринты практически всех участников тех 

общественных отношений, которые упорядочиваются правовыми средствами. Субъекты 

таких общественных отношений приобретают правовые навыки, со знанием дела вникают в 

содержание и регулятивное предназначение соответствующих законов и норм права, осоз-

нают, что только на основе осуществления правомерного поведения достигаются приори-

тетные жизненные цели.  

Факторами детерминации естественного правового воспитания членов общества высту-

пают правовые идеи и принципы, действующие законы и нормы права, результаты деятель-

ности всех ветвей государственной власти, характер осуществления юридической ответст-

венности и многие другие направления и формы деятельности в сферах правовой действи-

тельности. Факторами, обусловливающими процессы правового воспитания, служат также 

естественные права и обязанности человека, возможности и средства их реализации, что 

оказывает значительное влияние на содержание правосознания, правового мышления, право-

вой культуры соответствующей личности как субъекта права, формирует у нее чувство 

уважения и доверия к ценностям права.  

Следовательно, естественно складывающееся и осуществляемое правовое воспитание 

членов гражданского общества является многогранным процессом, инициирующим приоб-

ретение субъектами права прочных правовых знаний, определенного юридического опыта, 

собственного осмысления сущности и значимости системы права и действующего законода-

тельства. Следствием правового воспитания становится также повышение уровня правосоз-

нания и правовой культуры, что мотивирует осознанное правомерное поведение и тем самым 

укрепляет правовой порядок, поддерживает его устойчивость.  

Правовое воспитание становится более эффективным при опоре на надежный потенциал 

нравственности, духовности, общей культуры. Нравственные принципы, требования и нор-

мы в той или иной степени проявляют себя во всех ведущих сферах правовой деятельности 

членов гражданского общества, что обусловливает необходимые предварительные условия 

для мотивации устойчивого и предсказуемого правомерного поведения.  

В целях эффективного преобразования правовой жизни гражданского общества, приоб-

щения его членов к массовому правомерному поведению, основанному на естественном 

уважении ценностей права, приоритетная роль должна отводиться четко организованному и 

целенаправленному правовому воспитанию, осуществляемому компетентными органами 

государства, общественными учреждениями, информационными структурами.  

Без освоения и понимания богатого и многогранного потенциала права, вне естественной 

привычки членов общества уважать и соблюдать правовые законы, нормы права жизнедея-

тельности гражданского общества противодействуют всякого рода правонарушения, юриди-

ческие конфликты, факты злоупотребления правом и другие негативные явления. Это ослож-

няет осуществление правового воспитания и в определенной мере ослабляет потенциал 

правового порядка.  

Для того чтобы активно и результативно участвовать в различных сферах правовой 

жизни, добиваться реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод, членам 

общества как субъектам права необходимо иметь прочные правовые знания, юридические 

навыки и опыт. Это дает возможность личности четко анализировать содержание действую-

щих прав и обязанностей, искать правовые пути их реализации, иметь представление о 

юридической ответственности при совершении конкретного правонарушения. Достижение 

такого жизненно необходимого правового уровня подавляющей частью членов гражданского 
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общества в значительной степени связано с осуществлением целенаправленного, полноцен-

ного и эффективного правового воспитания.  

Воспитание как процесс целенаправленного развития человека включает в себя освоение 

культуры, ценностей и норм поведения в обществе. Это имеет непосредственное отношение 

и к освоению ценностей права, анализу системы права, действующих законов и норм права, 

которыми каждый субъект права должен руководствоваться в соответствующих жизненных 

обстоятельствах. 

Правовое воспитание рассматривается как особый процесс целенаправленной деятель-

ности по трансляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и 

механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому [1, с. 318]. 

Важнейшая задача правового воспитания состоит в трансформации ценностей права и право-

вых законов из внешних мотивирующих факторов во внутренние убеждения, реальные 

правовые поступки и акции исключительно правомерного свойства. 

Правовое воспитание следует оценивать как одно из эффективных средств, предназна-

ченных для формирования уважительного отношения членов общества к праву и правовым 

законам. Правовое воспитание, в конечном счете, ведет к формированию у членов общества 

должного уровня правосознания и правовой культуры, инициирующих активное и устойчи-

вое правомерное поведение в соответствующих жизненных ситуациях. Основная цель право-

вого воспитания заключается в том, чтобы дать человеку как субъекту права возможность 

правомерно ориентироваться в самых сложных общественных отношениях. Существенным в 

правовом воспитании является «воспитание уважения к Конституции и иным законам. 

Конечно, критические подходы и замечания допустимы, а подчас и желательны даже в этой 

сфере. Однако уважение к Конституции, ее знание, умение использовать стоят на первом 

месте. Равно как и уважение к другим законам» [2, с. 586]. 

Позитивно воздействуя на развитие правосознания, правового мышления и правовой 

культуры членов общества, правовое воспитание содействует становлению условий для 

стабильного и массового правомерного поведения, как того состояния общественных отно-

шений, которое обусловливает и обеспечивает должное состояние правового порядка, кото-

рый характеризует степень зрелости гражданского общества и его правовой основы.  

Правовое воспитание естественно инициирует социальную и правовую активность 

граждан, которая предполагает усиление интенсивности их деятельности в наиболее важных 

сферах правовой действительности, там, где идет процесс реального обеспечения прав и 

свобод человека. Социально-правовая активность различных социальных групп и каждой 

личности строится, как правило, на высоком уровне правосознания и правовой культуры, 

связана с факторами уважительного отношения к правовым ценностям, лежащих у истоков 

удовлетворения наиболее значимых жизненных интересов и потребностей членов общества.  

Вне доверия к авторитету и потенциалу права и правовых законов со стороны значитель-

ной части членов общества снижаются темпы их активно-полезной правовой деятельности, 

оказываются нереализованными многие жизненные цели и устремления, а характер право-

мерного поведения характеризуется пассивностью, инертностью, что входит в противоречие 

с теми возможностями, которые заключены в потенциале правового порядка. Приобщение 

членов гражданского общества к ценностям права является значимым результатом 

осуществления правового воспитания и существенным вкладом в укрепление действующего 

правового порядка.  

На основе организованного, досконально продуманного, четко отработанного процесса 

правового воспитания не только усваиваются обстоятельные правовые знания и приобрета-

ются полезные юридические навыки, но и формируются (моделируются) крайне необходи-

мые каждой личности стереотипы (чувства, состояния) глубокого внутреннего уважения к 

праву, правовым законам, законности, правам и свободам человека и гражданина. Без этого 

не может полноценно действовать установленный правовой порядок.  
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Сущность надежного правового порядка обусловлена теми ценностными правовыми 

идеями и принципами, которые объективно направлены на мотивацию и осуществление 

осознанного и предсказуемого правомерного поведения, носителями которого становится 

значительная часть членов общества. Познание ценностей права как основы массового 

правомерного поведения составляет главное предназначение правового поведения, ведущее 

к укреплению потенциала правового порядка.  

Процесс правового воспитания представляет собой целенаправленную деятельность ком-

петентных структур, которая интегрирует все ценностные компоненты права познаватель-

ного, оценочного, поведенческого свойства. Отраженный в правосознании, правовом мышле-

нии и правовой культуре личности потенциал ценностей права вносит позитивные коррек-

тивы в механизмы мотивации и осуществления правомерного поведения. В итоге 

осуществляется требуемое упорядочение соответствующих общественных отношений, что 

позитивно сказывается на содержании и потенциале правового порядка.  

Правовое воспитание достигает максимальной эффективности при тесном сочетании с 

воспитанием нравственным. Взаимосвязанные начала нравственного и правового воспитания 

предполагают формирование у воспитуемого как субъекта права и носителя моральных 

ценностей высокого уровня этической и правовой культуры, уважительного отношения не 

только к праву и правовым законам, но и к тем духовным ценностям, которые определяют 

нравственный мир человека. Естественное стремление субъекта правового воспитания к 

строгому исполнению норм правовых законов – свидетельство высокого уровня нравствен-

ного и правового сознания. Этим в значительной степени обусловлено активное правомерное 

поведения как основа должного правового порядка во всей системе основополагающих 

общественных отношений. 

Нравственно-правовое воспитание преследует цель – предохранять субъектов права от 

деформации их нравственного и правового сознания, мотивации противоправных и амораль-

ных поведенческих акций. Вне нравственности, духовности возникают затруднения, связан-

ные с формированием должного правосознания и мотивацией предсказуемого правомерного 

поведения.  

Принципы и нормы нравственности органично подключаются к механизмам правового 

воспитания, поскольку практически связаны с правовой жизнедеятельностью людей, прибли-

жены к их повседневным интересам, потребностям, устремлениям, обусловленным ценнос-

тями права. Правовые стандарты поведения личности зачастую соотносятся, пересекаются с 

нравственными жизненными ориентирами. Поскольку нравственная свобода выбора и 

потенциал нравственных требований и предпочтений, как правило, шире, чем система прин-

ципов и норм права, то нравственные ценности беспрепятственно отражаются в правосоз-

нании личности, прямо или косвенно влияют на мотивы правовой ориентации, правовое 

поведение.  

Таким образом, в сложном процессе правового воспитания следует учитывать позитив-

ное воздействие нравственного потенциала на указанный процесс, поскольку нравственное 

влияние на внутренний мир личности находит отражение в ее эмоционально-чувственной 

сфере, где на основании личного анализа делается вывод о соответствии предписаний норм 

права собственным убеждениям. Подтвержденные жизненным опытом соответствующие 

убеждения личности, в конечном счете, сказываются на формировании у нее почтительно-

уважительного отношения к ценностному потенциалу права. во всем его многообразии. 

Нравственные стереотипы в сочетании с правовыми эмоциями и чувствами становятся 

важными побудительными компонентами, обусловливающими правовое сознание, правовую 

культуру, склонность к осознанному и предсказуемому правомерному поведению.  

Существенным свойством процесса правового воспитания является его тесная взаимо-

связь с системой правового образования, правовой информации. Но при этом следует «отка-

заться от установки на преимущественно просветительскую деятельность, а направлять все 
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усилия на формирование соответствующего отношения к праву, принятие и признание его на 

уровне общечеловеческих ценностей и естественно-правовой концепции» [3, с. 326]. В этом 

заключается практически значимая миссия правового воспитания, поскольку она инициирует 

правомерное поведение членов общества и тем самым укрепляет правовой порядок во всех 

ведущих сферах правовой действительности.  

Основными объектами процесса правового воспитания являются правовое сознание, 

правовое мировоззрение, правовая культура, признание и уважение ценностей права, склон-

ность к осознанному правомерному поведению. Самая результативная сторона правового 

воспитания, связанная с мотивацией у членов общества правомерного поведения в самых 

сложных и непредсказуемых жизненных обстоятельств, самым непосредственным образом 

ориентирована правовому порядку, его совершенствованию и укреплению. В ходе правового 

воспитания в правосознание личности вносятся определенные коррективы, позволяющие ей 

осваивать ценностные и жизненно полезные особенности объектов правовой действитель-

ности и приходить к выводу, что только на базе надежного правового порядка посредством 

осуществления правомерного поведения достигается реализация приоритетных интересов, 

потребностей, прав и свобод.  

Существенной стороной правовоспитательного процесса является целенаправленное 

осуществление правового образования на различных его уровнях. На такой основе члены 

общества как субъекты права не только приобретают необходимые правовые знания, знако-

мятся с правоприменительной деятельностью, постигают теоретические и практические 

основы юридической ответственности, но и постепенно обретают чувство уважения к 

режиму правовой законности и действующему правовому порядку как гарантам реализации 

их приоритетных прав и свобод. Это в значительной степени сужает сферу противоправных 

деяний, возводит на должный уровень ценности и силу права.  

Внедрение правовых знаний в широкие слои населения повышает уровень правосоз-

нания и правовой культуры значительной части членов гражданского общества. Приоритет в 

правоспитательной сфере отводится усилению эффективности высшего юридического 

образования, совершенствованию преподавания юридических дисциплин в неюридических 

учебных заведениях. На основе такой образовательной деятельности, при приоритетной роли 

правового воспитания, совершенствуются процессы уважительного отношения к ценностям 

права, усиливается ориентация членов общества к правомерному поведению, что усиливает 

основы режима правовой законности и укрепляет потенциал правового порядка.  

Существенная роль в процессе осуществления правового воспитания и внедрения право-

вых знаний, формирования позитивного правосознания, повышения уровня правовой культу-

ры, обретения субъектами права юридического опыта отводится деятельности государст-

венных юридических учреждений – судов, органов прокуратуры, юстиции. Значение в этом 

плане имеет свободный доступ членов общества к источникам правовой информации, 

услугам компетентных юридических учреждений. Благодаря должному целенаправленному 

содействию специализированных юридических учреждений упраздняются всякого рода 

помехи, затрудняющие доступ членов общества к реализации своих приоритетных прав и 

свобод. Такая сторона правового воспитания в значительной степени содействует укрепле-

нию правового порядка.  

Уважающая право личность не только учитывает позитивные факторы внешней право-

вой среды, но и во многом полагается на самовоспитание, чувство собственного достоинства, 

что и позволяет ей самоутверждаться не только в социальной жизни, но и в мире права, 

ориентироваться на те жизненные рубежи, которые соответствуют ее интересам и потреб-

ностям. Реализация таких правовых устремлений возможна только на базе стабильного и 

надежного правового порядка.  

Благодаря позитивным результатам правового воспитания, личность в качестве субъекта 

права программирует свое отношение к правовым явлениям и ценностям, критически оцени-
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вает определенные стороны правовой действительности, определяет правовые пути достиже-

ния значимых жизненных рубежей, делая ставку на правомерные поведенческие акции. 

Приоритет значительной части членов гражданского общества, отдаваемый ценностям права, 

является весомым результатом осуществляемого правового воспитания и существенным 

вкладом в усиление потенциала правового порядка.  
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Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества является одним из 

преступлений против собственности. Рост указанной категории преступлений продолжается 

ввиду глобальных изменений во всем мире, закономерно, что отдельные слои населения 

периодически стихийно или организованно выражают свое недовольство ситуацией в 

определенной сфере жизни, сопровождая это уничтожением или повреждением государст-

венного или частного имущества. Мотивами совершения таких преступлений также может 

быть личная неприязнь, бытовые ссоры, хулиганские побуждения и т.д. Особенность этих 

преступлений заключается в том, что их совершают преимущественно тайно, поскольку, в 

случае привлечения к ответственности злоумышленнику придется возместить значительную 

сумму причиненных убытков. 

Поэтому в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с уничтожением или 

повреждением имущества, важную роль играет эксперт-трасолог. Именно он в процессе 

производства трасологической экспертизы может установить связь между подозреваемым, 

местом события и орудием совершения преступления. 

 Вопросы проведения трасологической экспертизы по делам о преступлениях против 

собственности рассматривали в разное время P.C. Белкин, И.Ф. Герасимов, Г.B. Грамович, 

Л.Я. Драпкин, М.И. Порубов, М.А. Селиванов, В.Ю. Шепитько, и др. Несмотря на значи-

мость проведенных научных исследований, производство трасологической экспертизы как 

распространенного способа сбора фактических данных, предназначенных для установления 

причастности определенных лиц к преступной деятельности, в частности, направленной на 

уничтожение или повреждение имущества, проблема проведения качественного осмотра 

места происшествия по делам об уничтожении или повреждении имущества, а также опре-

деление задач трасологической экспертизы относительно данной категории преступлений 

требуют более детального освещения [3, с. 30].  
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Обстановка места происшествия по уголовным делам об умышленном уничтожении или 

повреждении имущества может охватывать все виды трасологических следов, образовавших-

ся вследствие механического, химического, биологического, а также температурного 

воздействия. 

К следам механического воздействия могут принадлежать следы давления, скольжения, 

трения, распила, сверления и т.д. Их обнаруживают как по отдельности, так и вместе с дру-

гими следами. От правильной фиксации и изъятия таких следов зависит дальнейшее модели-

рование следообразующего объекта, установление источника его происхождения и после-

дующая идентификация. 

Если же на месте происшествия обнаружено орудие совершения преступления, специа-

листу во время осмотра необходимо исследовать две группы механических следов, в част-

ности: оставленные на объекте (орудии) в процессе его производства и приобретенные им в 

результате эксплуатации (во время совершения преступления). 

Уничтожение или повреждение имущества с помощью химических веществ также 

является довольно распространенным явлением. Химические вещества, обычно, используют 

как: 1) орудие излома; 2) средство уничтожения имущества; 3) средство повреждения иму-

щества. Например, для отпирания (взлома) запорных устройств хранилища могут использо-

вать жидкий азот, который вызывает глубокое замораживание различных материалов, а во 

время нагревания до 20 по Цельсию образует 700 литров газа из 1 литра азота. Также могут 

использовать различные щелочные растворы и кислоты, в частности, серную кислоту. 

Однако чаще химические вещества применяют для уничтожения или повреждения 

имущества путем инициирования химических реакций между химическими элементами 

вещества (орудия преступления) и имущества (предмета преступного посягательства), что 

приводит к изменению свойств имущества и его обесцениванию. 

Отдельные вещества в значительной концентрации во время контакта с различными 

поверхностями оставляют характерный след, напоминающий таяние, в частности, следы 

разлива на почве. Одним из примеров уничтожения имущества химическими веществами 

является умышленное загрязнение нефтепродуктами искусственного водоема рыбного 

хозяйства с целью отравления промысловой рыбы. 

В последние годы в связи с увеличением количества автомобилей и нехваткой надлежа-

щего количества мест для парковки довольно распространенными стали повреждения авто-

мобильного лакокрасочного покрытия путем нанесения раствора бриллиантового зеленого 

(зеленки), тормозной жидкости, кислотных растворов и т. п., оставляющих стойкий след на 

покрытии в течение длительного времени, видоизменяя покрытие навсегда или приводя к его 

уничтожению. 

Трасологическими следами биологического происхождения могут быть любые пятна 

(потожировые, крови, слюны, мочи и т.д.), следы зубов, отпечатки других частей тела, 

волосы. Например, при исследовании на месте происшествия пятен крови можно установить 

высоту, угол, направление падения капли, направление движение ее прежнего владельца, 

скорость движения, место замедления и остановки. Эти следы могут быть умышленно или 

непреднамеренно оставлены преступником на месте уничтожения или повреждения 

имущества. 

Также на месте преступления могут быть обнаружены следы термического воздействия. 

Это могут быть как следы поджога или пожара, так и следы применение низких температур, 

в частности, несоблюдение температурного режима в холодильных камерах во время 

хранения жидкостей или продуктов питания (фруктов, овощей). 

При осмотре места происшествия в домовладении, где произошло уничтожение или 

повреждение имущества, важно зафиксировать взаимное расположение остатков уничтожен-

ного имущества относительно тех предметов, которые находятся неподалеку. Например, 

фиксация взаимного расположения автомобиля и бутылки с запахом бензина, стоящей рядом 

на расстоянии 20–30 см, может вполне опровергнуть версию относительно поджога и 

подтвердить версию об инсценировке, например, для получения страхового возмещения. 
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Использование основного и вспомогательных средств фиксации, отражающих как 

можно больший объем информации, обеспечивает возможность установления истины по 

делу даже в том случае, когда домовладение, где был обнаружен автомобиль, будет 

полностью уничтожено сразу после окончания следственного действия. 

Поэтому перед изъятием фрагментов с трасологическими следами с места происшествия 

важно сначала провести узловую и детальную фото- или видеосъемку объекта, на котором 

они находится. 

При расследовании уголовных дел по факту совершения неочевидного преступления, 

при неустановлении подозреваемого лица следует в самые сжатые сроки направить изъятые 

объекты на судебную экспертизу. Это оправдано, поскольку при осмотре места происшест-

вия могут быть изъяты следы рук, обувь, другие объекты и вещественные доказательства 

(пули, гильзы, предметы одежды и т.д.), экспертные исследования которых с дальнейшим 

внесением информации в систему криминалистической регистрации предоставляют возмож-

ность установить по «горячим следам» личность подозреваемого [1, с. 3]. Указанные следы 

важны для процесса доказывания по данной категории преступлений. Однако не все они 

подлежат трасологическому исследованию. 

Важной особенностью, которая влияет на результаты проведенного трасологического 

исследования, является совокупность объектов, которые необходимо предоставить эксперту, 

в частности: 1) след с объектом-носителем, а при невозможности – копия следа; 2) объект, 

которым, возможно, был оставлен след; 3) при необходимости – схемы и данные о месте, 

времени обнаружения следов, условиях, в которых находились объекты со следами до их 

направления на экспертизу. 

При подготовке материалов для экспертизы также стоит уделить внимание упаковке 

всех объектов. Например, исследуемые объекты упаковывают еще во время осмотра места 

происшествия, и именно там необходимо обеспечить такой вид упаковки, который убережет 

след от повреждения в процессе транспортировки или хранения до направления на экспер-

тизу. Поверхность объекта, на котором есть следы, например, следы рук, различные наслое-

ния и т. д., не должна контактировать с материалом упаковки. Сравнительные образцы также 

упаковывают в подобный материал, однако отдельно от исследуемых объектов. 

Важным для выполнения поставленных задач является формулировка вопросов экспер-

ту. Вопросы должны содержать указание на вид следа, место его обнаружения, наимено-

вание предмета, которым согласно предположению образован след, место изъятия этого 

предмета, а если вопросы задают применительно к определенному лицу, то на его фамилию, 

имя и отчество (полностью) [2, с. 97]. 

Поскольку в соответствии со ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации одним из источников доказательств по уголовному делу является заключение 

эксперта, то в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с умышленным уничто-

жением или повреждением имущества, трасологическая экспертиза занимает одно из глав-

ных мест. Такая преступная деятельность направлена на материальные ценности, на которые 

осуществляют воздействие орудием материального мира, а трасология изучает и исследует 

именно материальные следы-отображения. Указанные ранее задачи и возможности данного 

вида экспертиз подтверждают эффективность использования специальных знаний в области 

трасологии для установления истины по уголовному делу.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  

КАК УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 

законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования (статья 124 ГК РФ). Несмотря на указанное положение, на 

сегодняшний день целостный механизм правового регулирования участия данных субъектов в гражданских 

правоотношениях так и не разработан. Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с определением 

правоспособности государства как участника гражданско-правовых отношений – сферой, нуждающейся в 

совершенствовании правового регулирования.  

Государство, правовое положение, правовой статус, гражданско-правовые отношения. 
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE STATE  

AS A PARTICIPANT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

 
According to Art. 2 of the Civil Code of the Russian Federation, participants of relations regulated by civil law 

are citizens and legal entities. The Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation and municipalities 

may also participate in relations regulated by civil law (Article 124 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Despite this provision, to date, a holistic mechanism for the legal regulation of the participation of these entities in civil 

legal relations has not developed. The article is devoted to the study of issues related to the determination of the legal 

capacity of the state as a participant in civil law relations – an area that needs to improve legal regulation. 

State, legal status, legal status, civil law relations. 

 

Согласно ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), «участни-

ками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и 

юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут 

участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципаль-

ные образования (статья 124 ГК РФ)» [2]. Несмотря на указанное положение, на сегодняш-

ний день целостный механизм правового регулирования участия данных субъектов в 

гражданских правоотношениях так и не был разработан. Современная цивилистика также не 

содержит комплексных разработок, посвященных проблемам правового положения России в 

имущественном обороте как публично-правового образования. Однако участие государства в 

гражданских правоотношениях представляется необходимым, поскольку направлено на 

решение публичных и общественных задач, стоящих перед ним. 

Государство наделено властными полномочиями в политической сфере, может на зако-

нодательном уровне устанавливать порядок и характер участия субъектов права в граж-

данских правоотношениях и обладает суверенитетом. В этом заключается основное его 

отличие от иных субъектов гражданских правоотношений, и это же сталой объектом острых 

дискуссий в научной среде. Одни ученые считают необходимым существенное сокращение 

участия государства в гражданском обороте, другие же, наоборот, считают, что возможности 

участия государства должны быть расширены [3, с. 97].  

Рассмотрим подробнее сферу деятельности государства в гражданско-правовых 

отношениях. 

Российская Федерация осуществляет регулирование хозяйственной деятельности, в 

связи с чем наделена рядом государственно-властных полномочий по таким направлениям, 

как: регулирование сферы обязательственно-правовых отношений; предоставление условий 

для деятельности физических и юридических лиц; упорядочивание деятельности государст-
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венных и негосударственных организаций; использование законных способов государствен-

ного протекционизма и др. 

Кроме того, Российская Федерация: 

− определяет основные направления и приоритеты своей экономической политики; 

− регулирует деятельность участников экономических отношений, защищает их интересы и 

права; 

− регламентирует с помощью нормативных правовых актов единые правила поведения для 

всех субъектов гражданских правоотношений, обеспечивает их соблюдение силой 

государственного принуждения;  

− устанавливает порядок заключения, изменения и исполнения гражданско-правовых 

сделок, включая сделки с участием самого государства;  

− определяет основания приобретения и прекращения права собственности и т.д. 

Участие государства в гражданско-правовых отношениях может осуществляться как 

непосредственно, так и опосредованно – через созданные им в предусмотренных граж-

данским законодательством организационно-правовых формах юридические лица (речь идет 

о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях). Ст. 56 ГК 

РФ [2] закрепляет принцип раздельной ответственности учредителя и юридического лица, 

им созданного. Однако данный принцип содержит и некоторые исключения. Так, в 

некоторых случаях именно государство должно отвечат по долгам юридических лиц, им 

созданных, поскольку остается собственником их имущества и стоит за каждой сделкой, 

совершаемой от их имени. В некоторых случаях за его органами закрепляются контрольные 

полномочия в отношении таких юридических лиц, а именно: согласование, одобрение, 

утверждение, контроль и др. 

Однако существуют такие юридические лица, которые могут действовать как от своего 

имени, так и от имени государства одновременно, то есть, непосредственно. Такими орга-

нами являются федеральные органы исполнительной власти (федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства). В гражданском обороте они действуют не 

как обособленные юридические лица, а как особые представители государства. Так, согласно 

п. 1 ст. 125 ГК РФ, «от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-

щественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках 

их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов» [2]. 

Государство участвует в следующих обязательственных правоотношениях: 

− отношения займа (выпуск облигаций и иных ценных бумаг); 

− обеспечение продукции для федеральных государственных или муниципальных нужд; 

− договор контрактации; 

− договор аренды государственного или муниципального имущества;  

− договор купли-продажи; 

− подряд для государственных или муниципальных необходимостей; 

− договор хранения; 

− договор поставки; 

− дарение (когда имущество даруется государству). 

Существуют также некоторые особенности ответственности государства по своим 

обязательствам, которые проявляются в следующих предписаниях: 

− государство ответственно по внедоговорным обязательствам в случаях причинения 

убытков другим субъектам гражданского правоотношения незаконными действиями 

своих органов; 

− объекты, которыми государство может отвечать по своим обязательствам, ограничены. 

Государство не отвечает имуществом, которое закреплено за юридическими лицами на 

праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, созданными государст-

вом, или же имуществом, которое по закону может быть только в государственном или 
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муниципальном владении. Обращение взыскания на природные ресурсы государства может 

осуществляться только в случаях, прямо указанных в законе. 

Для реализации своих публичных функций государство устанавливает налоговые 

платежи, регулирует вопросы экспорта и импорта товаров, ведет ценовую, расчетную и 

страховую политику, определяет размеры таможенных пошлин и т.д. 

В связи с этим, можно сказать, что государство не находится на равных в отношениях с 

объектами своего властного правового регулирования, так как граждане и юридические лица 

должны соблюдать и исполнять обязанности, возложенные на них нормативными правовыми 

актами. Но, вступая в гражданско-правовые отношения и не переставая быть носителем 

публичной власти, государство получает некоторые свойства юридического лица, установ-

ленные нормами гражданского права. Данные нормы необходимы для участия субъекта 

публичного права в имущественном обороте. Благодаря этому государство как субъект 

гражданских правоотношений приобретает признаки, аналогичные юридическому лицу:  

− организационное единство; 
− обособленное имущество; 
− ответственность по своим обязательствам; 

− возможность выступать от собственного имени при приобретении имущественных и 

личных неимущественных прав и обязанностей, а также в суде. 

Таким образом, в гражданских правоотношениях государство не пользуется властными 

полномочиями. Оно выступает на равных началах с остальными субъектами. При этом 

обладает целевой гражданской правоспособностью, так как его деятельность направлена на 

выполнение публичных функций, которые закреплены источниками публичного права. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются безус-

ловной обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ [1]). 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что публично-правовое образование 

само определяет свою гражданскую правоспособностью, но оно не может нарушить ее 

содержание или объем. На государство, как на субъект гражданского права, в полной мере 

распространяются нормы гражданского законодательства, затрагивающие порядок участия 

его в отношениях, регулируемых этим законодательством, и требования по обеспечению 

равенства сторон, участвующих в гражданских правоотношениях. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

 
Актуальность научного исследования независимой гарантии заключается, во-первых, в ее повсеместном 

использовании в международном торговом обороте, во-вторых, в «имплементации» и использовании незави-

симой гарантии в Российской Федерации при имеющихся различных подходах в ее правовом регулировании, что 

создает проблему для ее использования в обороте. 

Проявление неакцессорного характера в независимой гарантии следует рассматривать в двух ключевых 

аспектах: независимости от обеспеченного обязательства; независимости от отношений между принципа-

лом и гарантом и каких-либо иных обязательств. Именно при изучении этих аспектов становится понятным, 

каким образом независимая гарантия проявляет свой неакцессорный характер, как «работает» неакцессор-

ность на практике. 

Вместе с тем само понятие «неакцессорность» нуждается в унифицированном разъяснении, как на 

уровне доктрины, так и на уровне судебной практики. С учетом анализа имеющейся отечественной доктрины 

представляется, что решение данному вопросу не дано. 

Банковская гарантия, независимая гарантия, неакцессорный характер, правовая природа, отечест-

венная доктрина. 
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INDEPENDENT WARRANTY: SOME ISSUES OF LEGAL NATURE 

 
The relevance of the scientific study of an independent guarantee lies, firstly, in its widespread use in international 

trade, and secondly, in the «implementation» and use of an independent guarantee in the Russian Federation with the 

various approaches available in its legal regulation, which creates a problem for its use in circulation. The 

manifestation of non-processor character in an independent guarantee should be considered in two key aspects: 

independence from the secured obligation; independence from the relationship between the principal and the guarantor 

and any other obligations. It is when studying these aspects that it becomes clear how an independent guarantee 

manifests its non-processor character, how non-processor «works» in practice. At the same time, the very concept of 

«non-processor» needs a unified explanation, both at the level of doctrine and at the level of judicial practice. Taking 

into account the analysis of the existing domestic doctrine, it seems that the solution to this issue. 

Bank guarantee, independent guarantee, non-processor nature, legal nature, domestic doctrine. 

 

Независимая гарантия является одним из самых распространенных способов обеспече-

ния обязательств в международной практике. В Российской Федерации независимая гаран-

тия является относительно новым субинститутом, обладающим довольно противоречивой 

правовой природы. Отсутствие же унифицированного подхода к решению данной проблемы 

приводит к проблемам с использованием независимой гарантии в обороте, к неясности 

правового положения сторон рассматриваемой гарантии. 

После внесения изменений в ГК РФ Федеральным Законом от 2015 года [1], понятие 

«независимая гарантия» заменило прежнее понятие «банковская гарантия». До 2015 года 

именно банковская гарантия являлась способом обеспечения обязательств, термин «банковс-

кая» указывал на специальный субъектный состав выдаваемой гарантии. Согласно п. 1 ст. 

368 ГК РФ [2] в редакции от 2015 года банковскую гарантию могли выдавать лишь банки, 

иные кредитные учреждения или страховые организации, при этом она также как и ныне 

существующая «независимая» гарантия являлась неакцессорным способом обеспечения 

обязательства.  

Представляется, что независимая гарантия в понимании отечественной правовой тради-

ции имеет помимо самостоятельности такую характерную черту, как высокую степень 

формализованности в законодательстве относительно существенных условий независимой 
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гарантии, ее формы, содержания и т.д. В этом следует полностью согласиться с Б.М. Гонгало 

[3, с. 82]. 

Договорная схема независимой гарантии относительно проста, так как гарант обязуется 

по требованию должника-инициатора уплатить кредитору-бенефициару денежную сумму по 

требованию последнего. Техника независимой гарантии универсальна. Она может использо-

ваться как в международном праве, так и во внутреннем праве. В этом случае есть третье 

лицо, именуемое гарантом, которое берет на себя личное обязательство перед бенефициаром 

независимой гарантии, для обеспечения исполнения основного (обеспеченного) обязатель-

ства должником, именуемого принципалом. Как правило, гарант – это банк, который 

обеспечивает исполнение основного договора между бенефициаром независимой гарантии и 

должником [4, с. 185].  

Практика заключения независимой гарантии довольно активно используется в междуна-

родной торговле. Так, к примеру, европейская компания желает заключить договор (напри-

мер, на строительство завода) с иностранным контрагентом. Неизбежно, чтобы увеличить 

свои шансы быть выбранным заказчиком для строительства этого завода, компания будет 

стремиться дать необходимые гарантии надлежащего исполнения своих обязательств. Для 

этого компания будет добиваться от своего банка гарантии надлежащего исполнения дого-

вора, заключенного с заказчиком. Банк, если он его принимает, обязуется выплатить заказчи-

ку определенную сумму денег в случае невыполнения компанией основного договора. Таким 

образом, получаем два заключенных договора: основной договор, заключенный между 

европейским подрядчиком (принципалом) и иностранным заказчиком (бенефициаром), и 

договор о выдаче независимой гарантии, заключенный между иностранным контрагентом и 

банком (гарант), который гарантирует надлежащее выполнение работ. 

В отечественной цивилистической доктрине существует два противоположных мнения 

относительно отнесения независимой гарантии к односторонним договорам или сделкам. 

Характеризуя независимую гарантию как одностороннюю сделку [5, 6], исследователи, в 

основном, делают акцент на достаточность для возникновения обязательства из независимой 

гарантии воли гарантии, что подтверждается ст. 373 ГК РФ [2]. 

Вместе с тем, другая группа исследователей, в защиту своей позиции относительно 

рассмотрения независимой гарантии как одностороннего договора приводят следующие 

аргументы [7, с.13; 8, с.19]. Во-первых, возникновение обязательства из односторонней 

сделки является скорее исключением из правила и возможно только в случае прямого 

указания закона и, по их мнению, толкование статьи 373 ГК РФ не дает возможность прийти 

к такому выводу. Во-вторых, независимая гарантия появилась из поручительства, как обнов-

ленный способ обеспечения обязательства, поэтому, учитывая схожесть в правовой природе 

между поручительством и независимой гарантией, последняя также является двусторонней 

сделкой.  

Представляется, что аргументы второй группы ученых являются более обоснованными и 

исходят из природы независимой гарантии. Однако, следует обратить внимание на позицию 

Высшего Арбитражного Суда РФ по данному вопросу. В своем информационном письме от 

15.02.1998 года № 27 [9] Суд указывает, что «гарантийное обязательство возникает между 

гарантом и бенефициаром на основании одностороннего письменного обязательства», при 

этом «для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещение гаранта о 

принятии бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного 

обязательства».  

Таким образом, правовая природа независимой гарантии все еще вызывает споры среди 

отечественных исследователей. В данном случае особое значение имеет позиция высших 

судов, в соответствии с которой есть возможность утверждать, что в отечественной правовой 

традиции независимая гарантия выступает как односторонняя сделка. При этом, полагаем, 

что независимую гарантию следует трактовать именно как односторонний договор, доводы 

ученых, придерживающихся данной точки зрения, заслуживают внимания, именно потому, 

что близость правовой природы независимой гарантии и поручительства позволяет квалифи-
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цировать ее по типу последней. Понятие независимой гарантии, закрепленное в ГК РФ, сле-

дует признать удачным, отображающим сущностные характеристики независимой гарантии, 

идентичные тем, которые признаются во Франции и в международном торговом обороте в 

целом.  
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DEVELOPMENT AND THE «GREEN» ECONOMY: LEGAL ASPECT 

 
The article examines the content of the concept of «green» economy in the context of other teachings on the 

interaction of nature and society, using the example of the concept of sustainable development. The author argues the 

conclusion that the concept of a «green» economy is an instrument for achieving the goals and objectives of the 

transition to sustainable development, which causes the problem of the correlation of criteria and indicators of 
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Концепция «зеленой» экономики обсуждается в мировой науке начиная с 1989 г., когда 

группа ведущих английских экономистов обнародовала доклад на тему «План для зеленой 

экономики», но понятие и сущность этой новой концепции в докладе полноценно раскрыты 

не были. Впоследствии в 2008-2009 гг. ЮНЕП начинает широко использовать «зеленую» 

терминологию, рассуждая о зеленых инвестициях и новом зеленом курсе. Однако только 

после конференции ООН «Рио+20», состоявшейся в г. Рио-де-Жанейро в июне 2012 г., 

данная концепция наконец получает достаточно широкое признание. К настоящему времени 

существуют тысячи научных работ, посвященных различным аспектам практической реали-

зации «зеленой» экономики, данный термин широко используется, как на международном, 

так и на национальном уровнях. Не является в этом плане исключением и Российская 

Федерация.  

Не останавливаясь подробно на отдельных терминологических или содержательных 

элементах «зеленой» экономики, попробуем выяснить, каково ее соотношение с другими 

концептуальными документами мирового уровня, посвященными гармонизации отношений 

общества и природы, на примере ее соотношения с концепцией устойчивого развития.  

Данный вопрос не имеет однозначного ответа в научной литературе. Л. Хорн полагает, 

что многие государства воспринимают зеленую экономику как средство достижения устой-

чивого развития [1, с.10]. Иногда вместо термина «средство» говорится об «инструменте» 

достижения целей устойчивого развития, и подчеркивается, что он не является единствен-

ным [2, с. 144]. Иные сторонники этого подхода нередко уточняют, что «зеленая» экономика 

– это нечто большее, чем просто озеленение секторов экономики, это средство достижения 

императивов устойчивого развития [3, с.3]. При этом предлагается различать зеленую эконо-

мику и зеленый рост – у последнего нет социальной составляющей, которая обязательно 

присутствует у «зеленой» экономики. Поэтому концепция зеленого роста является более 

узкой, чем концепция зеленой экономики [4]. Другие авторы считают, что устойчивое разви-

тие в настоящий момент противопоставляется зеленой экономике [5, с.23]. Третья группа 

исследователей отмечает, что термины «зеленый» и «устойчивый» – это синонимы, хотя и 
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существует ряд академических различий между ними, поскольку зеленая экономика описы-

вает путь к устойчивому развитию [6, с.3]. Четвертая группа пишет про расплывчатый 

характер термина «зеленая» экономика, что позволяет толковать его как угодно, и делает 

уязвимым для критики [7, с.288]. 

Представляется, что наиболее «близки к истине» авторы, полагающие, что концепция 

устойчивого развития носит намного более масштабный характер, а потому концепция 

«зеленой» экономики является инструментом (средством) достижения ее глобальных целей. 

На мой взгляд, многие из имеющихся в России официальных и доктринальных источников, 

посвященных «зеленой» экономике, делают акцент на экологизации всех или нескольких 

секторов хозяйственной жизни страны, необходимости ужесточения экологических запретов 

и требований, пытаясь тем самым найти баланс между экономическими и экологическими 

интересами государства и общества. Социальные интересы в рамках концепции «зеленой» 

экономики учитываются в куда меньшей степени, чем им уделяется внимания в рамках 

теории устойчивого развития. Из этого следует, что целью «зеленой» экономики не является 

гармонизация трех подсистем (экономической, социальной и экологической), скорее, речь 

идет об улучшении взаимосвязи двух из них – поиске баланса экономических и экологичес-

ких интересов бизнеса, общества и государства. Поэтому «зеленая» экономика не подменяет 

концепцию устойчивого развития, а создает финансово-инвестиционную основу (средство) 

для такого развития.  

Однако при таком подходе возникает интересный вопрос: если критерии и индикаторы 

достижения целей устойчивого развития нормативно закреплены (на международном и 

национальном уровнях), то каковы критерии достижения целей построения в конкретном 

государстве «зеленой» экономики? Ответ состоит в том, что существует Глобальный индекс 

«зеленой» экономики, объединяющий 60 стран мира, однако он носит рекомендательный 

характер.  

В научной литературе приводятся и другие экономические и экологические индикаторы 

«зеленой» экономики, или даже сравниваются отдельные страны мира (например, Сингапур 

и Сербия) [8, с.97], однако в российском внутригосударственном законодательстве подобный 

подход никак не используется. Тем не менее, в научной юридической литературе обосно-

ванно отмечается, что под индикаторами (показателями) устойчивости необходимо понимать 

количественные и качественные характеристики критериев устойчивого развития.  

Совокупность индикаторов дает возможность оценить направление изменений развития, 

соответствующих конкретному критерию. Критерии устойчивого развития, в свою очередь, 

это стратегические направления практической деятельности по осуществлению принятых 

принципов устойчивого развития. Каждый критерий может быть оценен по совокупности 

характеризующих его индикаторов. От других элементов числовой информации индикаторы 

отличаются тем, что являются элементом процесса управления, предназначенным для 

использования в ходе принятия решений. Анализ системы индикаторов устойчивого разви-

тия позволяет сделать вывод, что из 134 показателей устойчивости «77 (57%) являются 

экологическими, в том числе 54 показателя непосредственно относятся к группе индикаторов 

экологических аспектов устойчивого развития и 23 индикатора, так или иначе связанных с 

окружающей средой и природопользованием, выделяются в группах индикаторов экономи-

ческих, социальных и институциональных аспектов. Следовательно, приоритетное значение 

при формировании системы индикаторов устойчивого развития региона должно придаваться 

экологическим показателям» [9, с.87–89]. Представляется, что экономические и экологичес-

кие критерии и индикаторы «зеленой» экономики должны одновременно являться крите-

риями и индикаторами устойчивого развития. На мой взгляд, нет смысла создавать систему 

параллельных единиц измерения одного и того же явления. Более перспективным будет 

выглядеть стремление увязать и сбалансировать, хотя бы на уровне отдельного государства, 

обе системы критериев и индикаторов. В этом случае достижение всех экономических и 

экологических целей и задач устойчивого развития будет означать и достижение целей 

«зеленой» экономики.  
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В тоже время, учитывая более высокий уровень сложности и целеполагания концепции 

устойчивого развития, логично предположить, что созданная в России или в ином госу-

дарстве система экономических и экологических критериев и индикаторов «зеленой» эконо-

мики будет лишь частью системы критериев и индикаторов устойчивого развития. Кроме 

того, в состав последних будут входить также социальные критерии и индикаторы, которые 

мало регламентируются в рамках «зеленой» экономики, хотя она и влияет на их состояние 

(например, на конференции Организации Объединенных Наций в 2012 г. Рио+20 из всех 

социальных аспектов устойчивого развития, «зеленую» экономику наиболее последователь-

но рассматривали в контексте ликвидации нищеты; остальные варианты не были в центре 

внимания). 

Тесная взаимосвязь между целями и задачами устойчивого развития и перехода к 

«зеленой» экономике обусловили появление концепции «зеленого» развития. Китайские 

ученые полагают, что «зеленое» развитие – это всеобъемлющая концепция циркулярной 

экономики, зеленой экономики, устойчивого развития и низкоуглеродной экономики [10, 

с.4]. В плане его взаимосвязи с устойчивым развитием, они выдвигают три возможные 

интерпретации: во-первых, зеленая экономика воспринимается как вытесняющая устойчивое 

развитие, во-вторых, «зеленая» экономика считается способствующей устойчивому разви-

тию; в-третьих, обе концепции рассматриваются как взаимодополняющие [11, с.6]. Подоб-

ный подход можно отследить на нормативном уровне и в России. Например, в Постанов-

лении Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 утверждены Критерии проектов 

устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, при этом из данного 

акта не ясно соотношение устойчивого и зеленого развития, равно как и связь последнего с 

общераспространенной категорией «зеленая экономика». И хотя сами по себе критерии 

отнесения проектов к разряду «зеленых», изложенные в данном документе, не вызывают 

особых возражений, взаимосвязь «зеленой» экономики и «зеленых» проектов, а также роль 

последних в построении в России «зеленой» экономики и устойчивого развития требует 

дополнительных исследований и обсуждений. 

Не меньший интерес представляет и другой правовой акт – Распоряжение Правительства 

РФ от 14 июля 2021 г. № 1912-р «Цели и основные направления устойчивого (в том числе 

зеленого) развития Российской Федерации», в соответствии с п.4 которого к основным 

направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации отнесены 

обращение с отходами; энергетика; строительство; промышленность; транспорт и промыш-

ленная техника; водоснабжение и водоотведение; природные ландшафты, реки, водоемы и 

биоразнообразие; сельское хозяйство; устойчивая инфраструктура. Между тем, как справед-

ливо отмечалось в научной литературе, такая позиция государства оставляет место для 

дискуссий. 

Так, А.П. Анисимов обращает внимание на то, что выделение на доктринальном и 

официальном уровнях «лишь нескольких важных сфер жизнедеятельности (отходов, 

промышленности и т.д.) или отдельных природных объектов (вода, биоразнообразие) озна-

чает, что все остальные важными не являются (недра, леса, земли, особо охраняемые природ-

ные территории), с чем трудно согласиться. Более оптимальным представляется «озелене-

ние» всех секторов российской экономики, на которые уже сейчас распространяются эколо-

гические требования, ограничения и запреты, в сторону их дальнейшего усиления. Напри-

мер, на особо охраняемых природных территориях допускается ограниченная хозяйственная 

деятельность, в том числе развивается экологический туризм. Переход к зеленой экономике 

не должен игнорировать этот сектор общественной жизни» [12, с.5]. С данным подходом 

следует согласиться.  

В рамках концепции «зеленой» экономики экологизации должны подвергаться все 

сферы хозяйственной и иной жизни человека, при этом дискуссия о соотношении зеленого 

развития, «зеленой» экономики и устойчивого развития должна быть продолжена.  

Таким образом, концепция «зеленой» экономики существует не обособленно, а, наобо-

рот, находится в самой тесной взаимосвязи с другими современными концепциями взаимо-
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действия природы и общества. Наиболее тесная взаимосвязь у нее отмечается с концепцией 

устойчивого развития. Концепция устойчивого развития направлена на удовлетворение 

текущих потребностей человечества таким образом, чтобы не причинять вреда окружающей 

среде и не нарушать права будущих поколений. В рамках этой концепции предполагается 

устойчивое использование природных ресурсов, сокращение объема отходов, выбросов и 

сбросов, что приведет к улучшению экологической ситуации в случае выстраивания баланса 

трех групп интересов – экономических, экологических и социальных. В свою очередь, 

концепция «зеленой» экономики ориентирована на повышение эффективности использо-

вания природных ресурсов и экологизации всех основных сфер хозяйственной деятельности 

(транспорт, сельское хозяйство, энергетика и т.д.). Это означает, что «зеленая» экономика 

является одним из инструментов достижения целей устойчивого развития, позволяя решить 

многие экологические проблемы, и, одновременно, способствовать дальнейшему экономи-

ческому росту.  
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БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Настоящая статья посвящена изучению современных вызовов и угроз обеспечению экологической 

безопасности, анализу тенденций по осознанию важности экологической проблемы не только в России, но и в 

мире. Автор предлагает исключить пробелы в законодательстве, дополнив его определённым понятийным 

аппаратом. В статье приводится вариант усовершенствования экологического законодательства посредст-

вом его кодификации и создания единого кодифицированного федерального закона, формулируются термины, 

которые могут быть использованы в экологическом законодательстве. 
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MODERN CHALLENGES AND THREATS TO ENVIRONMENTAL SECURITY 

 
The present article is devoted to the study of modern challenges and threats to ensuring environmental security, 

the analysis of trends in awareness of the importance of environmental issues not only in Russia but also in the world. 

The authors suggest eliminating the gaps in the legislation by supplementing it with a certain conceptual apparatus. 

Also in article the variant of improvement of the ecological legislation by means of its codification and creation of the 

uniform codified federal law is resulted. 

Environmental security, environmental security challenges, threats to environmental security, environmental 

security strategy, national security strategy. 

 

В последнее время, в результате научно-технического прогресса, роста численности 

населения и объёмов производства, назрела проблема требующая внимание всего мирового 

сообщества. Основываясь на статистике публикаций в средствах массовой информации, мы 

можем проследить тенденцию увеличения численности публикаций посвящённых экологии, 

что свидетельствует о смещении фокуса внимания человечества в сторону ухудшения эколо-

гической обстановки. Важно отметить, что человечество постепенно приходит к выводам, 

что если не противостоять ухудшению экологической обстановки сейчас, то потом, процессы 

ухудшения экологической обстановки могут принять необратимый характер, что ухудшит 

положение будущих поколений. Именно, в результате запроса общества на благоприятную 

окружающую среду, государственные органы оказываются в ситуации, когда бездействовать 

уже не представляется возможным и нужно предпринимать решительные действия. 

В России данная проблема наиболее остро ощущается ввиду наличия большого 

количества предприятий использующих устаревшие технологии производства, которые 

наносят большой вред окружающей среде. Так, доля тепловых электростанций сжигающих 

ископаемое топливо и выделяющих ядовитый дым, составляет 67% от электростанций иных 

видов. Вселяет оптимизм наличие того факта, что Россия реализовывая национальный 

проект – экология, постепенно осуществляет переход на возобновляемые источники энергии, 

а также внедряет в предприятия очистные сооружения, изменяет технологию производства 

на более экологичную. Следует также отметить, что сравнивая с темпами перехода на 

возобновляемую энергию в других странах, прослеживается отсталость в наращивании доли 

экологичных электростанций и производств, что в свою очередь, требует решительных 

действий как со стороны общества, так и со стороны государства, научного сообщества. 

В связи с вышесказанным, на данный момент, обеспечение экологической безопасности 

становится приоритетной задачей которую перед собой ставит государство. Для наиболее 

эффективного обеспечения экологической безопасности, на мой взгляд, необходимо очень 
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тщательно разрабатывать не только законодательные, но и доктринальные положения, 

которые в дальнейшем могут быть внедрены в законодательные акты и использоваться в 

практической деятельности, что несомненно повысит эффективность реагирования на новые 

вызовы и нейтрализации последствий данных негативных факторов. 

Так, на данный момент, важнейшими документами определяющими то, как государство 

видит данную проблему и как собирается с ней бороться, является Стратегия экологической 

безопасности от 19.10.2017 г., а также Указ Президента РФ от 02.07.2021 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». Данные нормативные акты, являются 

так называемой «дорожной картой» в деятельности государства, так как в данных 

документах отображаются цели, задачи, сроки и этапы декларируемых действий, благодаря 

которым, государство обеспечит надлежащий уровень экологической безопасности. Важней-

шим признаком отличающим данные нормативные акты, является тот факт, что стратегия 

экологической безопасности содержит вызовы и угрозы конкретно, а не просто факторы 

которые способны нанести урон экологической безопасности Российской Федерации. 

Важно также отметить наличие недостатков у данных нормативных актов, так как в 

недостаточной степени проработан понятийный аппарат. В данных документах законодатель 

не даёт определения таким понятиям как: экологическая безопасность, вызовы экологичес-

кой безопасности, угрозы экологической безопасности. Считаю, что это является существен-

ным недостатком данных нормативных актов, так как недоработка понятийного аппарата, 

может привести к снижению эффективности деятельности правоприменительных органов. 

Считаю, что качество правоприменительной практики, напрямую зависит от качественного 

понятийного аппарата, который позволит сотрудникам правоприменительных органов 

правильно понимать смысловое содержание тех или иных правовых категорий, тем самым 

улучшая правовое регулирование общественных отношений в экологической сфере. 

Официальное толкование такого понятия как «экологическая безопасность», было 

осуществлено законодателем в законе «Об охране окружающей среды», где под экологи-

ческой безопасностью понимается – состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последст-

вий. Считаю, что такое определение со стороны законодателя, ясности в понимании смысло-

вого содержания данной правовой категории не вносит, ввиду своего расплывчатого характе-

ра. Точности данному определению также не добавляет отсутствие дополнительного толко-

вания таких сложнейших понятий как: «защищённость природной среды» и «жизненно важ-

ные интересы человека». Следует отметить, что в настоящее время в доктрине экологичес-

кого права, нет единообразия в подходах, а также отсутствуют чёткие определения назван-

ной правовой категории, что наталкивает на мысль о том, что данное определение находится 

в эволюционной стадии, формулировки меняются, признаки постепенно добавляются и 

конкретизируются. Экологическая безопасность по логике законодателя является с одной 

стороны отдельной сферой деятельности, а с другой стороны является частью национальной 

безопасности. 

Также на мой взгляд необходимо вспомнить и о таких не менее важных понятиях как: 

«вызов» и «угроза экологической безопасности». В доктрине экологического права идут 

дискуссии по поводу того, являются ли данные понятия различными, ведь изучая норматив-

ные акты мы можем увидеть, что законодатель не проводит различий между данными право-

выми категориями, и не даёт им определений. 

Считаю, что понятия «вызов» и «угроза» тождественными не являются, и следовательно, 

требуют подробнейшего описания смыслового содержания данных правовых категорий. 

Считаю, что «вызовы» говорят нам о фактах, которые на данный момент времени не являют-

ся угрожающими, но в ближайшей перспективе, если не искать пути решения, могут пере-

расти в угрозу экологической безопасности. Угроза экологической безопасности требует 

незамедлительных и решительных действий со стороны общества, государства, и мирового 
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сообщества, является проблемой требующей первоочередное решение. К тому же неоспори-

мым является тот факт, что противодействовать вызовам гораздо легче чем угрозам. 

На мой взгляд, справедливо мнение Гацко М.Ф., который под вызовом понимал некий 

комплекс обстоятельств, которые на стадии их появления, ещё не связаны со стремлениями и 

возможностями угрожающего характера. При этом правда, при сохранении потенциала 

развития, они спокойно смогут трансформироваться в опасность, и соответственно нанести 

урон безопасности [3, с.24–29].  

На основании вышесказанного, подводя итоги данной работы, можно сделать ряд 

выводов: 

Во-первых, необходимо в нормативных актах указать на различия таких правовых 

категорий как: вызов экологической безопасности и угроза экологической безопасности и 

дать им определения. Считаю, что под вызовом экологической безопасности, следует 

понимать – совокупность фактов, которые на данный момент времени не носят угрожающий 

характер, но в ближайшей перспективе без принятия решительных действий направленных 

на нейтрализацию проблемы, могут перерасти в угрозу экологической безопасности. В свою 

очередь, под угрозой экологической безопасности следует понимать – вероятность наступле-

ния опасного события, которое может нанести ущерб окружающей среде, жизни и здоровью 

личности, существенный вред обществу, экологической безопасности страны. 

Во-вторых, считаю, что несмотря на довольно большой объём нормативных актов и 

различных концепций и стратегий, экологическое законодательство носит точечный и узкий 

характер, а каждый отдельный документ не содержит понятийный аппарат, что ведёт к 

неэффективности правового регулирования. Считаю необходимым основываясь на достиже-

ниях доктрины экологического права, накопленного опыта, достижениях юридической 

техники, а также опыта зарубежных стран, произвести кодификацию основных законода-

тельных актов в единый кодекс, в котором будут содержаться основные понятия и правовые 

категории. 

Следовательно, обеспечение экологической безопасности должно являться первоочеред-

ной задачей как государственных институтов, так и гражданского общества. Данная 

деятельность должна носить не только законодательный и теоретический характер, но и 

практический характер. Достижения доктрины экологического права необходимо внедрять в 

законодательство и повседневную жизнь, а также добиваться того, чтобы внедрённые 

современные законодательные положения не только носили только декларативный характер, 

но и неукоснительно соблюдались, ведь экологическая безопасность, прямо или косвенно 

влияет на все сферы человеческой жизни. 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В данной статье рассмотрены особенности процессуального положения прокурора. Указаны и проанали-

зированы формы участия прокурора в гражданском процессе. Выявлены актуальные проблемы, касающиеся 

процессуального положения прокурора. 
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PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
This article discusses the features of the procedural position of the prosecutor. The forms of participation of the 

prosecutor in the civil process are indicated and analyzed. The actual problems concerning the procedural position of 

the prosecutor are revealed. 

Сivil proceedings, prosecutor, goals and objectives of the prosecutor, grounds for participation of the 

prosecutor, forms of participation of the prosecutor. 

 

В настоящее время довольно актуальна проблема участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Согласно нормам Конституционного права, а именно 46 статье, каждый 

имеет право на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в рамках граж-

данского, уголовного, административного и конституционного, арбитражного судопроизвод-

ства. Формирование нормативно-правовой базы для реализации и защиты конституционных 

прав и интересов граждан, преобразование в общественном устройстве для снятия 

колоссальной нагрузки на судебную систему – данные задачи лежат именно на прокуратуре, 

что свидетельствует о её значимости и необходимости.  

Для того, чтобы подробнее разобраться в вопросе участия прокурора в гражданском 

процессе, обратимся к законодательству. Правовую основу участия прокурора в гражданс-

ком судопроизводстве составляют Конституция РФ, федеральный закон «О Прокуратуре 

Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс РФ, другие федеральные 

законы и международные нормативные правовые акты. В Конституции РФ существует глава 

7 под названием «Судебная власть». В ней содержится статья 129, которая является 

единственной, по своему содержанию, отведенной прокураторе. В соответствии с ч. 1 ст. 129 

Конституции РФ прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Ч. 5 данной статьи 

отсылает нас к федеральным законам, указывая на регламентацию организации и деятель-

ности прокураторы[5]. Обращаясь к ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», мы узнаём, что прокуратура представляет собой 

единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 

государства надзор за соблюдением положением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации[3]. Наконец, Гражданский процессуаль-

ный кодекс, в ст. 34 относит прокурора к лицам, участвующим в деле, что в свою очередь 

связывает его с юридической заинтересованностью в защите субъективных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций. Заинтересованность лиц, заявивших по неиско-

вым делам, личная заинтересованность в исходе дела, как субъекта нарушенного права и 

участвующего в процессе, отличается от заинтересованности прокурора. Прокурор в данном 
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случае не является стороной, третьим лицом или же самим заинтересованным лицом. Он 

выступает, как самостоятельная и независимая единица, обеспечивающая законность дейст-

вий всех участников, правильность выносимых судом постановлений, устраняет всякие 

нарушения закона, оказывает помощь суду в осуществлении правосудия [1]. 

Рассмотрев законодательную базу, следует обратиться к целям, поставленным перед 

прокурором в гражданском судопроизводстве. ФЗ «О прокуратуре» в ч.2 ст. 1 представляет 

перечень целей, исходящих из надзорной функции прокурора: надзор за соблюдением и 

исполнением действующих на территории РФ; надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина органами власти и управления, а также их должностными лицами; надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приста-

вами; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняю-

щих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, адми-

нистрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; уголовное прес-

ледование в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ; координацию 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; возбуждение дел об 

административных правонарушениях и проведение административного расследования. 

Исследуя цели прокурора в гражданском процессе, невозможно не сказать о возложен-

ных на него задачах. Цель в итоге подразумевает конечный результат, а задача является 

проблемной ситуацией, которая уже ставит перед собой конкретно заданную цель.  

Задачи прокурора следующие: защита прав и свобод человека и гражданина; защита 

охраняемых законов интересов общества и государства; обеспечение верховенства закона; 

обеспечение единства и укрепления законности. 

Следующим этапом рассмотрения вопроса об участии прокурора в судопроизводстве 

будут являться основания. В первую очередь, стоит сказать о таком основании, как прямое 

указание закона, либо так называемое мнение прокурора, которое ограничивается гражданс-

ким процессуальным законодательством. Согласно ч. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре» прокурор 

участвует в рассмотрении судами гражданских дел, если того требует защита прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства. Данная правовая норма даёт нам 

понять, что ещё одним основанием участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

является осуществление им законоохранительной функции.  

Продолжая детально погружаться в вопрос об участии прокурора в судопроизводстве, 

возникает необходимость осветить его процессуальные формы. В статье 45 ГПК РФ 

акцентируется внимание на следующих процессуальных формах:  

1. Заявление в суд о возбуждении дела в защиту других лиц;  

2. Подача заключения по делу в случаях, предусмотренных законом.  

Важнейшей формой участия прокурора в гражданском процессе является вступление 

прокурора в процесс с исковым заявлением. Используя данную форму, в случаях, когда заин-

тересованное лицо по объективным причинам не может реализовать свое право на обраще-

ние в суд, прокурор может самостоятельно вступать в гражданское судопроизводство путем 

подачи искового заявления. Законодательно определенного конкретного перечня таких 

причин не существует. В связи с этим данное правило может трактоваться очень широко, что 

подтверждается значительным количеством мнений ученых-юристов о списке причин, отно-

сящихся к уважительным [4, ст. 209]. Инициативная форма участия прокурора в судебном 

процессе может основываться также на просьбе гражданина о защите социально значимых 

прав и свобод.  

Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе закреплена в ч. 3 ст. 45 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Данная форма проявляется в 

том, что прокурор дает заключение по делу, исходя из следующих полномочий: установле-

ние и исследование фактических обстоятельств дела; юридическое обоснование фактических 

обстоятельств дела; формирование обоснованной позиции, как по существу дела, так и по 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/a6c3ad00600cbe743876ba8543ab2210922445ce/
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отдельным вопросам, возникшим в ходе судебного разбирательства; уведомление суда о 

своей позиции, входящей в основу заключения по делу.  

Мы считаем, что мнение прокурора имеет большое юридическое значение. Предостав-

ленное суду заключение прокурора несёт в себе обоснованное мнение о том, как разрешить 

спор между истцом и ответчиком. Соответственно, вышеуказанные полномочия предполага-

ют осуществление важной цели – оказание содействия суду при осуществлении правосудия.  

Форма подачи заключения прокурором имеет свои особенности. Оно не должно 

содержать кратких, фрагментарных выводов об удовлетворении иска или об отказе в удов-

летворении. Данная форма изложения не предусматривает юридического анализа обстоя-

тельств дела. Напротив, заключение прокурора не должно быть чрезмерно подробным и 

наполненным общими фразами без анализа доказательств.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что прокурор не только защищает 

права и законные интересы участников процесса, но и оказывает содействие суду в разре-

шении гражданских дел, гарантируя соблюдение принципа законности.  

Вопрос о том, какое процессуальное положение занимает прокурор в гражданском 

судопроизводстве, по-прежнему остается предметом споров в научных кругах [2, ст.232]. 

Существует позиция, признающая за прокурором статуса процессуального истца. Однако 

имеет место быть утверждение, опровергающее данную позицию. Прокурора нельзя прирав-

нивать к лицам, участвующим в деле, поскольку он не является субъектом спора о праве и не 

участвует в правовом конфликте. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что прокурор является 

«особым» участником процесса, основной деятельностью которого является защита прав 

граждан и охраняемых законом интересов общества и государства при рассмотрении 

гражданских дел судами. 
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ЯЗЫК НЕНАВИСТИ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

Рассматривается проблема возникновения экстремистских проявлений в обществе сквозь призму языка 

вражды и ненависти, известного как вербальный экстремизм. Примерами вербального экстремизма выступа-

ют лексемы, лозунги, другие языковые средства, содержащие в своем составе негативно-оценочные компо-

ненты агрессивного или уничижительного характера по отношению к этнической или национальной группе. 

Последствия использования языка ненависти и вражды потенциально подпадают под действие ст. 280.1 и 

282 УК РФ. 
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HATE SPEECH AS A MEANS OF EXPRESSION EXTREMIST MANIFESTATIONS 

 
The problem of the emergence of extremist manifestations in society is considered through the prism of hate and 

hate speech, known as verbal extreme mism. Examples of verbal extremism are lexemes, slogans, other linguistic means 

containing negative-value components of an aggressive or derogatory nature towards an ethnic or national group. The 

consequences of the use of hate speech and enmity are potentially subject to Art. 280.1 and 282 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. 

Verbal extremism, hate speech, hate speech, discord, slogan, appeal. 

 

В 1986 г. на XXVII съезде КПСС, говоря о вопросах национальной политики в СССР, 

генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев в своем докладе со всей категоричностью 

заявил следующее – «раз и навсегда уничтожены национальный гнет и национальное 

неравноправие во всех формах и проявлениях. Утвердились, вошли в сознание десятков 

миллионов людей нерушимая дружба народов, уважение к национальной культуре и 

национальному достоинству всех народов» [1, с. 53]. Коммунистическая партия обоснованно 

гордилась «достижениями советской многонациональной социалистической культуры» и 

ставила курс на принципиальную борьбу «против проявлений национальной ограниченности 

и кичливости, национализма и шовинизма, в какие бы одежды они ни рядились» [1, с.54]. 

Признанная в нашей стране к тому времени победа социализма, основанная в числе прочих 

на принципе коммунистического интернационализма, исключала из списка злободневных 

проблем само понятие «национальный вопрос». Следовательно, возможность возникновения 

межэтнического или межнационального конфликта как в стране в целом, так и в отдельно 

взятой республике не допускалась по определению. Такая политическая близорукость 

обернулась для нашей страны самыми тяжелыми последствиями. 

Политики проглядели зарождение экстремистских настроений в стране в конце 80-х. 

Примечательно, что об экстремизме в СССР не принято было говорить, поскольку это поня-

тие никак не встраивалось в социалистическую систему и использовалось для обозначения 

реалий капиталистического режима. Экстремизм как явление не то чтобы отрицался в СССР, 

скорей признавался как чуждый и нехарактерный для социалистического строя элемент. 

Уголовный кодекс СССР не содержал статьи об экстремизме. 
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Выход национальных проблем на поверхность общественной жизни дал о себе знать уже 

в 1988 – 1991 гг. в череде кровавых межэтнических конфликтов в самых разных частях 

СССР: в Карабахе и Сумгаите (Азербайджан, 1988), Новом Узене (Казахстан, 1989), Фергане 

(Узбекистан, 1989), Кишиневе (Молдавия, 1989), Сухуми (Абхазия, 1989), Баку (Азербай-

джан, 1990), Цхинвале (Южная Осетия, 1990). Первая чеченская война (1994 – 1996), затем – 

Вторая (1999–2009). Локальные конфликты на национальной почве то утихают, то разго-

раются с новой силой. После недолгого затишья опять возник вооруженный конфликт между 

Арменией и Азербайджаном. С 2014 г. некогда братская Украина превратилась во врага. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» одной из составляющих экстремизма является «возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни» [2]. В современной научной 

литературе предпринимаются попытки установить характерные особенности экстремизма 

как деструктивного явления, разобраться в причинах его появления там, где он меньше всего 

ожидаем, проанализировать последствия его проявления. Мы разделяем точку зрения, 

согласно которой экстремизм как отражение крайних взглядов есть прежде всего отчуждение 

от культуры, ценностей и традиций. В этой связи среди преступлений экстремистской нап-

равленности в последнее время стали выделять те, которые совершаются посредством слова. 

В науке появился термин «словесный или вербальный экстремизм». За последние годы 

значительно увеличилось количество исследований, связанных с анализом информационных 

фактов и их правовой оценкой. 

Сколько бы не говорили о причинах возникновения межнациональных конфликтов, 

предпосылках к их возникновению, сколько бы не искали виновных – в любом случае 

необходимо признать, что любой конфликт имеет в своей основе языковое начало, которое, в 

свою очередь, переходит в культурные и этнические формы выражения. Языковая природа 

межнационального конфликта очевидна, т.к. обусловлена нарушением межкультурного и 

межэтнического взаимодействия. Искаженность коммуникативного взаимодействия, некор-

ректное декодирование скрытых языковых смыслов провоцирует сначала оскорбление по 

национальному признаку, а затем – призыв к разрушительному действию, что приводит к 

проявлениям вербального экстремизма. И то, и другое подпадает под действия статей 280.1 и 

282 УК РФ. 

В вопросах провокации межэтнических конфликтов и разжигании межнациональной 

розни важно выявить перечень и характер так называемых провокационных слов в «языке 

ненависти» или в «языке вражды». Какие языковые средства входят в их состав, в каких 

случаях они могут быть провокационными, а в каких – нет, как относиться к подобным 

лексемам – вот вопросы, на которые нет однозначного ответа. 

Прежде всего необходимо определить, что следует считать «языком ненависти». «Язык 

ненависти» – это определенный набор языковых средств, оскорбляющих людей или группы 

людей по расовому, этническому, гендерному, религиозному признакам, а также по состоя-

нию здоровья и сексуальной ориентации. Очевидно, что подобные языковые обороты не 

являются нормативной общепринятой лексикой и находятся под запретом как на бытовом, 

так и на государственном или любом другом официальном уровне» [3, с. 85]. 

«Языком ненависти» могут создаваться тексты, направленные на разжигание ненависти, 

призывы к насилию, дискриминации и проч. Важно отметить, что в современном поликуль-

турном пространстве совершенно очевидно наличие вопроса, связанного с наименованием 

предметов, действий по национальному признаку. Предпримем попытку представить класси-

фикацию языковых средств, представляющих опасность в обострении разного рода межна-

циональных и межэтнических конфликтов. 

Лексемы: 

1. Прозвища – тип оскорблений по национальному признаку, при котором представите-

лям нации или народности придумывают обидные прозвища с явной негативно-оскорбитель-

ной коннотацией. При этом в качестве объекта коннотации выступает определенный нагляд-

ный признак, характеризующий тот или иной народ. Например, хохол (хохлы) – жители 
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Украины, лягушатники – французы, макаронники – итальянцы и т.д. Этот ряд можно 

продолжить: кацап (кацапы), москаль (москали), жид (жиды) и т.д. 

2. Обобщенное имя – тип обидного наименования представителей той иной националь-

ности по распространенному имени: иваны, гансы, фрицы, хачи и т.д. 

3. Искаженное обозначение государства (страны), которым именуют жителей тех или 

иных стран или мигрантов: азеры (азербайджанцы), даги (жители Дагестана), кударцы 

(жители Южной Осетии), азиаты (жители Средней Азии) и др. 

4. Слова с заведомо оскорбительной коннотацией: чурка, жидовская морда, русская 

свинья. 

Лозунги. 

1. Лозунги-утверждения. Семантическое значение лозунгов подобного рода заключается 

в констатации некоего довольно сомнительного факта. Например, «Москва – русский город», 

«Хохол русскому не брат», «Кто не скачет, тот москаль», «Россия для русских». Последний 

лозунг очень популярен среди националистов, но понимается ими превратно и фактически 

искажен. 

2. Лозунги, призывающие к действию. Страшную опасность в разжигании межнацио-

нальной розни представляют именно такие лозунги. К ним можно отнести: «Убей хача», 

«Бей жидов – спасай Россию», «Черномазые – вон из России», «В русских городках бей по 

чуркам», «Антирусскую нечисть вон из Москвы» и пр. 

Приведем пример из жизни нор-нахичеванских армян. На нор-нахичеванском диалекте в 

настоящее время говорят нор-нахичеванские или крымские армяне, проживающие на 

территории Ростовской области и в г. Ростове-на-Дону. Наиболее компактное проживание 

наблюдается в Мясниковском районе Ростовской области, который был заселен армянами, 

выходцами полуострова Крым, в XVIII в. по приказу императрицы Екатерины II. Обосновав-

шись на Донской земле, армяне сохранили и свой язык, и свою культуру. Любопытно то 

обстоятельство, что армян, проживающих на территории современной Армении, Грузии, в 

других республиках постсоветского пространства и за рубежом, нор-нахичеванские 

«своими» не признают. Для наименования «чужих» армян в обиход было введено слово в 

транслитерации звучащее как «dusatsi». В переводе с нор-нахичеванского диалекта дословно 

означает «пришедший с улицы». Эта лексема обладает дополнительной грубо-эмоциональной 

коннотацией – «грязный» или «бродяга». Слово само по себе обидное, а произнесенное в 

ссоре – оскорбительное. 

В 70-е годы, когда наблюдалась мощная миграция армянского населения с Кавказа, на 

Дон стали прибывать целые семьи обедневших людей. Селились они в основном в сельской 

местности в самых бедных домах, жили скудно, местного языка (нор-нахичеванского диалек-

та) не понимали и это, по всей вероятности, было для них самой серьезной трудностью. 

Открытой вражды по отношению к приезжим местные жители не проявляли. Напротив, 

всячески помогали обосноваться на новом месте. Однако наименование «dusatsi» не 

упразднилось. Со временем кавказские армяне освоили местный диалект, приняли местную 

культуру (праздники, кухню, одежду). Позже возникли совместные семьи, но несмотря на 

это по-прежнему оставались «dusatsi». 

Далее возник довольно интересный факт. Новые волны миграции в 80-е годы после 

землетрясения в Армении, в 90-е после Карабахского конфликта привели на Дон новых 

переселенцев с Кавказа. Как уже было сказано выше, для местных, нор-нахичеванских армян 

приезжие с Кавказа являются dusatsi. Но и для ассимилировавшихся, приехавших раньше 

кавказских армян новые мигранты тоже превратились в dusatsi. Это явление до сих пор не 

нашло объективного объяснения. 

По сведениям отдела по противодействию экстремизму и терроризму г. Ростова-на-

Дону, открытого противостояния между двумя армянскими культурами на Дону не наблюда-

ется, враждебных столкновений по национальному признаку не зафиксировано. Тем не 

менее, проблема межкультурного и межэтнического взаимодействия стоит остро и заклю-

чается она прежде всего в том, что представители одной и той же нации говорят на разных 
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языках. Вне всякого сомнения, благодаря языку, каждый народ определяет свою нацио-

нальную идентичность, утрата которой может повлечь за собой серьезные последствия. По 

этой причине актуально и справедливо звучат слова профессора Московского университета 

С.Г. Тер-Минасовой, «Вопрос о том, как достичь роскоши и радости международного обще-

ния, а через него единства, сохраняя в целости и свой язык, и свою культуру, – сегодня 

главный вопрос человечества» [4, с.121]. Усилия общества и правоохранительных органов 

должны быть направлены на предупреждение экстремистских проявлений, возникновение 

которых может привести к непредсказуемым последствиям. 
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THE CONCEPT OF INTELLECTUAL PROPERTY  

AS A RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY 

 
This report explores the concept of intellectual property, in accordance with the law and scientific literature. The 

consideration of these issues is quite relevant, since civil legal relations in the field of intellectual property are 

constantly evolving. 

Intellectual property, results of intellectual activity, exclusive rights. 

 

Интеллектуальную собственность предлагается понимать как условный собирательный 

термин, который используется для обозначения совокупности исключительных прав, тогда 

как термин «собственность» в данном случае рассматривается только в специальном, 

переносном смысле, подчеркивающем полноту и исключительность прав создателей.  

Как пример, в России понятие «интеллектуальная собственность» было закреплено на 

законодательном уровне в 1990 году, с принятием Закона РСФСР № 443-1 «О собственности 

в РСФСР». К интеллектуальной собственности Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» 

относил произведения науки, литературы, искусства и других видов творческой деятель-

ности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские пред-

ложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, 

ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслужи-

вания. На сегодняшний день данный документ уже утратил юридическую силу. [2] 

В Российской Федерации понятие «интеллектуальной собственности» частично опреде-

лено в Гражданском кодексе РФ пункте 1 статьи 1225, исходя из неё, интеллектуальная 

собственность – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц. [3] 

Закрепление права интеллектуальной собственности на законодательном уровне означа-

ет, что государство принимает на себя обязанность обеспечить эффективные способы 

защиты данного права [7, с. 23–29]. 

Также стоит отметить, в Конституции РФ статье 44 закреплено, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом [1]. Аналогичную норму можно увидеть в Гражданском 

кодексе РФ пункте 2 статьи 1225 [3]. 

Возвращаясь к понятию «интеллектуальной собственности», многие авторы в попытках 

дать определение, пытаются сделать это через понятие «исключительное право».  

Почему конкретно исключительное право? Потому что исключительное право это по 

сути инструмент регулирования результатов интеллектуальной деятельности, поскольку не 

даёт возможности использования другими лицами, если на это нет разрешения, или иное не 

предусмотрено законом. Исключительность прав ассоциируется с монополией их владельца, 

можно сказать, что исключительное право относится к «легальным видам монополии» 

[6, с.9]. 
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Так одним из примеров послужит определение интеллектуальной собственности от 

автора О.А. Рузаковой. Интеллектуальная собственность представляет собой исключитель-

ные права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя исключи-

тельные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам их исполь-

зование различными способами, за исключением случаев свободного использования, предус-

мотренных законом. [8, с. 16]  

Интеллектуальная деятельность порождает многообразные продукты, оформленные в 

конкретной форме и классифицируемые по своему типу – научными, литературными, худо-

жественными, изобретательскими или промышленными образцами. Каждый из них ставит 

перед правообладателями определенные задачи, особенности защиты и используемости, 

всегда требуется определенный подход к правам авторства. Однако, независимо от специ-

фики каждого конкретного случая, все эти результаты интеллектуальной работы обладают 

общими чертами.  

Порожденные интеллектуальной деятельностью продукты не являются материальными 

объектами, они имеют идеальную природу, их нельзя купить или продать. И в отличие от 

других объектов права, которые являются конкретными вещами, права на интеллектуальный 

продукт не могут воздействовать на изначальные процессы мышления, происходящие в 

головном мозге людей. 

В соответствии с ГОСТ 31278-2004, который регулирует сотрудничество государств – 

участников Содружества Независимых Государств в военно-экономической сфере, интел-

лектуальной деятельностью признаются научные, конструкторские, технические и техноло-

гические решения, включая объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в 

различных документах, полученных в процессе НИОКР. [5, с.8] 

Если мы тщательно рассмотрим понятия «интеллектуальной собственности» и «резуль-

таты интеллектуальной деятельности», мы сможем убедиться в том, что первое гораздо 

более глубокое и широкое в своем содержании, однако не стоит забывать, что второе явля-

ется лишь одним из элементов первого. Соответственно, право интеллектуальной собствен-

ности – это комплекс правовых норм, которые регулируют общественные отношения в 

области приобретения, использования, прекращения и защиты прав на результаты интеллек-

туальной деятельности, а также средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которые считаются наравне с ними. 

Точно закреплённой формулировки в законодательстве РФ нет, и это проблема, которая 

требует решения. В соответствии с современным российским законодательством, интеллек-

туальная собственность характеризуется как комбинация исключительных личных и иму-

щественных прав на результаты творческой и, прежде всего, интеллектуальной деятель-

ности. Важно понимать, что интеллектуальная собственность не является разновидностью 

вещного права собственности, также как и не является его заменой. Это самостоятельный 

правовой институт, который отдельно регулируется законодательством для коллективного и 

общественного блага. 

Вещно-правовой режим собственности, используемый в отношении материальных 

объектов и включающий лишь права собственности на их владение, пользование и распоря-

жение, не может применяться к нематериальным достижениям интеллектуальной деятель-

ности. Его можно применять только в отношении материальных носителей этой интеллек-

туальной продукции. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОГМАТИКЕ М.Н. КАПУСТИНА:  

ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена проблеме методологии изучения международных отношений, играющей значительную 

роль в концепции энциклопедии права М.Н. Капустина, одного из выдающихся русских юристов конца XIX века. 

В статье акцентируется внимание на правопонимании этого теоретика права, которое объясняет особен-

ности его методологии изучения международных отношений. Автор делает вывод об актуальности ряда 

положений учения М.Н. Капустина о международных отношений для современной науки международного 

права. 

Методология познания права, правопонимание, международные отношения, правоведение, современ-

ное правоведение.  
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INSTITUTIONAL APPROACH TO THE STUDY OF INTERNATIONAL RELATIONS IN 

LEGAL DOGMA M.N. CAPUSTIN: CONCEPTS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY 

 
The article dedicated to the problem of studding international relations methodology which plays grate role in 

legal encyclopedia M.N. Kapustin’s conception – one of the outstanding Russian lowers of the end of XIX century. The 

article stress the attention to law understanding of this legal theoretic which explains peculiarities of international 

relations methodology studding. The author makes the conclusion about actual meaning of set of statements of M.N. 

Kapustin’s international relations methodology studding for contemporary science of international law.  

Methodology of knowledge, law understanding, international relations, jurisprudence, contemporary 

jurisprudence.  

 

Михаил Николаевич Капустин (1828–1899) известен как один из выдающихся право-

ведов конца XIX века, заслугой которого является обоснование идеи общей теории права, 

как особой юридической науки, задачей которой является наиболее общее догматическое 

определение юридических понятий, опирающееся на анализ юридической практики. Однако 

он не менее был известен и как теоретик международного права, относительно новой в те 

годы юридической дисциплины. Следует отметить, что российская правовая наука того 

времени только начинала определяться как сфера научного знания, что сопровождалось 

многочисленными методологическими проблемами, которые стояли на ее повестке дня. Что 

касается такой области, как международное право, то, не смотря на осознание важности этой 

сферы, понимание необходимости изучения международных отношений средствами науки, 

имевших место еще в работах А.К. Неволина, в России она не рассматривалась в качестве 

самостоятельного направлений научных исследований и лишь в начале ХХ века появились 

первые работы, непосредственно посвященные международному праву как самостоятельной 

сферы юридических исследований.  

 По этой причине, представления о международном праве, преимущественно, черпались 

из иностранной юридической литературы, прежде всего из немецкой, а их изложение было 

эпизодическим, в контексте иных теоретических вопросов права, как правило, связанных с 

интерпретацией природы правоотношений разных субъектов, где государства рассматри-

вались именно в таком качестве. Можно сказать, что становление теории международного 

права во второй половине XIX века находилось в начале своего длительного пути развития. 

На этом этапе всегда большую роль играет решение методологических проблем, как то, 

определение предмета исследование, способов изучения его объектов, связь с общей юриди-

ческой теорией. Поэтому догматический подход М.Н. Капустина, являющийся отличи-
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тельной особенностью его методологии, оказался как нельзя кстати, своеобразно решая все 

сформулированные задачи.  

Концептуально-теоретические представления М.Н. Капустина о международном праве 

во много обусловлены концепциями немецких юристов. Тем не менее, следует вести речь об 

их своеобразии, особенностях, определяемых, прежде всего, его догматической методо-

логией. Международные отношения, как объект изучения и предмет относительно самостоя-

тельно направления исследований, возникают в контексте концепции общей теории права 

М.Н. Капустина, его теоретической модели энциклопедии права (юридической догматики). 

Необходимость включения данного объекта в контексте его теории объясняется той важной 

ролью, которую в ней играет концепт правового порядка (юридического порядка), то есть, 

совокупности обусловленных субъективным правом отношений, возникающих между разны-

ми категориями субъектов. Устойчивость и повторяемость данных отношений в во времени 

и в пространстве делает необходимым их институциональное определение. При этом под 

институтом понимается «типические формы» юридических отношений. То есть, «В каждой 

из них объективная норма в связи с субъективными правами служит основанием для вывода 

юридического понятия. Такие типические виды отношений, понимаемые исключительно в 

их юридической стороне, называются юридическими институтами» [1 c. 214].  

Существует огромное разнообразие юридических институтов, таких, например, как инс-

титут семьи, институт собственности, институт исковой давности и т.д. и т.п. Однако, пос-

кольку они представляют собой не что иное, как типичную форму правоотношений, следует 

констатировать их связь и, соответственно, учитывая неоднородность отношений, и опреде-

ленные их группы. Теоретик полагает, что проблема систематизации институтов является 

одной из актуальных не только для юридической науки, но и для юридической практики, 

поскольку от ее решения непосредственно зависит и систематизация законодательства, его 

кодификация, в конечном счете, позитивно влияющая на правоприменительную практику. 

Так, например, определение места юридического института в системе институтов, является и 

условием его правильной интерпретации, вкладываемого в него юридического смысла.  

Следуя наиболее распространенной в науке точке зрения, М.Н. Капустин подразделяет 

все институты на две группы – институты частного и государственного права. Но такая клас-

сификация не охватывает все совокупности отношений. В частности, речь идет об отноше-

ниях между государствами и церковных отношениях. Они, по мнению теоретика, и состав-

ляют отдельную группу институтов, а именно, внегосударственные институты. Межго-

сударственные отношения, приобретающий юридическую форму и следует рассматривать 

как международное право, включающее совокупность норм и институтов, признаваемых 

государствами как субъектами этих отношений. Интересна постановка проблемы, демон-

стрируемая этим теоретиком: «…факт одновременного бытия многих государств является 

непреложным. Мысль о едином государстве или всемирной монархии не находит основания 

не в истории, ни в понятии о юридической власти. Но человеческому разуму свойственно 

представлять все человечество, как единое целое, подчиняющееся единой Божественной 

власти, а потому и признающее силу справедливости. Каждое отдельное государство сознает 

свою обязанность признавать свободу другого и относиться к нему по началу соразмерности. 

Поэтому отношения между народами способны получить характер юридический» [1 c. 328].  

Однако, по мнению М.Н. Капустина, данные отношения имеют ту особенность, что, не 

смотря на их субъектную определенность, когда государство выступает в качестве лица, 

обладающего юридическим статусом, нормы, регулирующие эти отношения, не имеют при-

нудительного характера. Тем не менее, взаимное признание государствами прав и обязан-

ностей делает их юридическими отношениям. Роль, которую обычно играет государства, 

принудительная сила которого обеспечивает исполнение предписания нормы, здесь играет 

сознание народов, нравственность, характерная для «международного общества». 

Так, понятие «международное общество» в концепции М.Н. Капустина играет роль 

недостающего институционально звена, обеспечивающего юридический характер отноше-

ний между государствами и, соответственно, их стабильность посредством идеальных 
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факторов деятельности. Международные договоры в качестве источника международного 

права М.Н. Капустин рассматривает лишь в качестве первой ступени развития междуна-

родных правоотношений, перспективой которых является их более регулярный и систе-

матический характер. Поэтому теоретик пишет: «…международное право не обнимает всех 

сторон юридического порядка, оставляя много руководству нравов в обширном смысле. 

Нужно долгое время для того, чтобы известное запрещение или приказание всеобщей обяза-

тельности и было сформулировано с тою определенностью, какою отличаются юридические 

нормы» [1 c. 329]. 

В заключение следует отметить, что оценивая концепцию международного права М.Н. 

Капустина, необходимо учитывать не только теоретическую разработанность данной сферы, 

которая в то время находилась на низком уровне, но и сам характер этих отношений, их 

юридическую природу, характерную для того времени. Так, международные институты, в 

качестве элементов механизма действия международного права, будут созданы лишь в 

следующем веке. Первым таким институтом буде Лига наций, созданная в 1919 году. В этой 

связи сама идея международного общества играла важную роль не только в становлении 

науки международного права, но и отражала уровень развития международных правоотно-

шений того времени.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН  

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Цифровая эпоха изменила то, как мы живем, работаем и взаимодействуем с окружающим миром. 

Государство не является исключением в этой трансформации, поскольку появление цифровых технологий и 

интернета видоизменяет способы взаимодействия государств со своими гражданами. Концепция цифрового 

государства возникла как ответ на эту трансформацию, когда государство внедряет цифровые технологии 

для повышения вовлеченности граждан в политические и государственные процессы и предоставления 

государственных и муниципальных услуг. В этом докладе будет рассмотрена эволюция взаимодействия между 

государством и гражданами в эпоху цифровых технологий, а также проблемы и возможности, которые 

открывает цифровое государство. 
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EVOLUTION OF INTERACTION BETWEEN THE GOVERNMENT AND CITIZENS  

IN THE DIGITAL AGE 

 
The digital age has changed the way we live, work and interact with the world around us. The government is no 

exception in this transformation, as the advent of digital technologies and the Internet revolutionize the ways 

government interact with their citizens. The concept of a digital government emerged as a response to this 

transformation, when government introduce digital technologies to increase citizen engagement and provide services. 

This report will examine the evolution of interaction between the government and citizens in the digital age, as well as 

the challenges and opportunities that the digital government opens up. 

Digital government, electronic government, electronic state, digital transformation of the government, artificial 

intelligence, modernization of the public administration system. 

 

Сегодня зарождение и формирование «цифрового государства» можно наблюдать во 

многих развитых и развивающихся странах.  

Со стремительным развитием технологий и общества, за которым, порой, не успевает ни 

юриспруденция, ни законодатель, теряет свою актуальность понятие государства в его «клас-

сическом» виде и варианте. Совершенствование IT-сферы, появление блокчейн-систем [1], 

смарт-контрактов [2], нейросетей [3] и прочих цифровых технологий, внедряемых в передо-

вых странах не только в коммерческих организациях, но в последнее время не менее активно 

и в государственных структурах, вызывает объективную необходимость формирования 

такого понятия, как «цифровое государство», определение которому, в свою очередь, можно 

сформулировать следующим образом: 

«Цифровое государство» – информационно-технологическая организация политико-

правового взаимодействия граждан и органов публичной власти. Целью такого взаимодейст-

вия является обеспечение наиболее полных возможностей участия граждан в осуществлении 

власти и предоставления им услуг государства, реализуемых с использованием цифровых 

технологий. 

Построению цифрового государства, которое является приоритетной задачей любого 

развитого общества, предшествует ряд следующих предпосылок: 

− общественная потребность в поиске современных новых форм взаимодействия с власт-

ными структурами; 

− разработка новейшего механизма управления в государственных структурах; 
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− потребность в более быстрой передаче и обработке информации и предоставлении госу-

дарственных услуг; 

− развитие различных форм производства, требующих внедрения более современных и 

новых технологий; 

− необходимость поддержки положения государства в этой сфере на международном 

уровне;
1
 

− формирование на внутригосударственном и международном уровнях правовой основы в 

области современных технологий; 

− информатизация общественной и государственной жизни. 

Благодаря использованию информационных технологий в государственном управлении 

осуществляется организация свободного доступа граждан к информации правового харак-

тера, тем самым помогая развитию правовой гражданской культуры. Так, с помощью исполь-

зования IT в государственном управлении обеспечивается информационное взаимодействие 

в органах государственной власти, а также построение электронного взаимодействия 

общества и государства. Более того, граждане страны получают возможность получения 

правовой информации, общественной экспертизы [7, с. 36] (Kononenko, 2013, р. 36), а также 

услуг государства и осуществления власти, реализуемых с помощью идентификации в 

информационно-коммуникационных системах. 

В эволюции взаимодействия государства и гражданина в цифровую эпоху условно 

можно выделить несколько значимых этапов: 

Первый этап – зарождение концепции «цифрового государства» в 1980-е годы, когда 

государства начали использовать ЭВМ в административных целях для ускорения, упроще-

ния и автоматизации внутренних процессов и взаимодействия между государственными 

органами власти. 

Второй этап – развитие цифровой инфраструктуры для предоставления информации 

гражданам о государственной политике и функциях различных государственных органов 

власти, процедурах и процессах оказания ими различных государственных услуг. Данный 

этап включал в себя активное создание и распространение информационных веб-сайтов и 

онлайн-порталов, чтобы предоставить гражданам доступ к этой информации. Акцент был, в 

основном, на прозрачности данных о работе соответствующих публично-правовых структур 

и их подотчетности гражданам. 

Третий этап – расширение государством возможности взаимодействия с гражданами 

через переход от одностороннего предоставления определенного объема данных о своей 

работе гражданам к двустороннему взаимодействию через внедрение «интерактивных 

услуг», таких как онлайн-формы для подачи заявок на получение определенных документов, 

справок, разрешений и лицензий. Государства также начали использовать электронные сис-

темы голосования и подсчета голосов, позволяющие гражданам государств с демокра-

тической формой правления реализовать свое конституционное право голоса на выборах и 

референдумах, не выходя из собственного дома. 

Четвертый этап – появление социальных сетей, которые значительно повлияли и подня-

ли взаимодействие между государством и гражданами на новый уровень. Данные цифровые 

платформы предоставили государству возможность взаимодействовать с гражданами в 

режиме реального времени и предоставлять информацию о своих услугах и политике. 

Завершающим пятым этапом и еще одним ключевым событием в эволюции взаимо-

действия «цифрового государства» с гражданами стало появление и внедрение мобильных 

технологий и скоростного интернета. Мобильные устройства с простым и дешевым выходом 

в интернет быстро распространились среди населения и стали доступными, и государство 

осознало потенциал взаимодействия с гражданами через мобильные приложения. Мобиль-

ные приложения предоставляют гражданам легкий доступ к государственным услугам, 

позволяя им легко и быстро исполнять свои обязанности перед государством (например, 

налоговые обязательства), а также реализовывать свои права (например, на получение 

социальных пособий и выплат). 
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По всей видимости, следующим отдельным этапом формирования цифрового госу-

дарства станет цифровизация национальных валют государства, активным изучением и 

разработкой которых сейчас занимаются многие страны. Такие страны, как Китай, Южная 

Корея, Швеция, уже запустили пилотные проекты своих CBDC (Central bank digital currency), 

а многие другие еще находятся в стадии исследования данной формы денег [4, с. 52] 

(Vershinina, Labusheva, Sultaniev, 2021, р. 52), осторожно подходя к подобным нововве-

дениям. При этом, учитывая темпы развития цифровых технологий, а также такие плюсы от 

внедрения CBDC, как повышение эффективности денежно-кредитной политики, снижение 

стоимости проведения транзакций, уменьшение наличных денежных средств и мн. др. 

[1, с.59] (Andryushin, 2021, р. 59), стоит ожидать дальнейшего распространения внедрения 

национальных цифровых валют во многих странах.
2
 

Если говорить о Российской Федерации, то основные этапы становления цифрового 

государства были отражены в таких нормативных документах, как постановление Прави-

тельства РФ от 28 января 2002 года № 65 «О федеральной целевой программе «Электронная 

Россия (2002–2010 годы)» [4], утвердившее программу «Электронная Россия», распоряжение 

Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р «О Концепции формирования в  

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» [5], а также постанов-

ление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении 
3
государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» «[6], 

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [7], Постановление Правительства 

РФ от 02 марта 2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»« [8] и др. 

Цифровые технологии на данном этапе развития и внедрения в государственные 

структуры и общество позволяют государству существенно экономить бюджетные средства 

за счет автоматизации процессов и повышения эффективности государственного аппарата, а 

также предоставлять более персонализированные услуги, повышая уровень доверия и 

удовлетворенность граждан от взаимодействия с государственными органами власти. 

Существенное ускорение процессов взаимодействия за счет развития цифровых 

технологий привело к тому, что государство стало более «гибким» при возникновении новых 

«вызовов», в вопросах оперативной реализации своей политической воли и ее распрос-

транения среди граждан, а граждане получили возможность моментального волеизъявления 

и выражения своей гражданской позиции, а также получения необходимых государственных 

и муниципальных услуг из любого места и в любое время, без лишней бумажной волокиты и 

траты времени. 

Примером такого слаженного и быстрого взаимодействия с использованием новых тех-

нологий является недавняя пандемия COVID-19, когда государство ввело соотвествующий 

жесткий контроль за заболеваемостью и распространением вируса через привязку данных о 

состоянии здоровья каждого гражданина к единой электронной системе предоставления 

государственных услуг, внедрение цифровых сертификатов о вакцинации с QR-кодами, 

системы дистанционного обслуживания граждан и предоставления государственных услуг, 

оперативное информирование граждан через мобильные устройства об изменениях в 

политике контроля за распространением заболевания и так далее.  

Будущее у цифрового государства достаточно захватывающее, поскольку новые техно-

логии могут еще больше изменить способ взаимодействия государства с гражданами и 

вывести его на качественно новый уровень. Искусственный интеллект (ИИ), блокчейн и 

интернет вещей (IoT) – это лишь несколько примеров новых типов технологий, которые 

могут устроить настоящую революцию в этой сфере. 

ИИ может преобразовать предоставление государственных услуг за счет автоматизации 

процессов и предоставления персонализированных услуг. Государства могут использовать 

чат-ботов на базе ИИ, чтобы отвечать на запросы граждан и оказывать им консультационные 

услуги и помощь. ИИ также можно использовать для анализа больших массивов данных и 
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выявления определенных тенденций и поведенческих моделей, что позволит государству 

улучшать качество своих услуг. 

Блокчейн может улучшить прозрачность и подотчетность государства. Используя блок-

чейн для записи определенных действий и информации, государства смогут гарантировать 

их прозрачность и защиту от несанкционированного доступа. Это может помочь в борьбе с 

коррупцией и повысить доверие граждан к государству. 

Интернет вещей может изменить, в принципе, способ взаимодействия государства и 

граждан. Государства смогут использовать устройства IoT для сбора данных о поведении 

граждан, что позволит им адаптировать услуги для удовлетворения их потребностей. 

Интернет вещей также можно будет использовать для повышения открытости экономи-

ческих процессов внутри страны, мониторинга цепочек перемещения товаров, общественной 

безопасности и скорости реагирования государства на различного рода «вызовы». 

Однако при становлении и развитии цифрового государства не стоит забывать о 

вероятных рисках и последствиях данного процесса. Несмотря на то, что цифровое государ-

ство имеет ряд очевидных и неопровержимых преимуществ, оно также создает ряд проблем.  

Так, при формировании цифрового государства допускается вероятность того, что 

государство может потерять собственную независимость при переходе в часть мирового 

пространства. Информационная сеть, кроме того, что обеспечивает объединение граждан и 

равенство участников в информационном пространстве, в будущем может обеспечить 

потерю суверенитета государством – полную или частичную [9]. Более глубокая интеграция 

в международные цепочки производства и возрастающая в этой связи зависимость от них 

могут рассматриваться как угроза экономической безопасности государства. 

Любая власть: законодательная, исполнительная или судебная, по мнению В.В. Соро-

кина, будет обезличена и полностью освобождена от личной ответственности при форми-

ровании и развитии электронного государства. Мировое правительство сможет присвоить 

себе право на управление, навязать идеологию и контролировать граждан [11] (Sorokin, 

2009). Следовательно, никто не сможет защищать интересы разных групп населения, так как 

их будет некому защищать [3, с. 279] (Vaskova, 2010, р. 279).  

Достаточно остро по этому поводу стоит вопрос цифровой безопасности государства. 

Данная проблема обусловлена рисками, связанными с осуществлением кибератак [10] на 

основные государственные ресурсы и появлением кибертерроризма, являющегося «одной из 

наиболее опасных форм проявления современного терроризма» [6, с. 29] (Kapitonova, 2015, 

р. 29). Так, в случае формирования цифрового государства в части перехода многих его 

функций в IT-плоскость успешно проведенная кибератака может нанести колоссальный вред 

как в информационной сфере, так и в реальной, затронув важнейшие инфраструктурные 

объекты. Более того, положение усугубляется в ситуации сохраняющегося санкционного 

режима и информационных войн. Как отмечает И.С. Ашманов, «обрушить огромное коли-

чество сайтов банков, госструктур, предприятий можно просто щелчком пальцев. В этом 

смысле мы абсолютно не защищены» [11].
4
 

Еще одним отрицательным моментом можно считать сокращение рабочих мест, обус-

ловленное автоматизацией различных процессов, заменой человеческого труда электронной 

и роботизированной техникой, искусственным интеллектом и т.п. Хотя данный процесс и 

будет нести неминуемые негативные последствия для отдельных групп населения, тем не 

менее, в перспективе цифровизация государства является, безусловно, полезной для 

общества. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, невзирая на опасности и риски, формирование цифрового 

государства является процессом неизбежным. Это означает то, что необходимо находить 

оптимальные варианты построения и развития цифрового государства, которые бы способ-

ствовали улучшению и развитию страны. Вопрос актуален настолько, что от образования 

цифрового государства зависит само его существование, так как более развитые страны, в 

которых оно в полной мере будет сформировано, смогут выиграть в информационной и 

экономической борьбе на мировой арене. 
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В Российской Федерации происходит планомерное формирование цифрового государст-

ва, этапы становления которого можно наблюдать в основных документах стратегического 

планирования, связанных с развитием технологий в стране. Для формирования действенной 

системы цифрового государства в Российской Федерации следует обращать внимание на 

основные проблемы при его создании и существующие угрозы, выявлять причины и факто-

ры, обусловившие положительные тенденции внедрения модели цифрового государства. 

Существует необходимость в развитии не только цифровых технологий, но и норма-

тивно-правовой базы, от качества которой будет зависеть скорость и полнота интеграции 

соответствующих технологий в общественный и государственный сектор.  

В свою очередь, существенные позитивные изменения в сфере цифровизации госу-

дарства будут обеспечивать повышение качества жизни граждан и удовлетворение их пот-

ребностей, в то же время оказав значительное влияние на экономический рост государства и 

укрепление его суверенитета. 
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ГОРОД КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья посвящена рассмотрению города в качестве объекта экологической безопасности, что является 

актуальным в связи с устоявшейся тенденцией повышения темпов урбанизации, а также повышением эколо-

гических рисков, связанных с повышением нагрузки на городскую инфраструктуру. Автором изучена страте-

гия экологической безопасности, а также научные работы авторов, выделяющих город в качестве самос-

тоятельного объекта междисциплинарных исследований. В качестве вывода автор отмечает важность 

выделения города в качестве объекта экологической безопасности ввиду невозможности гарантировать 

экологические права городского населения без учета экологических рисков, связанных с повышением нагрузки 

на городскую инфраструктуру. 

Экологическая безопасность, безопасность города, окружающая среда, объект экологической безопас-

ности. 
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CITY AS AN OBJECT OF ENVIRONMENTAL SAFETY 

 
The article is about considering the city as an object of environmental safety, which is actual in connection with 

the tendency to increase the rate of urbanization, as well as the increase in environmental risks associated with an 

increase in the pressure on the urban infrastructure. The author researched the strategy of environmental safety, and 

scientific papers of the authors, highlighting the city as an independent object of multidisciplinary research. As a 

conclusion the author marks importance of highlighting the city as an object of environmental safety because of 

impossibility to guarantee ecological rights of urban population without taking into account ecological risks connected 

with increase of pressure on urban infrastructure. 

Environmental safety, safety of the city, the environment, the object of environmental safety. 

 

Большинство современных процессов человеческой жизнедеятельности сконцентриро-

ваны преимущественно в городах и городских агломерациях. Урбанизация как тенденция 

прочно вошла в нашу жизнь, а процент городского населения ежегодно растет. Так, согласно 

предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2023 г. от Росстата, 

процент городского населения составляет 74, 87%, а еще 10 лет назад процент городского 

населения был равен 74%. При этом, население Российской Федерации, согласно статистике, 

также продолжает расти: в 2013 году в РФ проживало 143 миллиона 347 тысяч граждан, а в 

2023 уже 146 миллионов 424 тысячи. Разница в процентном соотношении между 2013 и 2023 

годами составляет всего 0,87%, однако, разница в количестве городского населения является 

весомой: в 2013 году – 106 миллионов 77 тысяч, а уже в 2023 году – 109 миллионов 628 

тысяч. Соответственно, городское население за 10 лет приросло практически на 3 миллиона, 

то есть практически на 300 тысяч ежегодно. Учитывая естественную убыль населения: в 

2021 году, ставшем рекордным для РФ, – 1 млн 43 тысячи человек и 600 тысяч человек в 

2022 году, можно сделать вывод: несмотря на естественную убыль населения в стране, 

количество городского населения продолжает ежегодно расти.  

Вместе с тем, важно понимать, что городская инфраструктура рассчитывается на обслу-

живание определенного количества населения, а соответственно, ежегодно увеличивается не 

только количество людей в городах, но и нагрузка на объекты инфраструктуры: для обслу-

живания все большего количества людей строится все большее количество домов, для обес-

печения все большего количества домов требуется все большее количество ресурсов, выра-

батываемых генерирующими компаниями, транспортная инфраструктура начинает обслу-

живать все большее количество населения и т.д.  

На риски, связанные с состоянием окружающей среды в городах, указывает и президент 

в стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [1]. 

Так, в разделе 2 «Оценка текущего состояния экологической безопасности» обращается 
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особое внимание на тот факт, что «Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним 

территориях, где проживает 74 процента населения страны, подвергается существенному 

негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, 

энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства. В городах с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн. человек, что составляет 

17 процентов городского населения страны». Вместе с тем, к одной из ключевых задач в 

рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопас-

ности относится «предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загряз-

нения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах». Законодатель, в рамках 

стратегии экологической безопасности, выделяет город в качестве важного объекта экологи-

ческой безопасности, обращая внимание на существенный уровень негативного воздействия, 

оказываемого объектами городской инфраструктуры на практически ¾ населения Российс-

кой Федерации. 

Научное сообщество также активно выделяет город в качестве самостоятельного объек-

та, рассматривая: город как предмет междисциплинарного дискурса, философию города, 

вопросы реализации концепции устойчивого развития в городах, особенности реализации в 

городах института экологической экспертизы, а также вопросы правовой охраны в городах 

[2]. Так, совершенно логично, что город, являясь местом скопления 75% населения страны, 

подвергает окружающую городскую среду огромному негативному воздействию ввиду 

повышенной нагрузки на инфраструктуру, а вопросы устойчивого развития и правовой охра-

ны городов приобретают все большую важность. 

Современное законодательство под экологической безопасностью понимает состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий [3]. Одним из объектов экологической 

безопасности, выделяемых законодателем, являются жизненно важные интересы человека. 

Важно заметить, что на данный момент в науке отсутствует единый подход к определению 

категории «жизненно важные интересы человека», однако, совершенно очевидно, что 

система экологических прав является одним из важнейших компонентов указанной катего-

рии в контексте экологической безопасности. Как отмечает О.И. Крассов, «Право на инфор-

мацию и право на возмещение ущерба подчинены основному праву – на благоприятную 

окружающую среду. Эти права являются средствами реализации и защиты основного права, 

и они не имеют самостоятельного значения вне связи с правом на благоприятную окружаю-

щую среду» [4, с. 69], соответственно, право на благоприятную окружающую среду следует 

считать центральным, основополагающим для всей системы экологических прав.  

Однако, совершенно очевидно, что гарантировать человеку, проживающему в городе, 

право на благоприятную окружающую среду становится все сложнее, не рассматривая город 

в качестве объекта экологической безопасности, учитывая тот факт, что 75% населения 

страны проживают в городах, а также те риски, выделяемые президентом в стратегии эколо-

гической безопасности и связанные с повышением нагрузки на городскую инфраструктуру, а 

также вытекающими из этого проблемами окружающей городской среды. Так, для обеспече-

ния всей системы экологических прав, в частности права граждан на благоприятную окру-

жающую среду в городах, необходимо реализовывать комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение устойчивого развития и функционирования городской окружающей среды, 

то есть обеспечить такое состояния, при котором природная городская среда и жизненно 

важные интересы городского населения будут защищены от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ  

ЧАСТНОГО ПРАВА В РОССИИ 
 

Нравственные основы права как беспристрастного регулятора общественных отношений в цивилизован-

ном мире учитывают и реализуют потребности общественного развития в рамках дозволенного и запре-

щенного поведения его участников. В настоящее время в России происходит развитие законодательной базы, 

регламентирующей нормы частного права, являющиеся первостепенными в процессе формирования гражданс-

кого общества государства, которое, в свою очередь, было бы невозможно в условиях отсутствия частного 

права, основанного на идеалах свободы, прошедшего долгую историю своего становления и развития. В связи с 

этим тема статьи представляется актуальной. 
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GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF THE HISTORY  

OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE LAW IN RUSSIA 

 
 The moral foundations of law, as an impartial regulator of public relations, in the civilized world take into 

account and implement the needs of social development within the framework of permissible and prohibited behavior of 

its participants. Currently, Russia is developing a legislative framework regulating the norms of private law, which are 

paramount in the process of forming the civil society of the state. Which, in turn, would be impossible in the absence of 

private law based on the ideals of freedom, which has passed a long history of its formation and development. In this 

connection, the topic of the article seems relevant. 

Private law, history, development, sources of law, civil legal relations. 

 

В отечественной литературе довольно сложно найти единый сформировавшийся подход 

ученых-цивилистов касаемо вопроса периодизации становления и развития частного права в 

России. Так, например, Владимирский-Буданов М.Ф., в зависимости от уровня взаимопро-

никновения государственных и частных начал делит историю русского права на три периода 

[1]: земский (или т. н. княжеский) IX–XIII вв.; московский (правильнее – двух государств 

Московского и Литовского) XIV–XVI вв.; империи XVIII–XIX в.  

В свою очередь, Степин Б.А. в своем исследовании истории развития частного права, 

ссылаясь на труды О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича, Ю.П. Титова, М.Ф. Владимирского-

Буданова, Томилова А.Ю., Е.В. Васьковского и П.П. Цитовича и др. выделяет следующие 

этапы в развитии частного права в России [2]: период X–XI вв, связанный с изданием 

Русской Правды; периоды княжеского (царского) законодательства, постановлений Земских 

соборов, отраслевых распоряжений, и Соборных уложений; далее автор выделяет этап 

XVIII в, связанный с нормативным закреплением института уполномоченных и заканчивает 

исследование этапом развития права XIX в, лишь отмечая, что дальнейшее развитие част-

ного права в законодательстве России являлось противоречивым, но практически значимым. 

При всем этом, остается неохваченным практически столетний период: с XIX века до начала 

истории современного права в РФ. 

Также в различных источниках можно встретить мнение, что в отношении России можно 

выделить следующие этапы развития частного права: до начала правления Екатерины II; 

правление Екатерины II и Александра II; период советской власти; нынешнее время. При 

этом отмечается, что все развитие частного права является символичным, и что о его подлин-
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ном существовании как области права стало возможным говорить только после распада 

советского государства.  

Таким образом, сложившиеся подходы к истории развития частного права в России не 

позволяют в полной мере отразить сложный процесс его становления и преобразования до 

того состояния в котором оно сформировалось и существует в настоящее время, в чем и 

заключается проблематика исследования. Отдельное внимание уделить развитию частного 

права в период советской России, так как утверждение о том, что оно перестало существо-

вать с приходом советской власти в начале XX в, также является достаточно дискуссионным.  

Итак, обобщив точки зрения ученых различных периодов, историю развития частного 

права в России можно разделить на несколько этапов (табл. 1).  
 

Таблица 1. Этапы развития частного права в России 

Наименование этапа Временной 

период 

Основные издаваемые источники 

частного права 

Начало формирования 

Древнерусского государства 

IX–XII вв Русская правда 

Период феодальной раздробленности XII–XIV вв. Псковская судебная грамота 

Период Великого княжества 

Литовского 

XIII–XVI вв. Судебник (1468 г.) 

Статут Великого княжества 

Литовского (1529 г.) 

Судебник (1497 г.) 

Период сословно-представительской 

монархии в России 

сер. XVI –  

сер. XVII вв. 

Судебник (1550 г.) 

Соборное Уложение (1649 г.) 

Период абсолютной монархии  

в России 

конец XVII – 

XVIII вв. 

Вексельный Устав (1729 г.) 

Указ о единонаследии (1714 г.) 

Отмена крепостного права с 1861 г Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной 

зависимости 

Период частного права  

в России XX века 

20-е гг XX в – 

1991 г. 

Закон ССР «Об утверждении основ 

гражданского законодательства 

Союза и союзных республик» 

Конституция СССР 

Период современного частного  

права после распада СССР 

с 1991 г. Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 
 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. Отсчет следует начать с IX–XII вв., когда 

происходило начало формирования Древнерусского государства и, соответственно, феодаль-

ного права. В древнерусском законодательстве существовала очень развитая система норм, 

которые были направлены на регулирование имущественных отношений в обществе, данные 

отношения в настоящем регулируются гражданским правом. Также в законодательстве были 

отражены отношения собственности, предусматривалась защита прав на движимое и недви-

жимое имущество населения.  

Русской правдой были регламентированы некоторые виды договоров. В наиболее 

полной мере был описан договор займа, также законодательством были предусмотрены 

различные виды процентов, зависящие от срока займа.  

Следующий этап – развитие частного права в период феодальной раздробленности (XII – 

XIV вв.) [3]. В тот период появляется новый институт гражданского права – вещное право, то 

есть право на вещи, центральным понятием которого выступает право собственности. В 

законе впервые появляется термин, обозначающий движимое имущество, – живот. В Псковс-

кой Судебной Грамоте есть и термин, определяющий недвижимость, – отчина. Так, развитие 

товарно-денежных отношений и усложнение порядка осуществления хозяйственной деятель-

ности, послужило необходимостью к усовершенствованию системы заключения договоров. 
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Появилась необходимость заключать договора в письменном виде. Большое внимание 

оказывалось способам обеспечения исполнения обязательств.  

Следующий этап развития частного права в России тесно связан с образованием и 

развитием Великого княжества Литовского (XIII–XVI вв.) [3]. Правовая система княжества в 

своем развитии достигла высокого уровня, используя опыт соседей, в том числе Руси. В то 

же время некоторые нормы Литовских статутов будут восприняты и русским законода-

тельством XVII в. 

С конца XIV в. развивается писаное право, которое сформировано в виде специальных 

грамот, или привилеев. Как и в остальных феодальных государствах гражданская правоспо-

собность и дееспособность лиц ограничивалась классовой и сословной принадлежностью. 

Так, полной правоспособностью обладали только крупные феодалы и верхушка духовенства. 

Законодательством устанавливались форма и порядок совершения сделок, сроки исковой 

давности, очередность взысканий и другие нормы. Происходило развитие наследственного 

права.  

Конец XIII – начало XVI в. – значимый этап истории Русского государства и права. 

Происходит коренное изменение организации государственного единства: отношения сюзе-

ренитета-вассалитета начинают заменяться отношениями подданства. В ходе развития 

земельных отношений произошло практически полное исчезновение самостоятельной 

общественной собственности на землю. Общинные земли переходили во владение помещи-

ков. Были четко оформлены такие формы землевладения, как вотчинное и поместное.  

Следующим этапом развития частного права в России является (середина XVI – сере-

дина XVII вв.) – период сословно-представительской монархии в России [4]. На данном 

этапе юридически закрепляются ранее сформировавшиеся виды феодального землевладения: 

собственность государства, вотчинное землевладение и поместья. Различие в правовом 

положении между вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Большое внимание 

уделяется обязательствам, возникающим при заключении договоров мены, займа, купли-

продажи и т.д. Обязательствами исполнения договоров выступали поручительства и залог. 

Следующим этапом можно назвать период абсолютной монархии в России (конец XVII – 

XVIII вв.) [3]. С середины XVII в. сословно-представительная монархия перерастает в 

абсолютную, что отражает вступление феодализма в новую стадию. В эпоху позднего феода-

лизма классовое деление общества оформляется как сословное. Сословный строй приоб-

ретает черты замкнутости, консерватизма. На данном этапе происходит развитие института 

права собственности, понятие собственность оформляется в специальный термин во второй 

половине XVIII в. Наряду с экономическим развитием государства, совершенствованием 

производств и торговых отношений, происходит развитие обязательственного права, 

широкое распространение получает правовое регулирование договоров.  

Следующим этапом стоит отметить отмену крепостного права в 1861 г. В результате 

произошли изменения в экономических отношениях, бывшие крепостные крестьяне 

получают неполные гражданские права, расширяется сфера применения норм гражданского 

права, что оказывает влияние на систему частного права в России. На данном этапе происхо-

дит развитие капитализма в России: став свободными, крестьяне представляли собой рабо-

чую силу, которая будет задействована в промышленном производстве, в сельском хозяйст-

ве, все это привело к развитию внутреннего рынка в государстве, к развитию хозяйственных 

отношений. [5]. Как было отмечено ранее, крестьяне наделяются некоторыми гражданскими 

правами и становятся более активными участниками гражданских правоотношений [6]. 

Следующим этапом является развитие частного права в России XX века. Довольно часто 

в литературе можно встретить мнение, что частное право после Октябрьской революции в 

1917 г. перестало существовать со словами В.И. Ленина: «Мы ничего «частного» не приз-

наем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». Данный воп-

рос, на самом деле, как было отмечено ранее, является дискуссионным, согласно Ю.А. Тихо-

мирову, можно выделить 3 точки зрения.  
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Согласно первой точке зрения, следует проводить деление права на частное и публичное, 

так как данное деление свойственно всякому праву. Я.А. Берман выделяет 2 метода 

правового регулирования – частно-правовое, которое «нормирует отношения множества 

друг от друга не зависящих и действующих по своим собственным планам и желаниям 

хозяйственных единиц», и публично-правовое, которое представляет регулирование деятель-

ности национализированных промышленных и торговых предприятий. Данной точки зрения 

придерживались такие ученые, как: Е.Б. Пашуканис, Е.А. Энгель, Ф.Д. Корнилов, И.Г. Нау-

мов, М.М. Агарков. 

Вторая точка зрения заключалась в том, что деление права на частное и публичное 

неприемлемо ни к советскому праву, ни к буржуазному периода империи. Так, А.Г. Гойхбарг 

утверждает, что «преобладающая часть хозяйственной деятельности сосредоточена в руках 

государственных органов». 

Третья точка зрения как раз основана на вышеотмеченном высказывании В.И. Ленина. 

П.И. Стучка писал, что деление права на частное и публичное устарело, М. А. Рейснер также 

опровергал выделение отрасли частного права, которое могло бы противопоставляться 

публичному, аргументируя это диктатурой пролетариата, сосредоточением средств произ-

водства в руках Советов, работу банков под руководством государства. [7]. 

Современное частное право было сформировано после распада СССР, с принятием 

Конституции РФ в 1993 г, которая закрепила и гарантировала права и свободы человека, 

свободу экономической и творческой деятельности, и первой части Гражданского Кодекса 

РФ в 1994 г [8], согласно которому гражданское законодательство России основывается на 

«признании равенства участников, регулируемых им отношений, неприкосновенности собст-

венности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспе-

чения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты». 
 

Библиографический список  
 

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Часть первая. История 

русского государственного права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Москва : Юрайт, 2023. 

– 653 с. ISBN 978-5-534-09818-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/517445. Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Степин А.Б Актуальные вопросы истории развития частного права / А.Б. Степин // 

Российская юстиция – 2012. – №2. – С. 2–4. Электронная версия печатной публикации. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17719809 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3. Чистяков О.И. История отечественного государства и права: учеб. / О.И. Чистяков – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юристъ, 2004. – 430 с. – ISBN 978-5-9916-2595-1. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/382504. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Деркач Т.В. Частное и публичное право как парные юридические категории: дис. … канд. 

юрид. наук / Т.В. Деркач. – Саратов, 2010. – Текст : электронный // Электронная 

библиотека диссертаций new-disser.ru : [сайт]. – URL: https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01004955204.pdf – Режим доступа: для всех пользователей. 

5. Крестьянская реформа 1861 года. Правовое положение крестьян после отмены крепост-

ного права. – Текст : электронный // Vuzlit – архив студенческих работ. – 2017. – URL: 

https://vuzlit.com/661907/krestyanskaya_reforma_1861_goda_pravovoe_polozhenie_krestyan_o

tmeny_krepostnogo_prava#53. – Режим доступа: для всех пользователей. 

6. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права в России. – Текст : электронный 

// Студопедия.нет: информационный студенческий ресурс. – 2014. – URL: 

https://studopedia.net/19_54148_kakie-krestyane-nazivalis-vremennoobyazannimi-chem-bilo-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17719809


454 

obuslovleno-vvedenie-vremennoobyazannogo-polozheniya.html – Режим доступа: для всех 

пользователей. 

7. Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник / Ю.А. Тихомиров. – Москва: Издательство 

БЕК, 1995. – 496 с. – ISBN 5-85639-099-7. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система booksee.org: [сайт]. – URL: https://booksee.org/book/529310.– Режим 

доступа: для всех пользователей. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : часть первая : [принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 г., в ред. от 25.02.2022 № 20-ФЗ]. – Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации». – URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 13.02.2022). – 

Режим доступа: для всех пользователей. 

  



455 

Семилеткина Екатерина Владимировна,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог  

 

СПЕЦИФИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ  

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В данной статье автором актуализируются проблемы дифференциации уголовной ответственности за 

уничтожение или повреждение чужого имущества как квалифицирующие признаки, позволяющие выделить 

более опасные формы указанных преступлений, а также санкции уголовно-правовых норм, позволяющие 

отразить более или менее высокую степень общественной опасности подобных деяний. Также отмечается, 

что судебное толкование применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

преступления данного вида, не соответствует современным реалиям и также требует совершенствования 

законодательства.  

Уничтожение или повреждение чужого имущества, значительный ущерб, уголовная ответствен-

ность, общественная опасность.  
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THE SPECIFICS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE DESTRUCTION  

OR DAMAGE OF SOMEONE ELSE'S PROPERTY: PROBLEMS OF THEORY  

AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

 
 In this article, the author actualizes the problems of differentiation of criminal liability for the destruction or 

damage of someone else's property, as qualifying signs that make it possible to identify more dangerous forms of these 

crimes, as well as sanctions of criminal law norms that allow reflecting a more or less high degree of public danger of 

such acts. It is also noted that the judicial interpretation of the application of criminal law norms providing for liability 

for crimes of this type does not correspond to modern realities and also requires improvement of legislation. 

Destruction or damage to someone else's property, significant damage, criminal liability, public danger. 

 

Актуальность данной статьи связана с увеличением в настоящее время значения норм 

права как важного регулятора общественных отношений, постоянным преобразованием 

общественных и государственных институтов, среди которых важное место занимают 

имущественные отношения, в том числе складывающиеся по поводу сохранности движимого 

и недвижимого имущества.  

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации, в нашем государстве признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности [1]. УК РФ устанавливает механизм уголовно-правовой защиты имущества от 

уничтожения или повреждения. Уничтожение или повреждение имущества относится к 

числу преступлений против собственности, ответственность за которые предусмотрена гл. 21 

УК РФ [2]. Так, в ст. 167 УК РФ закреплена уголовная ответственность за умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества, ст. 168 УК РФ предусматривает ответст-

венность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. В уголов-

ном законе ответственность за уничтожение или повреждение имущества установлена и в 

специальных статьях Особенной части УК РФ (ст.ст. 214, 243, 244, 261, 267 УК РФ). Крите-

рии разграничения преступлений, предусмотренных общими и специальными нормами, до 

настоящего времени четко не определены, что приводит к их неточной квалификации. 

Особое внимание следует обратить на недостаточное использование таких средств 

дифференциации уголовной ответственности за уничтожение или повреждение чужого 

имущества, как квалифицирующие признаки, позволяющие выделить более опасные формы 

указанных преступлений, а также санкции уголовно-правовых норм, позволяющие отразить 

более или менее высокую степень общественной опасности подобных деяний. 
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Судебное толкование применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответ-

ственность за преступления данного вида, не соответствует современным реалиям и также 

требует совершенствования законодательства.  

Учитывая все вышеизложенное, избранная тема представляется весьма актуальной, 

требующей тщательного исследования и разработки предложений по совершенствованию 

законодательства и практики его применения. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества обладают высокой степенью общест-

венной опасности ввиду следующих обстоятельств: 

1) посягательство осуществляется на отношения собственности, которые охраняются 

Конституцией РФ, а также являются объектом уголовно-правовой охраны; кроме того, при 

совершении умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, лицо посягает и на дополнительные объекты уголовно-правовой 

охраны; 

2) в результате совершения преступлений исследуемой категории имущество временно 

или навсегда исключается из экономического оборота; 

3) при совершении умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом лицо не в состоянии осуществлять 

контроль за распространением огня и не всегда может быть осведомлено о характеристиках 

взрыва, в связи с чем самостоятельное предотвращение наступлений тяжких последствий 

крайне затруднительно; 

4) при совершении уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожнос-

ти лицо невнимательно, неаккуратно и небрежно обращается с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности, что приводит к причинению крупного ущерба;  

5) посягательство может быть совершено в отношении имущества, которое дорого лицу 

как память, а также в отношении имущества, восстановление которого, как и приобретение 

аналогичного, не всегда представляется возможным. 

Преступления исследуемой категории характеризуются относительной распространен-

ностью и типичностью. Такие способы совершения преступления, как поджог и взрыв, явля-

ются наиболее распространенными и доступными. Эффективная борьба с преступлениями 

исследуемой категории иными мерами, кроме как посредством уголовно-правовых норм, не 

представляется возможной ввиду содержания общественной опасности указанных в них 

деяний, соразмерных им санкций, а также значимости такого объекта уголовно-правовой 

охраны, как отношения собственности.  

По поводу понятий «уничтожение» или «повреждение» имущества в науке уголовного 

права серьезных разногласий не существует. Под уничтожением предполагается приведение 

имущества в полную непригодность для его использования по назначению, а повреждение 

заключается в ухудшении его полезности и в малопригодности без определенных восстано-

вительных действий.  

Предмет преступлений исследуемой категории представляет собой чужое имущество, то 

есть предметы материального мира, имеющие конкретную стоимость и не являющиеся 

собственностью виновного лица. Не является предметом преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 167 и 168 УК РФ, имущество, относящееся к предмету составов преступлений, ответст-

венность за которые предусмотрена специальными нормами в других главах Особенной 

части УК РФ, бесхозяйные вещи и совместно нажитое имущество супругов. В работе обос-

новано сложное содержание последствий уничтожения или повреждения чужого имущества 

в виде причинения значительного ущерба (ст. 167 УК РФ) или в крупном размере (ст. 168 УК 

РФ), предполагающих лишение потерпевшего возможности пользоваться, распоряжаться 

либо владеть данным имуществом [3, с.320]. 

Квалификация по ч. 1 ст. 167 УК РФ возможна, если потерпевшему был причинен значи-

тельный ущерб. В науке уголовного права высказаны различные мнения о понятии значи-

тельного ущерба как со стороны определения его размера, так и со стороны фигуры потер-
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певшего. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб может быть 

причинен только гражданину, т. е. физическому лицу, однако в соответствии с нормами УПК 

РФ, потерпевшим может быть признано и юридическое лицо. В силу этого, в доктрине 

уголовного права присутствуют различные точки зрения на наличие данного признака, в 

указанных составах преступлений. Одни авторы отмечают, что данный признак необходим, 

другие считают, что его следует исключить из ст. 158 УК РФ, третьи предлагают его сохра-

нить, но скорректировать. Отмечается, что в практической деятельности зачастую возникают 

сложности при определении значительного ущерба юридическим лицам. Обоснован вывод о 

необходимости унификации понятий последствий в преступлениях против собственности, а 

также в иных статьях о смежных преступлениях, сопряженных с уничтожением или повреж-

дением имущества: для всех соответствующих статей предусмотреть понятие «ущерб» 

вместо понятия «размер» с целью более точного отражения характера преступных последст-

вий. Таким образом, правоприменительная практика свидетельствует о сложностях квалифи-

кации деяний при установлении признака значительности ущерба. 

Зачастую преступления исследуемой категории совершаются лицами в подростковом 

возрасте, мотивом которых чаще всего является шалость, а целью – скрыть совершение 

другого преступления.  

Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ, насту-

пает с 14 лет. К уголовной ответственности по статье 168 УК РФ за уничтожение либо 

повреждение любого чужого имущества может быть привлечено любое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. С указанного возраста наступает уголовная ответственность и за преступ-

ления, предусмотренные в специальных нормах, содержащихся в Особенной части УК РФ 

(ч.2 ст.212, ст.ст. 214 и 267 УК РФ).  

В практической деятельности известны случаи, когда лицо уничтожает или повреждает 

принадлежащее ему имущество с целью получения страховой выплаты. В данном случае 

умысел виновного направлен на совершение мошенничества, а уничтожение или 

повреждение являются способами совершения преступления[4, с.503]. 

Ввиду того, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлек-

шие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, являются преступ-

лениями с двумя формами вины (умысел по отношению к деянию и неосторожность по 

отношению к последствиям), отмечено, что следует отграничивать данные противоправные 

деяния от убийства, совершенного общеопасным способом, имея в виду, что при убийстве 

умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, на отношения собственности, отношение 

виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности [5, с.183].  

Так же отмечается, что деяния, перечисленные в ч. 2 ст. 167 УК РФ, обладают различной 

степенью общественной опасности, в связи с этим необходим дифференцированный подход 

при определении уголовной ответственности за совершение указанных выше преступлений 

[6, с.486]. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что уничтожение или повреждение 

чужого имущества являются не только «самостоятельными» преступлениями, но и 

выступают способами или общественно опасными последствиями других преступлений, что 

вызывает трудности в их квалификации. Специфика уголовной ответственности за уничто-

жение или повреждение чужого имущества позволяет обратить внимание на то, что ряд 

теоретических и практических проблем остается неразрешенным, например, вопрос об отне-

сении к предмету этих преступлений имущества, составляющего общую собственность 

виновного и других лиц) либо неосвещенным, в частности, вовлечение в оборот новых видов 

имущества породило новые проблемы в толковании предмета указанных преступлений. 

Суждения по отдельным вопросам небесспорны и требуют дополнительной  научной  

разработки. 
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ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

В современных условиях жизни все более острой становится проблема защиты собственности, как 

основы благосостояния личности, общества и государства от преступных посягательств. Переход к рыноч-

ной экономике неизбежно привел к появлению новых форм собственности, свободному предпринимательству и 

многообразию финансово-денежной деятельности физических и юридических лиц, что естественным образом 

повлияло и на изменение криминогенной ситуации в обществе. Комплексный анализ негативных процессов, 

происходящих, прежде всего, в экономической сфере деятельности государства, убеждает в том, что в 

настоящее время идет количественное и качественное преобразование преступности. Среди экономических 

преступлений, активно видоизменяющихся в рыночных условиях, особое место принадлежит мошенничеству. 

В настоящей статье автором рассмотрены различные точки зрения на понятие мошенничества в 

современном российском праве. 

Мошенничество, понятие, хищение, обман, злоупотребление доверием. 

 

Sknarina Kristina Denisovna,  
Master’s program student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

THE CONCEPT OF FRAUD IN MODERN RUSSIAN LAW 
 

In modern conditions of life, the problem of protecting property as the basis of the well-being of the individual, 

society and the state from criminal encroachments is becoming more and more acute. The transition to a market 

economy inevitably led to the emergence of new forms of ownership, free enterprise and a variety of financial and 

monetary activities of individuals and legal entities, which naturally affected the change in the crime situation in 

society. A comprehensive analysis of the negative processes occurring primarily in the economic sphere of the state's 

activity convinces us that the quantitative and qualitative transformation of crime is currently underway. Among the 

economic crimes that are actively changing in market conditions, a special place belongs to fraud. In this article, the 

author considers different points of view on the concept of fraud in modern Russian law. 

Fraud, concept, embezzlement, deceit, breach of trust. 

 

Мошенничество по законодательному определению, закрепленному в Уголовном кодек-

се Российской Федерации (далее – УК РФ), определяется как «хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» 

[2].  

Статьи, регламентирующие ответственность за мошенничество, помещены в главу 21 

УК РФ «Преступления против собственности» [2], следовательно, мошенничество обладает 

всеми признаками хищения.  

Обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, 

может состоять:  

− в сознательном сообщении заведомо ложных сведений (активная форма);  

− в умолчании об истинных фактах (пассивная форма);  

− в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного 

лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного 

предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары 

или услуги, или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.) [3]. 

Н.А. Лопашенко выделяет следующую классификацию обмана:  

− обман относительно действительных намерений (обещает жертве совершить какие-либо 

действия в дальнейшем и не совершает их);  

− обман в предмете преступления: в его свойствах, качестве, количестве (продажа заведомо 

сломанной вещи под видом исправной);  

− обман в каких-либо фактах или событиях (обман в фактах и событиях, которые уже 

произошли, и обман в событиях, которые якобы должны произойти в будущем;  

− обман в личности виновного (представление чужим именем);  

− обман в игре (заведомо проигрышные азартные игры);  
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− «цыганский обман» (наведение порчи на недруга, предсказывание судьбы и так далее);  

− обман в лечении или целительстве (снятие порчи, излечение несуществующей болезни, 

использование заведомо ложных методов лечения) [8, с.24].  

Злоупотребление доверием – это «частный случай обмана, заключающийся в исполь-

зовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным 

лицом, уполномоченным принимать решение о передаче этого имущества третьим лицам» 

[9]. 

Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным 

положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обяза-

тельств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного 

обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения 

права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, 

услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным 

образом исполнять свои обязательства) [4]. 

Согласно диспозиции, ч. 1 ст. 159 УК РФ [2], предметом мошенничества может быть 

имущество и право на имущество. Таким образом, особенность мошенничества заключается 

в том, что предмет посягательства шире, чем предмет других форм хищения. 

Под имуществом в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) понимаются «вещи, деньги, ценные бумаги, т.е. различные материальные 

блага, которые удовлетворяют те или иные потребности людей и имеют определенную 

материальную ценность» [1]. 

Прежде чем рассмотреть и определить понятие «мошенничества», нужно определить 

понятие права на чужое имущество, которое в настоящее время является не менее дискус-

сионным. 

На наш взгляд, все существующие точки зрения о понятии права на имущество целесо-

образно было бы объединить в три группы, которые будут способствовать раскрытию 

полного понятия «мошенничества»:  

− право на имущество – это право собственности, которое является самым широким из всех 

вещных прав: собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом; 

− право на имущество – право собственности и право требования имущества, где право 

требования рассматривается как совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих 

обязательства; 

− право на имущество – вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Исследователями в области уголовного права также предпринимались различные попыт-

ки дать определение понятию «мошенничества».  

В.В. Синкевич считает, что «понятие мошенничества следует определить в уголовном 

законе так: склонение путем обмана к передаче имущества, уступке имущественного права 

или к совершению иного действия (бездействия) имущественного характера, если это деяние 

совершено в значительном размере» [10]. 

В.А. Крокотов дает противоположное определение понятию мошенничества: «мошенни-

чество – получение имущественной выгоды в значительном размере» [6]. 

Н.А. Лопашенко предлагает «признать мошенничество как одну из форм хищения со 

всеми характерными признаками для хищения», где приводит ряд аргументов, в пользу того, 

что мошенничество является имущественным преступлением, но не хищением, поскольку 

при наличии термина «склонение» никакой речи о присутствии хищения не может быть. 

«Данный термин (склонение) как никакой другой определяет «мнимую» добровольность к 

передаче имущества и прав на имущество» [7]. 
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Таким образом, понятие мошенничества, предложенное Н.А. Лопашенко, объединяет 

множество видов имущественных преступлений. Данное предложение имеет свои преиму-

щества, предметом мошенничества тогда будет выступать любая выгода имущественного 

характера. 

Но, по мнению В.В. Константинова, «нельзя отрицать того, что хищение в мошенни-

честве чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием содержит в себе все 

признаки, как и другие формы хищения. Оно является противоправным, безвозмездным, 

совершенным с корыстной целью и причинившим ущерб собственнику или законному 

владельцу» [5]. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 159 УК РФ содержание мошенничества сос-

тоит в том, что в результате совершения указанных противоправных действий потерпевший 

(физическое либо юридическое лицо) лишается, как правило, своего персонифицированного 

имущества. Следовательно, сущность мошенничества состоит не в самом хищении, а в 

причинении потерпевшему имущественного ущерба. А само понятие «хищение» в настоящее 

время не охватывает всех возможных способов совершения мошеннических действий. 

Таким образом, понятие мошенничества – сложное, безусловно требующие научного 

исследования. На основании проведенного сравнительного анализа существующих мнений 

ряда ученых и норм об ответственности за мошенничество, следует, что подход к понятию 

мошенничества очень разносторонний, единого мнения не выработано и по сей день, а, 

значит, норма ст. 159 УК РФ [2] очень далека от идеальной и требует дальнейшего изучения 

и совершенствования. 
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Проблематика юридической ответственности относится к наиболее сложным проблемам в 

юриспруденции. Несмотря на достаточно широкие обсуждения понятия, признаков, видов, сущности 

юридической ответственности, данные проблемы остаются дискуссионными, требующими пристального 
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SOCIAL SIGNIFICANCE OF LEGAL RESPONSIBILITY IN A LEGAL STATE 
 

The issue of legal responsibility is one of the most difficult problems in jurisprudence. Despite the rather broad 

discussions of the concept, features, types, essence of legal liability, these problems remain debatable, requiring close 

attention. In this article, the author made an attempt to determine the social significance of legal responsibility in a 

state governed by the rule of law. 

Legal responsibility, rule of law, state coercion. 

 

Юридическая ответственность представляет собой применение мер государственного 

принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед 

законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от моральной ответствен-

ности, где результатом является только стыд и совесть человека). Проблематика юридичес-

кой ответственности относится к наиболее сложным проблемам в юриспруденции. Многие 

отечественные ученые-правоведы занимаются отдельными ее проблемами. Несмотря на 

достаточно широкие обсуждения понятия, признаков, видов, сущности юридической 

ответственности, данные проблемы остаются дискуссионными, требующими пристального 

внимания. Некоторые исследователи считают, что «в наше время возникла потребность в 

новой концепции юридической ответственности, это может быть связано с тем, что изме-

нились форма правления и политический режим российского государства» [2, с. 82].  

Юридическая ответственность стала развиваться еще в период становления государства 

и права. «Как известно, первым источником права Древнерусского государства были обычаи 

первобытнообщинного строя. Санкционирование этих обычаев легло в основу обычного 

права. Становление обычного права в свою очередь вызвало необходимость в формировании 

системы наказаний и создании специальных органов, которые привлекали бы к ответствен-

ности нарушителей. Тем самым был заложен фундамент института юридической ответст-

венности» [4, с. 372].  

Юридическая ответственность является обязанностью лица, совершившего противоправ-

ное деяние, подвергнуться мерам государственного принуждения. Меры могут быть следую-

щие: личного характера (к ним относится лишение свободы); имущественного характера 

(штраф); организационного характера (замечание, выговор, увольнение и др.).  

Юридическая ответственность обеспечивает порядок в стране, защищает права и свобо-

ды граждан. Она опирается на меры государственного принуждения. В литературе выска-

заны точки зрения о том, что «юридическая ответственность означает применение санкций 

правовых норм, указанных мер ответственности, что юридическую ответственность следует 

понимать, прежде всего, как санкцию за правонарушение, как последствие, предусмотренное 

нормой права на случай ее несоблюдения» [3, с. 297]. Несомненно, юридическая ответствен-

ность – это, по своей сути, санкция, вид, которой зависит от совершенного деяния.  

От характера правонарушения зависит вид ответственности и мера наказания.  



464 

Юридическая ответственность обеспечивает эффективное функционирование всей сис-

темы права. Она направлена на восстановление гармонии общественных отношений, 

социальной справедливости. Без этого института жизнь была бы невозможна. Юридическая 

ответственность представляет собой правовое отношение, в котором у государственного 

органа возникает право привлечь виновного к ответственности, а у правонарушителя возни-

кает обязанность претерпевать неблагоприятные последствия своего деяния. «Юридическая 

ответственность является обязательным условием гарантий прав и свобод граждан. Пос-

кольку свобода, чтобы не превратиться в свою противоположность – анархию и произвол, 

должна сочетаться с ответственностью: чем полнее свобода, тем выше ответственность. 

Свобода и юридическая ответственность обеспечиваются государством путем использования 

для этого, основанного на законе, принуждения» [1, с.318]. 

Юридическая ответственность должна развиваться вместе с обществом. Необходимо 

совершенствовать законодательство, регулирующее юридическую ответственность. Законо-

дательная власть должна устранять пробелы в праве. Правоохранительные органы должны 

препятствовать совершению противоправных действий. Только в таких условиях государ-

ство будет процветать, а юридическая ответственность в России будет достаточно развитой и 

эффективной. 

Существование социальной ответственности предопределено общественным характером 

человеческого поведения и отражает взаимосвязи общества и отдельного человека. Жить в 

обществе и быть свободным от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен 

сообразовывать свои поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, с 

интересами других людей. Действуя в соответствии с ними, он поступает ответственно. 

В свою очередь общество (государство, коллектив, окружающие лица) постоянно 

контролируют деятельность субъекта, адекватно реагируя на различные варианты поведения 

(поощряя, одобряя ответственное поведение и наказывая нарушителя). 

Поэтому ответственность (в широком, социальном плане) можно охарактеризовать как 

общественное отношение между субъектом и контролирующей его поведение инстанцией 

(государством, обществом). В узком смысле под социальной ответственностью понимают 

объективную необходимость отвечать за нарушение социальных норм. 

Во многом благодаря существованию ответственности в обществе и обеспечиваются 

организованность и порядок. Поскольку поведение человека имеет две полярные разновид-

ности (социально полезное и социально вредное), то и ответственность рассматривается в 

двух аспектах: позитивном и негативном (проспективном и ретроспективном). 

В проспективном (позитивном) аспекте ответственность характеризует положительное 

отношение лица к совершаемым им поступкам. Это понимание важности своих действий для 

общества, стремление и желание выполнить их как можно лучше, эффективнее, быстрее. Это 

ответственность за надлежащее осуществление своей социальной роли, выполнение социаль-

ных норм, за любое порученное дело. В правовой сфере позитивная ответственность связана 

с социально-правовой активностью, проявлением инициативы при реализации правовых 

предписаний. 

Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда говорят о чувстве (осоз-

нании) ответственности или о том, что человек берет ответственность на себя. Ответствен-

ность в указанном смысле рассматривается в качестве осознанной и воспринятой лицом 

социальной необходимости инициативного выполнения долга, всей суммы лежащих на нем 

обязанностей – политических, моральных, правовых. Это ответственность за будущее пове-

дение. Обществу не безразлична деятельность субъектов, ее последствия. Поэтому, 

осуществляя постоянный контроль за их поведением, оно в необходимых случаях коррек-

тирует его путем поощрения, стимулирования социально активного, высокоответственного 

поведения или, напротив, наказания нарушителя социальных требований. 

Государство не может благодушно взирать на нарушения установленных им правил 

поведения, попытки отдельных лиц подменить общеобязательные нормы права своим 

«правом» и удовлетворять свои потребности за счет нарушения прав и законных интересов 
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других лиц. В этих ситуациях государство вынуждено принимать адекватные меры, чтобы 

предотвратить правонарушение, восстановить нарушенные права и заставить правонаруши-

теля действовать в рамках законности. Одним из самых действенных способов воздействия 

государства на правонарушителя является установление ответственности за совершенное им 

противоправное деяние. Под этим подразумевается, что в отношении лица, допустившего 

проступок или преступление, должны наступить некие неблагоприятные последствия.  

Юридическая ответственность как вид государственного принуждения характеризуется 

тем, что таким способом приводится в действие санкция нарушенной нормы права. Негатив-

ные последствия нарушения нормы права не возникают сами собой, автоматически. Редко 

какой правонарушитель согласен по собственной воле претерпевать лишения. Перевод санк-

ции из сферы долженствования в сферу практической деятельности осуществляется госу-

дарственными органами путем применения к правонарушителю одной из предусмотренных 

законом мер. Тем самым, государство предписывает правонарушителю действовать опреде-

ленным образом и принуждает его исполнить это предписание реально. Воля и желание 

правонарушителя в данной ситуации не учитываются. Ведь в случае отказа правонарушителя 

исполнить предписание, требуемое поведение будет обеспечено соответствующими госу-

дарственными органами. 

Таким образом, юридическая ответственность имеет важное философское, методическое 

значение, она передает особое социальное и морально-правовое отношение личности к об-

ществу, заключающееся в исполнении нравственно-правового долга. В процессе реализации 

юридической ответственности осуществляется непосредственное влияние государства на 

сферу юридически закрепленных субъективных прав и юридических обязанностей. Задачи и 

цели юридической ответственности определяют степень ценности гражданина для госу-

дарства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 
В представленной статье рассмотрена правовая природа товарного знака. Определены критерии (приз-

наки), характеризующие смысловое содержание термина «товарный знак». Представлены условия прекра-

щения правовой охраны товарного знака. Проанализированы проблемные аспекты правового регулирования 

неиспользования товарного знака. 

Государственная регистрация, индивидуализация, неиспользование товарного знака, правовая охрана 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF TRADEMARK PROTECTION 

 
The presented article considers the legal nature of a trademark. The criteria (features) characterizing the 

semantic content of the term «trademark» are defined. The conditions for terminating the legal protection of a 

trademark are presented. The problematic aspects of the legal regulation of the non-use of a trademark are analyzed.  

Trademark, legal protection of a trademark, termination of legal protection of a trademark, non-use of a 

trademark, individualization, state registration, economic activity. 

 

Вопросы правового регулирования охраняемых результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации определены частью 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1], систематизирующей правоотношения, связанные с интел-

лектуальными правами, придающей им упорядоченный характер.  

Эти правоотношения обладают определенными признаками. Так, например, некоторые 

из интеллектуальных прав неразрывно связаны с их собственником и следуют за ним 

(авторское право), другие же носят временный и условный характер. Одним из представи-

телей закрытого перечня объектов интеллектуальной собственности является товарный знак, 

который выступает определенным правовым гарантом эффективности товарного рынка, 

регулятором товарооборота, «лицом» товара [1, с. 54].  

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ товарный знак – это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

С.С. Романов понимает под товарным знаком подлежащие регистрации изображения, 

предназначенные для индивидуализации товаров и позволяющие отличать товары одних 

производителей от других. При этом он же отмечает, что в правоприменительной практике 

имеются примеры подмены товарного знака такими понятиями, как «торговая марка», 

«бренд», которые являются синонимичными [1, с.70].  

Д. Исютин-Федотков утверждает, что в договорах, сделках или иных официальных 

документах возможно использовать только термин «товарный знак», иные же понятия, пос-

кольку они не предусмотрены законом, использовать запрещено [2]. Подобный запрет необ-

ходим для четкого определения правовой природы термина «товарный знак», используемого 

в рамках делового оборота, так как при реализации обязательственных правоотношений и 

возникновении споров у правоприменителя могут возникнуть серьезные затруднения в 

толковании данного понятия.  

Поэтому выделим критерии (признаки), характеризующие смысловое содержание терми-

на «товарный знак». В.Н. Наврузалиева определяет, что основу понятия «товарный знак» 

должны составлять такие признаки, как новизна, различительная способность, условия охра-

носпособности [3, с. 56].  

Под новизной следует понимать такое свойство товарного знака, при котором на момент 

подачи документов на его регистрацию в государственный реестр товарных знаков анало-

гичный товарный знак отсутствует. Различительная способность товарного знака позволяет 
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индивидуализировать его на фоне остальных товарных знаков и выполнять функции запрета 

выпуска однородных товаров. В связи с этим законодателем в статье 1483 ГК РФ установлен 

ряд оснований для отказа в регистрации товарного знака. Так, например, если товарный знак 

вошел во всеобщее употребление для индивидуализации товаров конкретного вида (подп.1 

п.1 ст. 1483 ГК РФ) [1].  

Охраноспособность товарного знака подразумевает противодействие нарушениям со 

стороны недобросовестных участников гражданского оборота и указывает на существование 

легитимной договорной конструкции отчуждения и передачи исключительного права на 

товарный знак. В противном случае возможно наступление неблагоприятных последствий 

для правонарушителя в виде юридической ответственности (уголовной, административной, 

гражданско-правовой). В некоторых случаях охраноспособность товарного знака нивели-

руется, что прямо предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации. 

Так, в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ установлено, что правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена в отношении части товаров или всех товаров, для индивидуализации 

которых данный знак зарегистрирован, в случае неиспользования товарного знака в течение 

трех лет непрерывно. Исходя из толкования указанной нормы, гражданское законода-

тельство предусматривает несколько условий для прекращения правовой охраны товарного 

знака вследствие его неиспользования:  

1) неиспользование товарного знака в течение трех лет;  

2) неиспользование товарного знака для индивидуализации тех товаров и услуг, в отно-

шении которых он зарегистрирован;  

3) направление заинтересованным лицом предложения правообладателю о подаче заявления 

об отказе от права на товарный знак либо заключения договора об отчуждении исклю-

чительного права на товарный знак;  

4) отсутствие доказательств, что товарный знак не использовался по не зависящим от 

правообладателя обстоятельствам.  

Рассматривая первое условие, необходимо отметить, что с ним каких-либо затруднений 

на практике возникает меньше всего, так как начало течения срока четко обозначено – 

момент регистрации знака, также есть указание на факт непрерывности, что означает начало 

исчисления сроков неиспользования после каждого периода его использования, предшество-

вавшего ему. Второе условие лучше всего продемонстрировать на примере из судебной 

практики. Так, определением Верховного Суда РФ от 5 июля 2018 года по делу № 300 – 

ЭС18-3308 принято решение о прекращении правовой охраны товарного знака (свиде-

тельство РФ № 327632), так как он не использовался в качестве средства индивидуализации 

для услуг по продаже недвижимости – использование же его в рамках договоров аренды 

жилья не соответствует той деятельности, для индивидуализации которой он регистри-

ровался.  

Данное положение строго устанавливает рамки использования товарного знака – только 

та деятельность, для которой данное средство индивидуализации регистрировалось, исполь-

зование же товарного знака в рамках других видов деятельности не будет считаться исполне-

нием данной обязанности. Третье условие определяет субъектный состав процедуры 

прекращения правовой охраны товарного знака. Помимо самого правообладателя, в нем 

участвует заинтересованное лицо. Только оно имеет право направить предложение право-

обладателю о подаче заявления об отказе от права на товарный знак. Признаки заинтере-

сованности законодательством не установлены, однако существуют аргументы исследова-

телей. По мнению М.В. Таболо, заинтересованным лицом может выступать любое лицо, а 

установление конкретных признаков такого лица недопустимо [4, с. 139]. 

Противоречивость их заключается в отсутствии перечня данных обстоятельств в ГК РФ, 

то есть гражданское законодательство не перечисляет такие случаи, закрепляя абстрактное 

суждение по не зависящим от правообладателя обстоятельствам (п.3 ст. 1486 ГК РФ). М.В. 

Таболо, например, относит к таким причинам отсутствие спроса на товар и услуги, необхо-

димость получения лицензии, проведение испытаний товара [5, с. 99]. А.К. Шульга отмечает, 
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что данные обстоятельства не зависят от правообладателя и включают в себя исключи-

тельные непреодолимые события (явления): эпидемии, наводнения, военные действия – при 

этом указывает на необходимость закрепления их в законе [6, с. 11].  

Предусмотреть все сведения о фактах неиспользования товарного знака в законода-

тельстве не представляется возможным, так как, во-первых, наша цивилизация развивается, а 

во-вторых, объем и количество таких феноменов не позволяет их компактно разместить в 

нормативном правовом акте, поэтому присутствие оценочной категории вполне обосновано.  

Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака призвано разгрузить 

государственный реестр товарных знаков от неиспользуемых товарных знаков для регистра-

ции сходных с неиспользуемым обозначений другими лицами, а также предотвратить недоб-

росовестную регистрацию товарных знаков без намерения их реального использования. 

Значение данной нормы определено в материалах судебной практики. Так, в определении 

Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 № 909-О указано, что ст. 1486 ГК РФ ориен-

тирована на «достижение баланса между правами и законными интересами владельца товар-

ного знака и других заинтересованных лиц». Следовательно, прекращение правовой охраны 

товарного знака – это разновидность гражданско-правовой ответственности.  

Несмотря на отсутствие прямого указания об обязанности использовать товарный знак, 

она, исходя из системного толкования норм гражданского права, все же присутствует у 

правообладателя. В заключение необходимо отметить, что в настоящее время положения 

гражданского законодательства, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

неиспользованием товарного знака в целом, способствуют защите прав и законных интере-

сов правообладателей и заинтересованных лиц. 
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Динамичное развитие гражданского общества является одним из признаков современного демократи-

ческого государства. Гражданское общество составляют многочисленные общественные организации, само-

управляемые коллективы и т.д., выполняющие функции обратной связи с государством. Одной из значимых и 

недостаточно изученных проблем являются формы взаимодействия всех элементов народовластия в целях 

достижения консенсуса между гражданским обществом и государством, что явилось главной целью 

исследования. 
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The dynamic development of civil society is one of the signs of a modern democratic state. Civil society consists of 

numerous public organizations, self-governing collectives, etc., performing the functions of feedback with the state. One 

of the significant and insufficiently studied problems is the forms of interaction of all elements of democracy in order to 

achieve consensus between civil society and the state, which was the main purpose of the study. 
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В настоящее время существуют взаимоисключающие точки зрения относительно роли, 

влияния и участия гражданского общества в социально-политических и других процессах, 

связанных с взаимодействием граждан и государства в процессе модернизации обществен-

ного развития. Ожидания, что благодаря ему произойдет быстрое переустройство российс-

кой действительности, не изменили отношения к нему, так как этот процесс постепенно 

набирает обороты. Следовательно, прежде чем ставить вопрос о достижении консенсуса 

между гражданским обществом и уровнями публичной власти, необходимо проанализи-

ровать на теоретико-правовом уровне, а не публицистики, существует ли эта проблема 

вообще и какова ее природа. Ответу на это вопрос посвящен доклад и тому, что попытки 

имитации гражданского общества недопустимы, поскольку они дискредитирует саму его 

идею и, следовательно, практическую её реализацию. 

Гражданское общество составляют многочисленные общественные организации, 

самоуправляемые коллективы и т.д., выполняющие функции обратной связи с государством. 

Они имеют различную природу, в основе которой потребность в удовлетворении социаль-

ных интересов граждан с одной стороны, а, с другой, необходимость согласованности целей 

и действий всех субъектов публичной власти. На смену административному управлению 

государством и обществом приходит осознание комплексного его характера в условиях 

информатизации общественных отношений, расширившей возможности из взаимного 

контакта и влияния. В результате движущей силой строительства современного государства 

становится не только публичная власть, но и гражданское общество, что расширяет 

возможности участия их политических, экономических, культурных и т.д. процессах. 

Проблемы поиска путей достижения политического и социального консенсуса между 

гражданским обществом и публичной властью существовали на протяжении всей истории их 

сосуществования. Они отражают динамичный процесс, развитие которого может быть нап-

равлено как в сторону сближения их позиций с целью достижения обоюдного взаимопонима-
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ния (выражающегося в реализации государством своих основных задач, а именно обеспе-

чения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина), так и по пути отдаления, 

что неминуемого приводит к конфронтации между ними. В концепции партнерства 

гражданского общества и государства в качестве сторон общественного договора выступают 

власть и народ, чем и определяется его предмет. Общественный договор, цель которого 

достижение устойчивого развития, является альтернативным подходом по сравнению с 

теорией классовой борьбы, демократическим подходом к решению общественных вопросов 

и выбору пути развития в форме социального партнерства. 

В настоящее время интерес к проблеме поступательного развития российского госу-

дарства особенно актуален в контексте анализа состояния гражданского общества. Идеаль-

ным результатом отношений между обществом и государством должно стать оформленное 

гражданское согласие, достигнутое с помощью юридических методов и механизма консен-

суса, строящихся на партнерских началах сосуществования общества и государства, их 

гармоничного взаимодействия на правовой основе.  

Приоритетными направлениями в процессе выстраивания эффективных взаимоотно-

шений между властью и обществом выступают принципы народного представительства, 

гражданская активность, социальное партнерство. Одной из значимых и недостаточно 

изученных проблем является раскрытие форм взаимодействия всех элементов народовластия 

в целях достижения юридического консенсуса между гражданским обществом и государст-

вом, что является главной задачей исследования. 

Современное демократическое государство не может эффективно развиваться вне граж-

данского общества, базирующегося на принципах свободы, солидарности и справедливости, 

ввиду фактического его наделения контрольной функцией деятельности государственной 

власти, в целях недопущения вмешательства власти в дела социума и, как следствие, станов-

ление авторитаризма. Демократическое государство заинтересовано в активном взаимо-

действии государственно-правовых институтов (составных элементов механизма госу-

дарства) с институтами гражданского общества, так как такой подход определяет, насколько 

оно будет успешным. Гражданское общество представляет собой систему внутригосударст-

венных общественных отношений и институтов, дающую возможность человеку реализовать 

его гражданские права и выражающую разнообразные потребности, интересы и ценности 

членов общества [1]. Поэтому необходим системный контроль со стороны институтов граж-

данского общества за соблюдением государственно-правовыми институтами исполнения 

своих обязанностей в строгом соответствии с законом, в целях исключения всякой возмож-

ности злоупотребления властью и защиты прав и свобод граждан.  

Условно формы взаимодействия государства и гражданского общества можно разделить 

на три основные:  

− первая форма взаимодействия государства и гражданского общества заключается в воз-

можности их влиянии друг на друга, что находит свое проявление в таких демокра-

тических институтах, как выборы, референдум, общественные обсуждения и т.д. Воз-

действие государства на гражданское общество проявляется в законодательных нормах, 

устанавливающих определенные пределы и формы, в которых может действовать граж-

данское общество, а именно в форме некоммерческих организаций, общественных 

объединений, регламентов участия в собраниях и митингах и т.д. В рассматриваемом 

случае право выполняет охранительную функцию, направленную на обеспечение порядка 

в обществе в целях сохранения основ государственности; 

− второй формой является их взаимная обусловленность в процессе распределения части 

функций по правовому регулированию отдельных видов деятельности между государст-

вом и иными видами регулирования общественных отношений (строительная и лицен-

зионная деятельности и т.д.); 
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− третья форма – образование одним объектом другого, что находит отражение в институте 

политических партий, ставящих перед собой конкретные цели образования таких партий 

на основе ранее сформированных условия для дальнейшей реализации поставленных 

перед собой целей через органы власти государства. Следовательно, предтечей полити-

ческой партии, как части государственного механизма, является основанное на принципе 

добровольности участия сообщество людей (объединённая группа людей) – т.е. институт 

гражданского общества.  

Отдельного внимания в вопросе взаимодействия общества и государства заслуживает 

значение института общественного контроля, как основополагающего фактора демокра-

тического развития правового государства. Современное понимание осуществления общест-

венного контроля раскрыто как в зарубежных, так и в отечественных научно-исследова-

тельских работах. Так, Э. Арато и Дж. Коэн заявляют, что ограниченные функции государст-

ва и интенсификация деятельности институтов гражданского общества обусловливают 

общественную свободу и эффективную защиту прав личности [2, с. 112]. В свою очередь 

В.Г. Румянцева комплексно определяет понятие механизма общественного контроля, однако 

не раскрывает содержание основных элементов [3]. 

Однако наиболее жизнеспособной является позиция А.В. Новикова, согласно которой 

развитый общественный контроль является «рычагом» для полноценного функционирования 

государства, который «проявляется в сложной системе сдержек и противовесов при реали-

зации принципа разделения властей, в открытости и доступности государственных органов, в 

их подотчетности всему народу, в их взаимодействии со средствами массовой информации, 

институтами гражданского общества» [4, с. 23].  

Стремительный темп технического прогресса, приведший к объективной необходимости 

цифровизации социально-экономической и политической сферы, повлек преобразование 

общественных отношений, что в свою очередь запустило механизм необратимых фундамен-

тальных изменений, произошедших в обществе и государстве. Электронное государство 

представляет собой отличный от классического формат взаимодействия общества и госу-

дарства на основе применения современных информационных технологий и коммуникаций, 

что в свою очередь требует разработки соответствующих форм реализации такого взаимо-

действия, их легализации и последующего повсеместного применения.  

В результате проведенного исследования форм взаимодействий общества и государства, 

можно сделать следующие выводы:  

− во-первых, изучение форм правового взаимодействия гражданского общества и госу-

дарства, активно развивающихся в современных общественных отношениях, следует 

осуществлять с учетом актуализации как самих социальных коммуникаций, так и динамки 

развития законодательства; 

− во-вторых, общественный контроль является важным социальным институтом, создаю-

щим условия для решения широкого спектра вопросов различной проблематики и 

выступающий действенным инструментом повышения эффективности и прозрачности 

деятельности государственно-правовых институтов в отношениях c индивидом. Наличие 

противоборства во взаимодействии гражданского общества и государства служит ярким 

показателем неэффективности механизма государства, так как общественный контроль 

способен сфокусировать внимание власти на нарушениях прав и законов; 

− в-третьих, сущность идеи электронного государства заключается в выстраивании 

конструктивного диалога органов власти с гражданами в рамках реализации властных 

функций с применением достижений современной науки и техники в целях сокращения 

временных, физических и иных издержек. Необходимость теоретико-правовой разработки 

методик и алгоритмов с последующим практическим повсеместным внедрением идеи 

электронного государства определена современным форматом взаимодействия государст-

ва с обществом на основе применения современных информационных технологий и 

коммуникаций. 
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Коррупция в настоящее время всё чаще становится неотъемлемой частью взаимоотно-

шений представителей власти с бизнесом и гражданами, что порождает извращенные формы 

государственного управления и функционирования государственных институтов, 

препятствует развитию экономики и бизнеса в нашей стране. В этом контексте Президент 

Российской Федерации В.В.Путин заявил: «Государство, все уровни власти должны сделать 

всё возможное, чтобы... обеспечивалась честная и открытая конкуренция, и никто не мешал 

работать, не лез с «крышеванием», не вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые 

навязанные услуги» [1]. Именно Президент РФ в аспекте выработки единого механизма 

противодействия коррупции: – определяет основные направления государственной политики 

в области противодействия коррупции; – устанавливает компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет; – определяет 

особенности соблюдения ограничений, запретов и требований, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. В соответствие с Национальным пла-

ном противодействия коррупции на 2021–2024 годы все направления борьбы с коррупцией 

структурированы и адресны [2]. 

Преобразования, которые сейчас происходят в Российской Федерации (РФ), сопро-

вождаются сложными процессами реформирования политических, экологических и право-

вых отношений. Одной из важнейших составных частей этого процесса является предотвра-

щение и противодействие коррупции. На сегодня в России зафиксирован по-прежнему 

высокий уровень коррупции, признанный не только отечественными и зарубежными анали-

тиками, экспертами, общественными и международными организациями, но и отечествен-

ными представителями высших органов законодательной и исполнительной власти. Таким 

образом, одним из самых актуальных вопросов современного развития РФ остается настоя-

тельная необходимость совершенствования государственной антикоррупционной политики 

как неотъемлемой составляющей общей и всеобъемлющей внутренней политики страны. В 

этом контексте первоочередной задачей является разработка и научное обоснование 

механизмов противодействия коррупции. 

С начала 1990-х годов правительство России принимало меры по разработке стратегии 

преодоления коррупции в государстве, разрабатывало соответствующие документы в форме 

государственных программ, планов, концепций и пр. При отсутствии системного противо-

действия коррупции со стороны государства и общества, это явление, независимо от его 

вида, способно к широкому распространению, поэтому эффективность предотвращения и 
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противодействия коррупции в процессе социальной стабилизации и институционального 

становления российского государства приобретает особое значение.  Концентрация власти в 

руках ограниченного круга лиц и их подотчетность способны привести к оказанию 

гипертрофированных полномочий административному аппарату, что приводит к ухудшению 

не только экономического, но и политического положения в государстве. В связи с этим 

особую опасность приобретает политическая коррупция, распространение которой приводит 

к торможению реформ, способствует деятельности коррумпированных кланов, организован-

ной преступности, усложняет отношения с другими государствами и в целом дискре-

дитирует отношение к стране и ее руководству. 

В России действует широкий круг законодательных документов и нормативных актов, 

ряд Указов Президента РФ, которые призваны содействовать антикоррупционной политике, 

среди них ключевым является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» [3]. Именно в нём указывается необходимость комплексного использо-

вания политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер направленных на предупреждение и 

пресечение коррупционных проявлений. 

Сегодня принятие антикоррупционного законодательства, создание соответствующих 

субъектов противодействия коррупции проходит под давлением гражданского общества на 

органы государственной власти. Поэтому не случайно, что реализация антикоррупционного 

законодательства происходит при отсутствии политической воли относительно эффектив-

ности противодействия коррупции. Об этом свидетельствует и факт сложного формирования 

состава созданных институтов борьбы с коррупцией, промедление с началом их практи-

ческой работы и трудностями, возникающими на пути их деятельности. Как результат, 

ожидаемые от антикоррупционной реформы изменения по уменьшению коррупционных 

проявлений, утверждение стандартов добропорядочного поведения в деятельности предста-

вителей властных структур и бизнеса, минимизация в их деятельности коррупционных 

рисков, повышение прозрачности и подотчетности как органов власти в целом, так и 

отдельных должностных лиц перед обществом не находит своего реального воплощения 

Специальные меры по борьбе с коррупцией должны разрабатываться индивидуально для 

различных подразделений, сфер деятельности, которые считаются наиболее уязвимыми. То 

есть специальные меры должны приниматься не по отдельности, а в сочетании с общими 

мерами или как дополнение к ним. Таким образом, одни рекомендации пригодны для нес-

кольких целевых отраслей, а другие (особенно специализированные) могут быть применены 

лишь в ограниченных областях. В России созданы достаточные законодательные предпо-

сылки для развития эффективного государственного механизма предотвращения и противо-

действия коррупции, но при создании новой отечественной антикоррупционной модели 

следует использовать универсальный подход к сочетанию деятельности множества общест-

венных институтов в пределах одного учреждения превентивной и регрессивной функции. 
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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В работе демонстрируются некоторые проблемы применения законодательства в сфере договора 

перевозки пассажиров. Тема актуальна по причине того, что регулярно права граждан в этом направлении 

расширяются, однако до сих пор в этой сфере существуют недостатки. В статье автором будут представ-

лены рекомендации, внедрение которых на практике позволит частично решить выделенные проблемы. 

Перевозка пассажиров, договор перевозки пассажиров, видеонаблюдение в транспорте, доказатель-

ство нарушения прав, ответственность перевозчика. 
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CONTRACT FOR THE CARRIAGE OF PASSENDERS: CHALLENGES OF LIABILITY 
 

The paper demonstrates some problems of the application of legislation in the field of the contract for the carriage 

of passengers. The topic is relevant due to the fact that regularly the rights of citizens in this direction are expanding, 

however, there are still shortcomings in this area. In the article, the author will present recommendations, the 

implementation of which in practice will partially solve the identified problems. 

Ttransportation of passengers, contract for the carriage of passengers, video surveillance in transport, proof of 

violation of rights, liability of the carrier. 

 

Существенная часть жителей России пользуется общественным транспортом для проезда 

на нужную территорию. Постоянно законодательство в отношении прав пассажиров и их 

багажа совершенствуется, однако, существуют правовые «пробелы», требующие ликвидации 

для наиболее полного решения всех имеющихся проблем. Эти аспекты демонстрируют 

актуальность работы. 

Ключевая проблема применения законодательства в отношении договора перевозки 

пассажиров заключается в необходимости доказательства нарушения своих прав. Здесь 

можно выделить несколько ситуаций: 

1. В различном транспорте договор перевозки пассажиров имеет разный вид. Так, 

например, в автобусе это может быть обычный билет или квитанция об оплате, которую 

пассажир может относительно просто потерять во время поездки. Этот аспект, по мнению 

перевозчиков, ведет к возможности наложения штрафа или высадки пассажира. Согласно 

законодательству, отсутствие билета не является причиной автоматического признания 

отсутствия заключенного договора на перевозки пассажира, так как лицо имеет право на 

попытку доказать факт оплаты. Если платеж был произведен наличными денежными сред-

ствами, ситуация усугубляется, гражданину требуются свидетели, видео или аудио доказа-

тельства, что является редким вариантом. Единственным решением здесь может быть 

требование предоставить запись с камеры видеонаблюдения, которые, согласно Постановле-

нию Правительства РФ от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», должны 

быть в каждом автобусе. Однако, этот же закон сформировал возможность у введенных с 

эксплуатацию новых автомобильных средств использовать отсрочку в год на установку 

камеры. В результате, пассажир полностью лишается права на восстановление своих 

нарушенных прав; 

2. За сохранность багажа ответственен перевозчик, однако, это не относится к ручной 

клади и тому багажу, который был упакован ненадлежащим образом [2]. Проблема законо-

дательства здесь существует относительно того, что пассажир должен доказать, что багажу 

был нанесен ущерб. У перевозчика тоже может возникнуть проблема – ему нужно доказать, 
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что багаж был упакован ненадлежащим образом, а потому он не несет ответственности за его 

транспортировку [1]. В законодательстве не прописано, по каким факторам можно опреде-

лить, надлежащим ли образом упакован багаж или нет. Обе ситуации требуют от лиц предос-

тавление доказательств, что может вызвать существенные трудности. По мнению автора 

статьи, необходимо четко прописать, какой багаж считается надлежаще упакованным, этот 

аспект ликвидирует проблему доказательств, описанную в данном пункте; 

3. С марта 2021 года действует положение, согласно которому дети до шестнадцати лет 

могут добраться до своей остановки, даже если у них нет возможности оплатить свой проезд 

[3]. В этом случае снова возникает проблема доказательства факта нарушения законода-

тельства – ребенок с малой вероятностью сможет привлечь граждан, как свидетелей, так как 

у него нет достаточных правовых знаний о необходимости этого действия. Камера видеонаб-

людения, как уже было отмечено, может отсутствовать, а потому с малой долей вероятности 

родителям удастся доказать факт нарушения. Важно отметить, что это федеральная норма, в 

регионах и муниципалитетах могут быть установлены свои правила, на которые может 

сослаться адвокат или судья, однако, они не имеют большую юридическую силу, но ошибки 

здесь случаются; 

4. Представитель транспортной компании не имеет права отказать пассажиру в пере-

возке, исключением является физическое отсутствие свободного места. В данном случае 

ситуаций может быть несколько. Так, например, пассажир может находиться в состоянии 

алкогольного опьянения, но при этом не мешать другим лицам; у кондуктора может не быть 

сдачи с крупной купюры; между водителем, кондуктором и пассажиром существует личный 

конфликт и так далее. Все эти ситуации, согласно законодательству, не ведут с отказу в 

перевозке пассажира, однако, в данном случае снова нужно доказать нарушение своих прав, 

что может создать трудности. Так, например, если водитель не пускает пассажира в автобус, 

ему нужно привлечь свидетелей или предоставить видео- аудиозапись случившегося, что 

относительно редко встречается на практике (исключение – регулярное повторение события, 

к которому гражданин готов).  

Можно отметить, что ситуаций, при которых права пассажира, согласно его договору 

перевозки, нарушаются, достаточно много. Можно отметить отсутствие остановки без требо-

вания лица, отказ в занятии определенного места в транспорте и так далее. Несмотря на част-

ность ситуаций, основная проблема – необходимость доказать нарушение прав. По мнению 

автора статьи, сделать это можно в первую очередь корректировкой законодательства с 

целью снижения временного промежутка от введения транспортного средства в эксплуа-

тацию и внедрением в него видеонаблюдения. Срок должен составлять максимум пятнадцать 

дней, нынешний срок в год формирует возможность в этот временной промежуток массово 

нарушать права пассажиров. Идеальным вариантом будет предоставление не более пяти дней 

на эту процедуру. 

Дополнительной проблемой, уже отмеченной ранее, является доказательство надлежа-

щего упаковывания багажа. В данной ситуации автором статьи рекомендуется тщательно 

прописать все такие параметры для минимизации нарушения прав с каждой из сторон. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что, несмотря на совершенствование законода-

тельства в сфере договора перевозки пассажиров, до сих пор некоторые его положения могут 

нарушаться. Автором статьи были предложены законодательные изменения, которые 

способны решить выделенные проблемы.  
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
 Обосновано, что налоговые льготы используются для поощрения определенного поведения налогопла-

тельщиков и стимулирования экономики. Доказано, что для предоставления налоговых льгот особое значение 

имеет квалификация плательщика налога как субъекта малого бизнеса. Предложено ввести новый критерий – 

микроприбыльность предприятия для определения субъектов, которые могут претендовать на налоговые 

льготы, в частности налоговый кредит. Доказано, что предоставление льгот микроприбыльным предприяти-

ям позволит повысить их устойчивость и конкурентоспособность. Поскольку к категории микроприбыльных 

относятся предприятия туристической сферы, введение критерия микроприбыльности будет 

способствовать развитию туристического бизнеса и туризма в целом. 

Налоговая политика, малый бизнес, налог, стимулирование, правовые нормы, микроприбыльность.  
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TAX POLICY FOR SMALL BUSINESS INCENTIVES 

 
 It is substantiated that tax incentives are used to encourage certain behavior of taxpayers and stimulate the 

economy. It has been proved that for the provision of tax benefits, the qualification of the tax payer as a small business 

entity is of particular importance. It is proposed to introduce a new criterion – the micro-profitability of an enterprise, 

to determine the entities that can qualify for tax benefits, in particular a tax credit. It has been proven that the provision 

of benefits to micro-profit enterprises will increase their sustainability and competitiveness. Since tourism enterprises 

belong to the category of microprofits, the introduction of the microprofitability criterion will contribute to the 

development of the tourism business and tourism in general. 

Tax policy, small business, tax, incentives, legal norms, micro profitability. 

 

В соответствии с требованиями политической, экономической и социальной политики 

государства на определенный период времени налоговая нагрузка для налогоплательщиков 

может уменьшаться в зависимости от определенных особых обстоятельств в производствен-

ной, предпринимательской и иной деятельности. 

Налоговая политика государства состоит в предоставлении налоговых льгот за счет 

снижения налоговых ставок. Снижение и освобождение от налогового бремени заключается 

в достижении снижения налогов путем установления льготной ставки налогов. 

Налоговая льготная политика включает налоговые льготы для малых и микропред-

приятий, налоговые льготы для высокотехнологичных предприятий, налоговые льготы для 

развития территорий, охраны окружающей среды, проведения фестивалей. 

Цель статьи состоит в анализе налоговых льгот, используемых предприятиями малого 

бизнеса, и разработке предложений по расширению критериев для квалификации субъектов 

малого бизнеса как получателей льгот. 

Налоговые льготы в основном включают специальные положения об уменьшении или 

освобождении от уплаты налогов отдельных налогоплательщиков. Они позволяют снизить 

налоги на граждан и бизнес. Таким образом государство поощряет определенное поведение 

и стимулирует экономику, снижая налоги. 

Государство может принимать различные меры по снижению налогов для улучшения 

экономического положения компаний и частных лиц и содействия экономическому разви-

тию. В частности, налоговое бремя для налогоплательщиков может быть уменьшено с 

помощью таких политик, как снижение корпоративного подоходного налога, подоходного 

налога с населения и налога на имущество. В зависимости от фискальной и налоговой поли-

тики форма налоговых льгот также различна. Например, правительство может принять 

стимулирующую политику для снижения подоходного налога для определенных типов 

предприятий и сосредоточиться на развитии новых отраслей, с тем чтобы достичь эконо-
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мического роста. Может быть также принята политика субсидирования, когда налогопла-

тельщики выполняют определенные условия, и увеличить сумму доходов, остающуюся в 

распоряжении налогоплательщиков.  

Налоговые льготы также сопряжены с определенными рисками. Во-первых, снижение 

налоговой нагрузки может привести к уменьшению налоговых поступлений, что значительно 

снижает уровень фискальных поступлений. Во-вторых, налоговые льготы могут также при-

вести к нанесению вреда другим отраслям, поскольку те отрасли, на которые распростра-

няются налоговые льготы, могут выиграть в цене, в то время как другие могут пострадать. 

Поэтому при разработке льготной налоговой политики важно учитывать преимущества 

налогоплательщиков и других отраслей для обеспечения того, чтобы льготная налоговая 

политика действительно способствовала социально-экономическому развитию и повышению 

социальной справедливости.  

Налоговые льготы являются одним из важных средств, способствующих реализации 

экономической политики, которая может способствовать экономическому развитию за счет 

снижения налогового бремени и поощрения развития предприятий, но это также может 

иметь определенные неблагоприятные последствия. Формулируя льготную налоговую поли-

тику, важно уделять внимание учету влияния политики снижения налогов на экономику для 

содействия благоприятному экономическому развитию. 

Реализация политики сокращения налогового бремени и освобождения от налогов и 

сборов является прагматичной стратегией для стимулирования жизнеспособности участни-

ков рынка. 

Как важнейшая форма национальных фискальных доходов, налогообложение имеет три 

очевидные основные характеристики по сравнению с другими методами фискальных 

доходов, а именно обязательность, безвозмездность и фиксированность.  

В то время как некоторые налоговые льготы предварительно закрепляются на законо-

дательном уровне, некоторые другие могут носить характер одноразовой помощи. Например, 

в том случае, если налогоплательщик сталкивается со стихийными бедствиями, такими как 

пожар, наводнение или другими особыми причинами, и ему сложно платить налоги [1]. 

После согласования с налоговыми органами ему могут быть предоставлены регулярные или 

разовые налоговые вычеты и льготы. 

Снижение и освобождение субъектов малого бизнеса от налогов возможно с учетом 

изменения социально-экономической ситуации и системы налогового регулирования.  

В настоящее время налоговые льготы предусмотрены для предприятий, которые 

расположены на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Для налогопла-

тельщиков в данных регионах, выбравших УСН будет применяться ставка 3%, если в 

качестве объекта налогообложения являются «доходы», и 7% для доходов, которые умень-

шены на величину расходов [2]. Это значительно ниже ставок, определенных Налоговым 

кодексом РФ для субъектов налогообложения в других регіонах РФ. Данная мера направлена 

на стимулирование деловой актив4ности предпринимателей и привлечение инвестиций. В 

Запорожской и Херсонской областях размер ставки составит соответственно 2 и 5%.  

Специфический режим налогообложения можно разделить на два типа: бессрочный и 

ограниченный [3, с.25]. Большинство конкретных освобождений имеют ограниченный срок 

действия, и когда период действия налоговой ставки истекает, прежняя ставка налога должна 

быть восстановлена в соответствии с правилами. 

То есть налоговые льготы достигаются за счет сужения базы расчета налога. Конкретные 

формы уменьшения налога включают установление пороговых значений, исключений и 

разрешение межпериодного переноса ставки налога. Такая льгота как снижение налоговой 

ставки заключается в применении к доходу или части дохода налогоплательщика ставки, 

которая ниже ставок, предусмотренных налоговым законодательством [4, с.92].  

Налоговый кредит заключается в достижении налоговых льгот путем прямого снижения 

налогов, включая полное освобождение, сокращение сбора, уточнение методов определения 

малых предприятий. Кроме того, для предоставления налогового кредита, в качестве 
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признака для плательщика налога важно установить такой критерий как микроприбыльность 

предприятия. Это позволит повысить устойчивость и конкурентоспособность субъектов, 

работающих в сложных экономических условиях.  

К категории малых и микроприбыльных предприятий относится большинство пред-

приятий в сфере туристического бизнеса. Таким образом, налоговая политика будет способ-

ствовать поддержке развития туристических агентств и туризма в целом. 

В налоговом законодательстве важно предусмотреть критерии и порядок признания 

налогоплательщиков микроприбыльными предприятиями, а также в зависимости от эко-

номической сферы действия предусмотреть не только возможность получения ими налого-

вого кредита, но и возможность предоставления им различных налоговых льгот и субсидий.  
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ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Геополитические процессы, антироссийская политика ряда европейских государств и т.д. явились 

предпосылками роста угроз российской национальной безопасности. Модернизация государственно-правовой 

политики в сфере обеспечения национальной безопасности должна происходить как на уровне ее принципов, 

так и деятельности государственных органов и других субъектов, участвующих в ее реализации, что 

становится востребованным, как в теории, так и практике ее реализации. 

Правовая политика, национальная безопасность, современные угрозы и вызовы, формы и принципы.  

 

Tarabukin Vladimir Vladimirovich, 
Postgraduate student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

A DOCTRINAL APPROACH TO THE POLICY OF THE RUSSIAN STATE  

IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY 

 
 Geopolitical processes, the anti-Russian policy of a number of European states, etc. were a prerequisite for the 

growth of threats to Russian national security. Modernization of state and legal policy in the field of ensuring national 

security should take place both at the level of its principles and the activities of state bodies and other entities involved 

in its implementation, which is becoming in demand, both in theory and in practice of its implementation. 

Legal policy, national security, modern threats and challenges, forms and principles. 

 

Актуальность исследования принципов и форм реализации правовой политики российс-

кого государства в сфере обеспечения национальной безопасности обусловлена тенденциями 

роста внешних и внутренних угроз, а также тем, что доктринальный подход способен оказы-

вать влияние на формирование правовой теории. Поскольку правовые идеи определяются 

конкретно-историческими условиями, традициям и культурой народа, они становятся одним 

из источников права в процессе формирования правопорядка, обеспечивающего стабиль-

ность общественных отношений. Геополитические процессы, антироссийская политика ряда 

европейских государств и т.д. являются предпосылкой роста угроз российской национальной 

безопасности. Модернизация государственно-правовой политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности – как на уровне принципов, так и на уровне деятельности госу-

дарственных органов и других субъектов, участвующих в ее реализации становится востре-

бованной и нуждающейся в теории ее правового обеспечения. Следовательно, необходима 

разработка методологии исследования, в основу которой положены принципы диалектики, 

использование формально-логического и функционального методов при выявлении 

сущности национальной безопасности, а также специально-юридических методов, таких как 

сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Теоретическая значимость исследования доктринальных основ национальной безопас-

ности заключается в том, что проблемы, возникающие в указанной сфере имеют теоретико-

содержательную и технико-юридическую стороны, обеспечивающие тесную связь между 

основополагающими элементами правовой системы государства. Важность темы обуслов-

лена и необходимостью недопущения случаев нарушений прав граждан, а также выработки 

предложений и рекомендаций по совершенствованию правоприменительной деятельности 

тех структур, которые обеспечивают национальную безопасность государства и его граждан. 

Проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности обусловлены тенденция-

ми роста внешних и внутренних угроз, связанных с разжиганием не только военных 

конфликтов, но и обострением «идеологических противоречий в основе которых истори-

ческие фальсификации, фейковые атаки, демонстрация показную роскошь так называемых 

новых элит, дезинформации и т.д. «[1, С. 114–117.], Следует отметить, что существующие 

тенденции роста внешних и внутренних угроз национальной безопасности и ее обеспечения 
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требуют доктринального переосмысления с выработкой дополнительных принципов и форм 

ее реализации. А. А. Васильев считает, что «правовой доктриной является система идей о 

праве, содержащих отдельные социальные интересы и раскрывающих сущность и функ-

ционирование системы права. Данные идеи способны влиять на сознание и волю субъектов 

права, при этом они должны быть санкционированы государством нормативно в качестве 

обязательных, в том числе путем ссылки на труды авторитетных ученых-юристов» [2, c. 38–

75]. Следовательно, правовая политика государства в сфере обеспечения национальной 

безопасности представляет собой комплекс идей, принципов и задач, «реализуемых 

посредством прав и законов, направленных на обеспечение защиты целостности государства, 

а также его суверенитета от внутренних и внешних угроз [2, c. 143–146].  

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с положениями Феде-

рального закона «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, «государственная политика в 

области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Рос-

сийской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных 

единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, 

правовых, информационных, специальных и иных мер» [7]. Вместе с тем, законодательное 

закрепление постулата «правовой политики в сфере государственной безопасности» в 

настоящее время не реализовано, так как отсутствует выработанная и утвержденная 

«Доктрина государственной безопасности России». 

В очередном послании Федеральному Собранию Президента Российской Федерации 

В.В. Путина выделены важнейшие постулаты вопросов государственной безопасности, о 

которых следует указать дословно: 

− «Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его 

жертв полностью лежит на западных элитах. И конечно, на киевском режиме сегодняш-

нем, для которого украинский народ чужой. Украинский режим обслуживает сегодня не 

национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран 

против России, и как полигон»; 

− «В наше время из Украины стали делать «анти-Россию». Проект не новый. Он уходит кор-

нями еще в XIX век. Австро-Венгрия, Польша пытались оторвать наши исторические 

территории» [5]. 

Следует отметить, что существующие тенденции роста внешних и внутренних угроз 

государственной безопасности, указанные в Послании Президента России, требуют отдель-

ного доктринального переосмысления с выработкой дополнительных принципов и форм 

реализации правовой политики России в сфере обеспечения государственной безопасности и 

их законодательного закрепления.  

Некоторые авторы указывают, что правовая политика в сфере государственной безопас-

ности – это последовательная деятельность государства, включающая в себя комплекс идей, 

целей, задач и принципов, реализуемых посредством права и направленных на обеспечение 

защиты государственного строя, государственных органов, территориальной целостности 

государства, а также его суверенитета от внутренних и внешних угроз [1, с.114–117]. В 

Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ предусмотрены основные 

принципы обеспечения безопасности, в числе которых соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, законность, системность и комплексность применения федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуп-

равления политических, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер обеспечения безопасности, приоритет предупредительных мер в целях 

обеспечения безопасности, взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных 

органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в 

целях обеспечения безопасности.  
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Вместе с тем, с учетом предложенного в Послании Президента В.В. Путина «опреде-

лении исторического высшего права – права России быть сильной», а также вышеизложен-

ных тезисов, полагается целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении и доктринальном 

закреплении следующих принципов обеспечения безопасности: 

− принцип права постоянного и не ограниченного временными рамками присутствия и 

развития России на мировой арене; 

− принцип приоритета защиты прав и интересов России в международном поле; 

− принцип общего доктринального закрепления, систематизации и развития правовой 

политики России в сфере обеспечения государственной безопасности; 

− принцип допустимости ответного ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

случаях попыток и участия конкретных лиц, политических деятелей, общественных 

организаций, иностранных государств в реализации форм «анти-Россия», в том числе за 

пределами Российской Федерации; 

− принцип научно – стратегического ежегодного планирования институтов и выработки мер 

по купированию угроз государственной безопасности. В настоящее время функция 

стратегического планирования в области обеспечения безопасности отнесена исключи-

тельно к компетенции Совета Безопасности России [8]. 

История развития, выработка форм и методов борьбы с угрозами безопасности для 

отечественной государственности основывается на прецедентных ответных мерах на внеш-

ние и внутренние деструктивные формы воздействия и вызовы, как правило, генерируемые 

попытками иностранных государств в реализации своей подрывной политики.  

При доктринальном изменении содержания принципов правовой политики в сфере 

государственной безопасности необходимы конструктивные изменения форм реализации. 

Исследователи называют основными формами реализации правовой политики в сфере 

государственной безопасности правотворческую, правоприменительную, доктринальную и 

право обучающую. Правотворческая форма реализации воплощается, прежде всего, в 

деятельности по принятию, изменению или отмене нормативных правовых актов, а также 

нормативных договоров, регулирующих вопросы государственной безопасности. Правопри-

менительная форма реализуется посредством применения права, то есть издания право-

применительных актов в сфере государственной безопасности.  

Вместе с тем, в целях исполнения и материализации предложенных принципов приори-

тета защиты прав и интересов России в международном поле, принципа допустимости ответ-

ного ограничения прав и свобод человека и гражданина в случаях попыток и участия 

конкретных лиц, политических деятелей, общественных организаций, иностранных госу-

дарств в реализации форм «анти-Россия», в том числе за пределами Российской Федерации, 

полагается целесообразным предусмотреть правовостанавливающую форму реализации 

правовой политики в сфере государственной безопасности.  

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

− во-первых, доктринальный подход к правовой политики российского государства в сфере 

обеспечения национальной безопасности преимущественно воплощается в нормативных 

правовых актах, предложениях, научных концепциях и т.д. по её совершенствованию;  

− во-вторых, в качестве ответа на вызовы подрывной агрессивной политики западных стран 

необходима, выработка новых форм и принципов реализации политики национальной 

безопасности, что требуют отдельного доктринального ее переосмысления; 

− в- третьих, привлечение научного сообщества к анализу и выработке стратегии и тактики 

национальной безопасности российского государства может способствовать внесению 

нормативных изменений в «Доктрину государственной безопасности России», с учетом 

современных вызовов и угроз безопасности государства. 
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ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
В связи с активным участием российских участников гражданского оборота во внешнеэкономической 

деятельности важное значение имеет правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Однако отечест-

венное законодательство не содержит легального определения понятия внешнеэкономической сделки. В рабо-

те анализируются основные подходы и предпринимается попытка дать определение внешнеэкономической 

деятельности. 
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THE CONCEPT OF FOREIGN ECONOMIC TRANSACTION:  

THEORY AND LEGAL REGULATION 

 
In connection with the active participation of Russian participants in civil transactions in foreign economic 

activity, the legal regulation of foreign economic transactions is of great importance. However, domestic legislation 

does not contain a legal definition of the concept of a foreign economic transaction. The paper analyzes the main 

approaches and attempts to define foreign economic activity.  
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Российская Федерация является одной из экономически важных для мировой экономи-

ческой системы стран. Субъекты предпринимательской деятельности довольно часто совер-

шают внешнеэкономические сделки, покупая товар, технологии у иностранных лиц и прода-

вая свой товар. При этом на фоне трансформации внешних отношений в целом с начала 2022 

года идёт изменение и внешнеэкономических отношений. Однако в отечественном законо-

дательстве при наличии понятия внешнеэкономической деятельности отсутствует понятие 

внешнеэкономической сделки. Данный пробел порождает определённые проблемы при 

квалификации таких сделок и влечёт проблемы при их осуществлении на практике. 

Представляется целесообразным рассмотреть теоретическое понятие внешнеэкономической 

сделки и попытаться определить понятие в целях его легализации в действующем законо-

дательстве. 

Отечественные субъекты предпринимательской деятельности активно с 1990-х годов 

участвуют во внешнеэкономическом обороте. В течение развития теории права и законо-

дательства было предложено несколько определений внешнеэкономической сделки. 

Л.А.Лунц полагает, что внешнеэкономическая сделка – это соглашение, совершаемое с 

обязательным участием иностранного лица и одновременно предусматривающее пересече-

ние предметом сделки (товар, работа, услуга и т.д.) государственной границы [3, 1004]. 

И.В.Елисеев определяет внешнеэкономическую сделку как соглашение между контр-

агентами, имеющими разную национальную принадлежность [2, 112]. Аналогичной позиции 

придерживаются и другие исследователи [1, 41].  

При анализе российского законодательства в Федеральном законе от 18.07.1999г. №183-

ФЗ «Об экспортном контроле» даётся понятие внешнеэкономической деятельности – как 

внешнеторговой, инвестиционной и иной деятельности, включая производственную коопе-

рацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).  

Данный закон определяет субъектов внешнеэкономической деятельности, относя к ним 

российские лица и иностранные лица. При этом российские участники внешнеэкономичес-

кой деятельности рассматриваются как юридические лица РФ и физические лица (граждане 
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РФ или иностранцы, имеющие вид на жительство в РФ), в том числе, индивидуальные 

предприниматели, которые осуществляют ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров, информации, 

результатов интеллектуальной деятельности. В качестве иностранных лиц закон определяет 

юридических лиц и иные организации, гражданская правоспособность которых определяется 

по праву иностранного государства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

право- и дееспособность которых определяется по праву соответственно, государства 

гражданства или государства постоянного места жительства [5]. 

Таким образом, легальное понятие внешнеэкономической деятельности включает самый 

распространённый её вид – внешнеторговую деятельность. 

В соответствие с Федеральным законом от 8 декабря 2003г. №164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» под внешнеторговой деятель-

ностью понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Также данный закон 

содержит понятие внешнеторговой сделки, но только в своеобразном звучании – внешне-

торговой бартерной сделки как сделки, совершаемой при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, предусматривающей обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной 

собственностью, в том числе, если при исполнении такой сделки наряду с обменом предус-

матривается использование денежных и (или) иных платёжных средств [6].  

Данное понятие, конечно, не соответствует классическому понятию бартерной сделки 

как разновидности договора мены, но оно отражает квалифицирующие признаки внешне-

торговой сделки. 

Закон о регулировании внешнеторговой деятельности также определяет субъектов 

данной деятельности и, соответственно, стороны внешнеторговой сделки – к ним относятся 

российские и иностранные лица (их определение тождественно понятию, содержащемуся в 

законе «Об экспортном контроле»). 

Исходя из анализа легальных определений и теоретических подходов можно дать 

следующее понятие внешнеэкономической сделки. Внешнеэкономическая сделка – действия 

российских и иностранных лиц, направленные на трансграничное перемещение товаров, 

денежных средств, ценных бумаг, услуг, информации, результатов интеллектуальной 

деятельности (прав на них). 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 
В статье дается теоретико-правовая характеристика регионального правотворчества. Создание 

нормативных правовых актов субъектами Российской Федерации – сложный и кропотливый процесс, на 

который влияют многие факторы объективного и субъективного порядка. Авторы формулируют понятие 

регионального правотворчества, определяют общие и специальные принципы правотворчества субъектов 

федерации. Правотворческая деятельность субъектов составляет специфику России как федеративного 

государства. Анализируя имеющиеся научные разработки, под правотворчеством субъектов федерации 

авторы понимают профессиональную деятельность уполномоченных государством органов государственной 

власти субъекта федерации, направленную на разработку норм права и дальнейшее издание (принятие, 

изменение, отмену) нормативных правовых актов в пределах компетенции органов власти субъекта 

федерации с целью удовлетворения региональных потребностей в урегулировании общественных отношений.  
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REGIONAL LAWMAKING: THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS 

 
The article gives a theoretical and legal characteristic of regional law-making. The creation of regulatory legal 

acts by the subjects of the Russian Federation is a complex and painstaking process, which is influenced by many 

factors of an objective and subjective order. The authors formulate the concept of regional law-making, define general 

and special principles of law-making of the subjects of the federation. The law-making activity of the subjects 

constitutes the specifics of Russia as a federal state. Analyzing the available scientific developments, the authors define 

regional law-making as the law-making of the subjects of the federation, the authors understand the professional 

activity of state-authorized public authorities of the subject of the federation, aimed at the development of legal norms 

and further publication (adoption, amendment, cancellation) of regulatory legal acts within the competence of the 

authorities of the subject of the federation in order to meet regional needs in the regulation of public relations. 

Region, lawmaking, legal act, subject, legislation, federation. 

 

Правотворчество – официальная деятельность государственных органов по разработке и 

принятию нормативных правовых актов. Правотворчество в Российской Федерации регу-

лируется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, конституциями (уставами), законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований, иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

Правотворчество осуществляется на принципах конституционности, законности, науч-

ности, демократизма, социальной справедливости, планирования, прогнозирования, эффек-

тивности, системности, ресурсной обеспеченности. 

К факторам, влияющим на правотворчество, относятся: 

− экономические (материальные условия жизни общества, свобода предпринимательства); 

− политические (уровень активности политических партий, свобода мнений); 

− социальные (обеспеченность прав и свобод, забота государства о гражданах); 

− национальные (характер межнациональных отношений, наличие конфликтов); 

− внешнеполитические (наличие конфронтации с другими государствами, добрососедские 

отношения, участие в международных организациях); 

− идеологические (уровень правосознания, наличие официальной идеологии); 
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− организационно-волевые (специфика деятельности самих органов, издающих нормативно-

правовые акты). 

Объективное право – это система общеобязательных, формально-определенных юриди-

ческих норм, установленных и обеспеченных государством и направленных на урегулиро-

вание общественных отношений. Объективное право – это законодательство данного 

периода в данной стране + это правовые обычаи и другие формальные источники права. 

Объективность этого права состоит в том, что оно не зависит от воли и сознания отдельного 

индивида. При этом любая норма-правило определяет два варианта поведения. Право в 

субъективном смысле – это возможность субъектов вести себя известным образом в рамках 

правовых установлений. Субъективное право определяется как мера возможного поведения 

субъекта, определяемая нормой объективного права. Субъективное право – это конкретные 

возможности, права, притязания субъекта, которые возникают на основаниях и в пределах 

законодательства, то есть в пределах объективного права. Субъективным это право называ-

ется потому, что оно связано с конкретным субъектом, оно принадлежит конкретному 

субъекту и зависит от воли и сознания этого субъекта.  

Иными словами, субъективное право в зависимости от стадии его реализации может 

выступать как право-поведение, право-требование, право-притязание и право-пользование.  

Законодательство имеет два уровня: федеральное и региональное. Федеральный предпо-

лагает, что «вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа 

осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нор-

мативных правовых актов.» (ч. 4 ст. 76 Конституции РФ). Принцип федерализма возможен, 

когда субъекты РФ имеют большие полномочия (в т. ч. в сфере правотворчества). Консти-

туция РФ это позволяет, и они их используют.  

Проблемами правотворчества в целом или отдельными особенностями регионального 

правотворчества занимались многие ученые.  

В контексте рассматриваемых проблем, определенный интерес представляют общетеоре-

тические работы Бабаева В.К., Баранова П.П., Барциц И.Н., Власенко Н.А., Гревцова Ю.И., 

Дрейшева Б.В., Иванникова И.А., Казанцева М.Ф., Керимова Д.А., Ковачева Д.А., Коте-

левской И.В., Лазарева В.В., Лапаевой В.В., Любашиц В.Я., Марченко М.Н., Матузова Н.И., 

Малько А.В., Мицкевича А.В., Морозовой Л.А., Нерсесянца B.C., Оксамытнова В.В., Поле-

ниной С.В., Рахманиной Т.Н., Сергевнина С.Л., Сырых В.М., Тихомирова Ю.А., Толсти-

ка В.А., Умновой И.А., Цалиева A.M., Шебанова А.Ф., Шапсугова Д.Ю. и ряда других 

авторов, в которых исследуется система категорий, составляющих теорию правотворчества, 

рассматриваются вопросы федерализма в российском законодательстве, актуальные пробле-

мы взаимоотношений центра и регионов, возникающие на фоне политических событий 

последних лет, обсуждаются вопросы регионального законотворчества, регионального зако-

нодательства, определяются теоретические основы иерархии источников российского права 

(понятие, факторы, правовые формы выражения), проводится попытка иерархически соот-

нести федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации.  

В таком исследовательском контексте особое место занимают работы Гончарова В.И., 

Дмитриевцева К.Н., Жинкина С.А., Зражевской Т.Д., Игнатенко В.В., Козулина А.И., Кочет-

кова А.В., Купина В.А., Курдюка П.М., Муратшина Ф.Р., Овсепян Ж.И., Пастушенко А.Б., 

Сычева А.П. и других, посвященные анализу принципов законотворчества, системе норма-

тивных правовых актов современной России, факторам, обуславливающим качество законо-

проектов, организации их подготовки, обсуждения и принятия, прогнозированию эффектив-

ности норм права, языку законодательства и другим вопросам законодательной техники. 

Особо следует выделить научно-методическое пособие «Проблемы правотворчества субъек-

тов Российской Федерации» /Под ред. А.С. Пиголкина, Москва, 1998 года, в котором проана-

лизирован и обобщен опыт законодательной деятельности субъектов Российской Федерации, 

систематизированы рекомендации по ее совершенствованию. Вместе с тем, проблемы 

качества региональных нормативных правовых актов, система региональных нормативных 
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правовых актов, проблемы дублирования региональными нормативными правовыми актами 

федерального законодательства, проблемы научной обоснованности принимаемых регио-

нальных нормативных правовых актов в целом пока еще остаются малоисследованным 

феноменом, требующим теоретического осмысления. 

Правовой основой регионального правотворчества является Конституция Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации были наделены правом создания своего зако-

нодательства. Им также была предоставлена возможность участия в формировании и 

российской правовой системы. Право на собственное «творчество» активно используется.  

Основным законом, регулирующим правотворчество в субъектах Федерации, является 

Федеральный закон № 184-ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Данный документ регламентирует правотворческую 

деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ, а также участие в правотворческом процессе органов исполнительной власти субъекта. 

Этим же законом на органы государственной власти возложена обязанность по обеспечению 

соответствия Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным 

законам принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краёв, областей, автономных округов и осуществляемой 

ими деятельности. Ст. 3 Закона закрепляет принцип верховенства Конституции РФ и феде-

рального законодательства в региональном правотворчестве. 

Правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, 

муниципальные нормативные правовые акты в сфере правотворчества принимаются по 

вопросам, не урегулированным Конституцией Российской Федерации, федеральными конс-

титуционными законами, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае принятия феде-

рального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации по этим 

вопросам нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, муниципальный 

нормативный правовой акт приводится в соответствие с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации. Регулирование законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации вопросов правотвор-

чества в муниципальных образованиях допускается только в случаях, установленных 

федеральными законами.  

Однако, процессы формирования своего правового пространства в рамках единого – 

федерального, не во всех субъектах федерации проходят одинаково, что привело к появле-

нию многих проблем. Правотворческая деятельность субъектов составляет специфику Рос-

сии как федеративного государства.  

Гайворонская Я. В. определяет региональное правотворчество как профессиональную 

деятельность уполномоченных государством органов государственной власти субъекта феде-

рации, направленную на разработку норм права и дальнейшее издание (принятие, изменение, 

отмену) нормативных правовых актов в пределах компетенции органов власти субъекта 

федерации с целью удовлетворения региональных потребностей в урегулировании общест-

венных отношений. [2] Основная проблема видится в том, что и на доктринальном, и на 

законодательном уровнях составляет дуализм регионального правотворчества. С одной 

стороны, налицо необходимость учета географических, климатических, экономических, 

национально-культурных, религиозных особенностей субъектов РФ. С другой стороны, 

региональное законодательство должно органично вписываться в единую федеральную 

систему и не порождать противоречий с федеральным законодательством. Развитие право-

творчества на уровне регионов является проявлением тенденции децентрализации правовой 

системы в РФ. Региональное правотворчество направлено на обеспечение проведения эконо-

мических реформ, равноправия форм собственности и т.д. Эти же направления присутствуют 

и в федеральном законотворчестве, но субъекты Федерации еще учитывают региональные, 

их цели. Например, во многих республиках принят земельный, лесной кодексы (в Башкор-
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тостане 13 кодексов, а Московская область имеет даже градостроительный кодекс), наряду с 

этим действуют договоры между РФ и субъектами Федерации, касающиеся вопросов 

культуры.  

Правотворчество субъектов РФ осуществляется не всегда равномерно. Недостатки в 

правотворчестве объясняются и отсутствием квалифицированных кадров, теоретической 

базы. Растет объем и значение подзаконных актов по сравнению с законами. Имеет место так 

называемое мелкотемье (например, в Тверской области приняты законы о сходах граждан, о 

старосте, о главе местной администрации, не лучше было бы принять единый закон о 

местном самоуправлении), декларативный характер многих положений законов, отсутствие 

механизма их реализации, мер ответственности, поощрения.  

Доходит и до того, что некоторые законы субъектов расходятся с Конституцией РФ 

(например, расширение их правового статуса: право выхода; ряд субъектов определяет права 

и свободы человека, но в соответствии с пунктом «в» ст. 71 Конституции РФ это ведение 

РФ). 

Соответствие законодательства субъектов Федерации федеральному законодательству – 

необходимое условие упрочнения российской государственности, обеспечения ее единства и 

территориальной целостности. 

Субъекты Федерации являются самостоятельными субъектами правотворчества. Юриди-

ческие основания их правотворческой деятельности закреплены в ч. 4 ст. 76 Конституции: 

вне пределов ведения Федерации и совместного ведения Федерации и ее субъектов респуб-

лики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные окру-

га осуществляют собственное правовое регулирование. Правотворческая деятельность 

субъектов составляет специфику России как федеративного государства, именно через 

самостоятельное региональное правотворчество реализуются идеи федерализма в построе-

нии государства. «В федеративном государстве понятие правотворчества вообще и регио-

нального в частности относится к числу юридических категорий, имеющих в равной мере 

научное и практическое значение, а надлежащая организация правотворчества – необходи-

мое условие качества и эффективности законодательных и подзаконных актов» [4; с.161]. 

Реализация принципов федерализма в РФ привела к перераспределению правотворческих 

полномочий между РФ и ее субъектами, породив новые отношения в правовой системе 

России. Правовое регулирование в федеративном государстве, как указывают исследователи, 

отличается противоречивостью. С одной стороны, субъекты федерации нуждаются в 

стабильном едином правовом пространстве, эффективном законодательстве, основанном на 

общих демократических принципах. С другой – объективно их стремление получить больше 

самостоятельности в решении не только региональных проблем, но и в решении вопросов 

жизнедеятельности федерации [4]. «Это противоречие, – пишет Ж. С. Жайкбаев, – особенно 

ярко появилось в постсоветской России, когда ее субъекты получили возможность иметь 

столько суверенитета, сколько сумеют переварить». В этих условиях научно-теоретическая 

разработка проблем правового регулирования в субъектах федерации, определение места, 

роли их законодательства в системе законодательства России, в российской правовой 

системе представляются весьма актуальными. Не вызывает сомнения, что указанный вопрос 

является одним из ключевых в развитии федеративных отношений и необходимым условием 

осуществления задач, стоящих перед современной Россией. Исходя из анализа научных 

разработок и устоявшихся в практике подходов к понятию «региональное правотворчество» 

можно сказать, что оно представляет собой целенаправленную активную деятельность орга-

нов государственной власти субъектов РФ по формулированию правил поведения с более 

полным учётом национально-культурных особенностей, отражающих интересы жителей, 

значимых и обязательных для данного региона. В пользу предоставления субъектам федера-

ции права осуществлять собственное правовое регулирование говорит необходимость учета 

особенностей субъектов РФ. Но нужно и не забывать, что региональное законодательство 

должно органично вписываться в единую федеральную систему и не порождать противоре-

чий с федеральным законодательством. В современной юридической литературе достаточно 
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давно существует понятие «региональное правотворчество», но при этом термин трактуется 

неоднозначно. Так, В.В. Игнатенко под правотворчеством субъектов федерации понимает 

направленную на достижение целей развития субъектов РФ организационно-публичную 

деятельность региональных правотворческих органов в рамках их компетенции по выявле-

нию потребностей в правовом регулировании общественных отношений и созданию в соот-

ветствии с выявленными потребностями новых региональных нормативных правовых актов, 

изменению или отмене действующих [6]. В.Н. Лабутина правотворческую деятельность 

субъектов РФ определяет как процесс познания и оценки правовых потребностей общества и 

государства, конкурирующих запросов федерации и ее субъектов, учета соотношения 

общенациональных (общефедеральных) и национальных, культурно-бытовых интересов, а 

также социальных, экономических и природных ресурсов каждого из субъектов РФ, как 

процесс формирования и принятия правовых актов уполномоченными органами и должност-

ными лицами субъектов РФ в рамках соответствующих процедур, базирующихся на прин-

ципах верховенства федеральной Конституции и разграничения предметов ведения и полно-

мочий между федерацией и ее субъектами [7]. Н. С. Соколова в своей работе характеризует 

правотворчество субъектов Российской Федерации как «основанный на компетенции 

соответствующих органов процесс по созданию, изменению или отмене правовых норм, 

состоящий из стадий: правотворческой инициативы, подготовки, рассмотрения, издания и 

обнародования (опубликования) нормативных правовых актов. Все стадии правотворческого 

процесса имеют равное значение и в совокупности составляют единое целое» [8]. 

В качестве принципов регионального правотворчества, думается, можно рассматривать 

следующие принципы: 

1) законности нормативных правовых актов; 
2) отражения в законодательстве интересов населения; 
3) обеспечения демократизма и гласности при разработке и принятии нормативных 

правовых актов; 

4) единства, полноты и непротиворечивости системы нормативных правовых актов; 
5) согласованности нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации с 

федеральным законодательством; 

6) обязательности создания механизмов реализации нормативных правовых актов; 
7) открытости и доступности информации о нормативных правовых актах. 
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HISTORICAL GROUNDS OF THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE 

 
This article examines the historical aspects of the principle of presumption of innocence, the history of its origin, as 

well as the path of its development. 

Presumption, innocence, historical, aspect, proof. 

 

Принцип презумпции невиновности представляет собой один из важнейших признанных 

принципов современного права, прошедший довольно длительный путь развития.  

Многие ученые, посвятившие свои исследования вопросам возникновения рассматри-

ваемого принципа, полагают, что прототип презумпции невиновности – это древнеримская 

формула «praesumptio boni viri», подразумевающая, что «участники судебных тяжб счита-

ются действующими добросовестно, пока обратное не будет доказано». Так, согласно статье 

14 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) «подозреваемый или обвиняемый 

не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения 

доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 

обвинения». 

Первое упоминание презумпции невиновности содержится в Великой Хартии Вольностей 

1215 года, в статье 39 которой говорится следующее: «ни один свободный человек не будет 

арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, 

или изгнан, или каким-либо (иным) способом обездолен, и мы не пойдем на него и не 

пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его (его пэров) и по закону 

страны». Указанное положение получило свое развитие в Петиции о правах 1628 года. 

Впервые понятие презумпции невиновности как юридической конструкции разработал в 

XVIII веке известный итальянский исследователь в сфере уголовного права и процесса 

Чезаре Беккария, выступающий против применения пыток в качестве средства получения 

признаний при рассмотрении уголовных дел в суде. В 1764 году был опубликован его труд 

«О преступлениях и наказаниях», в котором содержалось конкретное определение понятия 

презумпции невиновности в следующей трактовке: «Никто не может быть назван 

преступником, пока не вынесен обвинительный приговор, и общество не может лишить 

обвиняемого своего покровительства до того, как будет решено, что он нарушил условия, 

при соблюдении которых ему и обеспечивалось это покровительство». 

Определенные изменения повлекла за собой Великая французская буржуазная революция 

1789–1793 годов. 26 августа 1789 года во Франции была принята Декларация прав человека и 

гражданина, которая законодательно закрепила презумпцию невиновности, что в дальней-

шем повлияло на развитие правовой мысли. 
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Если говорить о презумпции невиновности в российском уголовном судопроизводстве, то 

отдельные ее положения просматриваются еще в Соборном Уложении 1649 года. Так, статья 

8 главы 21 Уложения закрепляла положение, согласно которому «если кто-то приведет 

убийцу или разбойника, а те станут обвинять приведших их в совершении таких же 

преступлений, то этим обвинениям не верить». 

В некоторых положениях Воинского устава Петра I 1716 года также содержатся нормы, 

подтверждающие применение презумпции невиновности. Так, например, статья 4 главы 42 

Устава предусматривала наказание для «неправедно обвинившего кого-либо в совершении 

преступления фискала»: «Буде же, какой ради страсти, или злобы затеял, и что перед судом 

подлинно о том обличен будет, то оному яко преступнику тож учинить, чего был достоин 

тот, на кого он доносил, ежели бы он виноват был». 

Впервые попытку на законодательном уровне закрепить презумпцию невиновности 

предприняла императрица Екатерина II, однако народ оказался не готов к настолько 

либеральному подходу, поэтому ее попытка успехом не увенчалась. 

В XIX веке Уложение о наказаниях 1845 года установило положение, согласно которому 

«наказание за преступление могло быть определено судом только тогда, когда совершение 

преступления было несомненно доказано, а обвинение в совершении преступления вменено 

подсудимому или подсудимым в вину».  

В 1864 году презумпция невиновности была закреплена в Уставе уголовного судопроиз-

водства: «никто не может быть наказан за преступление, не будучи осужденным к наказанию 

приговором, вступившим в законную силу». Указанным актом было отменено правило, 

согласно которому бремя доказывания своей невиновности возлагалось на обвиняемого.  

В советский период российской государственности отношение к презумпции невинов-

ности было неоднозначным. С одной стороны, презумпция невиновности по-прежнему 

действовала, так как Декретом «О суде» 1917 года было установлено, что «в судопроиз-

водстве применяются ранее действовавшие законы, если они не отменены». Статья 8 Декрета 

«О суде» 1918 года прямо указывала, что «судопроизводство по гражданским и уголовным 

делам происходит по правилам Судебных уставов 1864 года». С другой стороны, презумпция 

невиновности воспринималась как принцип буржуазного права, поэтому многими 

советскими юристами она отвергалась. 

Первый законодательный акт, который закрепил необходимость выяснения наряду с 

уличающими также оправдывающих обстоятельств, – Положение о военных следователях, 

введенное в действие в 1919 году. Смысл требования заключался в том, что обвиняемый 

может быть оправдан. Значит, до разрешения дела он не должен считаться виновным.  

К середине XX века отношение изменилось. Этому способствовали и судебные процессы 

30–40 годов. В 40–50-е годы ХХ века были подписаны основополагающие международные 

документы, в которых презумпция невиновности обвиняемого была определена в качестве 

признаваемого всеми международного принципа. Всеобщая Декларация прав человека 

закрепила норму, согласно которой «каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором 

ему обеспечиваются все возможности для защиты». После того, как презумпция невинов-

ности была объявлена общепризнанным международным принципом, российское уголовно-

процессуальное законодательство в статье 7 Основ уголовного судопроизводства закрепило 

следующее положение: «никто не может быть признан виновным в совершении преступ-

ления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда». 

Аналогично рассматриваемый принцип был закреплен и в статье 13 УПК РСФСР 1960 

года: «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда». Впоследствии этот 

принцип нашел свое отражение и в Конституции СССР 1977 года. 

В первой российской Конституции также особое внимание отводится принципу презумп-

ции невиновности. Так, согласно части 1 статьи 49 «каждый обвиняемый в совершении прес-
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тупления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда». 

Вытекающие из принципа презумпции невиновности положения нашли свое отражение во 

многих статьях действующего УПК РФ, в котором впервые презумпция была закреплена в 

качестве конкретного принципа уголовного судопроизводства. В частности, статья 14 УПК, 

которая имеет название «презумпция невиновности», устанавливает, что «обвиняемый 

считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу пригово-

ром суда». Часть 2 статьи 77 УПК устанавливает правило, согласно которому «признание 

обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверж-

дении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу». 

Таким образом, анализ процесса эволюции принципа презумпции невиновности показал, 

что, начиная с XIII века, она прошла довольно сложный и изменчивый путь развития и 

постепенно стала основополагающим принципом права не только в отдельно взятых странах, 

но и на международном уровне.  
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В работе проанализировано соотношение категории «добросовестность» в гражданском и налоговом 

праве с «умным регулированием» в контексте ее становления, развития и практики применения. 

Сделано заключение о том, что добросовестность в гражданском и налоговом праве можно отнести к 

средствам «умного регулирования», поскольку она путем определения стандартов, ориентиров поведения 

направляет действия субъектов по желаемому законодателем пути.  

При этом в последние годы в налоговом праве происходят преобразования, которые делают принад-

лежность добросовестности к средствам «умного регулирования» более условной. 
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The paper analyzes the correlation of the category «integrity» in civil and tax law with «smart regulation» in the 

context of its formation, development and practice of application. 

It is concluded that conscientiousness in civil and tax law can be attributed to the means of «smart regulation», 

since it directs the actions of subjects along the path desired by the legislator by defining standards, guidelines of 

behavior.  

At the same time, in recent years, transformations have been taking place in tax law, which make the affiliation of 

good faith to the means of «smart regulation» more conditional. 

Smart regulation; good faith; abuse of law, taxes and fees, civil law. 

 

Концепция «умного регулирования» предполагает, что правовая норма должна работать 

самостоятельно, привлекая наименьшее количество ресурсов и приводя к наиболее благо-

приятному результату [2, с. 14]. Для соблюдения таких норм предусмотрен механизм подтал-

кивания и поощрения, на основании которого носителю определенных прав и обязанностей 

выгоднее соблюдать норму, чем не соблюдать.  

В контексте «умного регулирования» представляется важным рассмотреть категорию 

«добросовестности» – весьма нетипичной в сравнении в подавляющей частью остального 

массива нормативного регулирования. 

Понятие добросовестности всегда занимало в законодательстве особое место, наиболее 

активно используясь в гражданском и налоговом праве. В гражданском законодательстве 

добросовестность определена как презумпция и принцип [7, с.10], в налоговом – как 

презумпция и обязанность, несоблюдение которой жестко контролируется, так как возмож-

ности вмешательства налогового органа в действия налогоплательщиков весьма широки. В 

этой связи следует остановиться на понятии добросовестности в двух кодификациях с целью 

их разграничения и далее проанализировать их соотношение с «умным регулированием». 

Добросовестность по Гражданскому кодексу РФ (далее также – ГК РФ), как уже 

упоминалось выше, состоит из двух элементов: принципа, сформулированного в п. 3 ст. 1 ГК 

РФ, и презумпции, отраженной в п. 5 ст. 10 ГК РФ, на основании которой добросовестность 

участников гражданских правоотношений предполагается. 
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По данным системы КонсультантПлюс, количество споров, в которых применялась ст. 

10 ГК РФ, на начало 2023 года составляет более 250 тысяч, что демонстрирует ее 

значительное влияние на формирование судебной практики по многим категориям споров. 

Наиболее актуальным прямое применение ст. 10 ГК РФ стало в последние годы. 

Высшими судами сформулированы основные критерии добросовестности, при несоблю-

дении которых суд может отказать в защите нарушенного права злоупотребляющему правом 

лицу. К ним, в частности, относятся: должная осмотрительность при сотрудничестве с 

контрагентами, отсутствие в договоре кабальных условий, продолжение ведения перегово-

ров без их необоснованного прекращения и т.д. [1] 

Дополнительно в Гражданский кодекс РФ были введены статусы «добросовестного 

приобретателя», «добросовестного залогодержателя» и другие. Общим для них является то, 

что законодатель устанавливает стандарт поведения, и в случае, если он выполняется, 

обеспечивает лицо дополнительной правовой защитой, а в случае невыполнения – снижает 

гарантии этой защиты либо вовсе отказывает в ней. 

Добросовестность в Налоговом кодексе РФ (далее также – НК РФ) сформулирована 

немного иначе. В августе 2017 года в результате внесения изменений в НК РФ в силу всту-

пила ст. 54.1, согласно которой недопустимо уменьшение налогоплательщиком налоговой 

базы в результате искажения сведений о фактах, влияющих на процедуру налогообложения. 

В случае нарушения данной нормы виновному лицу доначисляется неправомерно не 

уплаченная сумма налога и налагаются санкции (штрафы, пени) за его неуплату.  

Сама реформа по сегодняшний день подвергается критике. В частности, учеными отме-

чается, что перечень налоговых правонарушений и меры ответственности за них являются 

исчерпывающими, они указаны в конкретных главах и не подлежат иному толкованию 

[6, с.13]. 

Однако, на наш взгляд, инициатива законодателя вполне понятна: многообразие жизни, а 

особенно – вариантов уклонения от уплаты налогов, крайне многообразно, в связи с чем 

увеличение числа налоговых правонарушений не только дестабилизирует законодательство, 

но и не влечет за собой значительного практического эффекта. 

В этом смысле налоговая добросовестность соответствует пониманию «умного регули-

рования», поскольку служит достижению результата наикратчайшим, оптимальным и наиме-

нее затратным путем. 

При этом введение статьи 54.1 в НК РФ во многом было обусловлено тем, что понятие 

добросовестности до этого момента отсутствовало в налоговом законодательстве, будучи 

сформулированным исключительно в Постановлении Пленума ВАС РФ в виде категории 

«налоговая выгода» и критериев ее обоснованности [5]. 

Такой путь становления добросовестности в налоговом праве определил одно из основ-

ных направлений дискуссии о ней: после введения ст. 54.1 НК РФ ФНС России неоднократ-

но в своих письмах и рекомендациях акцентировала внимание на том, что понятия, отражен-

ные в указанном выше Постановлении и развитые в сложившейся судебной практике, не 

должны больше использоваться в рамках проведения налоговых проверок [4]. Несмотря на 

такую позицию ФНС РФ, положения Постановления Пленума ВАС РФ не утратили своего 

практического значения и продолжают применяться судами.  

Контекст подобных заявлений ФНС РФ понятен: разъяснения Пленума ВАС РФ в 

большей степени ориентированы на равенство и состязательность сторон, чем разъясняющие 

письма самой налоговой службы [3], которые максимально детализируют требования к 

добросовестности и ставят налогоплательщика в более слабое положение. 

В этом и заключается основное отличие добросовестности в гражданском и налоговом 

праве: если в целом они направлены на ориентирование субъектов регулирования на добро-

совестное поведение, их осмотрительность и разумность, недопустимость обхода закона, то 

нынешнее развитие понимания добросовестности в налоговом праве более сфокусировано на 

формулировании конкретных, детализированных требований к поведению – фактически 

«составов» недобросовестного поведения. 
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Таким образом, добросовестность в гражданском и налоговом праве можно отнести к 

средствам «умного регулирования», поскольку она путем определения стандартов, ориенти-

ров поведения направляет действия субъектов по желаемому законодателем пути. При этом в 

последние годы в налоговом праве происходят преобразования, которые делают принадлеж-

ность добросовестности к средствам «умного регулирования» более условной, поскольку все 

больше детализируют правила добросовестного поведения и ответственность за их нару-

шение, чем смещают добросовестность в налоговом праве в сторону конкретных составов 

налоговых правонарушений, тогда как в гражданском праве акцент сделан на защиту прав 

добросовестных участников хозяйственного оборота и абстрактность самих положений о 

добросовестности. 
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В статье проанализированы практические аспекты аренды земельных участков в целях строительства 

после вступления в силу Гражданского кодекса РФ в новой редакции. В статье приводятся примеры 
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Проект изменений ГК РФ определяет право застройки как право владения и пользования 

чужим земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его 

последующей эксплуатации. Данное право возникает на основании договора и подлежит 

государственной регистрации. При этом лицо, которому принадлежит право застройки, 

обязано вносить собственнику земельного участка установленную договором плату. По 

замыслу разработчиков проекта, право застройки должно заменить собой аренду земельных 

участков в целях строительства.  

Право застройки – это так называемое вещное право владеть или приобретать здания, 

сооружения или растения в недвижимом имуществе другого лица, на нем или над ним. 

Таким образом, лицо, имеющее право застройки, является владельцем амбара, сада или дру-

гого имущества, расположенного на земле или над землей, на которую оно имеет право 

застройки. Это создает юридическое разделение между недрами и тем, что на них построено 

или возделывается. Это противоречит основному правилу, что тому, кто владеет недрами, 

принадлежит и то, что на них стоит [1]. 

В современных зарубежных правопорядках под «наследственным правом застройки» 

понимают вещное право (зарегистрированное в установленном порядке и действующее 

против третьих лиц), то есть рассматривают право использования чужого земельного участка 

под застройку. Как правило, собственник имеет формальную собственность на строение и 

земельный участок, тогда как управомоченное в силу права застройки лицо вправе пользо-

ваться и распоряжаться данными объектами. Праву застройки как вещному праву свойствен-

ны такие признаки, как: абсолютный характер, непосредственное отношение к вещи, свойст-

во следования, публичность, закрепление законом его видов и содержания. 

Право застройки приобрело популярность не только при возведении зданий, но и при 

строительстве и пользовании их составными частями (жилыми и нежилыми помещениями). 

В связи с чем была создана самостоятельная форма права застройки как наследственного 

права застройки жилого помещения, обремененное правом длительного пользования жилым 

помещением. 

Для установления права застройки в первую очередь требуется сотрудничество как 

собственника недвижимого имущества, на котором устанавливаются застройки, так и собст-
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венника застройки. Право застройки может принимать две формы, а именно как самостоя-

тельное право на недвижимое имущество и как право, зависящее от другого права пользо-

вания недвижимым имуществом, такого как право аренды. Различие важно для юридических 

последствий. Закон не требует, чтобы в учредительном акте было указано, является ли право 

застройки зависимым. Однако квалификация должна следовать из объективного толкования 

учредительного акта. 

В дополнение к учреждению, право застройки может также возникнуть по давности 

владения. Это требует непрерывного владения при условии добросовестности продавца в 

течение десяти лет. Если нет добросовестности, право застройки возникает только через 

двадцать лет. Однако бывают ситуации, когда право застройки не может возникнуть в силу 

давности. Например, если основная земля находится в аренде. При этом следует отметить, 

что в судебной практике существуют различные точки зрения на этот счет [2]. 

Зависимое право застройки прекращается одновременно с правом, с которым оно связа-

но, если в учредительном акте не предусмотрен более короткий срок. Ипотека не может быть 

установлена на зависимом праве на строительство. 

Независимое право застройки означает, что это право стоит само по себе. Самостоя-

тельное право может быть прекращено путем уведомления. Прекращение возможно, если 

иное не предусмотрено учредительным договором. Владелец может уведомить о расторже-

нии договора, если владелец киоска не уплатит пошлину или серьезно нарушит другие обяза-

тельства. Уведомление о расторжении должно быть сделано за один год до момента растор-

жения, если только не возникнут обстоятельства, подобные упомянутым выше. Кроме того, 

окончание самостоятельного права застройки может быть ознаменовано окончанием срока 

действия права. Тем не менее, право посадки продолжается, когда это время истекло, и 

владелец киоска не освободил имущество в это время, если только владелец не уведомит, что 

он считает право прекращенным.  

Верховный суд считает, что при наличии юридической собственности не обязательно 

должна быть и экономическая собственность. По мнению Верховного суда, из текста Закона 

в сочетании с пояснительными примечаниями следует, что жилое помещение находится в 

распоряжении налогоплательщика на праве (законной) собственности, если оно выводит 

свое право собственности из права застройки. В случае как платы, так и покупной цены 

право застройки ведет к законному владению застройками. Кроме того, Верховный суд 

считает, что не требуется, чтобы интерес в развитии стоимости вытекал из самого права 

застройки. Достаточно, чтобы положение по этому поводу было включено в акт. 

Объем права застройки во многом зависит от заключенного учредительного договора. 

Многие правила основаны на императивном праве, но часто включаются положения 

«насколько» или «если только». На этом основании предоставляется возможность отступить 

от закона в учредительном акте. Тем самым обеспечивается зависимость гражданско-право-

вой силы права застройки в любой ситуации от фактических договоренностей, заключенных 

собственником с обладателем застройки. Как правило, владелец собственности свободен в 

выборе разрешения, которое он хочет дать зданию. 

В арендной практике иногда предпочитают установить право застройки от имени 

арендатора, которое дает ему право собственности (реализованное этим арендатором) зас-

тройки. Затем в условиях установления права застройки делаются положения, связывающие 

право аренды и право застройки в определенном отношении. В конце концов, это не наме-

рение, чтобы право застройки сохранялось после окончания аренды. Закон предлагает 

простую возможность установить такую связь: в соответствии с пунктом 2 статьи 5:101 

Гражданского кодекса Нидерландов право застройки может быть поставлено в зависимость 

от арендной платы. Однако следствием этого является то, что право застройки вообще не 

может существовать без (и, следовательно, прекращается в силу закона) договора аренды [4].  

Такая сильная связь обычно слишком хороша. Причиной установления права преимущест-

венной покупки обычно является желание арендатора профинансировать свои инвестиции; 

однако право преимущественной покупки, которое не может быть изъято из рук арендатора, 
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является неподходящим залогом для финансистов. Более того, в соответствии с действующим 

Гражданским кодексом право застройки, зависящее от аренды, даже теоретически не может 

быть обременено ипотекой. Это поднимает вопрос о том, как право застройки может быть 

установлено от имени арендатора, которое, с одной стороны, соответствует желаниям 

арендодателя (если срок аренды заканчивается, право застройки также должно прекратиться), 

а с другой стороны отвечает интересам финансистов (право застройки должно иметь 

возможность быть изъятым из рук арендатора в случае продажи права выкупа). Кроме того, в 

Нидерландах владелец земли также владеет всем, что построено на этой земле. Это называется 

«натреккинг». Это также применимо, если что-то установлено в существующем здании. Речь 

может идти о солнечных батареях, мачте передатчика или установках отопления и 

кондиционирования. Если частное лицо размещает солнечные батареи в своем доме, это, 

конечно, не проблема, потому что он владеет домом и, следовательно, солнечными батареями. 

В другом случае лицо захочет разместить что-то на земле, или в (на) здании третьего лица. 

Чтобы гарантировать, что эта сторона сохраняет право собственности на установку, может 

быть произведено «расщепление» собственности путем установления права на застройку.  

Пример: сторона хочет установить солнечные батареи в многоквартирном доме, но 

хочет, чтобы солнечные батареи всегда оставались его собственностью. Жильцы многоквар-

тирного дома будут покупать энергию, вырабатываемую солнечной электростанцией. Это 

можно устроить, установив право застройки на владение и содержание солнечной 

электростанцией. Собственники квартир многоквартирного дома не станут собственниками 

солнечной электростанции. Таким образом, делается разделение между собственностью на 

землю и тем, что на ней построено. Дополнительным преимуществом является то, что 

сторона, строящая солнечную электростанцию, также может финансировать ее.  

Право ипотеки может быть установлено самостоятельно от права застройки. Тогда это 

ипотечное право относится только к праву застройки, а не к зданию. Право застройки 

закреплено в договоре застройки, исходя из этого, можно определить, что суперфессоры 

должны платить за обладание и сохранение права застройки, и можно определить, что 

происходит со зданиями по истечении срока действия права застройки [3].  

Таким образом, владелец здания может получить право, допускающее возможность 

удалить солнечную электростанцию по истечении права застройки. Кроме того, как правило, 

между собственниками будет заключаться дополнительное соглашение об энергоснабжении. В 

таком соглашении необходимо также обратить внимание на ситуацию, когда собственник зда-

ния признан банкротом, чтобы гарантировать подачу энергии. Кроме акта застройки, содер-

жащего положения о правах застройки, могут быть установлены и дополнительные сервитуты.  

Действующее законодательство РФ напрямую не разрешает вопрос о праве на объект 

недвижимости, возводимый на арендованном земельном участке. Тем не менее нет 

препятствий для того, чтобы у арендатора, осуществляющего строительство, в отношении 

возводимого объекта недвижимости возникало право собственности. 
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Одной из острейших проблем современной экономической жизни России стало правовое 

оформление земельных отношений. Современный порядок приобретения земельных участ-

ков для целей строительства, даже с учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ, 

не обеспечивает в полной мере нужды оборота.  

Понятие «суперфиций» возникло в римском праве, аренда, предоставляемая либо на 

длительный срок, либо на бессрочный период с большинством прав полной собственности, с 

единственным условием, заключающимся в том, что выплачивается ежегодная рента, и в 

собственность вносятся определенные улучшения. Эмфитевзис – вещное право владения и 

пользования чужим земельным участком за плату с извлечением из него плодов и доходов, 

поступающих в собственность обладателя вещного права, которое может переходить в 

порядке сингулярного и универсального правопреемства [4].  

В римском праве эмфитевзис был по общему правилу бессрочным. Однако стороны 

могли ограничить его сроком (хотя и весьма длительным); в этом случае от них требовалось 

ясно выраженное требование считать данное право за эфитевзис, а не за имущественный 

наем. Оба возникли в ранней империи и первоначально были предоставлены государством, 

первое для сельскохозяйственных целей, второе для строительства на земле. Основная цель 

состояла в том, чтобы побудить людей разрабатывать землю без угрозы удаления после 

завершения разработки. Еще до времен Адриана (начало II века н.э.) права эмфитевзиса и 

суперфиций стали предоставляться частными лицами. Их можно было наследовать, 

передавать и защищать в суде. Основные принципы и форма эмфитевзиса и суперфиция 

сохранились в наше время во многих странах гражданского права. 

Понятие недвижимого имущества существовало в русском праве с начала XVIII в. В 10 

томе Свода законов Российской империи эта категория также была введена, несмотря на 

отсутствие какого-либо общего определения понятия «недвижимое имущество». Скорее, 

недвижимое имущество определялось приблизительным списком недвижимых объектов, т. е. 



503 

земли, различных сельскохозяйственных угодий, имеющих экономическое значение, и 

домов. В гражданском праве советской эпохи категория недвижимого имущества как таковая 

отсутствовала. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Содержал специальное примечание к 

статье 21, согласно которому «отмена частной собственности на землю повлекшее прекра-

щение разделения имущества на движимое и недвижимое». Сама земля была объявлена 

общественным достоянием и исключена из «частной торговли». 

Разделение имущества как объекта гражданских прав на движимое и недвижимое было 

восстановлено в Основах гражданского законодательства СССР и союзных республик 1991 

г.7 В пункте 2 статьи 4 Основ недвижимой признавалась земля и прочно связанные с ней 

вещи. (недвижимое имущество по своей природе). Перечень вещей, прочно связанных с 

земельными участками, хотя и не исчерпывающий, включал в себя здания, сооружения, 

предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние насаждения.  

Таким образом, деление имущества на движимое и недвижимое основывалось на 

традиционной для русского права классификации физических и природных свойств объекта, 

т.е. его способности или неспособности перемещаться без несоразмерного ущерба его назна-

чению. Это главный критерий Основ, но не единственный. В Основах содержалось правило, 

согласно которому недвижимое имущество может быть так обозначено на основании фор-

мально-правового критерия, но только путем издания законодательных актов (недвижимое в 

силу закона).  

С введением общего понятия недвижимого имущества специальные законодательные 

акты стали определять понятие недвижимого имущества по отдельным признакам. Такое 

понятие, как «недвижимое имущество в жилищной сфере», термин «недвижимая собствен-

ность» был впервые употреблен в Указе Петра I о первородстве, изданном в 1714 году. Он 

был заменен различными терминами, использовавшимися в прежнем законодательстве, кото-

рое включало ряд имений в единую юридическую категорию и смягчало «различия между 

вотчинами и поместьями» [1]. 

Статьёй 36 ЗК РФ собственникам объектов недвижимости, расположенных на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, предоставлено исключительное 

право на приобретение прав на такие земельные участки. Собственник – публично-правовое 

образование пытается добиться освобождения земельного участка от арендатора, являюще-

гося собственником находящегося на этом участке объекта недвижимости, лишив послед-

него тех гарантий и компенсаций, которые предусмотрены законодательством при изъятии 

недвижимости и земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Следовательно, если собственник здания не отказывается от приобретения прав на 

спорный земельный участок, то администрация не вправе требовать возврата этого участка 

[2]. В Концепции предлагается закрепить срочное право застройки (суперфиций) и устано-

вить, что предусмотренный сторонами срок по общему правилу не подлежит продлению, а 

по окончании права застройки все строения, сооружения вместе с земельным участком 

остаются у собственника земельного участка без какой-либо компенсации суперфициару. На 

сегодняшний день некоторые современные авторы отмечают тенденцию к так называемому 

«возрождению в рамках прецедентного права института суперфиция» [3]. 

Вопросы взаимодействия гражданского и земельного законодательства все же остались. 

До принятия ЗК РФ и после его принятия не утихают споры о соотношении норм и о самос-

тоятельности земельного права в системе российского законодательства. Отдельные ученые 

отрицают самостоятельность земельного права, другие же относят к отрасли частного права. 

Такие разногласия вызваны тем, что земельное и гражданское законодательство регули-

рует одни и те же отношения в части вещных и иных прав на землю, а также оснований и 

порядка возникновения и прекращения этих прав. По мнению цивилистов, такое положение 

недопустимо, поскольку эти отношения должны регулироваться гражданским законодатель-

ством, как и остальные сделки. Дискуссия продолжалась длительное время и достигла своего 

апогея в период, когда Президент РФ издал Указ от 18.07.2018 №1108 «О совершенство-

вании Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с данным Указом 
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была разработана Концепция развития гражданского законодательства РФ (далее Концеп-

ция), в которой предложена новая система соотношения гражданского и земельного 

законодательства.  

Новая система строится на том, что необходимо включить самостоятельную главу в ГК 

РФ «О праве собственности на земельные участки и иные природные объекты». В данную 

главу будут включены нормы, регулирующие вещные права на землю. Соответственно, из 

ЗК РФ они будут изъяты. По мнению авторов Концепции, реализация этих предложений 

позволит гармонично взаимодействовать с гражданским законодательством смежным отрас-

лям права. Представители науки земельного права единогласно выступили против Концеп-

ции, по одной простой причине: «в Гражданском кодексе невозможно учесть всю специфику 

земельного участка как объекта правоотношений, что неизбежно приводит к умалению пуб-

личных интересов и снижению эффективности правового регулирования земельных отноше-

ний» [5]. 

Не стоит забывать о том, что гражданское законодательство находится в исключитель-

ном ведении РФ, а земельное – в совместном ведении РФ и её субъектов. Поэтому отнесение 

норм исключительно к гражданскому законодательству будет доказательством того, что ко 

всем землям, независимо от их специфики, будет сформулирован один подход. Такое 

положение, наш взгляд, недопустимо. 

Отдельные ученые называют перевод норм из одного кодифицированного акта в другой 

бессмысленным, поскольку это приведёт лишь к снижению результативности правового 

регулирования земельных правоотношений и сделает ГК РФ ещё более громоздким. 

Законодатель тоже подошёл с осторожностью к реализации Концепции. Происходит 

поэтапное реформирование ГК РФ, но гл. 17 и ст. 216 ГК РФ, в которой содержится перечень 

ограниченных вещных прав, по-прежнему, остаётся без изменений. Однако в ЗК РФ уже вне-

сены изменения, в частности, ст. 20 и 21, посвящённые иным вещным правам уже утратили 

силу. При этом в ЗК РФ почему-то вводится ст. 39.9, которая устанавливает основания воз-

никновения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Это приво-

дит к некому противоречию, поскольку не совсем понятно: реализуется Концепция или нет. 

Такое положение препятствует эффективному развитию земельных правоотношений, 

создавая пробелы, которые в настоящее время ещё не устранены. Все это служит балластом 

и затормаживает развитие всей системы в целом. В юридической неоднократно обсуждался 

вопрос необходимости разработки Концепции развития земельного законодательства. В 

настоящее время, когда реформируются смежные отрасли права, это особенно актуально. 
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НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ  

КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Российские леса играют большую роль в процессе регулирования состояния окружающей среды. Интен-

сивное неразумное использование этого ресурса приводит к тому, что лесной фонд начинает истощаться, 

исчезают уникальная флора и фауна, а также ухудшается экологическая обстановка в стране. Поэтому 

нельзя обойти стороной проблему незаконных рубок в стране. В статье используются не только данные, 

опубликованные в различных источниках, но статистический материал, полученный в ходе проведения 

исследования данной проблемы. 
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ILLEGAL FELLING AS A GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM 

 
Russian forests play an important role in the process of regulating the state of the environment. Intensive 

unreasonable use of this resource leads to the fact that the forest fund begins to deplete, unique flora and fauna 

disappear, and the ecological situation in the country worsens. Therefore, the problem of illegal logging in the country 

cannot be ignored. The article uses not only data published in various sources, but statistical material obtained during 

the study of this problem. 

Forest, illegal logging, illegal logging of forest plantations, wood harvesting. 

 

Среди всех ресурсов, которыми природа наделила Россию, лес является одним из самых 

значительных. Именно лесу отводится роль в обеспечении экономического процветания 

страны и благосостояния населения. В России лес играет неоценимую роль в состоянии 

окружающей среды, защищая окружающую местность от сильных перепадов температур, 

что благоприятно сказывается, например, на состоянии сельскохозяйственных угодий. В 

нашей стране возрастают объёмы незаконной вырубки лесов. Именно такое интенсивное 

неразумное использование этого ресурса приводит к тому, что лесной фонд начинает 

истощаться, исчезают уникальная флора и фауна, а также ухудшается экологическая обста-

новка в стране. Особенно сильно это сказывается на состоянии воздуха и на его химический 

состав [3, с.45–47]. 

Вырубка лесов – одна из самых распространённых проблем в сфере экологии. С уничто-

жением лесного массива, в системе биогеоценоза нарушается экологическое равновесие. 

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортёров 

древесины. Лесозаготовка – является важнейшим сектором российской экономики. Незакон-

ная вырубка лесов наносит огромный вред как экономике страны, так и экологии в целом. 

Именно поэтому необходима основательная и более тщательная правовая защита лесного 

сектора. 

Проблемой для российской лесной промышленности является незаконная вырубка леса и 

его последующая реализация. По оценкам Всемирного фонда дикой природы России до 20% 

древесины, заготавливаемой в Российской Федерации, имеет незаконное происхождение. По 

статистическим данным, объемы заготовки древесины в России в 2022 году снизилась по 

отношению к 2021 году на 13,5% [4]. Такие данные сообщает Рослесинфорг. Если же 

говорить о нелегальной заготовке древесины, то в этом направлении наблюдается положи-

тельная динамика. За девять месяцев 2022 года объемы незаконной рубки снизились до 

рекордно низкого уровня за 16 лет и составили 450 тыс. куб. м, сообщили «Российской 

газете» в Минприроды. «Это на 15% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. В целом 

объем ежегодной незаконной рубки не превышает 0,3% от объема легальной заготовки 

древесины», – рассказали в министерстве [1]. Предполагается, что наибольшая степень неле-
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гальной вырубки лесов охватывает экспортноориентированные районы богатые лесными 

ресурсами [2, с.84–86] 

Ущерб от незаконных действий испытывает не только экономика страны, но и природа. 

Это доказывают исследования Института мировых ресурсов и представителей компании 

«Google», основанные на изучении нескольких тысяч фотографий поверхности земли со 

спутника, которые показали сколько именно уничтожается лесов в стране ежегодно.  

Незаконная вырубка леса, которая выражается в беспорядочных, варварских действиях 

субъектов её осуществляющих влечёт широкий круг проблем в экологической сфере, связан-

ных с тем, что растительный и животный мир становится более скудным, захламлением 

ленного массива отходами этой деятельности, которые не утилизируется, а остаются на 

месте вырубки. 

По данным экспертов в процессе незаконной вырубки леса вовлекаются самые разно-

образные субъекты, среди них крупные компании, местные арендаторы, лесничество, а 

также местные безработные жители. 

В серьёзных масштабах вырубки участвуют лица, которые имеют лесозаготовительное 

образование или которые имеют значительный опыт работы в данной сфере деятельности. 

С 90-ых годов началась активная борьба с нелегальной вырубкой леса, в ходе которой 

поэтапно началось формирование фундамента, то есть нормативной базы. Помимо этого, 

также становилась более усовершенствованной техническая оснащенность противодействия 

противоправным посягательствам. На сегодняшний день за состоянием леса, а также 

непосредственно за нарушениями использования лесов следят не только лесники, камеры, 

установленные на столбах, но и применяются даже космические технологии. Но основным 

средством является работа правоохранительных органов, которые проверяют сообщения о 

нарушениях, поступающих от граждан, совершают регулярные проверочные рейды и 

привлекают к ответственности нарушителей. Также к этой работе привлекаются лесничие, 

которые осуществляют патрулирование соответствующей подконтрольной им территории. 

С марта 2023 года в России начнут действовать новые нормативы вырубки деревьев, 

которые, согласно новым правилам, необходимо посчитать сколько конкретно на участке 

находится древесины, какой она породы, возраста и объема и только после будет возможно 

начать ее рубку. Это сделано в целях пресечения преступных «серых схем» по вырубки 

ценных пород древесины, а также позволит иметь актуальные данные о каждой лесосеке. 

Указанные сведения должны будут представляться соответствующим региональным 

властям, что позволит, по нашему мнению, повысить контроль за вырубкой лесов в России. 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопроса правового статуса Центрального банка РФ. Автор в 

данной статье пытается проанализировать действующее законодательство и сравнить точки зрения ученых 
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LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 This article is devoted to the consideration of the issue of the legal status of the Central Bank of the Russian 

Federation. The author in this article tries to analyze the current legislation and compare the points of view of legal 

scholars in order to determine the legal status of the Central Bank. 

Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia, legal status of the Central Bank, legal status, public 

authority, principle of separation of powers, powers. 

 

В настоящее время не утихают споры в среде ученых-правоведов касательно правового 

статуса Центрального банка РФ. Главной проблемой, связанной с правовым статусом Банка 

России является отсутствие четкого, законодательно устоявшегося и исчерпывающего опре-

деления правового статуса Центрального банка России, что в свою очередь сильно ограни-

чивает регулирование этого института. Регулирование деятельности Центрального банка РФ 

является одним из наиважнейших моментов, поскольку Банк России регулирует и обеспе-

чивает безопасность всей финансовой системы, а также является институтом защиты и 

стабильности рубля [2]. На сегодняшний день главным источником, законодательно опреде-

ляющим правовой статус Центрального банка РФ является Конституция РФ, положения 

которой в дальнейшем нашли свое отражение в Федеральном законе от № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [6] и других правовых актах. 

Однако Конституция РФ не дает исчерпывающие ответы относительно правового 

статуса ЦБ РФ. 

 На сайте Центрального банка касательно вопроса его правового статуса, опубликовано, 

что важнейшим элементом правового статуса Банка России является принцип независи-

мости, который реализуется через то, что Банк России выступает как «особый публично–

правовой институт», который обладает как исключительным правом денежной эмиссии, так 

и организацией денежного обращения. Центральный банк при этом не является органом 

государственной власти, но вместе с тем его полномочия по своей правовой природе необхо-

димо относить к функциям государственной власти, в связи с тем, что их реализация предпо-

лагает применение мер государственного принуждения. Полномочия и функции, которые 

предусматриваются Конституцией РФ и ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», Центральный банк независимо осуществляет от федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ, а также органов 

местного самоуправления [7]. 

Отталкиваясь от ст.1 ФЗ от 10.02.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» ряд ученых-правоведов полагают, что Банк России является 

юридическим лицом [6]. Согласно пункту 4 статьи 48 ГК РФ – Правовое положение 

Центрального банка Российской Федерации определяется как Конституцией Российской 

Федерации так и законом о Центральном банке Российской Федерации [6]. Поскольку в 

Конституция РФ и в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
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отсутствует информация об организационно-правовой форме Банка России, а так же наличия 

требования о ее существовании, то данный вопрос остается открытым. 

В то же самое время другая группа ученых-правоведов полагают, что Центральный Банк 

является федеральный органом власти. Другие же считают, что это государственного орган 

управления – «специальной компетенции». Например, современные авторы А.Ю. Викулин и 

Г.А. Тосунян полагают, что Центральный Банк относится к государственному органу 

«денежной власти» [4]. А вот А.Г. Братко полагает, что Центральный Банк является госу-

дарственным органом власти и по его мнению Банк России необходимо относить к негосу-

дарственным образованиям [1].  

Одновременно возникает вопрос касательно места Центрального банка РФ в системе 

разделения властей. Так согласно статьи 10 Конституции РФ государственная власть 

осуществляется в Российской Федерации по принципу разделения на законодательную, 

исполнительную, судебную [2]. При этом Конституция не относит Центральный банк ни к 

одному из видов власти – ни к законодательной, ни исполнительной, ни судебной. Необхо-

димо отметить и то, что в ст.11 Конституции Центральный банк не указан как и орган 

государственной власти. Если же отталкиваться от 2 пункта ст. 75 Конституции РФ основной 

функцией Банка России является как защита, так и обеспечение, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти» [2]. На основании этого – можно 

предположить, что все-таки Центральный банк отнесен к органу власти.  

Подтверждением этому является характер полномочий Центрального банка РФ, проана-

лизировав природу которых можно утверждать, что Банк России реализует государственные 

функции, опираясь на императивный характер своих актов. В соответствии с Федеральный 

закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» имеет право 

применения ряда мер таких как: приостановление действия лицензий на осуществление бан-

ковских операций, а так же их отзыв, выдачу и приостановление, отзыв разрешения валют-

ным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже иностранной 

валюты и другие. Так же подтверждением правового статуса Центрального банка РФ как 

государственного органа, является его правотворческая функция – издаваемые Банком 

России в рамках своей компетенции нормативно-правовые акты такие как инструкции и 

положения, зачастую носят строго императивный характер как для всех юридических и 

физических лиц, а также для органов власти всех уровней. Необходимо отметить, что 

согласно пункту ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находится как финансовое, валютное, 

кредитное и таможенное регулирование, так и денежная эмиссия и основы ценовой поли-

тики, а так же федеральные экономические службы, которые включают федеральные банки 

[2]. Соответственно финансовое, валютное и кредитное регулирование, которое непосредст-

венно входит в введение Российской Федерации, осуществляется Банком России. Необхо-

димо отметить момент, связанный с тем, что Конституционный Суд РФ в своем определении 

от 14.12.2000 № 268-О, отметил, несмотря на то, что Банк России и не называется органом 

государственной власти, при этом он в тоже время обладает полномочиями, которые по 

своей правовой природе относятся к функциям государственной власти [3]. 

Сегодня дифференциация правового статуса Банка России заключается не только в 

признании его места в системе разделения властей в целом или в попытке выявления орга-

низационной-правовой формы, но так же с определением положения Центрального банка, 

как независимого лица, регулирующим самостоятельно свою деятельность. Поэтому необхо-

димо отметить, что в связи с относительной самостоятельностью могут иметь место различ-

ного рода злоупотребления.  

При этом имеет место быть точка зрения, считающая, что большая часть задач денежно-

кредитной политики можно решить исключительно внутри государственно-правового меха-

низма. Крайне важным при этом является нахождения баланса, когда государственное регу-

лирование будет гармонично соотноситься с текущими потребностями финансовой системы 

для максимально эффективного ее функционирования.  
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Подводя итоги и рассмотрев всесторонне вопрос о правовом статусе Центрального банка 

Российской Федерации можно сделать вывод о том, что законодательно необходимо четкое 

закрепление за Банком России правового статуса органа государственной власти 

«специальной компетенции».  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Развитие права в информационном обществе не устраняет его исторически традиционные формы, хотя 

и отводит им всё меньшую роль в регулировании новых общественных отношений. Вербальные, т.е. не 

имеющие официального нормативно-правового статуса, источники права условно классифицированы по 

основаниям их природы и статусным признакам. Это правовой обычай, правовой прецедент и нормативный 

договор, в своём триединстве сохранившиеся со времен римского права, демонстрируя таким образом 

востребованность для правотворчества и регулирования общественных отношений в любой социально-

экономической системе, что позволяет прогнозировать тенденцию их дальнейшего развития. 

Источники права, вербальные источники права, система права, правовой обычай, нормативный 

договор, юридический прецедент. 
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CLASSIFICATION OF VERBAL SOURCES OF LAW IN RUSSIAN LAW 

 
 The development of law in the information society does not eliminate its historically traditional forms, although 

assigning them an ever smaller role in regulating new social relations. Verbal, i.e. sources of law that do not have an 

official legal status are conditionally classified according to the grounds of their nature and status characteristics. This 

is a legal custom, a legal precedent and a normative contract, which in their trinity have been preserved since Roman 

law, thus demonstrating the demand for lawmaking and regulation of social relations in any socio-economic system, 

which makes it possible to predict the trend of their further development. 

Sources of law, verbal sources of law, system of law, legal custom, normative contract, legal precedent. 

 

В теории права устоялось понимание того, что нормы права должны быть формализо-

ваны и закреплены в определенной законом форме. Также определены базовые способы 

формально-юридического закрепления правовых норм как исходных элементов системы 

права. В данном случае формально-юридическое закрепление правовых норм обеспечивает 

перевод их абстрактного содержания «в реально воспринимаемое сознанием человека 

языковое выражение (вербальное предписание)» [5, c.12]. 

Вербальные источники, как соответствующая форма возникла в римском праве, когда 

развитие общественных (социально-экономических) отношений потребовало упрощения 

процессов установления законных обязательств сторон, которым мешала или не содейство-

вала сложная формализация процесса заключения договора. 

Именно потребность в обеспечении устойчивости хозяйственных отношений, породила 

вербальные договоры (verbis obligatio) как институт. Уже тогда стали необязательными сим-

волические жесты и публичные заявления, оставляя лишь устную формализацию действия 

[4, c.175]. 

В современных условиях развития информационного общества, основой законотвор-

чества признан легизм, соответственно, как обоснованно признают А.Н. Бурлуцкий и 

Г.Г. Небратенко, «не приветствуются несовершенные с технико-юридической точки зрения 

источники права» [2, c.68], к которым, прежде всего, относятся традиционные вербальные 

конструкты. В то же время, к ним сохраняется исследовательский интерес. Так, основываясь 

на положении С.С. Алексеева о том, что источники права реализуют свои прямые функции с 

момента их закрепления в языке [1, c.7], в современной литературе предпринимаются 

попытки систематизации весьма ограниченного объема вербальных источников права. 

Рассматривая этот вопрос в научно-практической плоскости, А.О. Федулова обосновано 

указывает на важный признак «актуальности для российской правовой действительности». 

Речь в данном случае идёт о правовом обычае, юридическом прецеденте, правовой доктрине, 

нормативно-правовом акте и нормативном договоре. 
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Правовой обычай представляет собой устоявшееся в обществе и правовом сознании (в том 

числе и профессиональном) поведенческое правило, реализующее определенные социальные 

ожидания [6, c.70]. В то же время, статус правового обычая в российской юридической 

практике остается неопределенным, хотя в ч.1 ст. 5 ГК РФ вводит обычай делового оборота, 

как поведенческого правила в предпринимательских отношениях, не предусмотренное 

законом, но реально действующее в сфере регулирования деловых отношений. 

Сегодня обычное право как его источник имеет в основном ретроспективный характер. 

Развитие неофициального права шло в психике субъектов соответствующих отношений. 

Обычное право способно получить официальный статус при условии признания его органом 

публичной власти. Чаще всего это происходит в предпринимательской и семейной сферах 

[7, c.142]. 

К юридическим прецедентам принято относить судебные и административные акты, 

имеющие силу правовой нормы и обязывающие суд их учитывать в аналогичных делах 

(ситуациях), несмотря на то, официально в России нет прецедентного права. Особенность 

ситуации демонстрирует судебная практика, в соответствии с которой прецедентный харак-

тер имеют решения Пленума Верховного суда РФ. Указания Пленума ВС РФ, формально 

имея разъяснительно-рекомендательный характер, тем не менее обязательны для судов 

нижестоящих инстанций. В этой связи Верховный Суд фактически формирует судебный 

прецедент, что активно обсуждается в специальной литературе 

К вербальным источникам права принято относить и правовую доктрину в виде 

результатов научных юридических исследований. Их использование в рассматриваемом 

качестве допустимо в определенных пределах и с санкции государства. В российской право-

вой системе правовая доктрина пока не имеет официального признания как источник права. 

Это значит, что суды общей юрисдикции не вправе ссылаться на доктрину, в своих реше-

ниях. Эта практика была и в СССР, несмотря на исключительность марксистской методоло-

гии, которая лежала в основе, как научных юридических изысканий, так и правотворчества. 

В Российской Федерации юридические доктрины, как и идеологии, сосуществуют и 

конкурируют, при этом ни одна из них не может быть официально признана единственной 

(государственной).  

Ещё одним источником права принято считать нормативный договор, ведущий свою 

историю от римских вербальных контрактов [3] и заключаемый субъектами правотворчества, 

что формирует новую правовую норму [8, c.14]. 

Обратим внимание, что нормативный договор не следует путать с договором – сделкой. 

Договоры нормативного характера не формируют актуально-применимый в определенной 

ситуации юридический феномен. Нормативный договор не является нормативным правовым 

актом, так как его суть в соглашении равных сторон. 

Таким образом, в условиях стремительного развития информационного общества и 

цифровизации, вербальные источники сохраняют свой в основном традиционный статус как 

в системе права (факультативно), в системе ценностей правового социального государства и 

гражданского общества. Вербальные источники права могут быть условно классифици-

рованы по основаниям их природы и статусным признакам на правовой обычай, правовой 

прецедент и нормативный договор. 
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В современном мире значительное место в жизни человека занимает интернет. Одной из сфер, на 

которую интернет оказал наибольшее влияние, является торговля. Так как торговля является одним из видов 

экономической деятельности, происходит цифровизация экономики. Общественные отношения требуют 

государственного и правового регулирования, особенно отношения, связанные с экономикой и торговлей. 

Поэтому вслед за указанными общественными отношениями изменяется и их правовое регулирование.  

Интернет-торговля, розничная купля-продажа, дистанционный способ продажи, электронная 
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INTERNET COMMERCE AND FEATURES OF ITS LEGAL REGULATION 

 
In the modern world, the Internet occupies a significant place in human life. One of the areas where the Internet 

has had the greatest impact is a commerce. Since it is one of the types of economic activity, the digitalization of the 

economy is taking place. Public relations require state and legal regulation, especially relations related to the economy 

and trade. Therefore, following these social relations, their legal regulation is also changing.  

Internet commerce, retail purchase and sale, remote method of selling goods, e-trade, e-commerce, legal 

regulation, marketplaces,  aggregator. 

 

С каждым годом уровень интернет-продаж растет. Особенно это стало заметно в 2020 г. 

в связи с пандемией. Как сообщает ТАСС по данным Ассоциации компаний интернет – 

торговли (АКИТ), в 2020 г. оборот дистанционной торговли в России составил 2,9 трлн руб., 

за первое полугодие (январь-июнь) этот показатель составил 1,65 трлн руб. В 2019 г. общий 

показатель равнялся 2 трлн. руб. С 2010 г. оборот увеличился в 11 раз. Доля интернет – 

торговли достигла 10,9% в общем обороте розничной торговли, что приближает Россию к 

другим экономически и информационно развитым государствам – в США такая доля 

равняется 13,9%. Аналогичный рост наблюдается не только в России. Данные показатели 

свидетельствуют о важной роли электронной торговли и ее возрастающих значениях в 

области экономики [1, c. 712].  

Согласно примечанию к ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 

«торговлю стоит толковать широко», торговля – это любые торговые отношения, отношения 

торгового характера, любые сделки такого характера, будь то договор поставки, коммер-

ческой концессии, услуг, перевозки груза и т.д.  

Электронная торговля (интернет-торговля) представляет собой деятельность торгового 

характера, связанную с приобретением и продажей товаров, осуществляемую посредством 

информационно телекоммуникационной сети Интернет [2, с. 18]. Принцип недискриминации 

заключается в том, что договор электронной купли-продажи равен по своей юридической 

силе договору купли-продажи, заключенному не через интернет.  

Интернет – торговля и электронная торговля являются синонимичными понятиями. 

Данный вид торговли обладает своими особенностями и характеристиками, которые 

непосредственно отражены в вытекающих из этого правоотношениях. 

Согласно п. 2 ст. 497 ГК РФ договор розничной купли-продажи может быть заключен на 

основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара 

посредством средств связи, которыми и является интернет. Такой договор считается испол-

ненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи не 

определено, то им признается место жительства гражданина или место нахождения юриди-

ческого лица, на что указывает п. 3 рассматриваемой статьи, тогда как договор розничной 

купли-продажи считается исполненным с момента предоставления товара в распоряжение 

покупателю (абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ).  
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Выделяют несколько видов электронной торговли. Самым популярной формой является 

B 2C (Business-to-Consumer), подразумевающей под собой осуществление торговли между 

бизнесом и потребителем/покупателем. Такой вид, как С2С (Consumer-to-Consumer), 

представляет собой модель взаимодействия между физическими лицами – «потребитель для 

потребителя». Такая модель также достаточно распространена, о чем свидетельствует 

огромное количество площадок: Авито, Amazon, Юла, eBay и т.д. Еще одним распрос-

траненным видом является модель B 2B (Business-to-Business), заключающаяся во взаимо-

отношениях между профессиональными участниками экономической деятельности – пред-

принимателями. Государство также может быть задействовано в интернет-торговле, такой 

вид получил название B 2G (Business-to-Government), где покупателем является государство.  

Согласно п. 13 Правил продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по 

договору розничной купли-продажи, утвержденных правительством, дистанционный 

договор считается заключенным с момента получения продавцом сообщения потребителя о 

намерении заключить договор розничной купли-продажи. Как указано в п. 14, продавцу 

необходимо предоставить подтверждение заключения договора потребителю – номер заказа 

или иной способ идентификации заказа, который позволяет потребителю получить инфор-

мацию о заключенном договоре и его условиях [3, с. 111]. Таким образом, относительно 

предмета розничной купли-продажи предмет договора дистанционной купли-продажи обла-

дает ограниченным характером. 

Маркетплейс представляет собой онлайн-платформу, выступающую в качестве посред-

ника между продавцом и покупателем для заключения договора купли-продажи [4, с.27].  

Маркетплейс указывает на тот факт, что в приведенном случае покупатель и продавец 

разрешают возникшие проблемы без участия агрегатора. Кроме того, именно маркетплейс 

решает, с каким продавцом или поставщиком заключить договор.  

Перспективами развития законодательства об интернет-торговле будет решение этих 

задач законодателем [5, с.15]. Согласно абз. 2 п. 13 Правил продажи товаров при дистан-

ционном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи такой договор 

признается заключенным с момента выдачи чека или с момента получения сообщения о 

намерении заключить договор.  

В 2017 г. вступил в силу закон об электронных передаваемых подписях, на данный 

момент это самый «свежий» международный договор по электронной торговле. Большее 

значение имеет Конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в 

международных договорах. 

Акты СНГ распространяются на страны – участницы СНГ, а не на все международное 

сообщество. Так как интернет не имеет территориальных границ, необходимо принять более 

универсальные и отвечающие современным направлениям международные правовые акты 

для урегулирования вопросов, вытекающих, например, из совершения операций с персо-

нальными данными, защитой прав потребителей и продавцов, разрешением споров в судеб-

ном порядке, регистрацией домена и юридического лица, вопросы налогообложения и т.д 

[6, с. 50].  

В п. 4 ст. 26. 1 Закона о защите прав потребителей указано, что потребитель может 

отказаться от товара надлежащего качества в течение 7 дней после его получения, а если 

информация о сроках и порядке возврата товара не была представлена письменно, то в 

течение 3 месяцев. Но существует определенный перечень товаров, которые не могут быть 

возвращены даже при ненадлежащем качестве [7, с. 125]. 

Таким образом правовое регулирование интернет-торговли имеет ряд особенностей, 

связанных прежде всего со способом осуществления торговли, вытекающим из использо-

вания информационной сети Интернет.  

Интернет-торговля и электронная торговля являются синонимичными понятиями, тогда 

как электронная коммерция шире, она включает в себя саму торговлю, а также иные 

сопутствующие процедуры. Регулирование интернет-торговли прежде всего основывается на 

ГК РФ, так как она является подвидом розничной купли-продажи, а именно дистанционным 
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способом осуществления розничной купли-продажи. Следовательно, договоры имеют 

одинаковую характеристику и схожие существенные условия, так как дистанционный 

договор розничной купли-продажи существенным условием, по нашему мнению, признает 

условие о доставке товара. Но при этом данное правовое регулирование распространяется 

только на сферу розничной купли-продажи, тогда как другие виды выпадают из такого 

конкретного регулирования. 

Еще одним отличием такого договора является законодательная неопределенность 

момента заключения договора.  

Интернет из-за быстрой передачи информации ускоряет процесс купли-продажи. При 

электронной торговле максимально проявляется консенсуальный характер договора купли-

продажи, так как не представляется возможным получить товар в тот же момент, когда 

совершена интернет-покупка. Возникает парадокс: ускоряются все остальные процессы, но 

момент перехода права собственности у покупателя, в противовес этому, отдален. Данную 

специфику необходимо учитывать в применении правового регулирования и решении 

проблем, обозначенных выше. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Проведен анализ состояния электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики (ДНР). 

Поставлены и обоснованы проблемные вопросы по восстановлению электроэнергетики ДНР, в том числе с 

учетом интеграции деоккупированных территорий, а также пути их решения. Определены основные 

приоритеты, даны рекомендации и предложения по восстановлению и развитию электроэнергетики ДНР. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER 

INDUSTRY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
The analysis of the state of the electric power industry of the Donetsk People's Republic (DPR) is carried out. 

Problematic issues on the restoration of the DPR electric power industry, including taking into account the integration 

of de-occupied territories, as well as ways to solve them, have been raised and substantiated. The main priorities have 

been identified, recommendations and proposals for the restoration and development of the DPR electric power 

industry have been given. 

Еlectric power industry, analysis, problems of electric power industry, de-occupied territories, thermal power 

plants, restoration of electric power industry. 

 

Базовой отраслью экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) выступает электро-

энергетика, устойчивое функционирование которой определяет энергетическую безопас-

ность и успешное технологическое развитие республики.  

В 2022 г. производство и поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного 

воздуха составило около 32,3% в общей структуре промышленности ДНР, что на 1,2% мень-

ше, чем в 2021 г., но при этом имеет максимальный удельный вес по сравнению с другими 

отраслями [1]. По состоянию на март 2023 г. на территории ДНР имеются четыре тепловые 

электростанции (ТЭС), из которых: две функционирующие – Зуевская и Старобешевская; две 

временно нефункционирующие – Мироновская и Углегорская [2]. 

Основными потребителями продукции электроэнергетики выступают предприятия 

металлургического производства, машиностроения, угольной, пищевой, химической отрас-

лей промышленности, промышленности строительных и нерудных материалов, сельского и 

жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта. Продукция ТЭС респуб-

лики представлена генерацией электроэнергии, производством тепла, золошлаком, золой 

уноса, алюмосиликатной микросферой, водой дистиллированной технической. На рис. 1, 2 

представлена информация о выработке электроэнергии ТЭС ДНР и ее структуре за период 

2015–2022 гг. [2]. 
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Рис. 1. Выработка электроэнергии ТЭС ДНР по годам, млн кВт×ч 

 

 
Рис. 2. Структура выработки электроэнергии ТЭС ДНР по годам, % 

 

На основе приведенных данных (рис. 1, 2) можно сделать вывод о том, что в 2022 г. по 

сравнению с предыдущими годами общая выработка электроэнергии по двум анализируе-

мым предприятиям сократилась. Это произошло за счет существенного снижения генерации 

электроэнергии Старобешевской ТЭС. При этом, в 2022 г. отмечено незначительное 

увеличение выработки электроэнергии Зуевской ТЭС, от которой, помимо основных объек-

тов республики, на данный момент частично снабжаются потребители деоккупированных 

территорий. 

Актуальной проблемой электроэнергетической отрасли промышленности ДНР является 

восстановление энергетических объектов на территории республики и подключение энерге-

тических объектов деоккупированных территорий к энергетической системе ДНР и Российс-

кой Федерации (РФ). В результате разделения территории Донецкой области в 2014 г. была 

нарушена целостность формировавшейся десятилетиями энергосистемы, в результате чего 

наблюдаются периодические сбои как при производстве электроэнергии, так и в процессе ее 

распределения. 

Второй по значимости проблемой отрасли является невозможность либо увеличение 

сроков ремонта оборудования в результате боевых действий и, как следствие, нарушение 

обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения населенных пунктов и промыш-

ленных объектов. 

На эффективности работы ТЭС сказывается также физический и моральный износ 

электрооборудования и коммуникаций. Физически изношенное оборудование электростан-

ций и электрических сетей повышает степень аварийности работы оборудования и является 

основным фактором уменьшения возможности наращивания объемов производства 

электроэнергии.  

Как специфическую проблему ТЭС на территории ДНР можно выделить необходимость 

функционирования систем сжигания топлива электростанций на профицитном энерге-
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тическом угле марок «А» и «Т» и коксующемся угле марок «ОС» и «Ж» вместо заявленных 

проектных [3], что сказывается на качестве электроэнергии и работе турбин. В то время как 

на деоккупированных территориях электростанции были переоборудованы под сжигание 

энергетических углей газовой группы «Д», «ДГ» и «Г», которые там добываются в 

достаточном количестве. 

Значимой проблемой электроэнергетики ДНР является дефицит рабочих кадров, кото-

рый возник как следствие мобилизационных мероприятий, миграции работников отрасли по 

социальным, экономическим, политическим и другим причинам. Заработные платы инже-

неров и рабочих электроэнергетической отрасли республики при этом остаются низкими и 

не соответствуют сложности выполняемых работ и уровню риска в условиях боевых 

действий, также слабо развита система социальных льгот для работников отрасли. 

К финансовым проблемам электроэнергетики ДНР можно отнести нехватку у 

предприятий собственных оборотных средств на модернизацию и ремонт оборудования, а 

также рост задолженности населения и предприятий по оплате за потребленную электро-

энергию. Несоблюдение расчетов потребителей за поставленную электроэнергию приводит к 

отсутствию денежных средств на энергорынке и невозможности расчетов ТЭС за постав-

ленное топливо перед угледобывающими предприятиями. 

В качестве путей решения существующих проблем электроэнергетической отрасли 

промышленности ДНР можно выделить следующие: 

− создание и реализация программы развития электроэнергетики республики, исходя из 
приоритетов и целей государственной политики РФ [4]; 

− восстановление линий электропередач, оборудования электростанций и подстанций, 
поврежденных в результате военных действий, с учетом текущих и потенциальных пот-

ребностей населенных пунктов и промышленных производств в электроэнергии; 

− принятие мер по обеспечению достаточной надежности электроснабжения, особенно 
потребителей особых категорий (больницы, детские учреждения, опасные и ответст-

венные производства); 

− восстановление инфраструктуры передачи электрической энергии с целью ликвидации 
узких мест энергетической системы, которые накладывают ограничения на выдачу мощ-

ности ТЭС, увеличение пропускной способности электросетей; 

− проведение плановых ремонтных работ (текущих, средних, капитальных) и реконструк-

ции энергоблоков [5]; 

− изменение тарифов на розничную электроэнергию, отпускаемую населению на всей 
территории ДНР, исключительно в соответствии с ростом заработных плат и пенсий в 

республике; 

− диверсификация источников поставок угля для республиканских ТЭС; 

− отпуск электроэнергии потребителям ЛНР и Ростовской области [6]; 
− развитие межотраслевого сотрудничества электрогенерирующих производств с респуб-

ликанскими предприятиями угольной отрасли промышленности, машиностроения, произ-

водителями металлоконструкций, транспортерных лент, метизной и кабельно-провод-

никовой продукции, а также с предприятиями, предоставляющими услуги по ремонту и 

монтажу электрооборудования; 

− развитие сотрудничества с республиканскими учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования, исследовательскими и проектными институтами; 

− привлечение кадров при содействии высших учебных заведений, Республиканского 
центра занятости, официальных обращений предприятий электроэнергетики в сети 

Интернет о наличии вакансий, привлечение специалистов на временную работу в ДНР из 

других регионов РФ. 

К основным приоритетам восстановления электроэнергетической отрасли промышлен-

ности ДНР необходимо отнести восстановление энергетической инфраструктуры, создание 

единой энергетической системы на всей территории республики, техническое перевоору-

жение электрооборудования и коммуникаций, кадровое обеспечение отрасли. 
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Рекомендации и предложения по восстановлению электроэнергетической отрасли 

промышленности ДНР: 

− снижение потребления электроэнергии предприятиями республики путем модернизации 
их производств [7]; 

− создание и развитие автономной (малой) и распределенной электрогенерации, в том числе 
для собственных нужд; 

− развитие альтернатив угольной электроэнергетике, а именно развитие ветроэнергетики 
(ресурс для генерации электроэнергии – энергия ветра), гелиоэнергетики (энергия солнца), 

биоэнергетики (биотопливо), водородной энергетики (водород), метановой энергетики 

(природный газ угольных пластов) [8]; 

− создание и развитие электронной промышленности с целью развития альтернативных 
источников электроэнергии; 

− создание и развитие интеллектуальных («умных») сетей электроснабжения; 
− использование дополнительной продукции тепловых электростанций (золошлак, зола 

уноса, алюмосиликатная микросфера, вода дистиллированная техническая) для нужд 

различных отраслей экономики; 

− установка уличных светодиодных светильников (фонарей) и дорожных знаков на солнеч-

ных батареях; 

− развитие технологий накопления электроэнергии с созданием соответствующих произ-

водств. 
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В настоящей статье автор анализирует понятие и приводит общую характеристику такого преступ-

ления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
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THE CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS OF LEGALIZATION 

(LAUNDERING) MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS 

 
In this article, the author analyzes the concept and gives a general description of such a crime as the legalization 

(laundering) of money or other property acquired by criminal means. In conclusion, the author formulates his own 

definition of the concept of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means. 

Legalization, laundering, money and property acquired by criminal means. 

 

Согласно ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), легали-

зация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем, есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным 

путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом» [1]. 

Статья 174.1 УК РФ под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понимает 

«совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денеж-

ными средствами или иным имуществом» [1]. 

 В ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» закреплено, что «легализа-

ция (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления» [2]. 

Определение термина «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем», данное в ст. 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма» [2] схоже с тем понятием, которым 

оперирует действующий УК РФ [1], в том числе и тем, что данный закон также использует 

«двойную терминологию». 

Двойная терминология – «легализация» и «отмывание» для описания рассматриваемой 

категории преступлений была использована в УК РФ [1] с самого начала, что вызвало споры 

и разногласия в правовой доктрине, продолжающиеся по сегодняшний день.  

Для выявления причин дискуссий рассмотрим значение терминов «легализация» и 

«отмывание». Так, например, в Новом энциклопедическом словаре слово «легализация» 

имеет несколько значений, в том числе, по мнению авторов словаря, «легализация – это 
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придание юридической силы какому-либо акту, действию» [6, с. 759]. То есть, на наш взгляд, 

за основу толкования автор брал значение термина «легальность», что по мнение автора 

словаря есть законность, соответствие правовым нормам.  

Толковый словарь С.И. Ожегова не дает определения терминам «легализация» и «отмы-

вание», но содержит определение термина «отмыть», который раскрывает следующим обра-

зом: «легальным образом истратить незаконно нажитые деньги, средства, отмытые 

миллионы» [7, с. 415].  

В целом и термин «легализация», и термин «отмывание» перешли в российское 

законодательство из международного законодательства, регулирующего вопросы легализа-

ции (отмывание), доходов, добытых преступных путем, которые были имплементированы в 

российское законодательство, и которые послужили основой его формирования. 

При этом необходимо отменить, что международные нормы, отслужившие основой 

российского законодательства в рассматриваемой сфере, не содержат точного определения, 

они лишь перечисляют перечень действий, которые могут быть квалифицированы как 

легализация (отмывание) доходов, добытых преступных путем.  

Что касается российской правовой доктрины, то единого мнения о допустимости или о 

невозможности использования двойной терминологии до сих пор нет.  

Одни ученые считают, что на законодательном уровне допустимо использование только 

одного термина – «легализация». Так, А.С. Босхолов категорично выступает за исключение 

из законодательства термина «отмывание», так как «его использование на законодательном 

уровне не имеет ни логических, ни правовых, ни тем более грамматических оснований» 

[3, с.118]. И.Г. Тер-Аванесов считает термин «отмывание» жаргонным, а его использование 

некорректным [8].  

Таким образом, авторы, считающие возможным применение только одного термина – 

«легализация» в основу своей позиции приводят недопустимость использования на 

законодательном уровне «сленгового» слова», имеющего «преступное» происхождение.  

Вторая группа ученых полагает, что термин «легализация» имеет совершенно иное 

значение в рамках рассматриваемого явления, в связи с этим «отмывание» является вполне 

подходящим в данном случае, так как он стабильно используется в международных право-

вых документах. В.Д. Ларичев, О.В. Зимин, В.А. Бодров считают возможным использование 

только одного термина – «отмывание», так как, на их взгляд, «данный термин коротко и ясно 

отражает суть преступлений, а также используется в российском обиходе, и наиболее 

понятен для народа» [5, с. 27].  

В целом, Российская Федерация – не единственная страна в мире, использующая термин 

«отмывание» в официальных документах при описании рассматриваемой категории 

преступлений, причиной является правовая имплементация и желание законодателя 

соблюдать единство международно-правовой терминологии.  

При этом считаем необходимым отметить, что в правовой доктрине дискуссии касаются 

не только применения двойной терминологии, но и того, что следует понимать под 

рассматриваемым нами термином. 

Так, например, Р.А. Лавроненко легализацию связывает исключительно с банковской 

системой и считает, что «легализация доходов, полученных преступным путем, в кредитно-

финансовой системе, в качестве которой рассматривается совершение с участием институтов 

кредитно-финансовой системы (банков и небанковских кредитных организаций, не кредит-

ных финансовых организаций) с использованием различных финансовых инструментов 

сделок и финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, полученными в 

результате совершения преступления» [4].  

А.А. Харламова, выступая в 2018 году на конференции, также обратила внимание 

участников, что «в России ни в одном правовом акте нет описания легализации, нет понима-

ния о том, что представляет собой легализация» [9].  
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В целом дискуссии относительно определения термина «легализация» и использования 

двойной терминологии не прекращаются, несмотря на их длительное использование и 

наличие разъяснений в правоприменительной практике. На наш взгляд, оба термина 

отражают суть рассматриваемых преступлений и указывают именно на сам факт сокрытия 

доходов и имущества, полученного незаконным способом. При этом более подходящим счи-

таем использование научно обоснованной терминологии, формирующей атмосферу закона. 

Приведенный анализ позволяет дать собственное определение понятия легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, 

следующим образом: «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, следует понимать корыстные действия (несколько 

взаимосвязанных действий), связанные с совершением финансовых операций с денежными 

средствами или действий по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения 

незаконно приобретенного имущества, для целей придания правомерного владения незакон-

но приобретенным денежным средствам или имуществу с целью материального обога-

щения». Иначе говоря, легализация представляет собой именно совокупность корыстных 

действий преступника, направленных на придание правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению денежными средствами и имуществом, добытых преступным путем с 

целью обогащения [10]. При этом достижение преступных целей можно считать результатом 

преступления.  
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investigating crimes. 

Frensic technique, investigation of crimes, origin, development, stages. 

 

Криминалистическая методика расследования преступлений является четвертым завер-

шающим разделом науки криминалистики. Ее теоретические положения и практические 

рекомендации широко используются в предупреждении, раскрытии и расследовании 

различных видов преступлений, а также при профессиональной подготовке юристов. 

Но криминалистическая методика расследования преступлений стала такой системой 

знания не сразу, а в результате длительного процесса развития, в котором можно выделить 

несколько этапов.  

Первый, докриминалистический, этап – зарождение методики расследования преступле-

ний. Необходимость исследования и описания порядка раскрытия и расследования преступ-

лений появилась гораздо раньше, чем возникла в конце XIX столетия наука криминалистики. 

Уже в период становления судебно-розыскной формы отечественного уголовного процесса, 

т.е., начиная с XVII века, стала отчетливо проявляться потребность должностных лиц, 

осуществлявших выявление и изобличение преступников, в таких знаниях. В то время в 

России стали публиковаться первые печатные работы об организации существовавшего 

тогда порядка судопроизводства.  

Особенно активно изучение проблем розыска, сыска и расследования преступлений 

стало проводиться в России, начиная со второй четверти XIX столетия. Во второй половине 

XIX столетия и особенно после 1864 г., когда в России был издан Устав уголовного судо-

производства [4], а также произошло отделение следствия от полиции, стало необходимо 

активизировать научные исследования общих проблем отечественного уголовного процесса, 

предупреждения, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, что явилось 

объективной предпосылкой разработки криминалистических научных знаний с методикой 

расследования преступлений в качестве самостоятельного раздела. 

Второй этап – становление методики расследования преступлений в период ранней 

криминалистики. В первых научных работах по криминалистике как зарубежных, так и 

российских исследователей, она не разделялась на отдельные части и рассматривалась как 

монолитная область научного знания. На этом этапе становления криминалистики основное 

внимание ученых было сосредоточено не на разработке системы, а на обосновании сущности 

и значения этой науки.  
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Существенный вклад в структуризацию криминалистики на отдельные разделы внес 

профессор И.Н. Якимов, что наиболее ярко проявилось в его работе «Криминалистика. 

Руководство по уголовной технике и тактике» [3]. Впервые криминалистика рассматривалась 

в этой работе как прикладная наука, содержащая три основных части: уголовную технику, 

уголовную тактику и методологию, позже названную методикой расследования отдельных 

видов преступлений.  

Таким образом, с середины 20-х годов XX века в ранней отечественной криминалистике 

методика расследования преступлений стала рассматриваться, наряду с уголовной техникой 

и уголовной тактикой, отдельной частью или разделом этой науки. 

Третий этап – упрочение методики расследования преступлений в качестве самостоя-

тельного раздела криминалистики.  

Большой вклад в развитие теории организации расследования преступлений внес В.И. 

Громов. Он написал ряд работ по уголовно-процессуальной и криминалистической тематике, 

в которых пытался последовательно рассмотреть и разрешить такие крупные и сложные 

проблемы, как сущность методики и техники расследования преступлений; понятие приемов 

и способов установления истины по уголовным делам и т.д. Он уже не связывал организа-

цию расследования преступлений с деятельностью следователя по единой схеме, но ему так 

и не удалось создать общую теорию криминалистической методики расследования преступ-

лений. 

К 1934 году методика расследования преступлений уже прочно завоевала признание в 

качестве самостоятельной части отечественной криминалистики, но рассматривалась лишь 

как совокупность рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, т. е. как 

система частных методик расследования преступлений, поскольку общая теория организа-

ции раскрытия и расследования преступлений являлась тогда частью уголовной тактики. 

Четвертый этап развития методики расследования преступлений связан с дальнейшей 

разработкой новых частных методик расследования преступлений и началом создания в нем 

собственных общетеоретических положений. Уже во второй половине 30-х годов XX 

столетия в отечественной криминалистической литературе стали предприниматься первые 

попытки научного объяснения понятия, содержания и значения частных методик расследо-

вания преступлений. 

В 1935–1936 годах был выпущен первый отечественный учебник криминалистики, в 

котором хотя еще и не было общетеоретических положений об организации раскрытия и 

расследования преступлений, но рассматривались частные методики расследования 

преступлений, что говорит о признании большого значения заключительного раздела 

криминалистики.  

В 1939 году Б.М. Шавер совместно с С.А. Голунским издали учебник «Криминалистика. 

Методика расследования отдельных видов преступлений» [2], в котором определили част-

ную методику как Особенную часть криминалистики и сформулировали ее предмет, метод и 

задачи.  

В 1940 году вышла книга М.Е. Евгеньева «Методика и техника расследования преступ-

лений» [1], в которой рассматривались сложные проблемы методики расследования преступ-

лений, отмечалось большое значение взаимосвязи следственных действий при расследова-

нии преступлений и обращалось особое внимание на важность планирования расследования 

преступлений. 

Во время Великой Отечественной войны все силы нашего государства, включая и усилия 

специалистов в области криминалистики, были сосредоточены на борьбе с фашистскими 

захватчиками, поэтому теоретическим проблемам методики расследования преступлений не 

уделялось много внимания. Лишь после окончания войны вновь стали приниматься меры по 

дальнейшему обоснованию общей теории методики расследования преступлений. 

Изменение отношения к понятию, содержанию и значению методики расследования 

преступлений нашло свое отражение и в учебниках по криминалистике конца 50-х и начала 

60-х годов прошлого века.  
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Таким образом, к середине 60-х годов XX столетия в отечественной криминалистике 

методика расследования преступлений получила широкое признание не как совокупность 

частных методик расследования преступлений, а как самостоятельный заключительный раз-

дел криминалистики, сочетающий общетеоретические положения и методические рекомен-

дации по расследованию отдельных видов преступлений. 

Пятый этап развития методики расследования преступлений связан с глубокими 

преобразованиями общей теории криминалистики в конце XX столетия. Он начался в 70-е 

годы и продолжается до настоящего времени. В этот период в криминалистике были сфор-

мулированы более обоснованные воззрения на ее объект и предмет, цель и задачи, законы и 

принципы, методы исследования, связи с другими науками, систему, содержание основных 

разделов и т. д. 

В конце XX и начале XXI столетия в отечественной криминалистике сформировалось 

широко признанное понятие криминалистической методики расследования преступлений как 

завершающего раздела этой науки, имеющего большое теоретическое и практическое 

значение. Вместе с тем развитие криминалистической методики расследования преступлений 

активно продолжается. 

Таким образом, становление криминалистической методики расследования преступле-

ний произошло в результате длительного процесса развития, в котором можно выделить 

следующие этапы: 

− первый, докриминалистический, этап – зарождение методики расследования преступле-

ний; 

− второй этап – становление методики расследования преступлений в период ранней крими-

налистики; 

− третий этап – упрочение методики расследования преступлений в качестве самостоя-

тельного раздела криминалистики; 

− четвертый этап связан с дальнейшей разработкой новых частных методик расследования 

преступлений и началом создания в нем собственных общетеоретических положений; 

− и, наконец, последний, пятый этап связан с глубокими преобразованиями общей теории 

криминалистики в конце XX столетия. 
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5-901638-20-4. – Текст: непосредственный. 

4. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : 

Ч. 1. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург: Типография 2 Отделения собственной Его 

Величества канцелярии, 1867. – 757 c. – ISBN 978-5-27-259521-1. – Текст: 

непосредственный. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
Статья посвящена выявлению предметной области электронной коммерции через характеристику разли-

чий терминов «электронная коммерция» и «электронная торговля». В статье исследовано применение раз-

личных видов электронной подписи в области электронной коммерции. Автором доказывается существенная 

роль института электронной подписи в области электронной коммерции. 
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THE ROLE OF ELECTRONIC SIGNATURE IN THE FIELD OF E-COMMERCE 

 
The article is devoted to the identification of the subject area of e-commerce through the characterization of the 

differences between the terms «e-commerce» and «e-trade». The article examines the use of various types of electronic 

signatures in the field of e-commerce. The author proves the essential role of the electronic signature institute in the 

field of e-commerce. 

Electronic commerce, electronic signature, enhanced electronic signature, qualified signature, electronic 

document management, electronic commerce, electronic document. 

 

В настоящий период активное использование сети Интернет порождает развитие 

электронного бизнеса, важнейшим элементом которого является электронная коммерция. 

Анализ отечественной литературы, посвящённой изучению электронной коммерции, позво-

ляет сделать вывод о наличии плюрализма мнений в понятийном аппарате данного инсти-

тута. Отсутствие в научной литературе устоявшегося определения электронной коммерции 

обуславливает наличие проблемы определения её предметной области. Сложность для 

представителей российской доктрины в определении предметной области электронной 

коммерции вызвана отсутствием законодательного акта, регулирующего отношения в 

указанной сфере. Чёткое понимание предметной области электронной коммерции позволит 

определить не только её понятие, но и выявить роль электронной подписи в области данного 

института. Поскольку вопрос определения роли электронной подписи в сфере электронной 

коммерции ранее не подвергался исследованию, он вызывает интерес, что порождает 

актуальность рассматриваемой темы. 

 Так, проанализировав отечественную литературу, можно констатировать, что Крутин 

Ю.В., Медведева Э.А., Новикова К.В. понимают под электронной коммерцией процесс 

покупки, продажи, передачи или обмена товаров, услуг и информации с помощью электрон-

ных средств коммуникации [1, с. 9]. Другие авторы, такие как Дыганова Р.Р., Иванов Г.Г., 

Кобелев О.А., Матосян В.А., Салихова Р.Р., Савельев А.И., напротив, понимают под 

электронной коммерцией не только обмен товарами, услугами и информацией, но и совокуп-

ность всех отношений, возникающих в связи с ведением предпринимательской деятельности 

в сети Интернет [2, с. 19]. 

Анализ литературы показал наличие разногласий у авторов касательно понятия элек-

тронной коммерции, что обусловлено различным пониманием соотношения терминологи-

ческих конструкций «электронная коммерция» и «электронная торговля». 

Так, определение, выдвинутое авторами первой группы, позволяет сделать вывод, что 

учёные придерживаются позиции равнозначности терминологических конструкций «элек-

тронная коммерция» и «электронная торговля». Это связано с тем, что английскому термину 

«e-commerce» представители российской доктрины предпочитают русский эквивалент «элек-

тронная торговля». Точка зрения авторов второй группы свидетельствует о разграничении 
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данных терминов, указывая на электронную торговлю как на важнейшую составную часть 

электронной коммерции. 

Считаем, что отождествление терминов авторами первой группы является ошибочным, 

поскольку термин «e-commerce» зарубежными исследователями раскрывается через опреде-

ления электронного обмена данными, электронного перевода денежных средств и электрон-

ной торговли. Стоит отметить, что Типовой закон UNCITRAL «Об электронной торговле» 

(UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) [3], которому отведена ведущая роль в 

сфере регулирования электронной коммерции, понимает под торговлей любые торговые 

сделки, дистрибьюторские соглашения, коммерческое представительство, факторинг, лизинг, 

предоставление консультативных услуг, банковские услуги, страхование, перевозки и 

прочее. Следовательно, электронная торговля является одним из основных компонентов 

электронной коммерции, что свидетельствует о более узкой предметной области. 

В результате исследования различных подходов к определению предметной области 

электронной коммерции, целесообразным является представить следующий ряд отношений. 

Считаем, что терминологическая конструкция «электронная коммерция» охватывает отно-

шения, возникающие в области электронного обмена данными, в том числе электронного 

документооборота, электронной торговли, электронных денег, электронных банковских 

операций, электронного маркетинга, электронного страхования, сдачи электронной отчёт-

ности в контролирующие органы, а также участие в электронных торгах и коммерческих 

закупках. Такая область отношений позволяет максимально раскрыть сферу действия элек-

тронной коммерции, подчеркнуть важность данного института, а также отразить всю пол-

ноту определения «электронная коммерция» авторов второй группы. Из секторов электрон-

ной коммерции становится очевидным, что субъектами правоотношений являются финансо-

вые институты; бизнес-организации – юридические лица; индивидуальные предпринима-

тели; физические лица, выступающие в качестве клиентов – покупателей товаров и 

потребителей услуг, а также государственные органы. 

Эффективное развитие электронной коммерции невозможно без современных компью-

терных технологий и защищённых электронных систем передачи данных. Защита персо-

нальных данных и электронных документов от кибератак является одной из основных задач 

электронной коммерции. Она достигается посредством использования электронной подписи. 

Правовое регулирование института электронной подписи осуществляется Федеральным 

законом «Об электронной подписи» (далее – ФЗ № 63, ФЗ «Об электронной подписи») [4]. В 

статье 2 ФЗ № 63 под электронной подписью понимается информация в электронной форме, 

присоединённая к другой (подписываемой) информации или иным образом связана с ней, и 

которая используется для идентификации лица, подписывающего информацию. Позиция 

законодателя сводится к дифференциации видов электронной подписи на простую, 

усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную с целью использования 

их в разных сферах электронного взаимодействия. 

Простая электронная подпись (далее – ПЭП), создаваемая посредством комбинации 

логина, пароля или кода, подтверждает факт её формирования определённым лицом. Она 

используется в отношениях, связанных с электронной торговлей, электронными деньгами, 

электронными банковскими операциями, электронным страхованием и электронным 

маркетингом.  

В электронной торговле с целью заказа товара или получения услуги необходимо пройти 

регистрацию в личном кабинете посредством ввода логина и пароля. При регистрации 

указываются персональные данные, идентифицирующие потенциального покупателя, а пара 

логин-пароль выступают последовательностью символов, предназначенных для формиро-

вания ПЭП [5, с. 200]. Аналогичная ситуация видится в отношениях, связанных с электрон-

ными деньгами и банковскими операциями, когда лицо для входа в личный кабинет банка 

вводит пароль, идентифицирующий его как определённого клиента. При этом для совер-

шения конкретной транзакции использование уникальных одноразовых кодов, высылаемых 
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банком на мобильный телефон формируют ПЭП, с помощью которой происходит иденти-

фикация лица и подтверждение транзакции. 

Например, в электронном страховании с целью приобретения страховых полисов, 

взаимодействие клиента и компании происходит через государственные порталы. Предос-

тавление страховых услуг производится также посредством формирования ПЭП. К тому же 

электронный маркетинг, являющийся одним из современных элементов продвижения това-

ров и услуг на глобальные рынки, осуществляется через социальные сети и e-mail, регистра-

ция и вход на которые невозможны без ПЭП, также формируемой через ввод логинов, 

паролей и кодов. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее – НЭП) формируется в 

результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 

электронной подписи. Она позволяет определить лицо, подписавшее документ и факт внесе-

ния изменений в документ после его подписания. В отличие от ПЭП, такая подпись выдаётся 

удостоверяющими центрами и имеет юридическую силу только в случае наличия письмен-

ного согласия о её использовании между участниками электронного взаимодействия. Так, 

применение НЭП возможно в области электронного обмена данными и электронного доку-

ментооборота между контрагентами и внутри организации. Электронный обмен данными 

(EDI), представляющий собой обмен стандартизированной коммерческой информацией 

между поставщиками и торговыми сетями, происходит на различных платформах (EDI-

системах). Через такие системы отправляются EDI-сообщения, формат и правила передачи 

которых устанавливаются сторонами. Подписание электронной подписью данных для 

отправки через EDI-систему не требуется, однако система требует вход, который возможен 

только посредством электронной подписи, в частности, НЭП. 

Теоритический анализ литературы позволяет выявить, что EDI-сообщения, фикси-

рующие факт и содержание каждого этапа поставки, не наделены юридической силой, что 

отличает систему EDI от электронного документооборота. Электронный документообо-

рот (далее – ЭДО) – обмен юридически значимыми документами по законодательно закреп-

лённым правилам, который неразрывно связан с EDI. Так, в типовой цепочке EDI-сообщений 

окончательным признаётся сообщение об электронных документах (INVOIC), на основании 

которого формируются юридически значимые документы, такие как договоры, акты, 

накладные и счета-фактуры. Формирование документов происходит в «СБИС» и «Кон-

тур.Диадок» – системах электронного документооборота с обязательным подписанием 

документов усиленной электронной подписью. В случае согласования субъектами электрон-

ного документооборота использования НЭП, она признаётся аналогом собственноручной 

подписи, придавая юридическую силу электронным документам в системах ЭДО. Важно 

отметить, что в электронной коммерции обмен документацией посредством ЭДО 

осуществляется и с государственными органами. При этом положения законодательства, 

закрепляющие необходимость использования квалифицированной электронной подписи для 

взаимодействия с государством, указывают на ограничение области применения НЭП 

субъектами электронной коммерции. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – КЭП), обладающая всеми 

признаками НЭП, выдаётся только удостоверяющими центрами, аккредитованными Мин-

комсвязи России. Она основана на криптографических средствах, прошедшими сертифи-

кацию ФСБ России. Важнейшим отличием КЭП является законодательное признание её 

аналогом собственноручной подписи без необходимости дополнительных соглашений 

участников электронного взаимодействия. Анализ норм ФЗ «Об электронной подписи» 

показал, что применение КЭП не ограничено внутренним ЭДО или обменом данными между 

контрагентами. Так, законодатель указывает на широкую сферу применения КЭП, предос-

тавляя возможность владельцам сертификатов сдачи отчётов в контролирующие органы, а 

также участия в электронных торгах и закупках. 

Электронная отчётность представляет собой передачу документов в контролирующие 

органы по телекоммуникационным каналам связи. Она передаётся с помощью средств 
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криптографической защиты информации, которые обеспечивает использование КЭП. С 

помощью КЭП подписываются налоговые декларации и расчёты авансовых платежей для 

отправки в ИФНС, а также расчёты в Социальный Фонд России. Сдача отчётов в контро-

лирующие органы является неотъемлемой составляющей электронной коммерции. Участие в 

электронных торгах позволяет продавать свои товары и услуги государственным учрежде-

ниям. Основным правилом работы на электронных торговых площадках является обязатель-

ное использование КЭП участниками электронных торгов. В коммерческих закупках, 

заказчиками в которых являются субъекты электронной коммерции, также необходимо 

использование КЭП на портале закупок аналогично участиям в торгах. Очевидно, что 

электронная подпись используется во всех представленных правоотношениях, входящих в 

предметную область электронной коммерции. Анализ литературы показывает, что 

применение электронной подписи не ограничивается сферой электронной коммерции. Она 

также используется физическими лицами для получения государственных услуг, подачи 

электронных заявлений в ВУЗы, отправки документов в судебные органы и так далее. 

Подводя итоги можно констатировать, что все законодательно закреплённые виды элек-

тронной подписи задействованы в различных областях электронной коммерции. Установ-

лено, что криптографические средства, используемые при создании ключа электронной 

подписи, призваны защищать электронные данные. Поскольку защита документов в систе-

мах ЭДО является главной задачей электронной коммерции, следовательно, электронная 

подпись является неотъемлемым её атрибутом. Поскольку использование электронной 

подписи возможно не только в области электронной коммерции, то электронную подпись 

можно рассматривать как самостоятельный институт, регулируемый нормами ФЗ № 63.  

Таким образом, институт электронной подписи играет важнейшую роль в электронной 

коммерции. Он способствует переходу на современный этап ведения бизнеса и ускорению 

решения коммерческих задач. С помощью института электронной подписи сокращается 

время обмена данными, снижаются затраты на подготовку документов и обеспечивается 

удобное хранение юридически значимой документации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

На основе существующих законов в Российской Федерации рассмотрены проблемы трансплантологии на 

современном этапе. Проведен анализ законодательства в сфере трансплантологии, выявлены 

несовершенства, такие как отсутствие единой системы по подбору доноров, коррупция, пробелы в 

нормативно-правовых актах и черный рынок органов. 
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LEGAL REGULATION OF TRANSPLANTОLOGY AT THE PRESENT STAGE 

 
On the basis of existing laws in the Russian Federation, the problems of transplantology at the present stage are 

considered. The analysis of legislation in the field of transplantation was carried out, imperfections were identified, 

such as the lack of a unified system for the selection of donors, corruption, gaps in legal acts and the black market of 

organs. 
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Трансплантология получила широкое применение только в середине ХХ века, соответ-

ственно это достаточно молодая наука, которая должна тщательно регулироваться как 

локальными законами так и международными правовыми актами, в связи с тем, что 

трансплантация напрямую вторгается в человеческий организм и здоровье.  

В настоящее время изъятие органов для трансплантации у живого человека или трупа 

регулируется законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Живой 

человек может дать свое письменное согласие на донорство, если донорство не несет за 

собой непоправимых последствий для здоровья донора. Так же можно изъять органы у 

мертвого человека, в том случае, если смерть мозга была официально констатирована. [1, 

ст.1] Закон достаточно четко регламентирует положение доноров и реципиентов и тем не 

менее, незаконное донорство все еще является источником грубых нарушений как законов, 

международных договоров, конвенций, так и противоречит морали и этике. Особенно остро 

этот вопрос стоит последние несколько лет в условиях СВО.  

 Можно выделить основные проблемы донорства: 

− отсутствие единой системы по подбору доноров; 

− коррупция в сфере трансплантологии; 

− нормативно-правовые проблемы; 

− черный рынок органов. 

В монографии «Биомедицинское право в России и за рубежом» выделены такие прин-

ципы проведения трансплантации:  

− гласность; 
− сбалансированность; 
− публичность; 
− четкая антикриминальная направленность. [2, с. 125] 

К этим принципам будет не лишним добавить пункт о периодическом пересмотре 

законодательства в сфере трансплантологии. Обуславливается он тем, что трансплантология 

достаточно молодая наука, с каждым годом она растет и развивается, уже появился термин 

«ксенотрансплантология», то есть пересадка органов и тканей животных человеку, что в 

свою очередь тоже требует более развернутой законодательной базы.  



532 

Рассмотрим основные проблемы донорства. Во-первых, отсутствие единой системы по 

подбору доноров. 

В настоящее время существует только Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 12.04.2022 г. № 640 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра 

доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволо-

вых клеток» 

Постановление ставит своей задачей создать общий регистр доноров костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток, на данный момент регистр находится в стадии 

разработки и еще не вступил в полную силу. [3] 

Факт разработки Федерального регистра хотя обнадеживает, но все же решает только 

малую часть проблем, ведь сфера трансплантологии достаточно обширна и требует всесто-

роннего развития в сфере учета. 

На данный момент сложность состоит не только в том, что спрос на донорские органы 

превышает предложение, а и в том, что врачи и реципиенты могут просто не знать о 

существовании подходящего донора.  

Именно эту проблему и решает разработка единой системы по подбору доноров.  

Стоит добавить, что одно лишь наличие системы не является гарантом быстрого поиска 

донора, система должна работать круглосуточно и оперативно обновляться, что предпо-

лагает собой наличие квалифицированного персонала и качественного программного 

обеспечения. Это поможет не только нуждающимся в донорских органах, а и создаст новые 

рабочие места, но это уже не является темой данной статьи.  

Во-вторых, коррупция в сфере трансплантологии. 

Хотя коррупцией сейчас никого не удивить, все же в отрасли трансплантологии она 

нарушает не только закон, а и попирает принципы морали и напрямую вредит людям.  

В УК РФ в статье 285 говорится об использовании служебного положения должностным 

лицом,а в статье 290 о получении взятки, хотя эти статьи предельно понятно предупреждают 

об ответственности за нарушение закона, все же в сфере трансплантологии коррупция 

является обычным делом.[4] 

Что делать, чтобы противостоять коррупции в сфере медицины?  

Во-первых, стоит проводить мероприятия с участием органов исполнительной власти 

чтобы разъяснить последствия злоупотребления служебным положением, это напомнит 

недобросовестным врачам о том, что коррупция это преступление, которое карается по 

закону.  

Во-вторых, будет не лишним тщательнее следить за доходами врачей у которых 

наиболее выгодный доступ к коррупции. Зарплата врача должна быть достойной и тем не 

менее вряд ли врач может себе позволить недвижимость стоимостью в несколько миллионов 

долларов и другие предметы роскоши. 

В-третьих, нормативно-правовые проблемы, связанные с тем, что трансплантология 

развивается быстрее, чем государство успевает издавать законы, регулирующие эту сферу.  

Вопрос о незаконной трансплантации остаётся открытым не только в РФ, но и в 

большинстве западных стран. 

Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» регулирует следующие 

действия: 

− условия и порядок трансплантации органов человека; 

− ограничение круга живых доноров; 

− изъятие органов или тканей у трупа; 

− ответственность медицинской организации и работников. 

Указанный выше закон слабо регулирует незаконную деятельность в сфере трансплан-

тологии, этим занимается УК РФ. В свою очередь УК РФ разъясняет общую ответственность 

за причинение вреда здоровью, не затрагивая незаконную трансплантацию отдельно. Тем не 

менее тяжкое причинение вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения и с целью 
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наживы существенно отличаются по своему умыслу. Таким образом можно сказать, что 

законы и УК РФ недостаточно регулируют сферу трансплантологии.  

В 2015 году Советом Европы была рассмотрена Конвенция против торговли человечес-

кими органами, которая всесторонне охватывает правовое регулирование торговли органами 

человека. К сожалению она так и не была принята, несмотря на ее очевидную пользу. Тем не 

менее стоит рассмотреть положительные моменты теоретического применения конвенции.  

Основные задачи конвенции: 

− борьба с торговлей человеческими органами и защита потерпевших; 

− облегчение сотрудничества на международном уровне в области противодействия 

торговли человеческими органами [5] 

К задачам также стоит добавить необходимость создания независимой организации по 

борьбе с торговлей человеческими органами и тканями, целью которой будет являться: 

− информирование населения об опасности и уголовной ответственности за продажу 

человеческих органов; 

− информирование населения о том, как не стать жертвой преступников; 

− помощь пострадавшим от незаконной трансплантации.  

Расследование и противодействие преступлений в сфере незаконной трансплантологии. 

Необходимость создания подобного органа обуславливается тем, что на данный момент 

масштабы незаконной трансплантологии ужасают и становятся все значительнее в условиях 

СВО, где трудно оперативно контролировать ситуацию.  

Как можно понять из сказанного ранее, на данном этапе нормативно-правовые акты о 

незаконной трансплантации являются в основном локальными и есть много пробелов в 

отношении незаконной торговли органами с участием граждан разных государств, что 

существенно замедляет борьбу с подобного вида преступлениями.  

Учитывая вышеупомянутые доводы, создание независимой организации по борьбе с 

торговлей органами позитивно скажется на борьбе с подобного рода преступлениями и 

соответственно повлечет за собой расширение законодательства в сфере трансплантологии, 

таким образом незаконная трансплантация станет более контролируемым процессом.  

В-четвёртых, черный рынок органов 

Трансплантация – это сложный процесс, для осуществления которого требуется не один 

человек.  

Если говорить открыто, то торговля органами это весьма прибыльный бизнес, который 

не требует особых вложений и в погоне за легкой наживой людям свойственно переступать 

закон.  

Ранее было сказано, что спрос на человеческие органы и ткани превышает предложение 

и так как законно получить необходимый орган является весьма сложной задачей, а 

преступная деятельность в сфере трансплантологии сулит весьма и весьма немалые деньги, 

то существование «черных рынков» человеческих органов весьма закономерно.  

«Черные рынки» также подтверждают пробелы в российском законодательстве в сфере 

трансплантации.  

Стоит учитывать, что нередки случаи продажи органов на международном уровне по 

предварительному сговору лиц, а это значит, что пробелы в законодательстве есть не только 

в России, а и в остальных государствах.  

Подобную проблему можно начать контролировать с помощью принятия междуна-

родной конвенции о запрете торговли человеческими органами и тканями, что облегчит 

процесс применения законов в случае совершения преступлений на международном уровне.  

Также дополнительный контроль обеспечит создание вышеупомянутой независимой 

организации по борьбе с торговлей человеческими органами и тканями. 

Хотя законодательство РФ и регулирует сферу трансплантологии, а статьи УК РФ 

устанавливает ответственность за нарушение закона, можно сказать, что этих мер недоста-

точно для борьбы с незаконной торговлей человеческими органами, а тем более в законах РФ 

нет ни слова о «черном рынке» органов.  
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Для того чтобы оградить население от трагических происшествий, следует основательно 

заняться контролем незаконной деятельности в сфере трансплантологии.  

Прогресс движется быстрее, чем общество успевает его замечать и реагировать, 

особенно это касается законов, издаваемых государством. Чем слабее закон регулирует 

стремительно возникающие прецеденты, тем вероятнее в сфере этих прецедентов будут 

возникать правонарушения.  

Подводя итоги можно сказать, что основные проблемы в сфере трансплантологии 

заключаются в отсутствии единой системы по подбору доноров, коррупции, нормативно-

правовых пробелах и существовании черных рынков органов. Все эти проблемы можно 

решить, прежде всего, расширением законодательной базы в сфере трансплантологии, более 

тесным международным сотрудничеством в борьбе с торговлей органами и тщательным 

расследованием преступлений связанных с незаконной трансплантацией. 

Таким образом, безопасность населения существенно повысится, а у злоумышленников 

будет гораздо меньше возможности переступать рамки закона. 
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The article examines the issues of an integrated and comprehensive approach to understanding the problems and 
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Причины рецидивной преступности являются одними из основных и, в то же время, 

сложных, среди всего круга неразрешенных задач, которые стоят перед криминологической 

наукой. Традиционно, в криминологической литературе сторонниками социологического 

подхода к изучению преступности под ее причинами понимаются объективные социальные 

противоречия [1, c.61]. Применительно же к конкретному преступлению – под непосредст-

венной его причиной, по мнению ряда ученых, следует понимать те негативные социальные 

явления и процессы, под влиянием которых в сознании виновного лица возникают глубокие 

и устойчивые антиобщественные взгляды, представления, привычки и нравы, обусловливаю-

щие его внутреннюю готовность совершить данное общественно опасное деяние [2, c.71]. 

Авторы, которые поддерживают идеи социально-биологической концепции, выделяют 

три основных блока причин преступности. Первый блок состоит из психологических, 

социальных и физиологических свойств и качеств личности (психические аномалии, безду-

ховность, агрессивность, жажда и др.). Второй блок – это социальная и генетическая 

наследственность. И третий – объективные и субъективные условия, провоцирующие прес-

тупное поведение и облегчающие совершение преступления [3, c.146–149]. 

Наряду с этим в криминологической литературе причинами и условиями преступности 

называют систему социально-негативных явлений и процессов, детерминирующих преступ-

ность как свое следствие [4, c. 44]. 

Также можно встретить в литературе понятие «детерминация преступности». Однако, 

детерминация, как более широкое по сравнению с причинностью, понятие включает и такие 

элементы, и звенья, которые, хотя и характеризуют определенную связь явлений, но эта 

связь не имеет генетического или порождающего характера [5, c. 20–21]. 
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Причина (от латинского «causa») – то, без чего не было бы другого – (последствия). 

Последствие же – это то, что логично необходимо вытекает из чего-то другого, то есть 

своего основания или причины [6, c. 365, 418]. 

На наш взгляд, причины преступности в местах лишения свободы лежат в двух 

плоскостях: 

1) находятся за пределами мест лишения свободы (то есть в обществе); 

2) они кроются в самой системе исполнения наказания в виде лишения свободы. 

При этом причины такой преступности находятся между собой в диалектической 

взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости. Изучение причин преступности 

раскрывает сущность этого негативного социального явления, объясняет его происхождение, 

указывает, на какой социальной почве оно базируется, от чего зависит существование и 

распространение преступности, что именно способствует ее существованию, а что этому 

противодействует. Опираясь на эти знания, можно обеспечить эффективное предупреждение 

преступности, предусмотреть изменения в ее структуре и уровне, определить и принять 

необходимые меры профилактики преступных проявлений [7, 8, 9, 10]. 

В отечественной криминологии проблема причин преступности решается с учетом поло-

жений философской теории причинности. Если применить эту теорию к изучению причин 

преступности, то можно выделить несколько основных моментов. 

Причина порождает следствие в реальной действительности, а не в сознании людей. 

Причинная связь предполагает взаимосвязь явлений, которые находятся в подобной связи. 

Взаимосвязь причины и следствия может носить различный характер – механический, физи-

ческий, химический, психологический, социальный. 

Поскольку преступность проявляется в поведении людей, то воздействие причин прес-

тупности имеет социально-психологический характер – воздействие соответствующих 

объектов, явлений, процессов на психологию, сознание людей. 

Любое явление прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно связано с 

другими явлениями. Таким образом, следует признать общую связь и взаимосвязь явлений. 

Однако общая связь явлений не означает, что все связи равноценны и равнозначны, то есть 

следует различать связи существенные и несущественные, непосредственные и опосредован-

ные, прямые и обратные. 

Причинную связь необходимо отличать от других видов связи – корреляционной, связи 

во времени, в пространстве и т.п. То есть из всей совокупности явлений и процессов необхо-

димо выделить именно те, которые так или иначе связаны с преступностью, порождают 

преступность как свое следствие. Эти связи принято называть генетическими. 

По данным уголовной статистики, кроме зависимости между количеством преступлений 

и временами года, днями недели, временем суток и влияния ее на уровень преступности 

отдельных групп (военнослужащих, лиц административного персонала ИУ, вольнонаемных 

работников, осужденных и др.), на преступность влияет еще ряд причин. Однако во всех 

этих случаях указанная связь не является генетической, поскольку названные обстоятельства 

сами по себе не порождают преступление. 

Для правильного понимания причинной связи очень важно иметь ввиду её сложный 

иерархический характер. Каждая причина имеет свою причину, а каждое следствие 

порождает свое следствие. К тому же одна причина может порождать несколько следствий, 

также как и одно следствие может иметь несколько причин. 

Причина действует только при наличии определенных условий. Только взаимодействие 

и взаимосвязь причин и условий порождает следствие. Условие – это то, от чего зависит 

нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, процесса 

[6, c. 469]. 

Сущность условия и его отличие от причины состоит в том, что это явление или процесс, 

которые сами по себе не порождают непосредственно данное следствие, но, сопровождая 

причину в пространстве и во времени и влияя на нее, обеспечивает ее развитие, необходимое 
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для возникновения и наступления последствия. Иначе говоря, причина порождает следствие, 

а условие этому лишь способствует, обеспечивая возможность действия причины. 

Разделить причины и условия преступности не всегда легко. Такое разделение может 

осуществляться по отношению к индивидуальному преступному поведению, когда возможно 

с определенной долей вероятности определить, что породило конкретный поступок, а что 

лишь его обусловило. 

Философия признает относительность разделения явлений на причины и условия – 

каждая причина является в определенном смысле условием, а каждое условие в ином смысле 

может выступать в качестве причины. В философии существуют определения детерминизма, 

детерминированности, означающие связь, зависимость. Детерминизм предусматривает сово-

купность и взаимодействие причин и условий, то есть по содержанию он шире причинной 

связи. 

Совокупность всех причин и условий, необходимых для наступления исследуемого явле-

ния, иногда называют полной причиной в широком смысле в отличие от специфической 

причины (собственно причины), которая охватывает только те явления и процессы, которые 

при наличии определенных условий непосредственно порождают следствие. То есть, относи-

тельно преступного поведения можно сказать, что для него в широком смысле специфичес-

кой (непосредственной) причиной являются антисоциальные взгляды, установки и побуж-

дения. 

Почти все явления, в том числе и преступность в местах лишения свободы, имеют не 

только ряд причин, но и ряд условий, способствующих наступлению данного явления. 

Некоторые условия непосредственно не влияют на совершение преступления (время 

суток, погодные условия и т.д.). Другие же оказываются более существенными для наступ-

ления преступного результата (недостатки в воспитательной работе, ненадлежащий контроль 

над осужденными и т.д., что, в свою очередь, способствует нарушению режима отбывания 

наказания, возникновению и развитию межличностных конфликтов в коллективах осужден-

ных и конфликтов между малыми группами осужденных). 

Вопросу причинности в криминологии уделяется достаточно много внимания, он явля-

ется одним из важнейших в современной криминологической науке. Данный вопрос невоз-

можно обойти, рассматривая любую криминологическую проблему. 

Изучение причин и условий на общесоциальном и групповом уровнях имеет научно-

познавательное значение и способствует разработке и организации системы социальной 

профилактики преступности в пределах всего государства, отдельных регионов, социальных 

групп и коллективов, в том числе и коллективов осужденных. 

Таким образом, на наш взгляд, выявление причин и условий конкретного преступления в 

местах лишения свободы (индивидуальный уровень) подчинено непосредственно практичес-

кой задаче правильного разрешения каждого дела, индивидуализации ответственности. 

Причины и условия конкретного преступления могут быть и нетипичными, однако во всех 

индивидуальных случаях проявляется нечто общее. Научно-практическое изучение причин и 

условий преступности в местах лишения свободы основано на обобщении данных, получен-

ных из различных источников (материалы уголовных дел, статистические данные, разно-

образные отчеты, обзоры, данные, полученные с помощью анкетирования, интервью и др.). 
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ляются основания их возникновения. Как актуальная категория земельного права, обязательные права на 

земельные участки имеют свои особенности регулирования. Ключевой отличительной чертой данного вида 

прав является их договорной характер. На основании изученной информации формируется вывод о том, что в 

правоприменительной практике обязательные права на земельный участок представляют собой сложную 

правовую категорию, требующую более тщательной проработки и внимания.  
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This article analyzes the types of mandatory rights to a land plot, and also determines the grounds for their 

occurrence. As an actual category of land law, mandatory rights to land plots have their own regulatory features. The 

key distinguishing feature of this type of rights is their contractual nature. Based on the studied information, a 

conclusion is formed that in law enforcement practice, mandatory rights to a land plot are a complex legal category 

that requires more careful study and attention. 
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Понятие прав на чужое имущество было известно еще древнему римскому праву, когда 

под ними понималось юридическое господство, принадлежащее одному лицу относительно 

некоторых сторон вещи, находящейся в собственности другого лица. В настоящее время 

имущественные права обладают не меньшей значимостью и актуальностью. При этом в ряде 

имущественных объектов, на которые могут распространяться такие права, земельные участ-

ки занимают особое место и требуют наиболее пристального внимания. Объясняется это 

обстоятельство тем, что земля, помимо того, что она может являться объектом имуществен-

ных прав, выступает также и как природный и экономический ресурс. В связи с этим, на 

землю распространяется ряд дополнительных ограничений и специфических норм, нехарак-

терных для других объектов имущественных прав. Также, стоит учитывать, что проблема 

определения прав на земельные участки имеет неисчерпаемый потенциал в силу своей пере-

ходящей природы с течением времени от одних обладателей таких прав к другим и непре-

кращающегося существования самого объекта данного права. Таким образом, вопрос 

рассмотрения земельных участков как объектов имущества в системе правовых отношений 

является интересным, востребованным и актуальным.  

Земельный участок является объектом гражданских прав и может быть определен как 

недвижимое имущество, определенная часть земной поверхности, ограниченная пределами 

замкнутого контура границ, установленных в соответствии с законом. Земельное и гражданс-

кое законодательство квалифицирует земельные участки в качестве индивидуально опреде-

ленной вещи и относит его к объекту недвижимости. Права на земельный участок возникают 

с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 

Факт приобретения права на земельный участок участником земельных отношений удосто-

веряется правоустанавливающим документом.  

Отдельного внимания в рамках изучения темы прав на землю заслуживают обязательные 

права на земельный участок. В отличие от вещных прав, в которых содержание и объем прав 

определяются законом, при обязательных правах на земельный участок многие стороны их 

возникновения и последующей реализации носят диспозитивный характер, т.е. определяются 
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по усмотрению сторон договора. Данное обстоятельство объясняет особую актуальность 

анализа таких прав, т.к. они по сути представляют достаточно сложную правовую катего-

рию, требующую более тщательной проработки. Справедливо утверждать, что в силу своей 

договорной природы обязательные права на земельный участок могут считаться одной из 

наиболее оспариваемых в правоприменительной практике категорий.  

Обязательственным правом, возникающим на основании гражданско-правового догово-

ра, является право аренды земельного участка. По соответствующему договору одна сторона 

(арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) земельный участок за 

плату во временное владение и пользование. Это право характеризуется тем, что оно предпо-

лагает: 

− возвратность: по истечении срока аренды земельный участок подлежит возврату арендо-

дателю; 

− возмездность: арендатор выплачивает арендодателю арендную плату за земельный 

участок; 

− ограниченность во времени: в отличие от бессрочных прав (таких как собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение) данное 

право действует только в течение срока, определяемого в договоре [3]. 

Общие положения об аренде определяются гражданским законодательством (глава 34 

ГК РФ), а земельное законодательство устанавливает некоторые особенности аренды 

земельных участков. Например, согласно статье 22 ЗК РФ арендатор вправе без согласия 

арендодателя (но с обязательным уведомлением и только в том случае, если это не запре-

щено договором аренды) передать свои права и обязательств по договору аренды земельного 

участка перед третьим лицом, а также сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (в 

течение срока действия договора аренды) [2]. Если договор аренды заключается в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

законодательством устанавливается максимально допустимый срок аренды (не более 49 лет). 

Такое же ограничение распространяется на все земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. В случаях, когда договор аренды заключается в отношении земельного участка, 

на котором требуются мелиоративные работы или иные улучшения (впоследствии неотде-

лимые от него), немаловажное значение имеют следующие положения законодательства. 

Если арендатор произвел такие улучшения за свой счет и с согласия арендодателя, то после 

расторжения договора он вправе возместить их стоимость (если иное не предусмотрено дого-

вором аренды). Однако стоимость таких улучшений не возмещается, если они произведены 

без согласия арендодателя [5]. 

Обязательственное право на земельный участок является также правом безвозмездного 

пользования земельным участком. Это право возникает в связи с тем, что собственник такого 

участка на основании договора предоставляет его тому или иному лицу. В отношении этого 

права применяются разные правила в зависимости от того, предоставляется ли на указанном 

праве земельный участок в собственности частного лица или государства (муниципалитета). 

Для физических лиц, предоставляющих земельный участок на этом праве, не существует 

особых оснований, позволяющих совершить соответствующую сделку, или ограничений по 

сроку предоставления земельного участка – все это определяется договором. 

Если земельный участок находится в государственной или муниципальной собствен-

ности, его предоставление на праве безвозмездного пользования возможно только лицам, 

прямо указанным в ГК РФ, и на ограниченный срок (таких оснований ГК РФ предусмотрено 

18 – п. 2 ст. 39.10) [1]. В качестве примера следует отметить, что допускается предоставление 

на срок до 1 года земельных участков органам государственной власти и местного самоуп-

равления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным предприя-

тиям, а также центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекра-

тивших свои полномочия. До 6 лет – срок ведения крестьянского (фермерского) или личного 

подсобного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства. Лицам, принад-

лежащим к коренным малочисленным народам и их общинам, предоставляются земельные 
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участки сроком до 10 лет в местах их традиционного проживания и деятельности для 

размещения зданий, сооружений, необходимых для сохранения и развития их традиционного 

образа жизни, хозяйствования и ремесла. На 10-летний срок возможно безвозмездное 

предоставление участка под религиозные организации при размещении на участке зданий, 

сооружений религиозного или благотворительного назначения [4].  

Все лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве безвозмездного 

пользования, определяются Земельным кодексом РФ как землепользователи [2]. 

Разновидностью права безвозмездного пользования земельным участком являются 

служебные наделы, которые предоставляются работникам организаций отдельных отраслей 

экономики (преимущественно транспорта, лесного хозяйства, лесного и охотничьего 

хозяйства), а также учреждений, осуществляющих управление государственными природ-

ными заповедниками и национальные парки (срок существования этого права определяется 

сроком действия трудового договора). Договор служебного надела (о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование) заключается между организацией, которой 

земельный участок принадлежит на праве собственности или постоянного (бессрочного) 

пользования и его сотрудником, которому такой надел предоставляется этой организацией 

[6]. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в числе обязательных прав на 

земельные участки выделяются аренда и право безвозмездного пользования земельным 

участком. Ключевыми особенностями обязательственных прав на земельные участки явля-

ется их относительный, договорной и срочный характер. В силу своего договорного 

характера, который и является основанием возникновения права собственности данные права 

представляют собой отдельную достаточно сложную категорию, требующую тщательной 

проработки и внимания.  
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Институт судебного правоприменения имеет ряд признаков, позволяющих характери-

зовать его, как особый вид юридической деятельности в области реализации норм как 

материального, так и процессуального права, его субъекты наделены властными полномо-

чиями при разрешении определенных судебных дел. Применение права является не формой 

его реализации, как утверждается в некоторых исследованиях, а способом, необходимым при 

особых обстоятельствах, когда права и обязанности участников непосредственной его реали-

зации не могут осуществляться собственными действиями и необходимо принятие в этих 

целях индивидуально-конкретного властного предписания. Цель исследования определила 

его методологию, основой которой явились методы диалектики, историко-правовой и 

системно-структурный анализ, применяемые в отношении института применения права в 

истории Российского правосудия второй половины ХIХ века. Синтезируя полученные зна-

ния, удалось обосновать влияние политических факторов на содержание принципов, 

регламентирующих судебную деятельность и правоприменение. 

Результаты исследования и их обсуждение позволили установить, что в ряде научных 

статей и учебных пособий по юриспруденции даются различные определения понятия право-

применения, под которым чаще понимается «это осуществляемая в специально установлен-

ных в законе процессуально-процедурных формах государственно-властная, организующая 

деятельность компетентных органов и лиц, обеспечивающих реализацию правовых норм 

относительно конкретных жизненных случаев путем вынесения индивидуально-конкретных 

правовых предписаний». (укажите автора ссылки) [1, c. 257]. Судебное правоприменение, 

пройдя достаточно длительный и сложный по содержанию период своего становления в 

истории государства и права России, в настоящее время регламентируется на относительно 

стабильном правовом фундаменте конституционного, процессуального и т.д. права и 

законодательства. Давая характеристику правоприменительной деятельности, С.С. Алексеев 

пишет, что «это организационное выражение применения права, представляющее собой сис-

тему разнородных правоприменительных действий основного и вспомогательного характера, 

выраженных в правоприменительных актах»[2, c. 367]. Следовательно, применение норм 
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права судами является основой формы деятельности судебной власти, заключается которая в 

рассмотрении и разрешении юридических дел на основе регламентированного действующего 

процессуального (гражданского, уголовного, арбитражного административного) законо-

дательства РФ. 

В истории российского государства и права постоянно шел и продолжает идти процесс 

укрепления правосудия и правопорядка. В этом процессе судебное правоприменение стоит 

особняком, ввиду чего актуальность приобретает исследование истории отечественного 

правосудия и применения права в ходе его реализации, что всегда было и будет оставаться 

важной темой для современной юридической науки. Решение поставленной задачи невоз-

можно без учета политико-правового наследия и, в частности, Судебной реформы 1864 г. 

Одним из главных результатов Судебная реформа 1864 г. стало принятие четырех основных 

законов: Учреждения судебных мест, Устава уголовного судопроизводства, Устава граж-

данского судопроизводства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, чему 

предшествовало более 10 лет законотворческой работы, закрепленные в 74 томах [3]. 

После проведения судебной реформы 1864 г. юридическая жизнь изменилась кардиналь-

ным образом, Россия в тот период своего развития сформировала совершенно иннова-

ционную судебную систему: появились мировые судьи, суд присяжных; сформированы на 

других основах нотариат, адвокатура, судейское сообщество; приняты новые процессуаль-

ные правила. Профессия юриста в целом получила совсем иное содержание. Устав 

гражданского судопроизводства (далее – УГС) считался одним из лучших кодексов Европы 

того времени. Им были на законодательном уровне закреплены новые основы гражданского 

процесса, устность правосудия, введена состязательность и иные принципы. Были изменены, 

построение процесса, движение дела, а также взаимодействие суда и других участников.  

Современники того времени использовали терминологию дореформенного и после 

реформенного процессов. Можно с уверенностью утверждать, что современная российская 

система правосудия по гражданским делам была заложена именно в период Великой 

судебной реформы Александра II, которая продолжала действовать после революции 1917 г. 

вплоть до 1918 г. В последующем положения стали основой для многих советских законода-

тельных актов. Авторы современного Гражданского процессуального кодекса РФ напрямую 

связывали введение отдельных институтов с необходимостью возрождения дореволюцион-

ных норм, прослеживается и преемственность этого кодекса с Гражданским процессуальным 

кодексом РСФСР 1964 г. 

Судебная реформа 1864 года имела большое и научное значение, но практика его приме-

нения не соответствовала действительности, так как действие Уставов было ограничено в 

отношении определенных категорий граждан. Их действие фактически не распространялось 

на крестьян, которые судились в соответствии с существовавшими в той или иной местности 

правовыми обычаями. Их больше интересовало решение насущных проблем, которые были 

связаны с земельной реформой, а отнюдь не с юриспруденцией. Учитывая, что крестьяне 

составляли около 80% всего населения государства, то судебную защиту на основе Уставов 

получило не более 20% населения того времени. Ввиду вышесказанного называть судебную 

реформу общегосударственной можно условно, так как правоприменение Уставов было 

недостаточно эффективным на практике. Спустя первые десять лет стало ясно, что многие 

институты и законы формальны, прописаны только на бумаге и не реализуются в реаль-

ности. Появилась необходимость в изменениях нормативных правовых актов, приведении их 

в соответствие с действительностью. Законы должны соответствовать устремлениям их 

разработчиков, но могут входить в противоречия с ожиданиями общества.  

Причиной подобной «неудачи» Уставов гражданского судопроизводства явилось не 

соответствие их содержания процессам, происходившим в российском обществе XIX века. 

Они были ориентированы на европейскую социокультурную модель и не учитывали 

российскую самобытность. Их разработчики искренне верили, что достижения европейской 

процессуальной мысли будут применимы и в России. Практика показала, что это не так. 

Французский философ и правовед эпохи Просвещения Ш. Монтескье отмечал, что «...законы 
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должны находиться в таком тесном соответствии со свойствами народа, для которого они 

установлены, что только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут 

оказаться пригодными и для другого народа» [4, c.215]. При этом однозначно можно 

утверждать, что судебная реформа 1864 года заложила основы действующей в настоящее 

время системы Российского правосудия, а с ним и правоприменения. 

Следует отметить тот факт, что нормотворчество и правоприменение два взаимосвязан-

ных понятия, поскольку нельзя рассматривать в отрыве друг от друга нормотворчество от 

правоприменения, это две стороны одной монеты. Эти понятия не могут существовать без 

тесной взаимосвязи друг с другом. Нормотворчество без правоприменения порождает «мерт-

вое право», а значит, это дефектное нормотворчество, потому что право, которое не дейст-

вует, – это не право в прямом понимании этого слова. Касаемо эффективности правоприме-

нения, то она в свою очередь в существенной степени зависит от качества нормотворчества 

[5, c.13]. 

Значение истории государства и права заключается в передачи опыта прошлого совре-

менному нормотворчеству, которое не должно допускать ошибок прошлого, когда принятие 

новых законов внесения постоянных зачастую спонтанных, невзвешенных изменений в 

действующее законодательство, сочеталось с полным игнорированием исторически сложив-

шихся живых традиций права, в результате чего происходило расхождение законов с 

жизнью, все более регулируемой неформальными законами и правилами. Изучая различные 

модели политики с точки зрения верховенства права и качества официально установленной 

среды прослеживается преимущества консервативного варианта принятых норм права, т.е. 

более стабильного и редко меняющегося законодательства, в частности базовых кодексов.  

В результате проведенного исследования института применения права в истории 

Российского правосудия второй половины ХIХ века, можно сделать следующие выводы: –  

 во-первых, на современном этапе развития Российского права, законодательная, судебная 

власть, представители теоретической и прикладной юриспруденции не должны допустить 

ошибок прошлого. Их задача работать и способствовать, формированию действительно 

действующей нормативной системы, которая позволит сделать эффективным применение 

права, прежде всего органами правосудия и соответствия принимаемых ими правоприме-

нительных актов представлениям о социальной справедливости, от чего зависит 

обеспечение благополучия и безопасности граждан и различных социальных групп;  

 во вторых, от того, насколько они достигнут поставленных целей, будет зависеть 

судебное правоприменение, отношение к нему, как со стороны граждан, так общества к 

государству, как к фундаменту политико-правовой системы Российской Федерации;  

 в-третьих, нельзя допустить, чтоб правоприменительная работа в системе современного 

правосудия России, сводилась к административной, хотя и необходимой рутине, а 

представители судебной власти ответственно относились к исполнению возложенных на 

них действующим законодательством обязанностей. 
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This article is devoted to the study of the problems that arise when qualifying a murder committed with extreme 

cruelty. Specific problems were considered when qualifying a murder committed with extreme cruelty, and a solution to 

one of these problems was proposed.  
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Убийство, совершенное с особой жестокостью, является квалифицированным признаком 

убийства, предусмотренным п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1]. Выделяя особую жестокость в 

качестве признака, отягчающего ответственность за убийство вплоть до высшей меры, зако-

нодатель указывает ее признаки. Так, в постановлении пленума указан перечень признаков, 

определяющих особую жестокость [4]. В научной литературе особая жестокость связана 

либо с объективной, либо с субъективной стороной преступления. Вменение этого признака 

вызывает сложности в правоприменительной практике в связи с его оценочным характером. 

Таким образом, ввиду отсутствия на законодательном уровне определения понятия 

особой жестокости, даже в связи с наличием его признаков, негативно отражается на квали-

фикации убийств, ведь акт убийства уже подразумевает под собой проявление жестокости. 

Данная проблема требует как исследования, так и предупреждения уголовно-правовыми и 

криминологическими средствами на основе научно-обоснованных рекомендаций. При нали-

чии во многих научных исследованиях и работах признака «особой жестокости», а также 

выявлении особенностей его проявления в процессе совершения убийства, положительно 

скажется на методах предупреждения и борьбы с ним [5]. 

Конечно, убийство, совершенное с особой жестокостью, отличается от простого 

убийства. Различие можно наблюдать непосредственно в объективной стороне преступле-

ния, так как объективная сторона преступления неоднозначна и ее особенности заставляют 

рассмотреть ее признаки самостоятельно. Объективная сторона простого убийства – лише-

нии жизни другого человека. Убийство может быть совершено действием, нарушающим 

функции или анатомическую целостность жизненно важных органов человека и бездейст-

вием – оставление лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, 

например, в горящем помещении или без необходимой медицинской помощи. 

Убийство с особой жестокостью в большинстве случаев совершается посредством актив-

ных действий, способствующих нарушению функционирования жизненно важных органов 

человека, нарушению анатомической целостности. Убийство с особой жестокостью, как 

указано в постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве», должно совершаться с причинением потерпевшему особых страданий [2]. К ним 

относится: нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучитель-

но действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и так далее, 

данный перечь неисчерпывающий [2]. В связи с этим на практике у многих работников как 

правоохранительных органов, так и судебных органов, возникают проблемы с квалифи-

кацией и соотнесением данных признаков к особой жестокости. Ведь основная проблема при 

квалификации данного состава преступления заключается в его оценочном характере. 
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Другая проблема квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью, связана 

с субъективной стороной. Виновный должен осознавать, что совершает квалицированное 

убийство с особой жестокостью. Виновный должен был обязательно предвидеть совершение 

убийства с особой жесткостью, желать этого либо относится к этому безразлично [5]. 

При квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью, необходимо учиты-

вать, что данный состав носит повышенную общественную опасность, которая определяется 

как способом, так и иными факторами, влияющими на совершение преступления. 

Отсутствие законодательно определенного термина «особой жестокости» является одной 

из основных проблем при квалификации, поскольку в силу личных и внутренних разно-

гласий уполномоченные на то органы определяют данный термин по-разному [6]. 

С другой стороны, можно понять, почему же законодатель не стал вводить понятие 

«особой жестокости» на законодательном уровне. Ведь совершаются преступления абсолют-

но разными способами, не поддающимся определению, именно для этого законодатель 

указал лишь признаки «особой жестокости» с примерным перечнем способов убийств, кото-

рый не является исчерпывающим [3].  

Таким образом, для предотвращения еще больших проблем, которые периодически воз-

никают на практике, предлагается определение термину «особой жестокости». Под «особой 

жестокостью» понимается противоправные умышленные действия (бездействия), направлен-

ные на причинение особых мучительных страданий, глумление над потерпевшим перед 

лишением его жизни, либо совершаемые в присутствии близких лиц, с целью причинения 

потерпевшему и его близким физических или нравственных страданий и мучений. Данное 

определение можно закрепить в примечании к ст. 105 УК РФ. 
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Актуальность рассмотрения такой правовой категории как национализация объясняется 

как отсутствием фундаментальных теоретических изысканий, так и структурированного 

законодательного регулирования, что представляется в некотором смысле в качестве пробела 

в праве. Понятие национализации является и экономической, и филологической, и фило-

софской, и правовой категорией. Целью статьи является поиск места указанного понятия в 

гуманитарных науках и его полезности для изучения в теоретических плоскостях наук. 

Исследуемое понятие необходимо рассматривать с учетом «внешних» и «внутренних» 

терминов, обратить внимание на разновидности национализации, ее связь со смежными 

категориями (экспроприация, конфискация, реквизиция, приватизация), разграничение и 

пределы применения как в теории права, так и в правоприменительной практике. В дальней-

шем, при более глубоком исследовании, теоретико-правовой анализ позволит сформули-

ровать емкое определение национализации, описать классификацию и разновидности. 

Статья 254 Модельного Гражданского кодекса для государств – участников СНГ (часть 

первая) (принятого постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ от 29 октября 1994 г.) содержит следующее положение: «Обращение имущества, 

принадлежащего гражданам и юридическим лицам, в государственную собственность путем 

его национализации допускается только на основании принятого в соответствии с конститу-

цией закона о национализации этого имущества и с возмещением лицу, имущество которого 

национализировано, стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых его 

изъятием». Из указанного понятия, казалось бы, следует очевидный вывод о понятии нацио-

нализации, как то и указано в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в 

статье 235 «Основания прекращения права собственности»: «обращение в государственную 

собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц 

(национализация)…». 

Предлагаемые в законопроектах, коих вносилось и отвергалось немало, определения 

понятия национализации так и не закрепились в качестве легального определения и не дали 

исчерпывающих характеристик. Отдельного федерального закона до настоящего времени не 

принято. Как справедливо отмечено А. И. Коноваловым «многое из написанного и сказан-

ного в последнее время о национализации лежит в плоскости политики» [2, с.34]. 

Существует дискуссия о том, что именно имеется в виду при обсуждении указанного 

понятия, если принять во внимание конечную цель обращения в собственность государства 

имущества физических и юридических лиц – национализация или реприватизация. Такой 
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вывод можно сделать из понимания некоторыми авторами национализации как процесса 

«…передачи (возврата) в государственную собственность объектов негосударственной 

собственности (в том числе ранее приватизированного имущества)…». [4, с.33]. 

Проект № 294272-3 Федерального закона «О национализации имущества юридических и 

физических лиц, отчужденного из государственной или муниципальной собственности в 

процессе приватизации», исходя из наименования, был прямо направлен на реприватизацию, 

что изначально не является полноценным правовым механизмом, универсальной юриди-

ческой процедурой. То есть он учитывал частичное, точечное, позволим себе отметить, 

регулирование. При разработке единого понимания национализации полезно иметь в виду 

общие признаки права: нормативность, формальная определённость, системность. Именно от 

наличия этих признаков зависит качество разработки научной концепции и правопримени-

тельного механизма в многоаспектной правовой проблеме национализации. 

При поиске наиболее универсального определения, обратимся к таким гуманитарным 

наукам как философия, экономика. В философских рассуждениях, например, применительно 

к цели национализации, можно обратиться к понятию общественного интереса (с тем же 

значением – благо, благополучие, добро). Экономическая наука в рамках изучаемого понятия 

позволит сосредоточиться на механизме регулирования экономики, на стоимостных 

характеристиках имущества, обращаемого в собственность государства. В праве в целом, и в 

отраслевых юридических науках в отдельности, национализация рассматривается весьма и 

весьма разнообразно: как юридическая технология, как способ государственного управления, 

как форма государственного регулирования экономики, как способ прекращения права 

собственности, а также процесс управления, и даже как сделка. 

Такой признак национализации как «обращение в государственную собственность» 

экономистами понимается более широко, чем юристами. Это выражается в том, что госу-

дарственный сектор в экономике рассматривается шире, чем перечень государственных 

предприятий и организаций [3, с.98]. 

Отметим, что Е.П. Губиным предложены некоторые элементы для определения национа-

лизации, автор называет ее «организационно-правовой формой взаимодействия предприни-

мательства и власти» и «методом государственного регулирования экономики» [1, с. 44]. 

Национализацию в гражданском праве следует считать принудительным прекращением 

права собственности частной и возникновением права собственности публичной на 

имущественные комплексы на основании государственно-властного акта, принятого в соот-

ветствии с законодательством о национализации с целью удовлетворения публичных интере-

сов и при условии выплаты равноценного и справедливого вознаграждения [5, 184–185]. 

Применительно к национализации, можно выделить некоторые очевидные практические 

задачи, давно обсуждаемые юристами-правоведами: недопущение вмешательства исполни-

тельной власти в процесс национализации, невозможность решениями органов власти ни 

федерального уровня, ни уровня субъектов федерации, своими решениями определять судь-

бу имущества, подлежащего национализации, минимизация судебных споров (споры долж-

ны сводиться по большей части к соблюдению процедуры либо стоимости возмещения). 

Понятия и правовые основания, то есть фундаментальные составляющие, должны содер-

жаться в нормах права, чтобы равным образом соблюдались права сторон и исполнялись 

обязанности. 

Говоря общо, институт национализации в праве есть, но юридического механизма реали-

зации – нет. Изучая суть и предназначение национализации в различных гуманитарных 

науках, мы, неизбежно должны приблизиться к универсальному, научно обоснованному и 

тщательно разработанному определению, а затем и к легальному определению. Юриспруден-

ция как наука, в данном случае, подобно процессу дегидратации, могла бы оставить только 

самое необходимое (нормативно сформулированные основания, механизм применения, 

объекты), а юриспруденция как практическая область общественных отношений, послужила 

бы водной средой, в которой вся польза национализации раскрывается и впитывается в 

правовое поле. 
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В концепции будущего федерального закона о национализации могли бы появиться 

дополнительные гарантии как для государства, так и частных лиц при реализации механиз-

мов национализации денационализации. Например, предлагается предусмотреть мораторий 

на денационализацию и деприватизацию в течение, положим, 20 лет. О сроке можно 

помыслить исходя из сменяемости человеческого поколения, сменяемости государственной 

власти, изменения политической риторики в стране и мире, распределения ресурсов в эконо-

мической среде, изменения техники и технологий. Безусловно, такие предложения подлежат 

изучению, обсуждению и обличению в конкретные формулировки. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЯ ПРАВОПОРЯДОК 
 

Актуальность темы исследования определяется отсутствием в теории государства и права единого, 

общепринятого понятия «правопорядок», что снижает его методологический потенциал, как в науке, так и 

практической деятельности. В результате установлено, что законность, как требование точного исполнения 

законов и обеспечение правопорядка, гарантирует согласованное взаимодействие всех органов государст-

венной власти, включая правоохранительные структуры. 

Правопорядок, принципы, законность, соблюдение законов, обеспечение правопорядка. 
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THEORETICAL, LEGAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  

OF THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF LAW AND ORDER 

 
The relevance of the research topic is determined by the absence in the theory of state and law of a single, 

generally accepted concept of the rule of law, which reduces its methodological potential, both in science and in 

practice. As a result, it was established that legality, as a requirement for the exact execution of laws and ensuring law 

and order, guarantees the coordinated interaction of all state authorities, including law enforcement agencies. 

Law and order, principles, legality, compliance with laws, law enforcement. 

 

Актуальность теоретико-правового анализа понятия правопорядок связана с тем, что оно 

относится к смысловому содержанию логического определения права, его природы и сущ-

ности. Правопорядок как юридический термин широко используется в действующем законо-

дательстве. В настоящее время четкий правовой порядок – это необходимая предпосылка 

результативной работы власти и урегулирования различных сфер общественной жизни в 

нашей стране. О необходимости правового порядка писали и пишут многие авторы, начиная 

от Платона и Аристотеля, поставивших задачу выявления механизмов социальных коммуни-

каций как умения достигать социальной гармонии и согласия в процессе совместного 

проживания. Рассуждая о совершенстве или не совершенстве законов, их значимости и необ-

ходимости исполнения всеми, Платон в диалогах «Законы», сформулировал принципы 

построения правового государства, в котором право карает за преступления с целью обес-

печения правопорядка и укрепления законности. В «Политике», рассуждая о важности 

поддержания правопорядка, Аристотель подчеркивал, что его организация зависит от содер-

жания общественной и государственной жизни.  

В дальнейшем, Г. Кельзен построил учение о праве на основе принципов формальной 

логики, исследуя понятие правопорядок он пишет о тождественности понятий «государство» 

и «правопорядок», что позволило ему предложить два варианта подхода к его определению: 

− первый, правопорядок – это совокупность общественных отношений; 

− второй, он – результат нормотворческого и правореализационных процессов, включая 

осуществление предписаний правовых норм всеми субъектами права. Иначе говоря, он 

рассматривал его как право в действии. 

По его мнению, не люди, обладающие общими интересами, образует государство, а оно 

создает право, которым устанавливает общий правопорядок, консолидирующий их. Он 

пишет, «чтобы избежать вводящего в заблуждение появления дуализма общественного 

порядка и государства, корректнее было бы сказать, что общественный порядок – это сооб-

щество, а не что общественный порядок конституирует сообщество» [1, с.231]. Поэтому, 

когда мы говорим, что государство является сообществом, то фактически оно и есть право-

порядок, в основе которого вся система права. 

Л.С. Явич считает, что «правопорядок – это реализация норм права, право в действии» 

[2, с.8] Ученые Ю. Е. Аврутин, В. Я. Кикоть, И. И. Сыдорук, Н. Д. Эриашвили и др. дополняя 
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его, отмечают, что «правопорядок – это осуществленная действительность, результат нормо-

творческого и правореализационного процессов». [3, с.48] Различные трактовки понятия 

правопорядка свидетельствуют о том, что данный термин представляет собой сложный, 

многогранно-содержательный феномен, требующий определения его содержания. Содер-

жание правопорядка представляет собой систему правовых и не правовых процессов, 

свойств и признаков, которые определяют его сущность. В современной юридической науке 

различают три аспекта содержания правопорядка: 

− во-первых, это его материальное содержание, включающее закономерности возникно-

вения, функционирования и развития процессов, составляющих структуру правопорядка 

во взаимосвязи с политической, экономической и социальной системах общества. 

− во-вторых, государственно-волевое содержание составляют аспекты проявления воли 

государства и интересов всех участников правопорядка. 

− в-третьих, юридическое содержание правопорядка характеризуется: степенью реализации 

прав и соблюдения законности; согласованностью субъективных прав и юридических 

обязанностей; состоянием регулирования и упорядоченности правовых отношений и 

связей. 

Следовательно, правоотношения взаимодействует со структурой правопорядка, проявля-

ясь в каждом из его элементов.  

Наиболее оправданной концепцией правопорядка, по нашему мнению, является пред-

ставление его как правового состояния, согласованно которому функционируют правовые 

отношения. В этом варианте через категорию правовые отношения представлены так или 

иначе все остальные его компоненты, характеризующие содержание вышеуказанных подхо-

дов, включающих: урегулированность и упорядоченность правом, придающее качество 

системности общественным отношениям; формы реализации права; индивидуальные право-

вые акты и т. д. 

Роль правопорядка значительна и заключается в том, что: 

− он выражает и закрепляет структуру управления народным хозяйством; 

− в нем сочетается плановая дисциплина государственных предприятий и автономная 

самостоятельность частных предприятий; 

− он выражает и закрепляет систему политических и других социальных отношений; 

− в нем отражаются все формы собственности – общегосударственная, коммунальная, кол-

лективная и частная; 

− он закрепляет политическое, экономическое и идеологическое многообразие; 

− обеспечивает развитие кооперативных, частных предприятий, смешанных предприятий и 

организаций; 

− гарантирует и закрепляет систему юридических прав и обязанностей граждан; 

− обеспечивает гражданский мир, согласие, спокойствие в стране и создает условия для 

достойной жизни и труда человека, консолидации всех здоровых сил общества; 

− создает условия для преодоления экономического, социального и конституционного 

кризиса. 

Следовательно, правопорядок – это состояние упорядоченности правом общественных 

отношений, при котором государством гарантируется реализация и защита субъективных 

прав граждан, исполнение юридических обязанностей всеми участниками правоотношений, 

что обеспечивает стабильностью, прочностью, динамизмом общества. 

Правовой порядок является условием и предпосылкой совершенствования государствен-

ного управления. Структура механизмов обеспечения правопорядка включает: объект – что 

подлежит охране; субъекты – те кто будет обеспечивать правопорядок; содержание и компе-

тенции в процессе его обеспечения. К субъектам относятся органы публичной власти, участ-

вующие в его обеспечении – это органы государственной власти и местного самоуправления. 

Президент в соответствии со ст.80 Конституции РФ определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодейст-

вие органов государственной власти, включая правоохранительные структуры, в том числе в 
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направлении обеспечения правопорядка и безопасности. Организационно-координационная 

работа всех государственных структур позволяет достичь намеченных целей и реализовать 

обеспечения правопорядка. Правительство России и федеральные органы исполнительной 

власти участвуют в системе обеспечения правопорядка п. «е» ч. 1 ст. 114; 3, ст. 19 Консти-

туции РФ. 

Судебные органы объективно, независимо и компетентно, разрешая правовые споры и 

обеспечивая судебную защиту конституционных прав граждан, непосредственно влияют на 

степень эффективности укрепления правопорядка и конституционной законности гл. 2, 7. 

Правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России, ФСИН России и др.) обеспе-

чивают правопорядок, их особая роль проявляется в ситуациях чрезвычайного характера и 

реализации положений Конституции РФ по обеспечению законности и правопорядка. 

− во-первых, правопорядок является одним из условий реализации принципа законности, 

чему в значительной степени способствует правовое сознание и правовая культура 

граждан; 

− во-вторых, принцип верховенства права обеспечивает условия, реализации правопорядка, 

выполнения гражданами своих обязанностей; 

− в-третьих, не выполнение обязанностей по соблюдению требований правопорядка из-за 

отсутствия надлежащих условий, становится причиной вседозволенности и безнаказан-

ности. 

Все вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что исследование инсти-

тута правопорядка в теоретико-правовой науке имеет важнейшее значение, поскольку 

понятие правопорядка тесто связано со всеми другими правовыми институтами и оказывает 

существенное влияние на формирование уровня правосознания и правовой культуры в 

обществе. 
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Проанализированы тенденции устойчивого развития в разрезе экологического просвещения и образования, 
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Эколого-правовое просвещение направлено на формирование личности с экологически 

ориентированным мышлением, осуществляющим жизнедеятельность с обеспечением поло-

жительных последствий для окружающей среды в соответствии с требованиями экологи-

ческого законодательства. Такая личность отличается сформированным экологическим соз-

нанием, экологически ориентированным поведением и гуманной по отношению к природе 

деятельностью. В этой связи представляется малоизученным и практически не реализован-

ным эколого – правовой аспект непрерывного просвещения в целях устойчивого развития. В 

Волгоградской области ведется масштабная работа по формированию системы непрерыв-

ного экологического образования и просвещения [2]. Вместе с тем концепция непрерывного 

эколого-правового просвещения в целях устойчивого развития Волгоградской области не 

сформирована, что требует научно – практического осмысления проблематики эколого – 

правового просвещения и образования. 

Экологическое просвещение в современном его понимании исследуется в рамках различ-

ных областей гуманитарного знания (философские, экологические, педагогические, социоло-

гические, экономические, правовые исследования). Общефилософские очерки о просвеще-

нии (Фуко М.), экологическое просвещение, в его современной трактовке, раскрывается 

премущественно в рамках экологического образования, экологической культуры и оптими-

зации социоприродного взаимодействия (Агаркова Е.Ю.). Галиев Ф.Х., Комаров С.А. анали-

зируют взаимосвязь и взаимообусловленность соотношением правового государства и право-

вой культуры. Встречаются научные труды, в рамках которых экологическое просвещение 

рассматривается с позиции развития гуманитарной экологии, в т.ч. в региональном ключе 

(Д.М. Андреев, И.В. Вагнер, Д.Ю. Доронин, Ташнинова Л.Н.). Экологическое просвещение 

рассматривается и в качестве информационного ресурса (Клюканова Л.Г.). Междисципли-

нарность выводов в области экологического просвещения позволяет придти к выводу о том, 

что оно сопоставляется с экологическим образованием, культурой и правом. Научные иссле-

дования в области экологии культуры (Лихачев Д.С., Рикерт Г.), правового просвещения 

граждан как основа и условие формирования правового государства (Зубова Я.В.) позволяют 

придти к выводам о возможности и целесообразности вести речь об эколого – правовом 

просвещении (Гиззатуллин Р.Х.). Последнее не реализуемо вне достижения целей и задач 
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устойчивого развития. Вместе с тем, эколого – правовые основы устойчивого развития 

(Вершило Н.Д.), а также модернизация высшей школы в рамках устойчивого развития 

посредством экологического образования (Степанов С.А.) становятся темами, достаточно 

популярными в научной среде. Экологическое образование и просвещение в интересах 

устойчивого развития – вопрос, поднимаемый все чаще на научно – практических площад-

ках, позволяет говорить об актуальности и новизне представляемой проблематики [1]. Полу-

чаемые в ходе научно – практических мероприятий выводы ложатся в основу разработки 

различного рода программ экологического образования и просвещения, которое все чаще 

соотносится с патриотическим воспитанием (Третьяков А.Л.), при этом методические 

рекомендации по повышению патриотизма 2022 года включают ознакомление с природой 

России и ее значимыми природными ресурсами. Экологическое просвещение выступает и 

как фактор формирования правовой культуры молодежи (Ю.В. Васильчук, Н.Г. Яковлева), 

что также акцентирует внимание на необходимости вести речь об экологическом просве-

щении в его прямом сопоставлении с правом, т.е. эколого – правовом просвещении. Поэтому 

согласимся с мнением Ясвина В.А., которые утверждает, что формирование экологической 

культуры не сводится лишь к экологическому образованию. Полученные в ходе научных 

исследований вывод ложатся в основу принимаемого в России законодательства. 

Несмотря на то, что понятие и содержание экологического просвещения нормативно зак-

реплено и означает распространение экологических знаний об экологической безопасности, 

здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в 

обществе, проблематика экологического просвещения вызывает научный интерес, необходи-

мость конструктивных и практико – ориентированных исследований. На основе имеющихся 

научных выводов во исполнение действующего природохранного законодательства регионы 

Российской Федерации принимают нормативные акты, регламентирующие реализацию 

экологического просвещения, которое рассматривается как составляющая экологического 

образования и экологической культуры. Не является исключением и Волгоградская область. 

Приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области от 29.11.2017 № 2441 утверждена Концепция по формированию экологической куль-

туры населения Волгоградской области до 2025 года, которая в 2021 году реализовалась в 

соответствии с межведомственным планом мероприятий, утвержденным решением коорди-

национной межведомственной рабочей группы по вопросам формирования экологической 

культуры населения Волгоградской области.  

Подобные просветительские стандарты положительно отражают реализацию принципов 

устойчивого развития в системе экологического просвещения, что позволяет найти конструк-

тивные и творческие решения для настоящих и будущих глобальных экологических проб-

лем, повысить устойчивость и жизнеспособность общества, улучшить благосостояние и 

защиту нашей планеты. Социальные преобразования, создание справедливых «зеленых» 

обществ не может быть достигнуто исключительно с помощью технологий, политического 

регулирования или финансовых механизмов. Человечеству необходимо изменить образ 

мышления и поведение. Для этого требуется качественное экологическое просвещение и 

обучение в интересах устойчивого развития на всех ступенях становления личности незави-

симо от социальных условий и страт. Вопросы борьбы с изменением климата, защиты 

окружающей среды по сравнению с принимаемыми мерами по ликвидации бедности, нара-

щиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области здраво-

охранения, социальной защиты, трудоустройства, не менее важны в этой связи. Зарубежный 

опыт экологического просвещения демонстрирует «озеленение» просветительских программ 

через призму устойчивого развития, внедрение в систему обучения всех уровней «экологи-

ческого активизма». Экологическое просвещение в целях устойчивого развития должно 

стать непрерывным (на протяжении всей жизни человека). Это позволит популяризовать 

концепцию устойчивого экологического просвещения посредством ее распространение через 

лиц, получивших определенные знания и навыки. В этой связи нами предлагается реализа-
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ция эколого – правового просвещения и образования в целях устойчивого развития путем 

осуществления таких задач как: 

− анализ тенденций устойчивого развития в разрезе экологического просвещения; 

− сопоставление цели устойчивого развития (ЦУР) и экологического просвещения на совре-

менном этапе реализации в соответствии с критериями ESG и принципом непрерывности 

«зеленого» образования;  

− определение назначения эколого-правового просвещения в целях устойчивого развития;  

− оценка тенденций действующего международного и российского законодательства в 

области экологического просвещения и устойчивого развития 

− сравнительный анализ экологического просвещения на региональном и федеральном 

уровне, выявить региональные особенности экологического просвещения (сравнительно – 

региональное исследование); 

− выявление особенности устойчивого развития в разрезе экологического просвещения в 

национальной и международной проекции 

− классификация экологического просвещения; 

− научное обоснование правового содержания экологического просвещения в целях устой-

чивого развития; 

− научное обоснование понятия, признаков эколого – правового просвещения в целях устой-

чивого развития 

− научное обоснование принципа непрерывности эколого – правового просвещения в целях 

устойчивого развития; 

− выявление концептуальных основ эколого – правового просвещения в целях устойчивого 

развития Волгоградской области; 

− проведение социологического исследования по выявлению проблематики эколого-право-

вого просвещения в целях устойчивого развития Волгоградской области;  

− формирование тестовой модели непрерывного эколого – правового просвещения в целях 

устойчивого развития Волгоградской области 

− создание концепции продукта «непрерывное эколого – правовое просвещения в целях 

устойчивого развития Волгоградской области» 

− обобщение проведенного исследования и формулировка предложений по внедрению и 

реализации концепции непрерывного эколого – правового просвещения в целях устой-

чивого развития на территории Волгоградской области. 

− оценка проведенной работы на предмет выявления противоречий и недостатков, 

корректировка 

− сбор достижений, их научная фиксация, публикации 

− проведение ежеквартальных коммуникационных научных семинаров с целью выявления и 

ликвидации низкой производительности 

Полученные результаты целесообразно опробировать на определенных образовательных 

и просветительских площадках. Например, на базе Точки кипения Волгоградского госу-

дарственного университета целесообразно проведение мастер – класса по внедрению кон-

цепции непрерывного эколого – правового просвещения в целях устойчивого развития на 

территории Волгоградской области с образовательными учреждениями различного уровня 

(от дошкольных учреждений до высших) и профессиональной ориентации (экологическое 

просвещение внедряется вне зависимости от специализаций и специфики учреждений, 

организаций). Станет положительным опыт реализации концепции непрерывного эколого – 

правового просвещения в целях устойчивого развития на территории Волгоградской области 

ресурсами библиотек, органов государственной власти и местного самоуправления, 

уполномоченным по правам человека, органами прокуратур, правозащитных организаций, в 

рамках эколого – правового просвещения. Представляется интересным формирование чек – 

листа концепции непрерывного эколого – правового просвещения в целях устойчивого 

развития на территории Волгоградской области и его распространение (онлайн, офлайн), а 
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также создание онлайн путеводителя по интернет – ресурсам «Эколого – правовое 

просвещение в целях устойчивого развития Волгоградской области». 

Таким образом, будет достигнуто устойчивое экологическое отношение не только в ходе 

учебной (воспитательной), но и в дальнейшей трудовой и предпринимательской деятель-

ности, нацеленной на достижение устойчивого развития. Адаптация национальной системы 

экологического просвещения в этом ключе приведет к достижению ЦУР и критериев ESG. 

Именно через устойчивое образование и непрерывное экологическое просвещение возможно 

экологоориентированное будущее, где признак непрерывности предопределяет решение 

задач устойчивого развития.  
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The article is devoted to determining the role of modern legal education in the formation of spiritual and moral 

values among Russians. This task is enshrined in the strategic acts of Russia as one of the main directions of state 

policy. The author reveals the problems of legal education that impede the solution of the task. The article proposes 

specific measures to improve the quality and value of legal education in Russia. 
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Высшее образование играет ключевую роль в формировании и укреплении духовно-

нравственных ценностей россиян. Вместе с тем, если обратиться к современному юридичес-

кому образованию, то оно имеет весьма односторонний характер. И этот прекос наблюдается 

в сторону функционализма и бихевиоризма. Продуктом юридического образования должен 

стать юрист, обладающий определенным набором навыков, умений осуществлять определен-

ные действия и операции, желательно доведенные до автоматизма. В лучшем случае от него 

ожидают навыка формирования определенного алгоритма поведения, выработанного путем 

обобщения блоков информации, содержащейся в законодательстве, судебной практике или 

научной литературе. Тем самым на юридическом факультете студента учат вести себя как 

юрист, поступать как юрист и говорить как юрист. 

Функционально-поведенческая модель образования игнорирует и даже исключает такие 

понятия как внутренний мир юриста, его понимание картины мира, в том числе юридичес-

кого и своего места в ней, осознание духовно-нравственной и моральной составляющей 

юридический действий и др. 

Главный тезис доклада кратко можно сформулировать следующим образом: «Юридичес-

кие функции могут выполнять технологии, а юридическую деятельность – только личность». 

Любая юридическая норма складывается в ходе человеческой коммуникации, и ее внешняя 

поведенческая составляющая зиждется на глубокой идейно-нравственной основе, без кото-

рой она теряет жизненную силу. Выстраивание длительных общественных отношений, соз-

дание устойчивой социальной системы и развитие государства невозможно без понимания 

ценности человеческой личности, учета ее моральных характеристик при осуществлении 

правового регулирования [2, с.96–100]. 

Поэтому юрист должен не просто научиться действовать определенным образом, но и 

осознавать духовно-нравственный смысл своих действий и личную ответственность за них. 

То есть становление юриста предполагает не только отработку его функциональных компе-

тенций, но и формирование его внутреннего мира, основанного на духовно-нравственных 
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качественных характеристиках. Юрист-функция не способен к этому. Более того, его будут 

раздражать слова «нравственность», «мораль», «идеалы», «ценности», а вместе с тем ему не 

будут ясны и такие юридические понятия как справедливость, добросовестность, разум-

ность, гуманность, доверие и многие другие, которые современная позитивистская юриспру-

денция назвала оценочными и фактически вынесла за скобки юриспруденции [1, с.282–290]. 

Действительно, с поведенческой точки зрения эти понятия сложно формализовать. 

Пробелы в сфере духовно-нравственного формирования юриста сегодня пытаются 

решить за счет воспитательной работы. Не отрицая важности данной составляющей образо-

вательного процесса, отмечу, что разумная осознанность должна стать неотъемлемой частью 

юридического сознания и мышления юриста. Поэтому каждый элемент юридической дея-

тельности должен юристом не только практически отрабатываться, но и осознаваться и 

соизмеряться с культурными ценностями. 

Для решения этих задач предназначен блок теоретико-исторических дисциплин, который 

в современном юридическом образовании постоянно становится предметом «оптимизации». 

Если мы еще не приняли решения создавать на юридическом факультете биороботов, то пора 

остановить этот процесс. Чего лишается современная юриспруденция, сокращая данный 

блок дисциплин? Во-первых, молодые юристы не осознают того, что они являются продол-

жателям богатой юридической традиции [3, с. 15–24]. Они ее не знают. 

Во-вторых, юристы получают определенный типичный набор моделей юридического 

поведения, но они не в состоянии создавать новые юридические конструкции необходимые 

для решения новых вызовов или осуществления юридической деятельности в условиях тур-

булентности и неопределенности современного мира. Для этого необходимо быть напол-

ненным юридическими идеями, уметь их научно-критически переосмысливать и адапти-

ровать к современности. Дисциплина история политических и правовых учений, философия 

права, выполняющая эту образовательную миссию также исчезает из образовательного 

процесса. 

В-третьих, теоретико-исторические дисциплины учат юристов читать и интерпрети-

ровать правовые тексты, формировать на этой основе объяснительные схемы и осознанные 

траектории правового поведения. Здесь учат студента читать и понимать, что хорошо и 

плохо на лучших отечественных и зарубежных образцах юридических текстов и юридичес-

кой практики. 

Однако и даже в том небольшом образовательном сегменте теоретическо-исторических 

дисциплин следует пересмотреть методику преподавания. В частности, в историко-правовых 

дисциплинах следует уйти от описательного подхода исторических фактов, событий и 

действий, а помочь молодым россиянам познать все богатство, а также проблемы и проти-

воречия национального политико-правового наследия и задуматься с учетом этого опыта о 

системных преобразованиях институтов государства и права России, которые позволят не 

только мечтать, но и реализовать великое предназначение нашей страны. 

Отношение к юриспруденции как инженерному воплощению государственных запросов 

в юридические формы лишает ее главного идейного стремления к общему благу, челове-

ческой свободе и справедливости как абсолютному началу. В свою очередь юрист-практик, 

отрицающий эти абсолютные начала, может стать умелым манипулятором, но не служи-

телем правды. 

Подытоживая сказанное отмечу, что сохранение традиционных духовно-нравственных 

оснований российского общества является тем фундаментом, без которого сохранение 

национального единства невозможно. Эту серьезную задачу не решить только принятием 

новых законов: 

− во-первых, надо отказать от образования как услуг и вернуться к ценностному отношению 

к образовательному процессу, что являлось традиционным для России. 

− во-вторых, сбалансировать образование, дать возможность сформировать фундамент, 

основы юридического мышления и мировоззрения, без которых не произойдет качест-
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венного улучшения юридической деятельности. Не надо рассматривать принятие НПА 

как способ решения всех проблем; 

− в-третьих, необходима консолидации научного сообщества в плане пересмотра препода-

вания теоретико-исторических дисциплин в направлении их большей практической 

применимости. Уйти от описательного и перейти к проблемному подходу. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что сохранение традиционных духовно-

нравственных оснований российского общества является тем фундаментом, без которого 

сохранение национального единства невозможно. Эта социальная задача образовательного 

сообщества, в частности, в области юридического образования необходимо сохранение 

позиций и переосмысление методики преподавания теоретико-исторических дисциплин. 
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В статье представлен обзор возможностей и проблем, связанных с цифровизацией в правовой сфере, 

рассматривается влияние цифровизации на доступ к правосудию, предоставление юридических услуг и регули-

рование юридической профессии. Автор провел анализ этических проблем и проблем конфиденциальности, 

возникающих в связи с использованием цифровых технологий в правовой сфере. Работа также включает 

описание цифровых документов, которые стали неотъемлемой частью современного бизнеса и юридической 

практики, включая допустимость их использования в суде, требования к электронным подписям и юриди-

ческие последствия хранения цифровых документов и управления ими. Также статья содержит описание 

разных аспектов использования искусственного интеллекта для составления юридических документов, 
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The article provides an overview of the opportunities and challenges associated with digitalization in the legal 

field, examines the impact of digitalization on access to justice, provision of legal services and regulation of the legal 

profession. The author has analyzed ethical and privacy issues arising in connection with the use of digital technologies 

in the legal field. The work also includes a description of digital documents that have become an integral part of 

modern business and legal practice, including the admissibility of their use in court, requirements for electronic signa-

tures and the legal consequences of storing and managing digital documents. The article also contains a description of 

various aspects of using artificial intelligence to compile legal documents, including advantages, problems and ethical 

considerations. 
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Цифровизация правовой сферы стремительно трансформирует юридическую практику и 

предоставление юридических услуг.  

1. Влияние на доступ к правосудию: цифровизация потенциально может расширить 

доступ к правосудию, сделав правовую информацию и ресурсы более доступными для 

общественности. Онлайн-юридические сервисы и платформы предоставляют недорогую 

юридическую помощь тем, кто в противном случае не смог бы ее себе позволить. Однако 

цифровая пропасть остается препятствием для доступа к правосудию, и те, у кого нет 

доступа к Интернету или цифровой грамотности, остаются позади. 

В настоящее время тема цифровизации всплывает повсеместно в каждой отрасли, в 

юридической литературе всё чаще идет речь о цифровизации права, ее перспективах и 

проблематике. Указом Президента РФ была разработана стратегии развития информацион-

ного общества в РФ на 2017–2030 годы, благодаря которой происходит реализация внутрен-

ней и внешней политики в сфере технологий [6]. Причем в начале 2020 цифровизация приоб-

рела вынужденный характер из-за повышенной опасности, связанной с развитием новой 

коронавирусной инфекции – Covid19. 

Цифровизация оказывает огромное влияние на правовые процессы внутри страны. 

Причем темпы развития цифровизации и компьютеризации настолько стремительны, что 

представляется возможным говорить о наступлении новой реальности, с которой будут 

связаны изменения в различных сферах социальной жизни, в том числе в привычных процес-

сах правовой общественной жизни. Фактически право находится перед вызовами цифровой 

реальности [1]. 

Главное, что необходимо в современных условиях, это выбрать вектор развития в сторо-

ну создания так называемых «Цифровых регионов». Субъектам Федерации важно взаимо-

действовать по одним стандартам, жить в одинаковых реалиях на всей территории страны. 
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2. Предоставление юридических услуг: цифровизация также трансформирует способ 

предоставления юридических услуг. Онлайн-юридические сервисы и платформы предос-

тавляют юристам новые способы взаимодействия с клиентами, а клиентам – доступ к юриди-

ческим услугам. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, 

также используются для оптимизации юридических процессов и снижения затрат. Однако 

использование технологий при оказании юридических услуг вызывает вопросы о качестве и 

подотчетности юридических консультаций и представительства. 

3. Регулирование юридической профессии: цифровизация также меняет способ регули-

рования юридической профессии. Использование цифровых технологий в юридической 

практике поднимает вопросы об этических и профессиональных обязанностях юристов. 

Регулирующие органы пытаются решить, как обеспечить, чтобы юридические услуги, пре-

доставляемые через онлайн-платформы и нетрадиционными поставщиками, соответствовали 

тем же стандартам, что и услуги, предоставляемые традиционными юридическими фирмами. 

В настоящее время разработан проект в виде программного обеспечения для автома-

тической обработки заявлений ФНС России о выдаче судебных приказов, что позволит 

сократить время, затрачиваемое на подготовку судебного акта, а также время на заполнение 

карточки судебного дела в электронной картотеке, это, по моему мнению, может привести к 

серьезной экономии бюджетных средств и разгрузке судей, которые смогут уделять 

внимание более интеллектуальным делам, требующим судейского усмотрения. 

Полагаю, что такие проекты необходимо реализовать также для взаимодействия не 

только судов общей юрисдикции, но и Арбитражных судов с Пенсионным фондом, Тамо-

женной службой, а также для рассмотрения дел, связанных с взысканием задолженности с 

населения и юридических лиц перед ресурсоснабжающими организациями. 

Пандемия показала, что общество готово к переходу на новый уровень взаимодействия, 

цифрового взаимодействия. 

На мой взгляд проблемой являются перемены, которые происходят в праве в условиях 

повсеместного внедрения современных цифровых технологий. Предмет правового регулиро-

вания преображается, но социальная роль права в упорядочении общественных отношений 

не меняется. При этом его функциональная способность наполняется новым содержанием, 

что находит отражение прежде всего в динамично развивающемся отраслевом законодатель-

стве: гражданском, трудовом, экологическом, административном, образовательном, меди-

цинском и др.  

В частности, в ГК РФ появляются статьи о цифровых правах, ТК РФ совершенствуется с 

учетом современных режимов трудовой деятельности. В целом отраслевое законодательство 

несмотря на довольно высокий уровень развития, нуждается в модернизации, чтобы граж-

дане и юридические лица легко взаимодействовали с помощью электронных технологий. 

Также необходимо, чтобы нормативно-правовые акты, которые создают базу цифрови-

зации создавались и изменялись во взаимной связи друг с другом, потому что одни акты 

изменяются очень быстро без взаимной связи, другие, напротив, явно задерживаются, 

поэтому следует стремиться к их системной модернизации. 

Важная роль в правовом воздействии на цифровизацию отводится еще одному доку-

менту программного характера – Указу Президента РФ № 204 от 07.05. 2018 г. «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [5]. Этот документ является системообразующим для реализации всех национальных 

проектов по ключевым направлениям, которых в указанное программе – 12. 

4. Проблемы этики и конфиденциальности: использование цифровых технологий в пра-

вовой сфере также вызывает проблемы этики и конфиденциальности. Использование искус-

ственного интеллекта и других цифровых технологий при принятии юридических решений 

поднимает вопросы о справедливости и прозрачности юридических процессов. Сбор и 

использование персональных данных юридическими онлайн-сервисами и платформами 

вызывает опасения по поводу конфиденциальности и защиты данных. 
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Использование цифровых документов становится все более распространенным в совре-

менном бизнесе и юридической практике. Цифровые документы предлагают множество 

преимуществ, включая повышенную эффективность, доступность и экономичность. Однако 

использование цифровых документов также сопряжено с юридическими проблемами, вклю-

чая вопросы об их допустимости в суде, требованиях к электронным подписям и правовых 

последствиях хранения цифровых документов и управления ими. 

Одной из основных юридических проблем, связанных с цифровыми документами, 

является их приемлемость в суде. Чтобы быть допустимыми, цифровые документы должны 

соответствовать определенным требованиям, в том числе быть аутентичными, точными и 

надежными. Использование электронных подписей и цифровых сертификатов может помочь 

установить подлинность и целостность цифровых документов, а системы электронного доку-

ментооборота могут помочь обеспечить надлежащее ведение и сохранность цифровых 

документов. 

Другим важным юридическим аспектом цифровых документов являются электронные 

подписи. Электронные подписи являются юридически обязательными и могут использо-

ваться для подписания контрактов, соглашений и других юридических документов. Однако 

электронные подписи должны соответствовать определенным требованиям, включая привяз-

ку к подписавшему, способность идентифицировать подписавшего и способность обнару-

живать любые изменения в документе после его подписания. 

Юридические последствия хранения цифровых документов и управления ими также 

являются важным фактором. Цифровые документы должны храниться надлежащим образом 

и управляться таким образом, чтобы они оставались точными, надежными и доступными. 

Это включает в себя обеспечение того, чтобы цифровые документы были скопированы, 

защищены и должным образом проиндексированы для удобства поиска. Несоблюдение над-

лежащего хранения цифровых документов и управления ими может привести к правовым и 

нормативным проблемам, включая несоблюдение законов о защите данных и конфиден-

циальности. 

Использование цифровых документов сопряжено как с проблемами, так и с возможнос-

тями в правовом контексте. Хотя цифровые документы обладают многими преимуществами, 

они также создают юридические проблемы, связанные с их приемлемостью в суде, 

электронными подписями, хранением документов и управлением ими. Однако цифровые 

документы также открывают возможности для повышения эффективности, доступности и 

рентабельности в юридической профессии. 

Также в юридической профессии быстро растет использование искусственного интел-

лекта, многие юридические фирмы и юридические департаменты обращаются к инструмен-

там искусственного интеллекта для повышения своей эффективности и точности. Одна из 

областей, где искусственный интеллект особенно полезен, – это составление юридических 

документов, поскольку это трудоемкий процесс, требующий пристального внимания к дета-

лям и юридической экспертизы. Однако использование инструментов искусственного интел-

лекта может помочь упростить процесс и повысить точность. Искусственный интеллект 

может использоваться для анализа и интерпретации юридической информации, определения 

соответствующих статей и положений, а также создания проектов юридических документов. 

Использование искусственного интеллекта для составления юридических документов 

имеет несколько преимуществ: 

− во-первых, искусственный интеллект может значительно сократить время и усилия, необ-

ходимые для составления юридических документов, позволяя юристам сосредоточиться 

на более сложных юридических задачах;  

− во-вторых, искусственный интеллект может повысить точность и согласованность юриди-

ческих документов, определяя соответствующие пункты и положения и гарантируя, что 

они будут включены в окончательный документ; 
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− в-третьих, искусственный интеллект может помочь уменьшить количество ошибок и 

пропусков в юридических документах, что может помочь предотвратить юридические 

споры и дорогостоящие судебные разбирательства. 

 Также использование искусственного интеллекта при составлении юридических доку-

ментов может иметь ряд проблем: одна из них заключается в необходимости обучения и 

экспертных знаний по эффективному использованию инструментов искусственного интел-

лекта. Еще одна – потенциальная предвзятость алгоритмов искусственного интеллекта, 

используемых для создания юридических документов, что может иметь этические послед-

ствия. Также могут возникнуть сомнения по поводу юридической действительности доку-

ментов, сгенерированных с помощью инструментов искусственного интеллекта, которые 

могут потребовать дальнейшей проверки и рассмотрения специалистами-юристами. 

Использование искусственного интеллекта при составлении юридических документов 

поднимает важные этические соображения, особенно связанные с предвзятостью и проз-

рачностью. Алгоритмы искусственного интеллекта могут отражать предубеждения и точки 

зрения их создателей, что может иметь непреднамеренные последствия для юридических 

документов, создаваемых с помощью этих инструментов. Кроме того, могут возникнуть 

опасения по поводу отсутствия прозрачности в алгоритмах искусственного интеллекта и в 

том, как они принимают решения. Для решения этих проблем важно обеспечить, чтобы 

алгоритмы искусственного интеллекта разрабатывались и использовались этичным и 

прозрачным образом, с соответствующими механизмами надзора и подотчетности. 

Таким образом, цифровизация трансформирует правовую сферу, представляя как 

возможности, так и вызовы. Хотя цифровые технологии обладают потенциалом для расши-

рения доступа к правосудию и оптимизации юридических процессов, они также поднимают 

вопросы о качестве и подотчетности юридических услуг, этических и профессиональных 

обязанностях юристов, а также проблемах конфиденциальности и защиты данных. Посколь-

ку цифровизация продолжает формировать правовую сферу, важно, чтобы юристы и регули-

рующие органы работали сообща, чтобы гарантировать, что цифровые технологии исполь-

зуются таким образом, чтобы способствовать справедливости, беспристрастности и защите 

прав и интересов. 

Цифровые документы стали неотъемлемой частью современного бизнеса и юридической 

практики. Соблюдая требования законодательства к цифровым документам, предприятия и 

частные лица могут гарантировать, что их цифровые документы допустимы в суде, имеют 

юридическую силу и должным образом хранятся и управляются. При составлении юриди-

ческих документов использование искусственного интеллекта дает множество преимуществ, 

включая повышение эффективности, точности и согласованности. Однако существуют также 

проблемы и этические соображения, которые необходимо учитывать, чтобы гарантировать 

эффективное и этичное использование инструментов искусственного интеллекта. Поскольку 

использование искусственного интеллекта в юридической профессии продолжает расти, 

специалистам-юристам важно осознавать потенциальные преимущества и проблемы этих 

инструментов и использовать их ответственным и этичным образом. 
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The article analyzes the restriction of constitutional rights and freedoms of citizens under special legal regimes. 

The author pays special attention to the expediency of restricting certain rights, taking into account the preservation of 

law and order in the state during the period of regimes.  
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Становление прав и свобод человека и гражданина является результатом длительного 

исторического развития. Как ни парадоксально, но одной из главных причин возникновения 

прав человека – являются различные угрозы его нормальной жизнедеятельности и стрем-

ление эффективно им противостоять. 

Становление и возникновение конституционных прав и свобод человека, неразрывно 

связано с процессом формирования и развития правового государства, целью которого явля-

ется – создание благоприятных условий жизнедеятельности человека в различных социаль-

ных и культурных сферах жизни государства, развитие равенства прав и свобод, а также 

обязанностей человека и гражданина, с одной стороны, и их защита, с другой.  

Устанавливая правовое регулирование общественных отношений и, закрепляя наличие у 

человека и гражданина прав и свобод, государство дает согласие на их юридическое закреп-

ление, реализацию и защиту, то есть, имея публично-властные полномочия, выступает гаран-

том этих прав и свобод [1].  

Вопросы установления и защиты конституционных прав человека и гражданина, не 

вызывают никаких противоречий, и не имеют общих тем для дискуссионного обсуждения, в 

отличие от вопросов ограничения этих прав, в том числе в условиях особых правовых 

режимов. 

Правовой режим – это в первую очередь совокупность правил, регулирующих опреде-

ленную сферу деятельности. При этом, совокупность этих правил должна быть закреплена 

государством путем принятия нормативно-правовых актов различного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального) в целях регулирования общественных отношений с 

помощью правовых средств. Основной целью правового режима является формирование 

благоприятных условий для удовлетворения интересов субъектов правоотношений, выра-

жающихся в специфике способов и гарантий их реализации, ответственности за нарушение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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установленных законодателем требований и основывается на действии общих принципов, 

приводящих все его элементы в единую упорядоченную систему. 

К особому правовому режиму можно отнести совокупность специальных нормативно-

правовых актов, регулирующих общественные отношения и закрепляющих правила пове-

дения субъектов правоотношений, в исключительных условиях, создающих опасность для 

жизни и здоровья человека и гражданина, а также для основ конституционного строя и безо-

пасности государства. Особыми правовыми режимами в Российской Федерации являются: 

чрезвычайное положение и военное положение. 

Положениями частей 2, 3 статьи 87 Конституции Российской Федерации установлены 

основания введения Президентом Российской Федерации на территории всего государства 

или в отдельных ее местностях военного положения. Режим военного положения опреде-

ляется федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О военном положении». 

Еще один особый правовой режим и основания его введения как на территории всей 

Российской Федерации, так и в отдельных ее местностях, а также основания введения этого 

особого правового режима, закреплены в статье 88 Конституции Российской Федерации. 

При этом, положения статей 87, 88 Конституции Российской Федерации по своему смыслу 

являются отсылочными нормами, которые применяются при наступлении в Российской 

Федерации определенных событий. 

Так, условия введения чрезвычайного положения, меры, принимаемые государством при 

введении чрезвычайного положения, ограничения прав и свобод граждан при введении 

чрезвычайного положения и т.д., регулируются Федеральным конституционным законом от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении». 

Меры и временные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения, 

закреплены в статьях 11-13 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» [2]. Перечень мер, перечисленных в 

статьях 11-13, является исчерпывающим, и расширительному толкованию не подлежит. 

Условия введения военного положения, меры, принимаемые государством при введении 

военного положения, ограничения прав и свобод граждан при введении военного положения 

и т.д., регулируются Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 

(ред. от 01.07.2017) «О военном положении»[3]. 

Мировое сообщество, вступив в XXI век, постоянно сталкивается с противоречивой 

реальностью: беспрецедентным ростом информационных, технических и иных возмож-

ностей развития человечества. – с одной стороны, усилением ряда факторов, представляю-

щих серьезную угрозу как для национальной безопасности отдельных госудаhств, так и для 

мирового порядка в целом – с другой. Речь идет о террористических актах, вооруженных 

конфликтах, действиях, провоцирующих массовые беспорядки, религиозные и межна-

циональные столкновения. Кроме того, на фоне ухудшающейся экологической ситуации во 

многих странах мира угрожающие масштабы принимают стихийные бедствия, катастрофы 

техногенного характера. 

Все это вызывает острую необходимость осуществления государственных мер, 

направленных на предотвращение либо снижение вероятности чрезвычайных событий 

внутреннего или внешнего характера. В целях нейтрализации и преодоления негативных 

последствий вышеуказанных событий могут вводиться предусмотренные национальным 

законодательством особые правовые режимы, которые практически связаны с той или иной 

степенью огра.ничения отдельных прав и свобод граждан в интересах восстановления 

правопорядка. и нормальных условий функционирования государственных и общественных 

институтов. Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина предус-

матривается ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации. Она обусловлена целями защиты 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. К конституционным основам 

института ограничения прав и свобод относятся положения ч.3 ст.56 Конституции Российс-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA2152AAA2EC222EFCA884227388AA75BCAF405064A38331FD0081900B5G11FH
consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA2152AAA2EC222EFCA884227388AA75BCAF405064A38331FD0081900B5G11FH
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кой Федерации, регулирующей режим чрезвычайного положения, а также некоторых других 

статей, которыми сделаны оговорки о пределах осуществления некоторых конкретных прав 

и свобод или возможности их ограничения при определенных обстоятельствах. Тем самым в 

достаточно общих чертах на конституционном уровне определены контуры оснований, 

целей и пределов ограничений прав и свобод граждан, которые, однако, нуждаются в 

глубоком научном осмыслении и существенном уточнении, поскольку в юридической науке 

единого понимания этих вопросов пока достигнуть не удалось. 

В связи с этим перед правовой системой России встает проблема создания действенного 

правового инструментария подобных ограничений, направленного на сохранение правового 

статуса граждан и обеспечение запрета ограничения основных прав и свобод в период 

действия чрезвычайных ситуаций при неукоснительном соблюдении норм международного 

права. Острота решения этой проблемы в последнее время существенно возрастает из-за 

масштабных актов терроризма, противодействие которому со стороны международного 

сообщества и национальных государств нередко связано с приостановлением действия 

некоторых прав и свобод граждан. 

В Конституции России закреплены основополагающие принципы института ограниче-

ния прав и свобод, анализ которых позволяет сделать вывод, а именно: ограничения прав и 

свобод возможны только на основе федерального закона, причём на федеральном законода-

теле лежит обязанность обеспечивать соразмерность ограничения прав и свобод конститу-

ционно закреплённым целям; закон, направленный на ограничение прав граждан, обратной 

силы не имеет; цели ограничения прав и свобод должны быть оправданы, а сами ограниче-

ния не могут толковаться расширительно и не должны отменять или умалять прав и свобод 

человека и гражданина; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законода-

телю установить ограничения закреплённых ими прав, он не может осуществлять такое 

регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы 

к утрате его реального содержания. 
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Обеспечение безопасного дорожного движения в современных реалиях приобретает для 

Российской Федерации особую значимость. Необходимость решения этой важной задачи и 

ее важность обусловлены тем, что автомобильные перевозки развиваются с высоким темпом. 

Системы постоянного контроля физического состояния участников дорожного движения 

отсутствуют. Отсутствует административная ответственность за систематическое и злостное 

нарушение ПДД, полномочия сотрудников полиции ограничены, процедура производства по 

делам об административных правонарушениях сложна и зачастую ее невозможно окончить в 

предусмотренные законом сроки.  

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и повреж-

денного имущества в России, растет с высоким темпом по причине глобальной автомобили-

зации. Ущерб в 5–8 раз превышает соответствующие параметры развитых европейских 

стран. 

В современном мире реальную опасность демографии и безопасности людей, имущества 

физических и юридических лиц представляет обстановка на дорогах. Данная проблема 

существует не только в Российской Федерации, но и в иных странах. Из-за масштабов причи-

ненного вреда аварийность на дорогах отнесена Организацией объединенных наций к числу 

основных угроз современного мира. За последние 10 лет в Российской Федерации в дорож-

но-транспортных происшествиях погибли 315 тысяч человек, более 2 млн. получили увечья, 

нанесен значительный ущерб экономике страны. Поскольку транспортные средства явля-

ются источниками повышенной опасности, часто страдают пешеходы [1]. 

По статистике в России самый большой показатель смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях по сравнению с Европой.  

Ежегодно увеличивается количество транспортных средств. Эффективность законода-

тельства об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 

современных условиях является одним из важнейших факторов, определяющих уровень 

безопасности дорожного движения. Процесс реализации указанного законодательства также 

является чрезвычайно важной проблемой требующей особого внимания. В этой связи особое 

значение имеет обеспечение высокого уровня производства по делам об административных 
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правонарушениях в области дорожного движения. Пробелы в Кодексе Российской Федера-

ции об административных правонарушениях и противоречивая практика применения содер-

жащихся в нем норм его при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

посягающих на безопасность дорожного движения, небезосновательно приводят к формиро-

ванию общественного мнения о неспособности государства обеспечить безопасность в 

данной сфере.  

В национальном праве что недостаточно разработаны вопросы квалификации админис-

тративных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в практике примене-

ния норм об административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения остро стоит проблема применения сроков давности,существует пробле-

ма привлечения к административной и материальной ответственности работников, управ-

ляющих транспортным средством работодателя, за нарушения Правил дорожного движения, 

не содержащих признаков составов административных правонарушений в сфере безопас-

ности дорожного движения, острой является проблема квалификации административных 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения по объективным и субъектив-

ным признакам. Кроме того, необходимо дать критическую оценку тому, насколько эффек-

тивны нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с 

учетом внесенных в него более четырех тысяч изменений.  

В настоящее время, действующий кодекс об административных правонарушениях содер-

жит понятие транспортного средства. В примечании к ст. 12.1 указано, что под транспорт-

ным средством следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом 

двигателя более 50 см³ или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт и макси-

мальной скоростью более 50 км/ч, а также прицепы к нему, подлежащие государственной 

регистрации, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законода-

тельством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право [2]. 

С каждым днем в современном мире все чаще появляются новые транспортные средства, 

средства индивидуальной мобильности, и возникает необходимость в установлении порядка 

дорожного движения. Особенно остро стоит проблема выявления и фиксации админис-

тративных правонарушений в области дорожного движения. После выявления и фиксации 

правонарушений возникает сложность в правильном оформлении материала по делу об 

административном правонарушении, в случае его возбуждения, а также в квалификации и 

принятии итогового решения. 

Несмотря на наличие проблем в правоприменительной практике, в нашем государстве не 

урегулирован такой важный аспект дорожного движения, как профилактика нарушений и 

психологическое воспитание участников дорожного движения. Имеется тенденция во внед-

рении воспитания участников дорожного движения в образовательных учреждениях, однако 

на законодательном уровне этот вопрос не закреплен. 

Большая часть граждан нашей страны ежедневно являются участниками дорожного 

движения, и оно становится обыденным для людей. В результате этого дисциплина на 

дорогах снижается, психофизиологические показатели участников дорожного движения на 

дороге ухудшаются, растет количество дорожно-транспортных происшествий, в результате 

чего люди получают телесные повреждения и гибнут. 

Низкая культура управления транспортными средствами включает в себя не только 

незнание и невыполнение ПДД, но и способы решения задач, возникающих во время дорож-

ного движения. 

Проблема безопасности дорожного движения приобретает все большую актуальность в 

связи с возрастающей диспропорцией между резким приростом количества автомото-

транспортных средств, высокой интенсивностью движения автотранспорта, несовершенст-

вом организации дорожного движения (слабое информационное обеспечение участников 

дорожного движения, недостаточная протяженность улично-дорожной сети и т.д.) которое 

приводит к перепробегу транспорта, увеличению расхода топлива, ухудшению экологичес-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401709/1e24735df982c4fb8bf865fe29270095749ba3bc/#dst69
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401709/1e24735df982c4fb8bf865fe29270095749ba3bc/#dst69
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кой обстановки, а главное – увеличению нарушений правил дорожного движения (ПДД) 

участниками дорожного движения. 

Пробелы в административном законодательстве и противоречивая практика его 

применения при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на 

безопасность дорожного движения, создают определенную почву для общественного мнения 

о неспособности государства обеспечить общественную безопасность в целом. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения прямо связана и с охраной 

прав человека и гражданина: не случайно в нормативных правовых актах МВД России 

указывается, что в последнее время работа инспекторского состава не направлена на защиту 

законных прав и интересов водителей и пешеходов, по-прежнему преобладает карательный 

уклон к водителям, допустивших случайные ошибки.  
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TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE CATEGORY «BEATINGS» IN 

THE CONTEXT OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE 

PROVIDED FOR IN ARTICLE 6.1.1 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article analyzes the composition of an administrative offense under Article 6.1.1 of the Administrative Code of 

the Russian Federation, while focusing on the objective side. The necessity of introducing a single normative definition 

of the concepts of beatings and other violent actions is substantiated. 
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В России происходят общественно-политические и социально-экономические преобразо-

вания, которые охватывают систему всех государственных органов исполнительной власти, 

включая деятельность правоприменительных субъектов. Изменения коснулись и сферы 

административно-юрисдикционной деятельности. Это обуславливает актуальность процесса 

доказывания по делам об административных правонарушениях с учетом отсутствия единого 

научного подхода к рассматриваемой проблематике.  

Демократизация нашего общества предполагает признание приоритета общечеловечес-

ких ценностей и, прежде всего, жизни, здоровья, свободы, достоинства, прав и интересов 

личности. Государство является основным гарантом соблюдения конституционных прав че-

ловека, которые в частности заключаются в том, что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Телесная неприкосновенность человека, это неотъемлемое право, присущее 

каждому лицу, и ее сохранность соблюдается каждым в процессе нормального процесса 

жизнедеятельности. Посягательство на телесную неприкосновенность образует сразу 

несколько составов уголовных преступлений и административных правонарушений. Более 

подробно остановимся на противоправном деянии, образующим состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.1.1. КоАП РФ [1].  

Совершение исследуемого противоправного деяния является весьма распространенным 

явлением. Это связано как с высокой латентностью, так и его бытовым характером. Коли-

чество и частота совершенных побоев является основным фактором для признания данного 

правонарушения одним из самых регистрируемых видов административных правонаруше-

ний в дежурных частях органов внутренних дел и у участковых уполномоченных полиции. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49754789
https://elibrary.ru/item.asp?id=49754789
https://elibrary.ru/item.asp?id=49754789
https://elibrary.ru/item.asp?id=49754789
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Привлечение к административной ответственности правонарушителей выполняет очень 

важную функцию принуждения. Целью привлечения к административной ответственности 

лиц, нарушающих установленный законом порядок, является как принцип неотвратимости 

наказания, так и предупреждение совершения иных правонарушений и преступлений. 

Вопросы административного принуждения является классическими для административного 

права, однако, несмотря на это, не перестают быть актуальным. Помимо указанного, на 

сегодняшний день, имеется немало затруднений относительно правильной квалификации 

причинения побоев.  

В действующем законодательстве определение понятия «побои или иные насильствен-

ные действия» не закреплено, что приводит к затруднениям в вынесении решения о винов-

ности лица. В теории и практике разночтения вызывает вопрос о количестве ударов для 

квалификации действий виновного в качестве побоев. Побои – это однократный удар или 

многократные удары? Относительно количества числа ударов в настоящее время среди 

ученых нет единства мнений. Например, есть мнение, что «понятием побоев должно охваты-

ваться нанесение как одного удара, так и нанесение многочисленных ударов, а к иным 

насильственным действиям следует относить действия, не связанные с нанесением ударов» 

[2]. В юридической литературе преимущественно высказывается мнение о том, что, как 

побои должны рассматриваться многократные удары, тогда как однократный удар является 

не побоями, а иным насильственным действием. Большинство ученых склоняются к тому, 

что ударов должно быть не менее двух. Однако еще в надзорном Определении Верховного 

Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 85-Д08-17 отмечалось, что «побои являются частным случаем 

уголовно наказуемого насильственного действия». Исходя из этого, представляется, что 

виновный должен быть привлечен к ответственности за совершение любого насильственного 

действия, в том числе и такого, которое выражается в нанесении одного удара при условии, 

что потерпевшему причинена физическая боль. В качестве иных насильственных действий 

может выступать любое физическое воздействие, не повлекшее расстройство здоровья: 

щипки, сдавление частей тела, опущение головы под воду, воздействие огнем, горячей или 

ледяной водой, вырывание волос, укусы, в том числе с использованием животных, насе-

комых, воздействие электрическим током, введение в организм психостимуляторов и других 

вредных веществ, негативно действующих на физическое здоровье и психику, и т.п. 

Объективная сторона данного правонарушения может выражаться в различных дейст-

виях, причиняющих боль потерпевшему: нанесении побоев, либо совершении иных насиль-

ственных действий. На сегодняшний день, в судебной практике также нет единого пони-

мания содержания объективной стороны административного состава «побоев», однако в 

большинстве случаев суды не считают юридически значимым разграничение понятий 

«побои» и «иные насильственные действия», поскольку и те и другие действия охватываются 

соответствующей статьей КоАП РФ. Место совершения побоев также может быть различ-

ным и зависит, как правило, от того, имеется ли связь между лицом, совершающим рассмат-

риваемое административное правонарушение, и пострадавшим. Большая часть побоев 

совершается в жилых помещениях и территориях, к ним прилегающим, однако, существует 

определенная доля правонарушений, совершающихся в общественных местах. Наблюдается 

неблагоприятная тенденция, вызванная значительным числом совершения побоев в семейно-

бытовой сфере. Общественная опасность правонарушений в данной сфере заключается не 

только в причинении физического вреда здоровью, но и в целом приводит к распаду семьи, 

прекращению межличностного общения между ее членами, разлагающему и психотрав-

мирующему воздействию на детей, сложной социальной адаптации подростков и в том числе 

суицидальному поведению. Особенную озабоченность вызывает вовлеченность в данный 

процесс несовершеннолетних, в силу возраста не имеющих возможность полноценно защи-

тить свои права, в том числе право на телесную неприкосновенность.  

Сотрудники органов внутренних дел (в большей части участковые уполномоченные 

полиции), наделенные законом полномочиями по совершению действий, направленных на 

привлечение лиц, виновных в совершении данного правонарушения, сталкиваются с широ-
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ким кругом проблем по доказыванию вины правонарушителей. Анализ правопримени-

тельной практики по ст. 6.1.1 КоАП РФ показывает, что, несмотря на то, что согласно ст. 

26.1 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-

ного разрешения дела, на практике, чаще всего, сотрудники ограничиваются следующими 

документами: 1) протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ ; 

2) объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об админис-

тративном правонарушении; 3) показания потерпевшего; 4) заключения эксперта; 5) иные 

документы (рапорты сотрудников полиции, справки и др.). Зачастую отсутствуют осмотры 

места происшествия, нередко можно столкнуться с ситуациями вынесения постановлений по 

делам без результатов судебно-медицинских экспертиз. Наиболее часто встречающимися 

процессуальными недочетами, которые вынуждают суд принять решение о необходимости 

возвращения протокола, являются отсутствие в материалах: данных о вызове потерпевших, о 

разъяснении прав и обязанностей, ответственности за заведомо ложные показания; дока-

зательств подтверждающих объективную сторону административного правонарушения; 

указания на то, какие именно действия составляли объективную сторону административного 

правонарушения; неполнота представленных доказательств. Кроме того, остается немало-

важной проблема, которая заключается в невозможности проведения осмотра места совер-

шения административного правонарушения. Реализовать данное процессуальное действие 

возможно только в порядке уголовно-процессуального законодательства. К сожалению, это 

крайне важное средство доказывания недоступно правоприменителям в силу законодатель-

ного запрета. Также в правоприменительной деятельности сотрудников полиции, возникает 

ряд проблемных моментов, связанных с рассмотрением материалов по ст. 6.1.1 КоАП РФ. В 

частности, нередки случаи, когда за драку задерживаются граждане, которые не имеют 

претензий друг к другу, заявление писать отказываются.  

И это только некоторая часть проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности 

сотрудники полиции при осуществлении надзора по фактам причинения побоев. Необхо-

димо дальнейшее совершенствование норм административного законодательства и внесение 

изменений и дополнений в КоАП РФ.  
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ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассмотрено понятие возмещение вреда, содержание и особенности причиненного 

вреда военнослужащим. Автор отмечает вопросы, связанные с определением характера и установления 

объема возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью военнослужащих Российской Федерации. 
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COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO THE LIFE AND HEALTH  

OF A SERVICEMAN OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article discusses the concept of compensation for harm, the content and features of the harm caused to 

military personnel. The author notes the issues related to determining the nature and establishing the amount of 

compensation for damage caused to the life and health of servicemen of the Russian Federation. 

Legislation, compensation for harm, equality of human and civil rights and freedoms, moral harm. 

 

В современных условиях вооруженные силы России обеспечены высокоэффективным 

оружием, боевой техникой, боеприпасами и иными видами сложных технических устройств, 

необходимых для поддержания боевой готовности и выполнения, стоящих перед ними задач.  

Деятельность Вооруженных Сил неразрывно связана не только с эксплуатацией много-

численных источников повышенной опасности – объектов материального мира, обладающих 

вредоносными свойствами, которые в процессе использования не поддаются полному 

контролю со стороны человека и способны причинить вред жизни или здоровью военнослу-

жащих и другого персонала, обслуживающего эти объекты, но и с осуществлением специ-

фических видов деятельности (учения, маневры, выполнение учебно-боевых и боевых задач, 

участие в вооруженных конфликтах, испытания новых образцов техники и вооружения и 

др.), связанных с объективно существующим повышенным профессиональным риском и 

высокой вероятностью причинения вреда жизни или здоровью военнослужащих при испол-

нении ими обязанностей военной службы. 

Вред жизни или здоровью военнослужащего зачастую является также результатом 

неправомерного, а порою преступного деяния военнослужащих и другого персонала воинс-

ких частей. 

Причинение вреда жизни или здоровью военнослужащих порождает для них и членов их 

семей право требования возмещения причиненного вреда. 

В последние годы Россия переживает кардинальные изменения, поскольку находится в 

процессе становления цивилизованного общества. А в цивилизованном обществе, как 

известно, на первом месте среди всех общественных ценностей стоит личность. Конституция 

РФ провозглашает высшей ценностью права и свободы человека, признание, соблюдение и 

защита которых является обязанностью государства[1]. Важнейшим приоритетом государст-

венной политики определены общечеловеческие ценности – жизнь и здоровье граждан. 

Вследствие этого больше внимания стало уделяться проблемам, связанным с возмещением 

вреда, причиненного их жизни и здоровью. 
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Современное государство в условиях информатизации общества и стремительного 

развития различных технологий концентрирует внимание на вопросах порядка и размера 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.  

Основных причин указанной тенденции, пожалуй две. Это, во-первых, желание госу-

дарства перенести бремя возмещения вреда, нанесенного жизни и здоровью граждан, с 

бюджета на непосредственных виновников причинения вреда и, во-вторых, необходимость 

приведения размеров возмещения в соответствие с реальными затратами на восстановление 

здоровья либо на поддержание уровня жизни наследников пострадавших[2].  

Целью возмещения вреда жизни и здоровью личности является оказание реальной 

помощи гражданину. В зависимости от уровня причиненного вреда жизни и здоровья ему 

может понадобиться медицинская, психологическая и финансовая помощь. Без оказания 

данных видов помощи, гражданин не может достойно пройти путь социализации в обществе. 

На данном этапе могут возникнуть проблемы оценки уровня причиненного вреда, а также 

кто будет возмещать ущерб, какое будет финансирование и возникнет ли необходимость 

предоставления медицинской помощи. 

Объектом исследования стали общественные отношения, возникающие в сфере возме-

щения вреда. Предметом исследования – теоретические достижения ученых, правовые 

нормы, регулирующие отношения в сфере возмещения вреда жизни и здоровью личности, 

правоприменительная и судебная практика. 

На практике приходится ежедневно сталкиваться с многочисленными случаями 

нарушения прав военнослужащих в сфере возмещения причиненного жизни и здоровью 

вреда. Многие военнослужащие просто иногда не знают своих прав. Правовая база по 

данному вопросу за последние годы находится в постоянной динамике, и порой не 

представляется реальной возможности на уровне действия военнослужащих использовать 

все возможности нормативной базы. 

Законодательство Российской Федерации в целях защиты, а также восстановления 

нарушенных личных прав и законных интересов военнослужащих, возмещения им вреда, 

причиненного жизни и здоровью, предусматривает систему гарантий, включающую много-

образные способы и формы осуществления этой задачи. 

Наиболее востребованным инструментом защиты личных прав и законных интересов 

военнослужащих, одной из организационно-правовых гарантий такой защиты является право 

на подачу жалобы (заявления). При этом военнослужащий может реализовать свое право на 

защиту личных прав и законных интересов в административном и судебном порядках, а 

также в порядке использования международно-правовых процедур.  

Следует сказать, что на сегодняшний день определение характера и установление объема 

возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, являются наиболее проблемными 

вопросами в правоприменительной практике. Предполагается, что нормы и законопроекты 

должны учитывать обстоятельства причинения и тяжесть причиненного вреда здоровью. 

Обязательно должен учитываться исторический и зарубежный опыт в данной сфере 

правоотношений.  

Предлагается, в целях совершенствования норм, регламентирующих порядок компенса-

ции вреда, создать при Правительстве Российской Федерации комиссию по вопросам 

компенсации вреда военнослужащим. Комиссия должна разработать тарифную схему, где 

должны быть расписаны условия компенсаций, её размеры и определены верхний и нижний 

пределы компенсаций за различные виды причиненного вреда, в том числе и морального. 

При этом общим условием возникновения обязательств из причинения вреда является 

совокупность юридических фактов, образующих состав правонарушения. Состав правонару-

шения в силу закона может видоизменяться или дополняться специальными элементами.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ:  

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  
 

Административно-территориальное устройство играет в социально-экономическом развитии общества 

двоякую роль, выступая одновременно и как фактор развития, и как его результат. В настоящее время 

административно-территориальное устройство в России характеризуется качественно новым уровнем, 

превратившись из административно-территориального устройства союзной республики в составе СССР в 

административно-территориальное устройство независимого государства. В данной статье автором 

проанализировано современное государственно-территориальное устройство России, раскрываются его поня-

тие и значение. 
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STATE-TERRITORIAL STRUCTURE OF RUSSIA: CONCEPT AND SIGNIFICANCE 
 

The administrative-territorial structure plays a dual role in the socio-economic development of society, acting 

both as a factor in development and as its result. At present, the administrative-territorial structure in Russia is 

characterized by a qualitatively new level, having turned from the administrative-territorial structure of a union 

republic within the USSR into the administrative-territorial structure of an independent state. In this article, the author 

analyzes the modern state-territorial structure of Russia, reveals its concept and meaning. 
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Административно-территориальное устройство в современном обществе – это «не 

просто перечень географических названий территории, а сложный государственно-правовой 

механизм, который тесно связан с государственной и общественной формой управления и 

служит базой для экономической, политической, идеологической и организаторской деятель-

ности государства и его субъектов» [3]. 

Административно-территориальное устройство играет в социально-экономическом 

развитии общества двоякую роль, выступая одновременно и как фактор развития, и как его 

результат. 

В настоящее время административно-территориальное устройство в России характери-

зуется качественно новым уровнем, превратившись из административно-территориального 

устройства союзной республики в составе СССР в административно-территориальное 

устройство независимого государства. Это придает особую актуальность исследованию воп-

росов, связанных с реформированием административно-территориального устройства 

Российской Федерации. 

Как целостную систему административно-территориальное устройство характеризуют 

следующие признаки: 

− единство основ конституционного строя российского государства, задачи и цели многона-

ционального народа, проживающего различных субъектах федерации и административно-

территориальных единицах;  

− тесная связь административно-территориального устройства с основными функциями 

российского государства, с задачами государственного, экономического, политического и 

социально-культурного развития; 

− единство территории Российской Федерации (ст. 5, 65, 67 Конституции РФ) [1]; 

− равноправие субъектов федерации (ст. 5 Конституции РФ) [1]; 

− единая сеть административно-территориальных единиц в субъектах федерации;  

− единые принципы, лежащие в основе всего административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; 
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− единство системы органов государственной власти в субъекте федерации в соответствии с 

административно-территориальным устройством;  

− автономность одних административно-территориальных образований по отношению к 

другим. 

Безусловно, перечисленные признаки являются далеко не исчерпывающими, однако 

даже их достаточно для того, чтобы рассматривать территориальное устройство российского 

государства как целостную структуру. 

Российское государство – самобытная, уникальная федерация, построенная на договор-

но-конституционном правовом фундаменте. Это отражено в первой статье Конституции РФ 

[1]. Механизмом регулирования федеративных отношений выступают двусторонние догово-

ры между органами федеральной власти и субъектами Федерации о разграничении предме-

тов ведения и полномочий. Немало особенностей и проблем порождает противоречивость 

двух изначально заложенных в основу государственного устройства России принципов: 

национально-территориального (республики, автономная область, автономные округа) и 

административно-территориального (края, области, города федерального значения). Да и по 

количеству субъектов Российская Федерация занимает первое место в мире. Большое число 

таких субъектов может привести к их неуправляемости. 

В административном отношении Россия (Российская Федерация) состоит из 89 равно-

правных субъектов (регионов). По состоянию на 27 января 2023 года в России существует 24 

республики, 9 краев, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 

автономных округа. Эти регионы резко отличаются по территории, численности населения, 

экономическому потенциалу (в тысячи раз). Но все они принадлежат одному уровню госу-

дарственного районирования, поскольку имеют одинаковый правовой статус субъекта 

Российской Федерации. 

Каждый субъект Российской Федерации (кроме городов федерального значения) делится 

на административные районы. Кроме того, административно-территориальное деление вклю-

чает административные районы, города республиканского, краевого, областного и окруж-

ного подчинения, внутригородские районы и поселки городского типа.  

Территориальная организация государственной власти в Российской Федерации – одна 

из острейших проблем государственного строительства. Она заключается в нахождении и 

поддержании оптимального соотношения между деятельностью федеральной власти по 

обеспечению территориальной целостности, единства государства и стремлением регионов к 

большей самостоятельности. 

Всякие перекосы здесь достаточно опасны. Безмерное усиление федеральной власти, 

неправомерность ее действий в данной сфере – путь к централизму и унитаризму. Результа-

том же безграничной самостоятельности регионов могут стать сепаратизм, ослабление и 

разрушение государственности. Отсюда задача науки и практики – найти такую форму 

государственного устройства, при которой естественное стремление регионов к суверен-

ности не будет создавать угрозу целостности России. 

Разумеется, государство – это не сумма его территориальных образований, но без этой 

структуры государство функционировать не может. Выделяют несколько видов террито-

риального (национально-государственного и административно-территориального) устрой-

ства государства. 

Унитарная форма государственного устройства имеет место во многих странах. Она 

характеризуется единой структурой государственного аппарата на всей территории страны. 

Парламент, глава государства, правительство распространяют свою юрисдикцию на террито-

рию всей страны. Их компетенция (функциональная, предметная, территориальная) ни 

юридически, ни фактически не ограничивается полномочиями каких-либо местных органов. 

Все административно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический 

статус и равное положение по отношению к центральным органам. Они могут иметь в своей 

основе юридические акты, определяющие и закрепляющие их правовое положение (напри-

мер, уставы). Административно-территориальные единицы не могут обладать какой-либо 
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политической самостоятельностью. Однако в области хозяйственной, социально-культурной 

их полномочия могут быть достаточно широкими, позволяющими осуществлять управление 

территорией, учитывая при этом её особенности. Яркими примерами унитарного устройства 

являются Франция, Швеция, Финляндия, Эстония, Турция, Италия, Алжир, Великобритания, 

Иран и т.д. [2] 

Федеративная форма государственного устройства является еще более многоликой, чем 

унитарная. Каждая федерация обладает уникальными, специфическими особенностями. И 

все же можно при этом выделить черты, характеризующие все федеративные государства.  

Так, в отличие от унитарного государства федеративное в политико-административном 

отношении не представляет собой единого целого. Оно состоит из территорий субъектов 

федерации и является союзным государством. Государственные образования, входящие в 

состав федеративного государства, могут не являться государствами в собственном смысле 

слова, поскольку они не обладают полным суверенитетом, т.е. самостоятельностью и незави-

симостью по всем вопросам внутренней и внешней политической жизни. Степень суверен-

ности может быть разной. Однако выделяется круг вопросов, которые не могут быть решены 

без участия центральной власти. Но, во всяком случае, субъекты федерации наряду с 

хозяйственной и социально-культурной самостоятельностью приобретают и определённую 

политическую самостоятельность, и это их отличает от административно-территориальных 

образований унитарного государства.  

Федерации делятся на два вида: национально-государственные и административно-

территориальные. В основе национально-государственной федерации лежат национальные 

факторы, и поэтому она имеет место в многонациональном государстве. Для такой федера-

ции характерными являются республики, входящие в федерацию, автономные формы госу-

дарственности и т.д., могут иметь место и культурные автономии. В основу админис-

тративно-территориальной федерации, как правило, положены экономические, геогра-

фические, транспортные и иные территориальные факторы. Большую роль играют истори-

ческие традиции, языковые, иные культурные факторы.  

Хотя существует множество других форм территориального устройства страны, они не 

столь распространены, как унитарная и федеративная. 

Таким образом, административно-территориальное устройство является одной из 

важнейших составляющих территориальной организации общества, и от того, насколько оно 

соответствует общей стратегии социально-экономического развития, зависит успешность 

проведения реформ и становления нового общества. На его основе строится система органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, совокупность рыночных институ-

тов, а так же система общественных объединений. В условиях России роль административно-

территориального устройства особенно важна в силу обширности территории и разнообразия 

экономических, географических, демографических, природных и национальных условий.  
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В 1992 году, подавая заявку на вступление в Совет Европы, Российская Федерация 

ставила целью – создать единое правовое пространство со странами Запада. Тогда, в адрес 

России выдвинули много требований: разработать законы, соответствующие европейским 

принципам и стандартам, ратифицировать профильные конвенции.  

Однако, конституционный кризис 1993 года и военный конфликт в Чечне затормозили 

процесс конвенционального альянса между РФ и Европой. В 1996 году Россию всё же 

приняли в Совет Европы с определенным компромиссом: было отмечено, что правовая 

система РФ еще имеет ряд недостатков, но должна их преодолеть.  

Первые европейские конвенции были одобрены еще в период СССР (1990–1991гг.), а по 

состоянию на 2022 год Российская Федерация подписала и ратифицировала более 70 из 223 

договорно-правовых актов Совета Европы. В начале 90-х годов Россия стремилась стать 

частью европейского правового пространства, но с 2014 года начался обратный процесс – 

процесс отторжения. Примечателен конфликт 2014 года, когда российскую делегацию в 

Парламентской ассамблее Совета Европы лишили основных полномочий из-за событий на 

Украине. К слову сказать, делегация была восстановлена в правах лишь пять лет спустя. 

Здесь же стоит вспомнить и ситуацию с выходом РФ из Римского статута в 2016 году [1].  

После объявления президентом РФ решения о начале специальной военной операции в 

феврале 2022 года, Комитет министров Совета Европы на внеочередном заседании принял 

решение немедленно исключить Россию из Совета Европы. Этот казус стал первым 

подобным прецедентом исключения государства из Совета Европы. Уже зимой 2023 года в 

виду сложившихся особых недружественных отношений с Западом, правительство Российс-

кой Федерации приняло решение денонсировать сразу несколько значимых в правовом поле 

конвенции. Так, в январе 2023 года президент Владимир Путин внес законопроект № 279220-

08, а в феврале Государственная дума РФ одобрила прекращение договоров.  

https://interaffairs.ru/jauthor/material/2460
https://sozd.duma.gov.ru/bill/279220-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/279220-8
https://pravo.ru/news/245315/
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Общеизвестно, что в угоду европейским партнерам в самом начале 90-ых годов Россия 

отказалась от смертной казни, чем значительно либерализовала и гуманизировала уголовный 

кодекс РФ. Кроме того, на тот момент назревала масштабная реформа в рамках местного 

самоуправления. Европа в том числе, указывала и на необходимость признания концепции 

деления государств на страны «дальнего» и «ближнего» зарубежья «некорректной», так как 

страны ближнего зарубежья рассматривались, как зона особых интересов. Эти и многие 

другие положения закреплялись в европейских конвенциях, которые РФ в последствие рати-

фицировала и которые теперь она же денонсирует. В этом ключе будет примечателен пример 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), которую Госу-

дарственная дума РФ в 1998 году ратифицировала большинством голосов (более 65%) [2].  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, безусловно, повлияла на 

национальное законодательство России, прежде всего по средствам знаковых решений 

ЕСПЧ, касаемых условий содержания в тюрьмах, пыток, неисполнения судебных решений. 

Конституционный суд РФ нередко ссылался на европейские конвенции в своих актах (для 

примера: в 2018г. – 125; в 2021г. – 64). Влияние Конвенции распространилось и на Конститу-

цию РФ. Есть свидетельства [3], что участники Конституционного совещания создавали 

раздел Конституции РФ о правах и свободах граждан с учетом положений Конвенции. Спра-

вочно напомним, что в Конвенции, два блока: о правах человека и о порядке действия Евро-

пейского суда по правам человека. Реально действующий механизм защиты прав в ЕСПЧ, 

это то, что выделяет этот документ среди других международных договоров о защите прав 

человека. Остановимся на нём подробнее. 

Одно из главнейших изменений в национальном правовом поле РФ конца XX века, это 

отмена смертной казни (на основании Протокола № 6 от 1985 года к Европейской конвенции 

по правам человека), который устанавливал безоговорочный запрет такого вида наказания в 

мирное время. Принятая в 1993 году Конституция РФ предусматривает эту меру как 

исключительную за особо тяжкие преступления против жизни с правом на суд присяжных. 

Как уточняется в основном законе страны, это верно «вплоть до отмены» смертной казни, то 

есть положение является переходным. Известно, что Протокол № 6 в России так и не был 

ратифицирован, однако и смертную казнь перестали применять с 1996 года, то есть ровно с 

того периода, когда Россия вошла в Совет Европы. Мораторий на смертную казнь устано-

вили двумя решениями Конституционного суда 1999 и 2000 годов. В связи с подобными 

изменениями в законодательстве, РФ привела в соответствие с положениями Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод нормы Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодекса РФ. Например, право налагать арест от прокуроров перешло к судьям которые 

должны обосновывать своё решение при заключении лица в СИЗО (cт. 108 УПК РФ; п. 3 ст. 

5 Конвенции). Но, надо заметить, что российская судебная практика не в полной мере 

соответствует духу Конвенции: судьи заключают обвиняемых под стражу в 89% случаев (для 

примера: в 87 905 делах из 98 034) [4]. 

На волне внешнеполитических событий и поступательной денонсации РФ последующих 

международных правовых актов, в 2022 году началось активное обсуждение идеи возврата к 

смертной казни. Это было задекларировано заместителем председателя Совета Безопасности 

РФ Д.А. Медведевым, с указанием на то, что в настоящее время нет юридических препятст-

вий назначать смертную казнь [5]. Примечательно, что большинство граждан РФ также под-

держали эту идею. Фонд общественного мнения показал следующие данные: 69% граждан 

выступают за возврат в уголовно-правовое поле смертной казни [6]. Позиция Конститу-

ционного Суда РФ обозначилась противоположно с указанием, что в «неправовой междуна-

родной реальности» надо сохранить достижения западной культуры, среди которых имеет 

место быть и гуманизация законодательства [7]. 

В аспекте поэтапной денонсации РФ основных международных актов, хотелось бы 

поднять и вопрос о перспективах правового сотрудничества, в частности по уголовным 

делам. К правовым актам в этой сфере относятся три Европейских конвенции: о выдаче 1957 

года, о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и о передаче судопроиз-
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водства по уголовным делам 1972 года. Так, вторая из них позволяет запрашивать поруче-

ния, если нужны показания свидетелей, вещественные доказательства, материалы или доку-

менты, дает возможность вручать судебные повестки и постановления. Предполагается, что 

глобально выход из этих конвенций не должен повлиять на международное сотрудничество 

в уголовной сфере, поскольку оно также гарантируется двусторонними договорами, которые 

заключены у РФ с большинством стран. Кроме того, заменой договоров может стать между-

народный принцип взаимности, который действует наряду с международными договорами 

(закреплен в ч. 1 ст. 457 УПК РФ). Но здесь надо заметить, что в международном праве нет 

единого, унифицированного взгляда на принцип взаимности и зависит он от субъективного 

желания государств взаимодействовать друг с другом, учитывая политический характер их 

отношений. Таким образом, соглашения и принцип взаимности в теории права это одно, а на 

практике правоприменения – совсем иное. Реальность такова, что охлаждение отношений 

между государствами уже негативно сказывается на исполнении западными странами 

российских запросов о международно-правовой помощи. И это с учетом того, что и ранее на 

Западе без особой эмпатии относились к российским запросам о выдаче лиц в международ-

ном розыске, ссылаясь на частое нарушение прав человека в тюрьмах РФ.  

Конституция РФ предусматривает верховенство норм международных договоров над 

российскими законами (ч. 4 ст. 15 КРФ), но не перед Основным законом страны, что делало 

этот приоритет несколько двусмысленным. Думается, что этот фактор и был принят во 

внимание, при внесении поправок к Конституции в 2020 году. Согласно одной из них, власти 

РФ могут не исполнять решения межгосударственных органов, которые противоречат Конс-

титуции (ст. 79). Кроме того, Конституционный суд РФ дал право разрешать не исполнять 

решение иностранного или международного суда, налагающего обязанности на РФ, если КС 

РФ придет к выводу, что это противоречит основам публичного правопорядка РФ (подп. «б» 

п. 5.1 ст. 125 Конституции) [8].  

Резюмируя вышесказанное, думается, что все планируемые к денонсации конвенции 

значимы, поскольку долгое время создавали определенный гуманистический вектор разви-

тия российской правовой системы. Здесь логично возникает главный вопрос – достаточно ли 

Конституции РФ для правовой защищенности гражданина внутри Российской Федерации? 

Безусловно, в актуальной редакции Конституции РФ есть спектр положений, которые могут 

выступить достаточным базисом для законодателя, правоприменителя и судов в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако, не стоит отрицать и тот факт, что 

обязательства, которые на себя берет государство, заключая международные соглашения, 

являются важным элементом механизма защиты прав человека в глобальном смысле, не 

позволяющим изолировать право в рамках одного конкретного государства. Принимая во 

внимание сложившуюся к 2023 году весьма нестабильную, внешнеполитическую ситуацию, 

перспективы развития норм международного права и их приоритета, видятся весьма туман-

ными в обозримом будущем. Всё же есть основания полагать, что Российская Федерация не 

потеряет от денонсаций международных актов, а прочно встанет на рельсы национального 

права, более ментально ориентированного на восприятие россиянами закона и его верхо-

венства. 
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