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В статье определены основные подходы к пониманию понятия «злоупотребление 

правом» в отечественной литературе. Отмечено, что неоднозначное восприятие этого 

правового явления обусловливает потребность в четком определении его правовой природы 

и сущности. Выделены юридическая и субъективная предпосылки злоупотребления правом. 

Перечислены обстоятельства, наличие которых способствует возможности 

злоупотребления правом, очерчены его ключевые признаки.  

Ключевые слова: право, злоупотребление правом, злостное нарушение, юридическая 

ответственность, деяние. 

 

Актуальность проблемы обусловлена противоречием понятия «злоупотребление 

правом», неопределенности его сущности и правовой природы. Современное юридическое 

мнение проявляет интерес к этой проблеме, выяснение закономерностей функционирования 

данного явления, разработки превентивных методов борьбы со злоупотреблением правом на 

качественно новом уровне, в частности законодательном, а соответственно и создание 

теоретической основы науки относительно подхода к правопониманию исследуемой 

категории. Таким образом, необходимость решения очерченных проблем обусловливает 

потребность в анализе имеющихся взглядов и теорий и формировании единого взгляда на 

изучаемое явление, что и свидетельствует об актуальности нашего исследования.  

Кроме того, действующее законодательство РФ, посвященное вопросам 

злоупотребления правом, уникально тем, что практически ни в одном из нормативно-

правовых актов нечёткого определения понятия «злоупотребление правом». В то же время во 

многих нормативно-правовых актах сформулированы перечни деяний, которые, по мнению 

отечественного законодателя, являются злоупотреблением правом и рассматриваются им как 

преступления и правонарушения. 

Именно это актуализирует вопрос исследования концепций злоупотребления правом, 

целью которого является упорядочение общественных отношений в государстве. 

Целью статьи является анализ сущности категории «злоупотребление правом». 

В последнее время явление «злоупотребление правом» привлекает к себе все больше 

внимания юристов-ученых и практиков. Злоупотребление правом заключается в 

использовании гражданами своих прав способом, противоречащим назначению права, 

вследствие чего причиняются убытки обществу, государству, отдельному лицу. 

Злоупотребление правом является бесполезным осуществлением права (например, 

притворные сделки, фиктивные браки), что отражается в определенных 

несанкционированных действиях, которые наносят вред другому лицу или угрожают чужому 

праву.  

Теоретическое исследование проблемы злоупотребления правом начинается с 

определения границ права, которые искать необходимо, прежде всего в законе, поскольку он, 

устанавливая то или иное субъективное право, определяет его содержание, а тем самым и 
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границу. Хотелось бы одновременно отметить, что именно законом определяется 

содержание и объем субъективных прав. Но если при этом понимать только конкретные 

нормы положительного права, которые предоставляют лицу субъективное право, то такой 

вывод не будет выдаваться правильным. Ведь субъективное право лица определяется всей 

совокупностью правовых норм. Конкретные нормы закона предусматривают меру 

возможного разрешенного поведения лица, устанавливая общие правила, но они не могут 

определять всей совокупности возможных ситуаций их практической реализации в 

отечественной политико-правовой практике.  

В правовой доктрине злоупотребление правом рассматривается как особый вид 

правовой системы, заключающийся в социально вредных поступках субъекта права, в 

использовании своих прав запрещенными способами, противоречащими целевому 

назначению права, и в совершении действий, выходящих за пределы предоставленных 

законом прав, если эти границы и целевое назначение права установлены законом [1, c. 30]. 

Следовательно, злоупотребление правом – это социально вредное поведение, 

противоречащее назначению права, когда субъект наносит вред другим участникам 

правоотношений. При этом он, злоупотребляя правом, не нарушает юридических 

предписаний, не посягает на чьи-либо права и законные интересы, но затрудняет и 

ограничивает их осуществление. 

Законодатель, закрепив в ст. 10 Гражданского кодекса РФ такую норму, фактически 

приравнял злоупотребление правом к правонарушению и предусмотрел ответственность за 

такое поведение, но при этом не дал абсолютно никакого толкования, какое же именно 

поведение субъекта нужно считать злоупотреблением правом и как отграничить его от 

правомерного деяния [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что доказать злоупотребление правом сложно, а в 

некоторых случаях невозможно.  

Установление злоупотребления процессуальным правом на обжалование судебного 

решения является оценочным и зависит от усмотрения суда [5, c.36]. 

Злоупотребление правом – это общественно вредное поведение, но не 

противоправное. Злоупотребление правом, как правило, не относится к нарушению 

определенных запретов или неисполнению обязанностей и в буквальном смысле 

предполагает злоупотребление законом в тех случаях, когда уполномоченное лицо имеет 

право на определенное субъективное право, действует в его пределах, но нарушает права 

других людей или общества в целом [2, c.1186].  

Злоупотребление правом при определенных обстоятельствах может быть 

трансформировано в уголовное правонарушение, например: злоупотребление опекунскими 

правами за проявление корыстной цели и вреда подопечному [8]; злоупотребление 

служебными правами при наличии соответствующих мотивов или цели, а также 

существенного вреда [7] [6, c.501]. Как видим, злоупотребление правом балансирует на 

тонкой грани с правонарушением. Лишь один незначительный шаг и в определенных 

случаях совершенное субъектом деяние возможно найти в соответствующей статье 

Уголовного кодекса. 

Недопустимость злоупотребления правом является моральным принципом, который 

запрещает его не только законом, но и свободами, благами и возможностями, которые имеет 

человек [4, c.170]. Каждый человек свободен как в выборе, так и в реализации прав и 

возможностей. Однако свобода, предоставленная человеку, не означает, что ему разрешено 

все. Свобода, как и все остальное, имеет определенные границы – как объективные, когда 

свобода одного человека ограничена правами и свободами другого, так и субъективные, 

которые подразумевают, что при осуществлении прав субъект руководствуется своей 

системой ценностей, моральными принципами, идеалами и совестью как залогом 

надлежащего и правильного использования предоставленной свободы. Поэтому 

недопустимость злоупотребления правом является тем моральным принципом, который 
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основывается на правильности, рациональности и необходимости использования 

предоставленных прав.  
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Законный интерес представляет собой самостоятельное социально-правовое 

явление, которое наряду с субъективным правом служит объектом правовой охраны в 

различных отраслях российского права. Актуальность темы выражены в огромном 

количестве различных мнений в понимании «законного интереса», именно поэтому важно 

рассмотреть данный вопрос более детально. 

Ключевые слова: Российская Федерация, право, законный интерес, защита 

государством, законодательство, права и свободы, государство, общество. 

 

Такое понятие как законный интерес интерпретируют всегда по-разному, но общий 

смысл всегда остаётся неизменным. Как правило, законный интерес представляет собой 

стремление добиваться и пользоваться социальными благами и дозволениями законным 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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методом. Также, можно понимать законный интерес как возможность обращения к 

компетентным органам для удовлетворения своих потребностей, которые не противоречат 

закону и социальным нормам [1, с.363]. 

В ст.45 Конституции РФ указывается, что российское государство защищает права и 

свободы граждан, а законный интерес, по сути, является стремлением пользоваться своим 

правом законными методами. Из этого следует, что законный интерес защищается 

государством. Также, в ст.55 Конституции РФ упоминается законный интерес как основание 

ограничения права и свобод граждан [2]. О правовой охране законных интересов идет речь 

во многих нормативных правовых актах в Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, 

Арбитражном процессуальном кодексе и др. 

Термин «законный интерес» начал свое развитие довольно давно и в различные 

исторические периоды его изучали многие ученые-теоретики. Среди дореволюционных 

российских правоведов существенный вклад в развитие теории интересов внесли: А.А. 

Рождественский, Е.Н. Трубецкой, Ф.В. Тарановский. В советский период проблема 

интересов и их значения в правовом регулировании общественных отношений стала 

объектом исследования таких ученых, как С.С. Алексеев, Н.В. Витрук, А.В. Малько, Н.И. 

Матузов, Н.С. Малеин. Данная тематика остается актуальной в научном сообществе и в 

настоящее время. 

Общественный характер законного интереса означает, что его субъектами могут быть 

не только отдельные граждане, но и социальные общности (группы). Принадлежность 

интереса, как отдельным лицам, так и социальным образованиям дает основания выделять 

индивидуальные, групповые, классовые, национальные интересы и интересы общества в 

целом. 

Сложность изучения категории «законный интерес» заключается в том, что 

действующее законодательство не содержит его легального определения. Отсюда возникает 

огромный диапазон различных мнений в его понимании и его места в системе 

государственных правовых явлений. 

Так, по мнению Н.В. Витрука, законный интерес, как и юридическое право, есть 

возможность личности пользоваться социальными благами [3, с.]. 

М.Н. Марченко более точно раскрывает сущность законного интереса. «Законный 

интерес – это отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в 

определенной степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, 

выражающееся в стремлении субъекта пользоваться конкретным социальным благом» [4, с.]. 

Исходя из того, что законный интерес — это стремление пользоваться своими 

законными возможностями и правами для получения блага, следует добавить, что в этот 

«интерес» входит не только гражданские права и свободы, а ещё трудовые, коммерческие и 

корпоративные интересы, экологические семейные и другие. Приведем несколько примеров: 

трудовые интересы представляют собой стремление получить комфортные и благоприятные  

условия трудовой деятельность, высокую заработную плату и прочие условия; коммерческие 

– заключать выгодные контракты и договоры, вступать в партнёрство; экологический 

интерес включают в себя защиту окружающей среды.  Законный интерес затрагивает 

практически все сферы жизни общества, но самое главное, чтобы все эти интересы были 

правомерными [5]. 

Примером законного интереса так же может быть, обращение гражданина за правовой 

помощью в адвокатскую контору. Адвокат вправе отказать гражданину в предоставлении 

ему правовой консультации и представлении его в органах власти, если он требует прибегать 

к ложным сведениям или представлять поддельные документы. Данный гражданин 

предпринимает попытку реализовать свою правовую потребность, но уже не законными 

методами, поэтому может получить отказ или какие-либо санкции. 

Также можно выделить их различные характер, такие как: общие и частные, 

имущественные и неимущественные. Также более сложные характеристики: материально-

правовые, процессуально-правовые, гражданско-процессуальные, гражданские. 
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 Общие и частные представляют собой потребности, которые гражданина желает 

реализовать. Общие потребности схожи с большинством граждан, например, право на 

частную собственность. Частные подходят к отдельным лицам и ситуациям, допустим, 

судебное дело, при котором гражданин имеет интерес нахождения алиби, чтобы признать его 

невиновным.  

Имущественные потребности представляют собой потребность гражданина к 

материальному удовлетворению, а неимущественные не к материальному, если брать тот же 

суд, у обвиняемого может появиться потребность увидеться со своими близкими, и это 

относиться к неимущественному. К материально - правовым можно выделить интересы к 

улучшению материального блага общества, к процессуально-правовым потребность 

обратиться к адвокату за защитой, к гражданско-процессуальным обращение к суду для 

повторной экспертизы, к гражданскому интерес работника о его вознаграждении за 

проделанную работу. 

Объединяя всё выше сказанное, законный интерес – юридическая дозволенность, 

которая затрагивает большинство сфер жизни общества и дает реализовать и использовать 

свои правами и законные интересы в рамках закона. 
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На государство возлагаются обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, личной неприкосновенности. Также юридически закреплены 

принципы равенства, свободы слова и мнений, идеологического и политического 
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многообразия, свободы вероисповедания. Граждане в свою очередь обязаны соблюдать 

закон, уважать права и свободы других лиц.  

В обществе, где со стороны власти соблюдается закон, появляется все большее 

количество граждан, которые заинтересованы в решении социальных, экономических и 

политических проблем совместно с органами власти. В первую очередь стоит отметить 

правовую активность граждан, при которой отчетливо видна связь человека с властью. 

Под правовой активностью граждан следует понимать единицу социальной 

активности, при которой индивид осознанно, правомерно или инициативно, во-первых, 

соблюдает закон и исполняет возложенные обязанности, во-вторых, эффективно использует 

данные ему права, в-третьих, реализует личные, общественные или государственные 

интересы.  

Можно классифицировать данное понятие на несколько видов по различным 

признакам: по субъектам - индивидуальная (право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии и т.д. (ч.1 ст.35 ГПК РФ)) [1] или коллективная (права на 

проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31 Конституции 

РФ)); право направлять коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления (ст.33 Конституции РФ)); по формам реализации права - 

использование прав, применение юридических норм, исполнение возложенных 

обязанностей; по цели - познавательная, в связи с правовой пропагандой, воспитательная, 

для защиты прав и т.д. Также некоторые источники выделяют позитивную и негативную 

правовую активность [2]. Это довольно спорное деление, ведь оно противоречит 

сформированному определению. Но все же необходимо в нем разобраться. 

Принято считать, что правовая активность является сознательной, общественно 

полезной деятельностью, но тут есть и обратная сторона. Негативная правовая активность - 

это антисоциальная, незаконная деятельность, направленная на достижение целей, 

вызванных интересами индивида или группы лиц. Она может быть следствием проблем в 

различных отраслях страны, либо же недопустимой, недобросовестной работы 

государственных органов и т.д. Но эти же причины могут привести и к позитивной 

активности. Главным отличием можно определить именно способы достижения цели. В 

случае негативной активности лицо или группа лиц применяют насильственные способы, 

либо, в общем, преступают закон. В качестве примеров можно привести: коррупционеров; 

взяточников; революционеров, которые захватывают власть с применением насилия и т.д. В 

каком-то смысле их деяния можно включить в правовую активность, ведь они действуют в 

сфере правовых отношений. Но все-таки позитивная форма больше подходит под понятие, 

ведь лица в ней реализуют свои интересы в рамках правовых норм. 

Значительная часть граждан нашей страны считает, что их мнение относительно 

политики в Российской Федерации не будет услышано и ни на что не повлияет. Именно 

поэтому необходимо выделить несколько основных проблем в развитии правовой 

активности граждан [3, с. 90]: 

1.К сожалению, в современной России демократия развита слабо. Мнение граждан не 

всегда учитывается, что приводит к ограничению правовой активности. СМИ часто 

искажают реальность, что поддерживает социальное напряжение. Коррупция также играет 

свою роль, уменьшая влияние граждан на общий исход. 

Отсутствие демократии в Российской Федерации, так же говорит и об отсутствии 

правовой активности. Так, согласно статье 31 Конституции РФ, граждане Российской 

Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование. В действительности же, происходят запреты со 

стороны государства на проведение данного рода мероприятий, а сотрудники полиции, 

иногда необоснованно превышают свои должностные полномочия. В последнее время, 

создаются различные общественные образования в поддержку свободы слова, но в очень 

редких случаях это все приводит к каким-либо переменам в положительную сторону.  
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2.Нельзя обойти стороной и тот факт, что в ограничении правовой активности 

граждан России и взаимодействии их с государством, большую роль играют средства 

массовой информации. Как правило, СМИ не всегда отображают реальное положение вещей 

и событий, происходящих в нашей стране. Это связано с тем, что большинство телеканалов 

являются федеральными, и чтобы не создавать лишнюю социальную напряженность среди 

граждан, очень много информации умалчивается. 

3.Не будет секретом, что помимо «искаженной демократии», в России активно 

процветает коррупция. Она имеет прямое отношение в ограничении правовой активности 

граждан современной России. Вследствие коррупции, независимо от выбора граждан на 

выборах, результат будет зачастую наиболее удобным для государства. Иначе говоря, имея 

право и проявляя активность, гражданин мало влияет на общий исход. 

В заключение стоит сказать, что видов реализации правовой активности граждан 

очень много, все они различны по своей сути. Некоторые используются ежедневно, они 

стали частью повседневной жизни, а некоторые и вовсе игнорируются. Это связано с 

недостаточной мотивацией граждан или недостаточными знаниями в области своих прав. 

Для решения данной проблемы следует: прислушиваться к мнению граждан; осуществлять 

через СМИ информирование граждан о жизни государства; показывать альтернативное 

мнение на федеральных каналах, а не выставлять одну точку зрения за истину; проводить 

мероприятия, направленные на повышение правовой культуры граждан.  
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Права человека являются фундаментальными и неотъемлемыми правами каждого 

индивида, независимо от его расы, пола, национальности или религии. Они признаны как 

всеобщие и неделимые, и гарантируются международными документами, такими как 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических 

правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.  

 Однако, несмотря на универсальность прав человека, возникает ряд проблем, 

требующих научного анализа с целью предложения путей их минимизации и преодоления. В 

данной статье, мы рассмотрим, основные проблемы универсализации прав человека 

проведем их анализ, а также выделим мнения философов, и ученых. 

Началом зарождения прав человека является созданная во второй половины XX века 

Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г., которая заложила прочные 

правовые основы для развития этого международного процесса [1]. Также значимыми 

вехами являются Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 

Международный пакт об экономических социальных и культурных правах, 2022, № 4 (103) 

101 правах (1966) и другие нормативные правовые акты. Они создали правовые основы для 

реализации механизмов защиты прав человека в международных условиях. Действуя 

совместно с Уставом ООН, механизмы защиты прав человека становятся всемирными и 

приобретают универсальный характер. Следует согласиться с Е.А. Баженовой в том, что 

история развития прав человека долгое время оставалась теорией в трудах европейских 

мыслителей [2, с.107] а, следовательно, являлась исключительно внутренним делом 

национального государства, определяли объект прав, их объем, способы их реализации и 

защиты. В исключительных случаях способ их изъятия.  Следует добавить, что, по мнению 

профессора В.А. Карташкина, международная защита прав человека выступает наиболее 

эффективным средством защиты и является универсальным инструментом [3, с.308]. Это 

обеспечивает функционирование универсальных договоров в сфере прав человека, 

соблюдение которых не только реализуется действиями комитетов, надзирающих за 

соблюдением прав человека, но и всей правоохранительной системы в каждом государстве. 

 Подходя к основным проблемам универсализации прав человека, мы хотим выделить 

культурный релятивизм. Некоторые страны и культуры отвергают концепцию прав человека, 

считая ее вмешательством во внутренние дела государства и пренебрежением культурными 

и традиционными ценностями. Это приводит к тому, что некоторые страны не 

ратифицируют международные договоры о правах человека или не соблюдают их 

положения, что приводит к санкциям за такие действия, а также несет определенные 

негативные последствия. 

Примером такого поведения можно выделить несоблюдения законодательства, 

регулирующего международные права человека. Соединенные Штаты продолжают грубо 

нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, в том числе посредством 

незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющей проблемой 

которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям 

Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы. Выходцы из африканского и азиатского 

регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления 

правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 г. на наличие 

расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение 

неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных 

в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, 

подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая 

«Human Rights Watch». Также в последние годы усиливается количество распространяемых 

экстремистами идеологических материалов. Эти негативные тенденции подтверждаются 

статистикой. Согласно опубликованным в 2020 году ФБР данным по преступности в 2019 г., 

57,6 % из 8302 преступлений на почве ненависти, зарегистрированных 

правоохранительными органами, были мотивированы расой либо этнической 



11 

 

принадлежностью жертв. Из этих преступлений 48,4 % были направлены против 

афроамериканцев, 15,8 % против белых, 14,1 % против выходцев из латиноамериканского 

региона, а 4,3 % - против американцев азиатского происхождения. Среди 4930 жертв 

преступлений на почве расовой ненависти 2391 человек имели африканское происхождение. 

В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения 

идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения 

о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися 

последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно 

публиковали СМИ. Проблема осложняется отсутствием законодательного запрета для 

военнослужащих на членство в националистических и расистских организациях. 

Представители вооруженных сил США на слушаниях в Конгрессе в феврале 2020 г. 

признали, что членство в националистической группе «не запрещено», но «активное 

участие» в этой группе может привести к административным санкциям. Они также признали, 

что не располагают точными данными о количестве привлеченных к административной 

ответственности американских военнослужащих, придерживающихся расистских идей. 

Таким образом, пример показывает нам, как США из-за отсутствия правового и 

законодательного регулирования неоднократно совершает правонарушения, несмотря на то, 

что за них следуют административные санкции, количество расистских идей и их 

воплощение не уменьшается. Чтобы предотвратить чувство безнаказанности у нарушителей, 

и минимизировать количество таких ситуаций, стоит усилить меры пресечения за такие 

правонарушения, введя уголовную санкцию. Ведь такие ситуации показывают нам то, как 

проявления расизма может стать началом применения физической силы, агрессивных 

настроений, а в дальнейшем и к массовым преступлениям, наносящим вред как внутри 

государства, так и за его пределами. 

У каждого государства существуют собственные ценности, традиции, особенности, 

из-за чего между странами, несмотря на международные договоры, возникают разногласия, 

нежелание выстроить мирные взаимоотношения, и прийти к какому-либо консенсусу. Это 

является немаловажной проблемой и в данный период времени.  

Один из ярких примеров нарушения международных прав человека из-за различных 

ценностей и взглядов у стран - это конфликт между Китаем и Тибетом. Китай считает Тибет 

частью своей территории, в то время как многие тибетцы стремятся к независимости и 

сохранению своей культуры и религии. Китайское правительство проводит политику 

подавления любых проявлений тибетской независимости, что приводит к нарушениям прав 

человека, таким как ущемление свободы слова, вероисповедания и собраний, преследование 

активистов и пропагандистов независимости. В мае 1951 г. в столице КНР было подписано 

соглашение, по которому Тибет возвращался в состав Китая. Регион сохранил значительную 

часть своей самостоятельности, в частности, не допускалось проведение никаких 

политических и социально-экономических реформ без желания и разрешения Лхасы. 

Несмотря на заключённое соглашение, трения между Лхасой и Пекином нарастали. 1950-е 

годы стали временем грандиозных экономических преобразований в КНР, которые не могли 

не затронуть Тибет. На переговорах между китайцами и Далай-ламой, которого еле 

уговорили вернуться из Индии, было решено, что реформы в Тибете будут отсрочены на 

шесть лет. Но этого не произошло. В результате в марте 1959 г. Далай-лама покинул Лхасу и 

направился к границе с Индией. Отъезд Далай-ламы был объявлен китайцами похищением, а 

руководство Народно-Освободительной Армии Китая получило приказ, навести порядок по 

всему Тибету. Было принято решение о роспуске тибетского правительства и переходе всей 

власти в руки уже существовавшего Комитета по подготовке к созданию Тибетского 

автономного района. Сегодня тибетцы внутри Тибета составляют национальное 

меньшинство, его территория густо населена китайцами. Тибетцы живут в жестких 

условиях. В докладах правозащитных организаций в ООН в 2017 году по нарушению прав 

человека Тибет занял второе место после Северной Кореи. 
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Пример, отражает суть того, что, несмотря на заключённое соглашение между 

Тибетом и Китаем, страны не пришли к мирному решению, эту ситуацию можно было 

решить более удовлетворительным для двух стран решением, но этого сделать, к сожалению, 

не удалось. Для решения этой проблемы международное сообщество может применить 

механизмы давления на Китай, включая санкции и обращения в международные суды. Также 

важно проводить переговоры между сторонами с участием посредников и независимых 

экспертов для поиска компромиссных решений, чтобы предотвратить разногласия между 

странами. 

Проблемы универсализации прав человека в международном праве являются 

серьезными и требуют комплексного подхода для их решения. Необходимо укреплять 

механизмы мониторинга и наказания за нарушения прав человека, содействовать диалогу и 

консультациям с различными странами и культурами, для достижения мирных 

взаимоотношений между государствами. 
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В статье  раскрывается понятие и сущность социального и правового государства. 

Так как социальное государство - это такое государство, которое помогает обеспечить 

каждому достойное существование. И социальное, и правовое государство ставят во главу 

угла права и свободы человека. Они выступают гарантом соблюдения прав граждан. 

Новизна исследования состоит в том, что авторы статьи рассматривают различные 

меры социальной поддержки населения в соответствии с существующими реалиями. 

Делается обоснованный вывод о том, что российское государство, как правовое и 

социальное государство принимает все меры социальной поддержки  населения.  

Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, меры поддержки 

населения, социальные выплаты, программа, проект, молодёжь.  
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Эффективная социальная политика является ключевым элементом, важным фактором 

обеспечения эффективности государственного управления. 

Социальное государство разрабатывает различные социальные программы и 

перераспределяет материальные блага для достижения достойного уровня жизни каждого 

гражданина, сокращения социального неравенства, а также содействия свободному развитию 

человека в соответствии с принципами социальной справедливости. Например, Конституция  

РФ гарантирует прожиточный минимум, оказывает помощь социально уязвимым слоям 

населения и обеспечивает доступ к жизненно важным благам, таким как жилье, образование, 

питание и помощь в случае болезни [1]. 

В своём послании Президента России Федеральному собранию, Владимир 

Владимирович Путин отметил, что 2024 год является Годом семьи, и призвал использовать 

появившиеся экономические возможности для поддержки семей с детьми. В ходе этого 

послания нашим Президентом были предложены новые меры экономической поддержки 

населения [2]. 

В то же время были поставлены конкретные демографические задачи по неуклонному 

повышению рождаемости в течение ближайших шести лет. 

Владимир Путин также поручил сократить число людей, находящихся за чертой 

бедности: если в 2000 г. к категории бедных относились 42 миллиона человек, то к 2024 г. 

эта цифра составит 13,5 миллиона. Поскольку в зоне риска находятся семьи с детьми, 

основной мерой поддержки в 2024 г. станет единое пособие для малообеспеченных семей, 

которое получат 11 миллионов человек[2]. 

Главой государства было предложено снизить налоговую нагрузку на семьи, а также 

к 2030 г. увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей, что автоматически повлечёт за собой рост 

социальных выплат, зарплат в бюджетной сфере. Правительство РФ в 2025 г. разработает 

новую модель оплаты труда бюджетников, в 2026 г. будет принято окончательное решение 

относительно единой схемы оплаты независимо от региона. 

  Мы рассмотрим основные категории, которым положены выплаты, ими являются 

многодетные семьи, сироты, и те, кто находятся в зонах специальной военной операции и их 

семьи [3,4]. 

Разработан проект «Придумано в России», начатый в 2022 г., а к 2024 г. 

запланировано создание в каждом субъекте Российской Федерации в школах инновационных 

индустрий, концентрация талантов «Гений места» инклюзивных творческих лабораторий, 

создание не менее 10 городских новаторских проектов, Корпоративного университета 

креативных индустрий «Таврида». 

Благодаря программе социальной поддержки, возможность посещения мероприятий 

учреждения культуры для детей и молодежи Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 

лет реализуется в рамках проекта «Пушкинская карта»: в 2024 г. планируется обеспечение 

для 100% таких граждан России [5]. 

Также в соответствии с новым Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей» Правительством РФ было издано следующее 

постановление, предусмотренное пунктом 3 [6]. 

Многодетным семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

гарантируются: 

а) предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и 

воспитанием детей; 

б) предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; 

в) досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с 

рождением и воспитанием трех и более детей; 

г) профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими 

дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной 

занятости; 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_(2024)
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д) право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на 

территории Российской Федерации независимо от места жительства в порядке и на условиях, 

которые определены в субъектах Российской Федерации. 

В сентябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал договор о 

присоединении следующих регионов к Российской Федерации: Луганская народная 

республика, Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области. В 

результате, семьи в присоединенных регионах получат материнский капитал на детей, 

родившихся после 2007 г.  

Размер материнского капитала зависит от количества детей в семье и времени их 

рождения; с 2020 г. средства будут выплачиваться и на первого ребенка, а размер 

материнского капитала будет ежегодно индексироваться.  

Тем самым, на первого ребенка в 2025 г. планируется повышение материнского 

капитала до 647 тыс. руб. На второго ребенка также полагается сумма материнского 

капитала к 2025 г. – 208 тыс. руб.  

Таким образом, общая сумма материнского капитала согласно плану бюджета будет 

составлять за 2025 г. – 855 тыс. руб.  

Касаемо мер поддержки детям-сиротам, государство в целях защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляет им дополнительные гарантии 

по праву на образование. Дети-сироты могут обучаться на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без 

взимания платы и принимаются вне конкурса в образовательные учреждения СПО и ВО при 

условии успешной сдачи вступительных экзаменов. При этом, они имеют право на 

получение второго начального профессионального образования без оплаты. Дети-сироты, 

обучающиеся в государственных образовательных учреждениях НПО и СПО, 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях ВО и ВПО, зачисляются 

на полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 

учреждения и до достижения возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования.  

Дети-сироты, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях, 

обеспечиваются бесплатным проездом: на городском, пригородном, на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год. Дети-

сироты выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, за счет средств 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего ПО, где они обучались, 

единоразово обеспечиваются: одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по 

нормам, в соответствии с законодательством по желанию выпускника может быть выдана 

денежная компенсация для их приобретения или перечислена в качестве вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ единовременным денежным пособием 

в сумме не менее 500 рублей. 

Медицинское обслуживание и оздоровительные мероприятия для детей-сирот, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются: 

бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и 

муниципальном ЛПУ в том числе диспансеризация, оздоровление, регулярные медицинские 

осмотры бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря 

базы труда и отдыха, при наличии медицинских показаний - в санаторно-курортные 

учреждения, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно [7]. 

В 2024 году дети-сироты получат новые правила и условия при выделении квартир. В 

федеральной программе по обеспечению жильем детей-сирот предусмотрены ряд изменений, 

которые сделают процесс более эффективным и справедливым. Правительство утвердило 

порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. 
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А также стоит обратить внимание на меры поддержки участникам СВО 

предусмотренных как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Так, например, мобилизованным гражданам РФ дополнительно установлена 

единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб. Аналогичная выплата положена 

также военнослужащим-срочникам и иным гражданам РФ (иностранным гражданам), 

заключившим в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ 

сроком на один год и более. 

В соответствии с указом Президента РФ от 31 декабря 2022 г. № 996 «О 

дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные 

звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и членам их семей» установлены выплаты в 3 млн. руб. для получивших увечье 

при выполнении задач по охране госграницы на участках, примыкающих к районам 

проведения СВО. 5 млн. руб. выплатят членам семей в случае гибели (смерти) при 

выполнении задач либо в течение года после увольнения из-за увечья или заболевания [8]. 

В целях социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждан, принимающих участие в СВО, а также 

членов их семей был принят ФЗ от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной с военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9]. 

Закон дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации 

или участия в СВО взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозайм. 

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или 

займу.  

Рассмотрим меры поддержки участников специальной военной операции и членов их 

семей. 

Кредитные каникулы. Также другой закон дает возможность оформлять кредитные 

каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются 

единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью. 

Кроме того, кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО или членам их 

семей, распространены и на созаемщиков, причем с даты объявления частичной 

мобилизации 21 сентября 2022 г. 

Трудовые гарантии для мобилизованных. В соответствии с принятыми поправками в 

Трудовой кодекс РФ за мобилизованными и добровольцами сохранятся их рабочие места. 

Трудовые контракты с ними будут не расторгаться, а приостанавливаться. После этого они в 

течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. 

Аналогичная норма будет действовать и для госслужащих. Также предусмотрены 

дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. 

Освобождение от пеней за просрочку платежей по ЖКХ. По закону мобилизованные 

граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. 

Также они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в 

многоквартирном доме. 

Управление бизнесом во время мобилизации. Закон позволит мобилизованным 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам передать свои организации в 

доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока 

владелец не демобилизуется. 

Кроме того, призывная комиссия даст мобилизованным предпринимателям пять 

рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Освобождение выплат мобилизованным от НДФЛ. В соответствии с поправками в 

Налоговый кодекс РФ выплаты, мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/209496-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/319762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/122372-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/210928-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8
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контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. 

Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые 

территории. 

Закрепление статуса добровольцев. Принят закон, закрепляющий статус 

добровольческих формирований. Добровольческие формирования будут содействовать 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в период мобилизации, 

действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании 

Вооруженных Сил России за пределами РФ. На участников таких формирований будет 

распространен статус военнослужащих, им будут положены выплаты и льготы. 

Также по новому закону добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана 

боевых действий. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской 

Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной 

поддержки. 

Об усилении социальной защиты вдов и вдовцов ветеранов боевых действий. Вдовы 

и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, 

смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после 

смерти супруга, супруги. 

В настоящее время меры социальной поддержки получают только те вдовы и вдовцы, 

которые живут одиноко или с детьми, находящимися у них на иждивении. 

О жилищном обеспечении семей. Члены семей военнослужащих, направленных в 

зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем 

по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. 

Размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.  

Ополченцы Донбасса и заключившие контракт с организациями, содействующими 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской 

области с 30 сентября 2022 г., получили статус ветеранов или инвалидов боевых действий. 

В соответствии с законом призванные в рамках частичной мобилизации граждане, 

взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. 

Также это право будет распространено на членов их семей, включая супругов, и на лиц, 

находящихся у них на иждивении. При освобождении от уплаты кредита в случае гибели 

мобилизованного или получения им инвалидности I группы задолженность будет списана 

целиком  [10]. 

Детей участников СВО примут в школы и детские сады в первоочередном порядке. 

Детей всех участников СВО, включая добровольцев, будут в приоритетном 

порядке принимать в школы и детские сады по месту жительства. Также у них будет право 

на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы 

распространяются и на детей, чьи родители или опекуны погибли при выполнении задач 

в зоне СВО или умерли вследствие ранений.  

Бесплатная юридическая помощь. Участники СВО и члены их 

семей смогут бесплатно проконсультироваться у юристов по вопросам оформления статуса 

добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат, оформления кредитных 

каникул и списания долгов, признания участника СВО погибшим или без вести пропавшим. 

Таким  образом, российское  государство, как правовое  и социальное  государство  

принимает  все  меры    социальной   поддержки  населения.  
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Государство выступает ключевым социально-политическим институтом на всём 

протяжении исторического развития человечества, его можно трактовать как сложную 

политическую организацию со своими традициями, культурой и социально-экономическим 

укладом, которая является управляющей силой в отношении общества.  

Познание государства предполагает исследование того, как данный социальный 

институт развивается, изменяется и выполняет свои функции. Деятельность государства 

охватывает практически все сферы жизни общества. 

Функции государства выражают его сущность, ту роль, которую оно играет в жизни 

граждан страны и какими средствами удовлетворяет потребности населения. В них 

отражаются приоритеты деятельности государства в социальной, экономической, культурной 

и других сферах жизни общества. 

Содержание и перечень функций государства в значительной мере зависят от 

сущности самого государства, его социального назначения в жизни общества. Содержание 

каждой функции складывается из совокупности сходных аспектов государственной 

деятельности. 

Основополагающими функциями государства являются управленческие. Именно они 

подразумевают конкретное направление управляющего воздействия государства на объект 

управления, которым является население, проживающее в данном государстве.  

Функции управления имеют конкретное содержание и осуществляются с помощью 

конкретных способов и форм управления (например, издание правовых актов управления, 

подчиняющее воздействие). 

Управленческая деятельность предполагает деление функций на универсальные, 

которые реализуются всеми органами государственной власти и специальные 

(специфические), которые требуют определенной квалификации органов. К ним относятся: 

прогнозирование, координация, планирование, мотивация, организация, регулирование и 

контроль. 

Прогнозирование – это определенное предвидение перспектив развития и последствий 

данных преобразований для общества. Координация способна обеспечивать слаженную 

работу всех структур управления. Планирование – это процесс постановления определенных 

целей и задач, которых необходимо достигнуть. Мотивация – процесс, который задает 

направление и организует деятельность органов государственной власти, побуждает на 

выполнение определенных действий. Организация – деятельность, которая направлена на 

разработку и установление структуры управления. Регулирование – это деятельность, 

имеющая определенную цель, которая соответствует органам государственной власти. 

Контроль – это процесс, при котором определяются отклонения от установленных правил и 

величин, корректируются сфера управленческого воздействия.  

Наряду с функциями государственного управления выделяются функции органов 

государственного управления, то есть их управляющее воздействие на объекты управления. 

Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты определяют полномочия органов власти на федеральном и региональном уровнях по 

реализации управленческих функций государства. 

К федеральным органам государственного управления относятся: Правительство 

Российской Федерации, федеральные министерства РФ, федеральные службы РФ, 

федеральные надзоры РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ. [1] 

Правительство РФ организует реализацию внутренней и внешней политики 

Российской Федерации; осуществляет взаимодействие органов власти и координацию их 

деятельности; обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации; участвует в установлении единых правовых основ систем различных сфер 

жизни; обеспечивает реализацию национальных целей, проектов и программ Российской 

Федерации; реализует право законодательной инициативы и реализация иных функций. [2] 

Федеральные министерства РФ очень различны, но существуют общие функции, к 

которым относятся: самостоятельное осуществление правового регулирования в 
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установленной сфере деятельности министерства, осуществление контроля и координации за 

деятельностью находящихся в ведении федеральных служб, агентств и внебюджетных 

фондов и реализация иных функций. 

Основной функцией федеральных служб и надзоров РФ является контроль и надзор за 

определенной сферой деятельности, в которой, в свою очередь, определяются специальные 

функции. Федеральные службы РФ осуществляют свои полномочия в сфере: обороны, 

государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью и других. [3] 

К региональным органам государственного управления относятся: высшее 

должностное лицо субъекта РФ как глава региона, которое осуществляет руководство 

исполнительной властью в субъекте РФ, высший исполнительный орган субъекта 

(правительство региона) и иные исполнительные органы в зависимости от самого субъекта. 

К управленческим функциям высшего должностного лица относятся: представление 

субъекта в отношении других должностных лиц субъектов РФ, органов государственной 

власти, подписание нормативных правовых актов данного субъекта РФ, главенство в высшем 

исполнительном органе РФ, координация деятельности различных органов исполнительной 

власти субъекта РФ и иные функции, которые определяются нормативными правовыми 

актами самого субъекта РФ. 

Функции высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации включают в себя: участие в проведении единой политики государства, 

контроль за органами местного самоуправления, если их нормативные правовые акты не 

соответствуют и противоречат актам на федеральном и региональном уровнях, управление 

собственностью субъекта РФ и надлежащее исполнение бюджета субъекта РФ и 

осуществление иных полномочий, которые устанавливаются нормативными правовыми 

актами на федеральном и региональном уровнях. [4] 

Все исполнительные органы власти между собой взаимосвязаны и представляют 

собой иерархическую систему, в которой один орган имеет функции и полномочия 

управления над другим, нижестоящим органом власти. 
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В статье проанализированы новейшие идеи в сфере разработок информационных 

технологий с целью противодействия коррупции в России. Автор поднимает вопросы о 

необходимости создания единой государственной системы по борьбе с коррупционными 

явлениями в различных сферах жизни общества (разработка ИИ-программ). Кроме того, в 

настоящей статье проанализированы отдельные законодательные акты, принятые с 

целью развития и укрепления государственного информационного института. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, искусственный интеллект, 
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Еще в апреле 2022 г. Президентом РФ был подписан Указ от 25.04.2022 № 232 (ред. от 

26.06.2023) «О государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции «Посейдон», с целью обеспечения использования информационной 

технологической модели для статистического анализа сведений о доходах, расходах, об 

обязательствах имущественного характера, а также для проведения проверочных 

мероприятий в области противодействия коррупции [1].  

За все время работы данной системы специалистами в области IT-технологий была 

отмечена положительная динамика ее работы: она объединила в единую сеть участников 

антикоррупционной деятельности – органов государственной власти и позволила 

автоматизировать большинство выполняемых ими функций. Однако, как показала практика 

и существующий на сегодняшний день рост коррупционных преступлений (по данным 

представленным МВД РФ в 2021 г. было зарегистрировано около 35 тыс. преступлений 

коррупционной направленности, что на 14% больше, чем годом ранее [6, с. 150]), такого 

внедрённого информационного взаимодействия стало недостаточно для полного 

«истребления» коррупции в стране. Вследствие чего Администрацией Президента РФ была 

определена задача внедрить и иные информационные технологии, с целью оказания 

методической и консультационной поддержки по вопросам противодействия коррупции в 

России. В связи с чем, считаем необходимым проанализировать и иные информационные 

разработки, которые используются и (или) будут использоваться в противодействии 

коррупции в 2023 г. 

Так, Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности были 

проанализированы представленные сотрудниками РАНХиГС научные исследования в 

противодействии коррупции с помощью искусственного интеллекта (далее – ИИ) с 

алгоритмической имитацией биологических систем принятия решений. Суть данной 

разработки состоит в том, что система ИИ будет анализировать загруженные в нее 

нормативно-правовые акты и с помощью алгоритмической имитации (методика решения 

задач по глобальной оптимизации организационно-правовой основы противодействия 

коррупции) обнаруживать в них коррупционные факторы. Например, выгруженные нормы 

того или иного НПА ИИ сможет проверить на превышение прав и компетенций, отсутствие 

или наличие в правовом акте нормативных процедур, юридическую неопределенность 
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документа, правовых противоречий с другими актами, а также отказ от конкурсных 

процедур [5].  

Председатель подкомитета по противодействию коррупции уже подчеркнул 

существенный потенциал в развитии и использовании такой технологии, кроме того была 

выдвинута идея о возможности внесения изменений в антикоррупционное законодательство, 

в том числе и в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, с целью закрепления 

конкретных случаев для решения вопросов о субъектности систем ИИ и допустимости 

использования результатов их работы в качестве доказательств, а также о гарантиях прав 

граждан, в отношении которых и был принят проверенный ИИ нормативный документ [4, 

с.397]. Важно отметить, что сотрудники РАНХиГС и эксперты Комитета СФ сошлись во 

мнении, что необходимо и дальше изучать коррупционные практики в сфере ИИ, а также 

продолжать обучать «интеллект-систему» в государственном управлении, с внедрением в 

программу функций по системному анализу коррупционных рисков [3]. 

Кроме того, все большую популярность в 2023 году набирает проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов (НАЭ), целью 

которой является выявление коррупциогенных факторов и их последующее устранение. Для 

развития качества НАЭ и повышения уровня ее открытости в условиях современных 

информационных технологий законодателем выдвинута идея проведения электронного 

мониторинга деятельности независимых экспертов. В апреле этого года уже обсуждалась 

идея о разработке и внедрении информационной системы с целью проведения анализа 

полученных данных в заключениях независимых экспертов, проводящих НАЭ. По мнению 

ученых-юристов, разработка такой программы позволит определить показатель 

эффективности использования такой экспертизы, а также будет свидетельствовать о 

стабильности и законности признания выводов по результатам НАЭ.  

Считаем, данное предложение эффективным способом повышения качества работы 

лиц, борющихся с коррупцией в нашей стране. Полагаем, что подобные модели 

информатизации необходимо использовать во всех сферах жизни общества, особенно это 

актуально для финансово-кредитной сферы и сферы потребительского рынка, а также 

строительства, поскольку именно здесь наблюдается прохождение значительных сумм 

денежных средств, что стимулирует факторы коррупции в стране. Кроме того, считаем, что 

разработка новых средств и методов управления развития цифровых методов для устранения 

коррупциогенных факторов позволит повысить информационный потенциал страны [2]. 

Вместе с тем, внедрение и применение IT-технологий, в том числе и использование 

ИИ создает не только новые возможности для борьбы с коррупцией, но и новые угрозы, ведь 

ИИ может использоваться мошенниками с целью кражи конфиденциальных данных, взлома 

государственных и муниципальных сайтов. Да и существующая угроза нарушения 

алгоритмов ИИ ведет к «непрозрачности» процесса проверок, и, как следствие, снижению 

доверия к программам, использующим ИИ для проверок коррупциогенных факторов.  

Считаем, что для минимизации хотя бы некоторых из указанных проблем, предлагаем 

при внедрении IT-технологий, включая и ИИ, руководствоваться следующими правилами: 

обеспечивать максимальный контроль за работой таких систем, а на этапе их разработки для 

устранения системных ошибок при принятии решений, а также снижения коррупционных 

рисков использовать уже проверенные ранее программы. Здесь важен и вопрос 

инвестирования в создание качественных баз данных, на которых в дальнейшем будет 

обучаться ИИ, ведь повышение прозрачности работы такой системы необходимо проведение 

постоянных обновлений, что требует должного финансирования. 

Таким образом, в целях противодействия коррупции в России вышеперечисленные 

технологии обладают широким потенциалом для обеспечения прозрачности деятельности 

органов и минимизации рисков. При этом законодателю необходимо разработать и принять 

нормативные правовые акты, регулирующие различные аспекты использования указанных 

технологий, включая вопросы юрисдикции, рисков и ответственности, а также 
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предусмотреть создание и функционирование цифровой инфраструктуры и процессов, 

обеспечивающих надлежащую работу соответствующих технологий. 
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В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие при внедрении 

и реализации антикоррупционного образования в РФ. Предложены пути по их решению, а 

также проанализированы законодательные акты, влияющие на развитие института 

антикоррупционного образования. Автором работы сделан вывод о том, что развитие 

вышеуказанного института напрямую зависит от качества и уровня образования 

кадрового актива в стране, который, так или иначе, влияет на уровень правосознания 

современного общества. 
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На сегодняшний день антикоррупционное образование в России является одним из 

наиболее перспективных направлений (во всех сферах жизни общества) в противодействии 

коррупции. Учитывая положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» под понятием «антикоррупционное образование» 

следует понимать такой целенаправленный процесс обучения и воспитания личности, 
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который основывается на специально разработанных общеобразовательных программах и 

реализуется в образовательных учреждениях (в садах, школах, университетах) (далее – ОУ) 

для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры ученика, студента и т.д. [1]. 

В настоящее время для реализации такого вида образования в нашей стране 

законодателем, согласно Указу Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы», были поставлены задачи, в которые входит 

не только участие в данном процессе всех заинтересованных сторон, но и предупреждение 

любого проявления коррупционного поведения и мышления [2].  

Кроме того, в направления антикоррупционного образования законодатель отнес и 

преодоление правового нигилизма, информирование учащихся о сути коррупции как 

социального явления и противозаконного деяния, формирование осознанного отношения к 

коррупции, освоение навыков, необходимых для борьбы с ней. Антикоррупционная 

пропаганда и распространение идей законности – это одно из важных направлений в 

реализации Национального плана противодействия коррупции, который был закреплён 

законодателем. 

Вместе с тем, в нашем государстве уже существующие попытки внедрения 

антикоррупционного образования на всех образовательных уровнях (от дошкольного до 

высшего образования) носят в себе бессистемный (неслаженный) характер, вследствие чего 

говорить о достижении к 2024 году всех вышеперечисленных автором работы задач очень 

трудно. Рассмотрим более подробно некоторые проблемы, существующие при реализации 

Национального плана по вопросу действия антикоррупционного образования в РФ и 

выдвинем идеи по их решению.  

Так, в ОУ предпринимаются попытки осуществить антикоррупционную пропаганду, 

нежели антикоррупционное воспитание или обучение. Деятельность ОУ, как правило, 

сводится лишь к проведению нескольких мероприятий в год по обозначенному вопросу, 

например, в виде розданных преподавателем на том или ином занятии анкет 

соответствующей тематики, заполнение которых носит в себе исключительно формальный 

характер [3].  

Еще одной из проблем в развитии российского института антикоррупционного 

образования следует отнести проблему отсутствия необходимого, соответствующего 

современным стандартам юридического образования у преподавателей. Практика 

показывает, что базового образования и ученой степени недостаточно для преподавания 

дисциплин антикоррупционной направленности. В такой ситуации можно с уверенностью 

утверждать, что назрела необходимость переподготовки преподавателей образовательных 

учреждений высшего образования в рамках дополнительного образования. Помимо этого, во 

многих учреждениях не организованы даже курсы повышения квалификации или 

переподготовки для преподавателей по проблематике противодействия коррупции. В 

сложившейся ситуации в антикоррупционную тематику в основном привлекаются 

преподаватели посредством участия в конференциях и написания трудов, что существенно 

замедляет процесс развития данной сферы [4]. 

Более того, принятые и действующие основные профессиональные образовательные 

программы, разработанные на основании ФГОС ВО, не содержат в себе никаких указаний на 

обязательность включения в учебные планы дисциплин с антикоррупционной 

направленностью. Анализ действующих в настоящее время ФГОС показал, что 

образовательный процесс не выстроен на единой концепции образовательной 

антикоррупционной политики государства, да и сами стандарты не раскрывают даже таких 

основных понятий, как «антикоррупционная политика государства», «коррупция», 

«противодействие коррупции», «антикоррупционная пропаганда и профилактика», 

«антикоррупционные правовые акты» и т.д. 

Существует и еще одна серьезная проблема: в большинстве ОУ самостоятельные 

антикоррупционные основные профессиональные образовательные программы не 
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реализуются, да и специальные курсы, направленные на обучение навыкам противодействия 

коррупции, до сих пор не разрабатываются и не внедряются в образовательный процесс. 

Кроме того, в учебных планах по направлениям подготовки будущих юристов отсутствуют 

дисциплины антикоррупционной направленности либо включена отдельная дисциплина по 

антикоррупционным вопросам как дисциплина по выбору в рамках основной 

профессиональной образовательной программы [5, с.137].  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что отдельные образовательные 

программы и элементы антикоррупционного образования в большинстве образовательных 

учреждений недостаточно продуманы и систематизированы. Полагаем, что назрела острая 

необходимость в разработке единой концепции антикоррупционного образования с учетом 

его целей и задач, уровня подготовки обучаемых лиц и требований, актуализированных 

ФГОС. Образцовым примером в развитии антикоррупционной политики и образования 

может послужить зарубежный опыт.  

Так, например, в Сьерра-Леоне с 2005 года в учебных заведениях действует единая 

программа по противодействию коррупции в Республике. В данном государстве уже не 

первый год реализован комплексный подход по повышению осведомленности в сфере 

коррупции с помощью специально разработанного учебного материала для молодых людей, 

осуществляется поддержка педагогов по профилактике, проведению мероприятий по 

повышению осведомленности о коррупции среди учеников и студентов.  

Таким образом, антикоррупционное образование сегодня – будущее нашей страны. 

Формирование в России института антикоррупционного образования на данном этапе 

должно включать в себя необходимую индивидуализацию, а также ориентацию на 

практические навыки и расширение сферы как основного, так и дополнительного 

образования, а развитие системы профессионального образования в данной сфере должно 

включать в себя расширение штата профессионалов на всех этапах образовательного 

процесса. 
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В статье рассматривается защита прав и свобод человека и гражданина является 

исторически обусловленной деятельностью, которая напрямую связана с развитием 

общества, государства и права. Еще с самого начала возникновения государственности, 

осознания социальными индивидами себя как носителей прав и обладателями свобод, 

появилась своего рода социально-правовая активность, направленная на отстаивание этих 

прав и границ их осуществления. Особую роль в этом играли судебные органы. В настоящей 

статье представлен анализ роли суда в защите прав граждан в дореволюционной России.  

Ключевые слова: права граждан, суд, судебные органы, защита, вече, церковный суд, 

владельческий суд, княжеский суд, вотчинный суд, сутяжники, наместники. 

 

Исторически развитие института защиты прав граждан судебными органами в России 

было связно с прохождением определенных условно выделяемых исторических этапов, для 

которых характеризующими были определенные цели и задачи суда, а также его положение 

в системе государственного аппарата.  

На самом раннем этапе развития русского права – периоде древнерусского 

законодательства – можно говорить о том, что суд не был отделен от государства, поскольку 

суд осуществлял верховный правитель и его наместники по административно-

территориальным единицам. Однако, например, в Новгородской республике были созданы и 

специальные органы правосудия – это вече как суд всего народа и церковный суд. Однако, 

судебные дела в основном разбирали административные государственные управляющие – 

князь, тысяцкий, местный управляющий.  

Зарождение судопроизводства исследователи относят к Х-ХІ векам. Е.В. Королева 

отмечает, что «частный способ восстановления нарушенного права руками потерпевшего 

(истца) в этот период не применялся: он использовался в совокупности с родовой, общинной 

и государственной судебной властью» [1, с. 48]. 

В период ХІ - XV века существовал владельческий суд: жалованные грамоты частным 

владельцам имений даются с вирами и продажами. Этот суд был полномочен решать любые 

дела без каких-либо исключений. В Новгороде и Пскове в XIV и XV веках деятельность 

вечевых и княжеских органов суда определялось законом. В это время стадиями судебного 

процесса являлись: определение состава сторон процесса; непосредственно, сам суд; стадия 

исполнительного производства. Псковская судная грамота именовала сторон 

разбирательства «истцами», «суперниками» или «сутяжниками». 

Интересным моментом являлись судебные полномочия вече, которое играло роль 

законодательного органа в системе органов управления Новгородской республикой. Однако, 

вече рассматривало не каждое дело: на вече попадали только дела в отношении верховных 

политических лиц, а также дела в отношении высших духовных лиц. То есть вече 

рассматривало наиболее сложные, важные и наиболее серьезные с политической точки 

зрения дела. Князь оставлял для управления на местах посадничих, то есть наместников, 

которые осуществляли управление вверенной им территорией. Для придания объективности 
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судебному процессу на суде посадничего присутствовали восемь заседателей от народа, 

представители сторон. Суд посадничего рассматривал различного рода сложные уголовные и 

гражданские дела. 

В исторических документах также имеются сведения о наличии иных судебных 

органов власти, однако, они настолько отрывочны, что составить целостную картину об их 

полномочиях, задачах и функциях почти невозможно. Одно можно утверждать с 

достаточной  уверенностью – это то, что, как и в нынешней судебной системе, простые дела 

рассматривали самые низшие административные чины, дела более сложного уровня – по 

более опасным преступлениям или более дорогие с позиции оценки иска, – суды 

посадничего или княжеский суд. 

Следует отметить такую особенность осуществления древнерусского правосудия, как 

высокая степень участия общества в его отправлении, – в тех условиях развития общества 

государство еще не отделилось от народа, в связи, с чем общество почти самостоятельно 

принимало судебные решения, которое самостоятельно же и поддерживало и реализовывало 

в жизнь.  

Также следует отметить такую особенность судебной власти в древнерусском 

государстве, как вспомогательный характер суда для государственной власти. В целом, 

государственная власть изначально создавалась для совместного решения вопросов 

удержания территорий и защиты от внешних агрессий, для чего власти требовалось 

политическое и экономическое господство и порядок на территории ее осуществления. 

Именно для поддержания порядка, который был необходим для сборов налогов и 

обеспечения внешней безопасности использовался суд для публичного разрешения правовых 

противоречий между членами общества как бы самим обществом. В это время суд 

интересовал государство с позиции регулятивной функции, а не правозащитной, в связи, с 

чем судебная процедура была отработана по минимально необходимому уровню, 

необходимому для устранения явных вопросов ее осуществления. Посредством суда князь 

поддерживал собственную власть и авторитет как верховного правителя, все судьи 

автоматически зависели от князя и могли быть заменены им по его усмотрению. Суд был 

неотделим ни от исполнительной, ни от законодательной власти, поскольку все эти ветви 

единой государственной власти, в конечном итоге, были сосредоточены в руках князя. 

Однако, нельзя в полной мере говорить об авторитарности власти князя – доля 

участия народа в отправлении княжеской власти также имела место, поскольку князя 

призывал сам народ и доверял ему полное управление собой. По сути, князь был доверенным 

лицом народа, которому народ добровольно передал полноту власти управления собой как с 

позиции издания законов и управления, так и осуществления правосудия. 

Деления на уголовный, гражданский, состязательный и обвинительный процессы не 

существовало. Государство не могло выступать в качестве истца. Кроме этого, договор мог 

выступать в качестве основания разрешения спора. И.П. Левшина подчеркивает, что 

«судебное разбирательство в рассматриваемый период являлось состязанием сторон перед 

судьей. В качестве судебных доказательств выступали послухи, суды Божьи и акты» [2, с. 

230]. 

Следующий период развития защиты прав граждан судебными органами связан с 

принятием Судебников Ивана III и Ивана IV Грозного, а также Судных грамот. Базой для 

развития судебной системы, правосудия и судебной власти, выделения ее из единой 

государственной власти, являлось развитие и усложнение частного правового 

регулирования, которое требовало специальных знаний при разрешении правовых 

конфликтов. Для рассмотрения гражданско-правовых отношений было уже мало понятий 

справедливости и велений князя. Чтобы разобраться в тонкостях дела, необходимо было 

применить знания писаного права, что обусловило появление специальных должностных 

лиц, которые должны были разрешать правовые конфликты, основываясь на знаниях права.  

Имеет значение также изменение земельных отношений на Руси – появляются три 

категории землевладения – это князь и его наместники, церковные землевладельцы, а также 
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вольные города. Собственность на землю являлась определяющим фактом в распределении 

экономических ресурсов, а значит и власти, в том числе, при отправлении правосудия. 

Появляются три формы судебной власти – это княжеский суд и суд его наместников, 

церковный суд, а также суд вольных городов.  

Функции судебной власти в исследуемый период, в целом, оставались прежними – 

это поддержание правопорядка на территориях отправления власти и правосудия, прежде 

всего, экономического порядка, который обеспечивал кормление властных должностных лиц 

на соответствующих территориях. Однако, появляется новая функция судебной власти – это 

организационная функция, которая заключалась в обеспечении централизации власти, что 

требовало установления единых стандартов отправления правосудия и материального права. 

Появляется система «докладов», которая заключалась в передаче дела от одного судьи к 

другому по вертикали судебной власти в случаях, когда нижестоящий судья сам не мог 

разрешить дело или его решение обжаловалось. Появляется судебная система как 

иерархическая система специализированных государственных органов власти. Суд все еще 

тесно связан с обществом и моральными ценностями, осуществление правосудия имеет 

отголоски самостоятельного разрешения народом правового конфликта в отношении самого 

себя. 

Следующий этап развития защиты прав граждан судебными органами приходится на 

период становления абсолютизма. А.М. Саменкулов отмечает, что «в этот период 

усложняются социально-экономические отношения, укрепляется власть монарха, 

появляются новые судебные органы, создаваемые государством. Государственный аппарат 

Московского государства знает три вида суда – это государственный, сословный и частный. 

Кроме этого, продолжали действовать вотчинные суды, которые соответствовали разрядам 

владельцев вотчин» [3, с.47]. 

Следующим этапом развития защиты прав граждан судебными органами можно 

назвать принятие Соборного уложения 1649 года, которое, по сути, обобщило весь опыт 

становления правосудия древнерусского и средневекового периодов. Причем ценным было 

то, что в Соборном уложении содержатся не только обобщение процессуальных норм 

организации судебной деятельности, но и судебной практики. Суд становится более 

профессиональным, что повышает его эффективность, но, одновременно с этим, приводит к 

существенному отрыву от общественности.  

Именно во времена действия Соборного уложения перед государством встает задача 

отделения суда от организации местной административной исполнительной власти, что 

становится одной из первостепенных задач организации и проведения судебной реформы. 

Усложнение гражданского оборота и развитие правовых конструкций привело к 

объективной невозможности отправления правосудия судов и судей, которые в силу своей 

профессиональной деятельности занимались бы только отправлением правосудия. являлись 

целостной единой системой. 

Правосудие все еще остается подконтрольным государственной администрации, 

поскольку любое судебное решение могло быть отменено верховным правителем на данной 

территории. То есть суд в любом случае все находился под исполнительной властью и 

являлся ее частью. 

Судебная деятельность также регламентировалась на этом этапе весьма поверхностно, 

поскольку значение имело только то, что примет судебный орган, но не как он это сделает. 

Такое положение вещей позволяет по-прежнему говорить о назначении суда не как 

правозащитного органа, а как органа обеспечения правопорядка в стране, который 

обеспечивает наличие и защиту экономической основы к существованию государственного 

аппарата, то есть по-прежнему является определяющей либо одной из существенных 

функций деятельности суда. 

В XVII веке выделялись местные и центральные суды. При этом воеводы, земские и 

губные власти имели право судить без возможности обжалования их решений в 

апелляционном порядке. По своей сущности апелляционная жалоба являлась, прежде всего, 
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жалобой на то, что судья допустил ту или иную ошибку, то есть это был личный спор с 

судьей как правоприменителем, хотя на тот момент были прецеденты, когда судья просто 

добросовестно ошибался при вынесении решения. 

Основным направлением реформы организации судебной власти в период 

царствования Петра Первого было сведение разрозненных судебных органов в единую 

систему с сильным централизованным началом. Эта направленность была характерна для 

всех прочих преобразований государственного аппарата Петром I. Основные преобразования 

были направлены на областной уровень организации судебной системы. На уровне области 

суд был по-прежнему зависим от областной и городской власти, но суд становится 

постоянным государственным учреждением.  

Петр I попытался отделить судебную власть от исполнительной, однако, его 

преобразования, направленные на положительные изменения, организационно были 

зачастую непоследовательны, бессистемны, что приводило к отсутствию должной и 

ожидаемой эффективности. В.Е. Кассихина пишет: «Петр I к воинскому уставу 1716 г. 

приложил «краткое изображение процессов», реципированное из западных источников; 

здесь нашло себе место полное применение понятия следственного (инквизиционного) 

процесса; процесс становится тайным и письменным (вместо судоговорения установлен 

двукратный обмен бумаг между сторонами» [4, с. 10]. 

Документ «Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи», 

изданный в 1775 году Екатериной II, был направлен на организацию государственной власти 

и регулировал вопросы отправления правосудия в регионах России.  

На этом этапе развития институт защиты прав граждан судебными органами судья 

был настолько не ограничен в своей власти, что такой подход к доказательствам, скорее, был 

на руку слабой стороне процесса, поскольку сковывал усмотрение судьи. Сами формальные 

требования к процессу постепенно уходили в прошлое. Судебная система этого периода 

характеризуется отсутствием упорядоченности структурных и процессуальных связей, 

спорными вопросами определения подсудности и подведомственности споров. 

Законодательство этого периода также далеко от упорядоченности и соподчиненности, 

процессуальное законодательство не соответствовало фактическому устройству судебных 

органов.  

Манифест 19 февраля 1861 г. провозгласил отмену крепостного права, в связи, с чем 

изменилась правовая система государства, его политика, экономика, социальные отношения. 

Указанные изменения обусловили необходимость проведения реформационных 

преобразований, одним из которых стала судебная реформа 1864 г. Качественные 

преобразования суда в России были связаны с реформами Сперанского, который пытался 

воплотить в жизнь принципы разделения власти на судебную, исполнительную и 

законодательную. А также ценности естественного права при отправлении правосудия – это 

идеи справедливости, гуманности, оперативности разрешения судебных дел. Одним из 

главнейших достижений реформы явилось создание суда присяжных, то есть предоставление 

обвиняемому возможности доверить свою судьбу равным себе [5, с.64]. 

Таким образом, институт защиты прав граждан судебными органами зародился в 

далеком прошлом и развивался вместе с эволюцией судебной системы Руси на протяжении 

столетий. Развитие защиты прав граждан судебной властью происходило параллельно, во 

взаимосвязи с взаимозависимости с развитием самого государства и его институтов, 

общества. 
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Арктика – единственный в своем роде регион, в котором сосредоточены значительные 

запасы ресурсов и остающийся почти нетронутым природным резервом всего человечества. 

Многочисленные богатства привлекают к себе пристальное внимание как арктических стран: 

Канада, Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия Швеция и Финляндия, так и стран, 

отдаленных от полярного круга, включая Индию и Китай. Площадь Арктики приблизительно 

27 млн км2, из которых 13 млн км2 приходится на Северный Ледовитый океан. Большая 

часть морских границ в Арктике до сих пор остаются объектом спора. Россия заявляет свои 

территориальные права общей площадью 9 млн. км2, стремится к быстрейшему признанию 

северными государствами морских границ в Арктике. Но, к сожалению, крайнее заседание 

Арктического Совета прошло без ее участия в связи с введенными санкциями. 

На сегодняшний день Арктика становится территорией соперничества множества 

государств, значительных транснациональных корпораций. 

Без всякого сомнения, можно заявлять, что без сохранения самобытных цивилизаций 

народов Севера уже в скором будущем Российская Федерация может потерять Арктику. 

Любой территории мира соответствует собственный уклад жизни населяющих ее народов, 

который определяется условиями среды и отвечает выработанному веками опыту выживания 

в суровых условиях климата. Коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России доводилось учиться жить в трудных условиях. Суровые зимние холода, 

короткое лето потребовали значительной стойкости и бережного отношения к хрупкой 

экологии северных территорий, позволив сохранить ее в целости. В развитии условий жизни 

этих народов в современном мире важное значение имеют экономическое, социальное и 

экологическое направление. На вопросы предоставления особых прав коренным народам, 
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проживающим на арктических территориях, международное сообщество, обратило внимание 

в конце 80-х годов. В 1989 году была подписана Конвенция Международной организации 

труда № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах» [1, с.511]. Работа над международным правовым обеспечением этой 

важной сферы продолжалась более 20 лет. В 2001 году ЮНЕСКО приняла «Всеобщую 

декларацию о культурном разнообразии», а двумя годами позже - «Конвенцию по вопросам 

охраны нематериального культурного наследия», в которой было указано, что общемировая 

культура складывается из всего многообразия культур всех народов планеты, включая самые 

малочисленные, что создает неповторимое богатство цивилизаций. 

Конвенция 2003 г. разрабатывалась на основе «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам 

охраны мирового культурного и природного наследия» 1972 г. Итогом этой грандиозной 

работы стало принятая ООН в 2007 г. Декларации о правах коренных народов и объявление 

2005 - 2014 гг. вторым десятилетием коренных народов мира. 

Данные основополагающие документы международного права стали ориентиром для 

совершенствования законодательства РФ в области прав и обязанностей коренных 

малочисленных народов Севера. Данные международные правовые акты стали результатом 

осознания общемирового значения сбережения и развития неповторимых культур народов 

Севера и бережного отношения к среде их обитания, подтверждены их неотъемлемые права 

на ресурсы и территории их исконного проживания. 

Повышение статуса коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России было бы невозможно без широкого распространения представлений о 

ценности культур и необходимости их сохранения как мирового достояния. Увеличение 

спектра прав коренных народов стало результатом повышения уровня самосознания малых 

народов и активной борьбы в защиту их традиционных ценностей. В условиях глобализации 

данное наследие могло быть окончательно потеряно вместе с выработанным тысячелетиями 

опытом выживания в крайне неблагоприятные климатические условия. Из чего следует, что 

коренные малочисленные народы Севера заявили о себе как независимых субъектах 

взаимодействия различных культур, готовых решительно отстаивать собственные интересы. 

    После распада Советского союза принимались соответствующие нормативно-

правовые акты, касающиеся правоотношений в специфической Арктической зоне России. 

Права и свободы в области самореализации граждан закреплены в Конституции Российской 

Федерации. В основном законе записано, что Россия исторически считается 

многонациональной страной, также сказано, что многонациональный народ является 

единственным источником власти. То есть не должно быть никакого ущемления прав людей и 

преград к их реализации по национальному признаку [2]. 

Указанные выше законодательные акты не только подтверждают закрепленные за 

народами Российской Федерации основные конституционные права, в частности, право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития в соответствии с 

частью 3 статьи 68 Основного Закона, но и признают КМНС особым субъектом 

правоотношений и одновременно особым объектом внимания государства. Ст.69 

Конституции РФ гарантирует им права в соответствии с нормами международного права. 

Категория «коренные малочисленные народы» охватывает 47 этносов, 40 из которых обитают 

преимущественно на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири в 33 федеративных субъектах и 

обладают уникальным жизненным укладом. Необходимо отметить, что северные и 

дальневосточные регионы, где проживают большинство КМНС составляют около 70% от 

площади всей России (примерно 12 млн км2). Население же насчитывает всего 6,9% от 

населения страны, при этом более 100 народностей исконно проживали на этой территории, 

40 из которых относятся к малочисленным. Их список утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р «Об утверждении перечня 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации».  
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На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоят вопросы сохранения 

Арктической зоны. Данный регион имеет огромную протяженность, в которой 

сосредоточены природные ресурсы, имеются предпосылки для развития новых культурных 

проектов. В последнее время особенно важной стала тема поддержки этнического, 

культурного и цивилизационного потенциалов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока России. При этом задачи бережливого обращения с ресурсами 

природы Арктики, сохранения и приумножения культурного наследия этого региона тесно 

связаны с текущим и будущим экономическим положением территории. 

Считается, что сохранения существующих традиционных ценностей в Арктической 

зоне встречаются с множественными негативными воздействиями. Несмотря на это, 

сохранность местных особенностей обусловлена: преимущественным кочевым образом 

жизни местного населения, локальными социальными привычками, уникальной культурой, 

климатическими и географическими характеристиками местности, традициями местного 

натурального хозяйства, характерными промыслами, такими как: животноводство, рыбалка, 

охота, собирательство, мифологией природной направленности, моментами 

психологического характера. 

Основные традиционные культуры малых народов Арктики включают в себя черты 

ментальности, которые необходимы для гармоничного существования в локальном социуме в 

специфических условиях окружающей среды.  В период существования Советского Союза 

коренным малочисленным народам Севера уделялось отдельное внимание.  

В современной истории страны произошли значительные изменения, они поставили 

перед представителями малочисленных этносов множество вопросов, связанных с 

адаптацией, к сожалению, все сумели своевременно приспособиться изменившимся 

обстоятельствам жизни. К важнейшим проблемам жизни в условиях арктического пояса 

относятся безработица и низкий уровень доходов местного населения. Ввиду отсутствия 

условий для нормальной жизни происходит постепенный отток населения из арктической 

зоны. Чаще всего родные места покидают представители молодого поколения. Происходит 

размывание этнического состава коренных народов, замедляется его воспроизводство. Во 

многом это связано и со снижением прибыльности от занятия традиционными промыслами, 

которые издревле практиковались в Арктической зоне. К тому же многие подобные занятия 

(рыбная ловля, охота, соответствующая обработка природного сырья) в данный момент 

существенно ограничены законодательно. 

Все перечисленные выше причины приводят к тому, что жить на своих исконных 

территориях становится все труднее [3, с.2193]. 

Несмотря на многочисленные пробелы в законодательстве, существует комплекс мер 

поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. К 

тому же предполагается планомерно расширять спектр льгот и преференций для 

представителей рассматриваемых этносов. Отчасти это связано с тем, что представители 

северных народов наравне с другими этносами участвуют в Специальной военной операции 

на территории Украины, которая проводится в настоящее время. Важным правовым актом, 

касающимся жизни коренных народов Арктической зоны России, является документ от 30 

апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации». В статье 9 данного закона подчеркивается, что лица, относящиеся к 

рассматриваемым этносам, которые ведут традиционный образ жизни и хозяйства, могут 

быть освобождены от прохождения действительной военной службы. В соответствии с 

основным законом нашей страны такие люди вместо стандартной службы в вооруженных 

силах могут проходить альтернативную службу.  

На основе анализа представленных выше законодательных актов становится ясно, что 

необходимы соответствующие правовые изменения, касающиеся возможности замены 

военной службы альтернативной гражданской службой для представителей малых этносов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока России и других малочисленных народов нашей страны. 

Их представители не должны принимать участие в Специальной военной операции на 
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территории Украины либо других государств, проходить другие виды военной службы, в том 

числе по призыву [4]. 

Также необходимо внести изменения в закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» касательно 

невозможности призыва на действительную военную службу коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Это позволит сохранить данные этносы, 

а также их уникальную культуру, являющуюся достоянием человечества. 

Очень важным моментом является то, что сохранение традиционного уклада 

малочисленных этносов Севера и других подобных народов не должно осуществляться в 

виде полной изоляции. Иными словами, не должна складываться ситуация так называемого 

социального одиночества, когда малочисленные народы остаются наедине с самими собой. 

Наоборот, знания и навыки рассматриваемых народов должны обогащать другие этносы, 

способствовать развитию экологических культурных инициатив на различных территориях. 

При этом важно отметить, что важную роль защиты коренных малочисленных народов от 

различных форм дискриминации по национальному признаку. Не должно быть пропаганды 

какой-либо отсталости или неполноценности представителей таких этносов. С другой 

стороны, нельзя поддерживать и так называемую парадигму социального иждивенчества 

малочисленных народов. В стремительно меняющемся современном мире коренные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока России должны планомерно развиваться. Основой 

такого развития может стать богатая культура, которая основана на принципах бережного 

отношения к природе [5, с. 73]. 

Следовательно, в настоящее время не наблюдается устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. 

Демографическое состояние данных народов можно рассматривать только в отрицательной 

динамике. 

В большей части регионов государства, где проживают представители таких народов, 

необходимо расширение нормативно-правовой базы для защиты местного населения от 

негативного воздействия процессов глобализации. Таким образом, хорошим примером может 

послужить правовой опыт Республики Саха (Якутия). Перспективной идеей является 

инициатива разработки и принятия Арктического кодекса Российской Федерации. Такой 

комплексный законодательный акт, без сомнения, поспособствует ускорению развития всего 

арктического региона. 
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В статье исследуется роль Центрального банка РФ (Банка России), освещаются его 

функции и инструменты, рассматриваются основные аспекты регулирования 

деятельности коммерческих банков, денежно-кредитной политики и обеспечения 

финансовой стабильности. В заключении статьи анализируется значение Центрального 

банка Российской Федерации для практики и возможности для дальнейших исследований. 

Также в статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается Центральный 

банк Российской Федерации при проведении государственной денежно-кредитной политики, 

и в условиях изменения ситуации на денежном, кредитном, финансовом и валютном рынках 

Российской Федерации, и выдвинуты предложения по совершенствованию деятельности 

Банка России. 

Ключевые слова: Центральный банк РФ, роль, функции, полномочия, регулирование, 

деятельность, коммерческие банки, экономика, финансы, значение, политика, проблемы, 

эффективность, предложения. 

 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, а именно в 

статье 75, устанавливается особый конституционно-правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации [1]. Он обладает исключительным правом денежной эмиссии, а его 

основной задачей является защита и обеспечение устойчивости рубля. Полномочия 

Центрального банка Российской Федерации, его функции, статус, цели деятельности 

определяются Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами [2]. 

В современном быстро меняющемся и динамичном мире экономическая стабильность 

и эффективное функционирование финансовых институтов остаются приоритетными 

задачами для глобальной экономики. Ключевым звеном в управлении финансовой системой 

страны является Центральный банк Российской Федерации. Согласно документу о развитии 

отечественного финансового рынка «Основные направления развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2023-2025 гг.», антикризисные меры, оперативно принятые 

Банком России и Правительством РФ, стабилизировали ситуацию, и, теперь на повестке дня 

стоят задачи восстановления и дальнейшего развития российской экономики и финансового 

рынка в новых реалиях. В этой связи роль Центрального банка России в регулировании 

деятельности коммерческих банков, направленная на обеспечение устойчивости финансовой 

системы, сдерживание инфляции и поддержание финансовой стабильности, становится все 

более актуальной и значимой [3]. 

В финансовой системе любой страны функции Центрального банка включают в себя 

широкий спектр обязанностей, начиная от эмиссии национальной валюты и заканчивая 

регулированием банковского сектора и формированием денежно-кредитной политики. 

Для управления финансовой системой и реализации экономической политики, 
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изучение роли Центрального банка Российской Федерации невозможно без понимания и 

анализа его функций и инструментов, которые позволяют разрабатывать эффективные 

стратегии регулирования и способствуют принятию обоснованных решений в области 

денежно-кредитной политики. Так к наиболее важным функциям Банка России Федерации 

на сегодняшний день можно отнести следующие [2]: 

1. Обеспечение финансовой стабильности. Финансовое равновесие является основой 

для устойчивого экономического роста, то есть без эффективной работы в этом направлении 

финансовая система может столкнуться с серьезными проблемами, которые могут негативно 

повлиять на развитие экономики. Банк России в рамках осуществления данной функции 

проводит мониторинг системных рисков на постоянной основе и дает оценку устойчивости 

субъектов финансовой системы. Результатом данной деятельности является обзор 

финансовой стабильности, публикуемый дважды в год. По информации Банка России 

основным инструментом по поддержанию финансовой стабильности является 

макропруденциальная политика, которая представляет собой комплекс мер по снижению 

системного риска на финансовом рынке или в отдельных его секторах [4]. 

2. Функция регулирования экономики посредством денежно-кредитной политики, 

которая осуществляется во взаимодействии с Правительством Российской Федерации. В 

рамках своей работы Банк России и Правительство РФ, изменяя процентные ставки и 

управляя денежной массой, влияют на уровень инвестиций, потребительский спрос и общий 

уровень экономической активности. Проведение эффективной денежно-кредитной политики 

позволяет успешно обеспечивать макроэкономическую стабильность и способствовать 

устойчивому экономическому росту. В рамках реализации денежно-кредитной политики 

Банк России поддерживает инфляцию в экономике на уровне 4% [4]. Основным 

инструментом в данном направлении деятельности является ключевая ставка, по которой 

Центральный банк РФ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. 

Изменение ключевой ставки оказывает влияние на спрос в банковском секторе, что в свою 

очередь влияет на структурные изменения в экономике. 

3. Центральный банк РФ осуществляет надзор и контроль за банковской системой, 

который реализуется путем установления банковских нормативов, проведения регулярных 

проверок и контроля за соблюдением законодательства и нормативных актов. С помощью 

этой функции реализуются основные цели банковского регулирования и банковского 

надзора - поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита 

интересов вкладчиков и кредиторов. ЦБ РФ осуществляет свои функции в области 

банковского регулирования и банковского надзора через Комитет банковского надзора. 

Данный орган, состоящий из руководителей структурных подразделений Банка России, 

осуществляет надзорные функции на постоянной основе. Для проведения проверок Банк 

России может привлекать своих уполномоченных представителей или аудиторские 

организации по поручению Совета директоров в соответствии с установленными правилами. 

Например, по данным Банк России в 2022 году в рамках противодействия регулятора 

недобросовестным практикам на финансовом рынке выявлено почти 5 000 финансовых 

пирамид и нелегальных участников рынка (компаний, проектов, индивидуальных 

предпринимателей), что на 85% больше, чем годом ранее [4]. 

4. Функция установления стандартов учета и отчетности для банковской системы. В 

рамках, которой Центральный банк Российской Федерации осуществляет нормотворческую 

деятельность, издавая инструкции, директивы, информационные письма, положения и 

постановления, обязательные для исполнения всеми субъектами экономической 

деятельности и определяющие правила организации денежного обращения. Так, например, 

Положением Банка России от 24.11.2022 № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения» определены основные принципы 

ведения и осуществления финансовых операций, установлен порядок применения счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и закреплены единые правила 

формирования бухгалтерской отчетности [5]. 
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Таким образом, исходя из рассмотренных выше функций, можно выделить основные 

направления влияния Центрального банка Российской Федерации в регулировании 

деятельности коммерческих банков: 

- создание общих правовых, исполнительных и судебных условий, позволяющих 

коммерческим банкам защищать свои экономические интересы; 

- осуществление мер денежно-кредитного регулирования, влияющих на объем и 

структуру денежной массы в обращении, изменяющих объем ресурсов, которыми 

располагают коммерческие банки для кредитных вложений в экономику; 

- установление и контроль за соблюдением экономических нормативов, 

обеспечивающих достаточную ликвидность банковских балансов. 

Также, согласно статье 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк РФ имеет 

право применять различные меры надзора в случае нарушения кредитной организацией 

федеральных законов и нормативных актов [2]. А именно, если кредитная организация не 

исполняет в установленный срок предписания Банка России об устранении нарушений либо 

эти нарушения или проводимые кредитной организацией операции создают реальную угрозу 

интересам кредиторов (вкладчиков), то он имеет право: 

1. Наложить на кредитную организацию штраф в размере до 1 % оплаченного 

уставного капитала, но не более 1 % минимального размера уставного капитала. 

2. Изменить обязательные нормативы кредитной организации на срок до шести 

месяцев. 

3. Ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций, разрешенных 

лицензией, на срок до одного года, а также запрет на открытие филиалов на срок до одного 

года. 

4. Обязать кредитную организацию принять следующие меры: проведение 

финансового оздоровления, включая изменения в структуре активов; смена руководства; 

реорганизация. 

5. Назначать временное управление кредитной организацией на срок до 6 месяцев. 

6. Банк России имеет право отозвать лицензию на осуществление банковских 

операций. Так, в большинстве случаев причиной закрытия банков в период с 2021 по 2024 

год являлся отзыв лицензии Центральным банком Российской Федерации, причиной 

являлось неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России. 

Как уже было сказано выше, деятельность Центрального банка Российской 

Федерации включает в себя проведение денежно-кредитной политики на государственном 

уровне и регулирование деятельности банковских учреждений страны. 

Согласимся с мнением Х.М.Э. Ахмадовой, что к основным проблемам, с которыми 

сталкивается Центральный банк Российской Федерации при проведении государственной 

денежно-кредитной политики относятся [6, с. 304]: 

- ухудшение показателей платежного баланса Российской Федерации вынуждает ЦБ 

РФ использовать золотовалютные резервы для стабилизации валютной ситуации в стране; 

- отток валютного капитала через российские банки приводит к отзыву Центральным 

банком Российской Федерации лицензий у учреждений, что негативно сказывается на 

банковском секторе страны; 

- рост бюджетных расходов и сокращение доходов требуют от ЦБ РФ использования 

финансовых ресурсов для покрытия бюджетного дефицита; 

- проблемы, связанные с ухудшением эффективности деятельности банков в 

Российской Федерации и их банкротством, требуют от Центрального банка Российской 

Федерации предоставления кредитов рефинансирования банкам для поддержания их 

ликвидности, финансовой устойчивости и эффективности деятельности; 

- падение курса национальной валюты в России и усиление колебаний валютных 

курсов вынуждают ЦБ РФ проводить интервенции на внутреннем валютном рынке и 
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осуществлять операции с банками; 

- банкротство банков в России приводят к необходимости предоставления 

Центральным банком Российской Федерации дополнительных финансовых ресурсов для 

поддержки их деятельности и устойчивости банковского сектора страны; 

- снижение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации вынуждает Центральный банк Российской Федерации предоставлять 

дополнительные финансовые ресурсы через банковские учреждения государства для их 

поддержки и предотвращения банкротства. 

Снижение ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации 

способствует уменьшению процентных ставок в банках Российской Федерации. Это может 

способствовать развитию реального сектора экономики страны, но в то же время снижает 

доходность банков. Актуальными остаются проблемы, связанные с ролью центрального 

банка в регулировании деятельности коммерческих банков. Необходимо учитывать баланс 

между поддержанием финансовой стабильности и стимулированием экономического роста. 

При принятии решений центральный банк должен анализировать макроэкономические 

показатели и финансовое положение коммерческих банков. 

Для улучшения работы Центрального банка Российской Федерации необходимо 

обеспечить прозрачность в реализации и оценке мер денежно-кредитной и валютной 

политики, что повысит ответственность Центрального банка России, а также обеспечить 

полный контроль, регулирование и управление финансовым сектором государства со 

стороны соответствующих институтов на национальном уровне, включая Центральный банк 

Российской Федерации. Также необходимо усовершенствовать стратегию валютных 

интервенций, чтобы сделать политику валютных интервенций более гибкой, эффективной, 

своевременной и прозрачной. Кроме того, совершенствование системы страхования 

валютных рисков на локальном валютном рынке должно учитывать активное участие 

Центрального банка Российской Федерации в качестве гаранта валютных операций. 

Изучение значимости Центрального банка Российской Федерации может послужить 

основой для дальнейших исследований в области финансов и экономики, например, в 

контексте анализа его влияния на макроэкономические показатели или разработки новых 

методов регулирования. 
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В статье раскрывается понятие юридической ответственности, проводится анализ 

различных подходов к определению юридической ответственности, Новизна исследования 

состоит в том, что авторы статьи рассматривают юридическую ответственность в 

двух аспектах: в позитивном и негативном. Кроме того  в статье  рассматриваются цели, 

функции, принципы и виды юридической ответственности. Делается обоснованный вывод о 

том, что юридическая  ответственность играет важную роль в предупреждении и 

пресечении  противоправных деяний.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, виды ответственности, 

позитивная и негативная ответственность, мера воздействия, гражданская 

ответственность, уголовная ответственность, административная ответственность.  

 

Вопросы, связанные с пониманием юридической ответственности, являются 

дискуссионными в теории права. Ее использование сохраняет правопорядок, но если система 

юридической ответственности слаба, то право остается беззащитным и полагаться на его 

исполнение бессмысленно. Если она противоречит справедливости, то взаимодействие 

общества и государства, а вместе с ним и порядок в стране становится очень 

проблематичным. 

Юридическая ответственность является ключевым элементом любой правовой 

системы и одним из основных атрибутов права. Она по праву считается одной из 

фундаментальных категорий юриспруденции, неразрывно связанных с нормами права, 

обязанностью и противоправным поведением отдельных граждан, должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Проблема юридической ответственности широко разрабатывается отраслевыми 

юридическими науками и общей теорией права. Этой проблематике посвящено немало 

статей, сборников, монографий, регулярно защищаемых кандидатских и докторских. 

При характеристике данного феномена мы исходим из следующих посылок.  

1.Юридическая ответственность отражает специфику любых правовых явлений - их 

формальную определенность и процессуальный порядок реализации [1, с.305]. 

2.Юридическая ответственность неотделима от правонарушения, выступает его 

следствием. 

3.Юридическая ответственность связана с реализацией санкций правовых норм. 

В Российской Федерации, строящей правовое государство, юридическая 

ответственность является также демократическим фактором осуществления социального 

контроля, охраны и развития общественных отношений, важной мерой защиты интересов 

личности, общества и государства.  

Ее роль в функционировании правовых норм невозможно недооценить, поэтому 

проблема юридической ответственности занимает центральное место как в общей теории 
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права, так и в отраслевых юридических науках. Несмотря на свой традиционный характер, 

она остается актуальной и важной в современном мире. 

Юридическая ответственность играет важную роль в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина, укреплении стабильности общества, защите от преступных действий 

и укреплении государства. 

Юридическая ответственность является важнейшим институтом любой правовой 

системы, один из главных признаков права, необходимый элемент механизма его действия. 

В силу этого проблема юридической ответственности занимает одно из центральных мест в 

общей теории права и в отраслевых юридических науках. Несмотря на ее традиционный 

характер, она всегда актуальна. 

Незаконные действия человека в обществе обычно сопровождаются юридической 

ответственностью, которая рассматривается как неотъемлемый атрибут неправомерного 

поведения. Каждое нарушение установленных норм в обществе, в конечном итоге вызывает 

явное осуждение. Общество порицает человека за его аморальные поступки, признавая их 

правонарушением и требуя соответствующего наказания в рамках закона. Содержание 

юридической ответственности включает в себя различные виды мер ответственности, такие 

как штрафы, административные наказания, уголовные наказания, а также возмещение 

ущерба, причиненного другим лицам. Также юридическая ответственность может 

предполагать исполнение определенных действий для восстановления нарушенных прав или 

исправления совершенных ошибок. 

При рассмотрении юридической ответственности важным аспектом является принцип 

справедливости и обоснованности наказания. Это означает, что мера ответственности 

должна соответствовать степени вины и общественной опасности совершенного 

правонарушения. Этот принцип является основой правовой системы и гарантирует равенство 

перед законом для всех граждан. Важно, чтобы наказание было соразмерным совершенному 

преступлению, чтобы оно не было слишком суровым или наоборот слишком мягким. Только 

так можно достичь реального справедливого урегулирования конфликтов и обеспечить 

порядок и безопасность в обществе. 

В правовой науке юридическую ответственность можно рассматривать в позитивном 

аспекте  и негативном.  

П.Е. Недбайло одним из первых, выдвинул идею «позитивной ответственности» в 

юриспруденции утверждал, что юридическая ответственность это, прежде всего, обязанность 

действовать правомерно[2, с. 50].  

Позитивная юридическая ответственность представляет собой добровольную форму 

осуществления юридической ответственности. Суть ее заключается в том, что субъект 

ответственности обязан действовать согласно правовым нормам. Позитивная юридическая 

ответственность возникает и развивается в рамках общерегулятивного правоотношения, 

проходя через определенные этапы  [6, с.1260]. 

Основание для существования позитивной юридической ответственности состоит из 

нормативного компонента и фактического. Нормативное основание заключается в 

закреплении в правовых нормах возможных вариантов деятельности, которые способствуют 

социально полезному использованию прав и исполнению гражданами своих обязанностей 

перед обществом и государством. 

Фактическое_основание подразумевает совершение правомерного действия.  

Объективная сторона позитивной юридической ответственности включает в себя 

такие аспекты, как правомерное поведение и его последствия, установление причинно-

следственной связи между правомерным действием и его последствиями, а также 

определение места и времени совершения конкретного правомерного поступка. В 

дополнение к этому, применение поощрительных санкций может 

быть установлено в определенных случаях. 

Таким образом, позитивная юридическая ответственность представляет собой 

динамичное явление в правовой сфере, которое добровольно применяется для обеспечения 
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соблюдения правовых норм. Она способствует укреплению законности и содействует 

функционированию правового государства. 

Если говорить о негативной ответственности то, она представляет собой обязанность 

лица, совершившего правонарушение, принимать соответствующие меры по лишению 

личных, имущественных или организационных прав, установленных законом. 

Противоправное поведение, правонарушение является основанием ретроспективной 

юридической ответственности. Это негативная реакция государства на совершенное 

правонарушение, моральное и правовое осуждение, порицание со стороны государства 

правонарушителей. Справедливое возмездие является результатом специфического, особого 

воздействия государства на обидчика.  

Юридическая ответственность имеет ряд целей, которые помогают нам лучше понять 

суть этого правового института, определить его функции и выявить принципы, на которых 

он основан. Цели юридической ответственности представляют собой конкретные проявления 

общих целей, принципов и функций права.  

Одной из основных целей юридической ответственности является обеспечение 

справедливости и защиты прав и интересов граждан. Это означает, что каждый человек 

должен нести ответственность за свои действия или бездействие, если они противоречат 

закону или наносят вред другим людям. Юридическая ответственность служит средством 

для восстановления справедливости и компенсации ущерба, причиненного пострадавшим 

сторонам.  

Другая цель юридической ответственности заключается в 

предотвращении правонарушений и нарушений   общественного порядка. Через систему 

юридической ответственности государство стремится создать условия, при которых люди 

будут воздерживаться от совершения противоправных действий, зная, что они несут 

ответственность за свои поступки. Это помогает поддерживать стабильность и порядок в 

обществе. Кроме того, юридическая ответственность имеет функцию воспитания и 

образования. Через процесс привлечения к ответственности люди узнают о правилах и 

нормах общества, осознают последствия своих действий и учатся быть ответственными 

гражданами. Это способствует формированию правовой культуры и повышению 

общественного сознания. 

Принципы, на которых основана юридическая ответственность, включают принцип 

законности, справедливости и пропорциональности. Принцип законности означает, что 

ответственность должна быть предусмотрена законом и применяться только в рамках 

установленных правил. Принцип справедливости требует, чтобы ответственность была 

пропорциональной тяжести совершенного правонарушения.  

Принцип пропорциональности гарантирует, что мера ответственности соответствует 

степени вины и ущербу, причиненному сторонам. Таким образом, понимание целей, 

функций и принципов юридической ответственности помогает нам лучше понять роль этого 

института в обществе и его значимость для поддержания правопорядка и справедливости. 

Основные цели юридической ответственности позволяют глубже познать ее, показывают те 

результаты, которые достигаются с помощью данного правового средства. В качестве 

основной цели юридической ответственности выступают обеспечение прав и свобод 

субъектов, охрана и защита общественного порядка[3, с.125]. 

Цели правоохранительной деятельности и перспективы их совершенствования. 

Правоохранительная деятельность играет важнейшую роль в обеспечении законности и 

порядка в обществе. 

Для эффективного выполнения этой деятельности выделяются следующие цели:  

1.Установление упорядоченного состояния общественных отношений. Данная цель 

направлена на создание стабильной и предсказуемой среды, в которой соблюдаются права и 

свободы граждан, а также обеспечивается соблюдение общепринятых норм поведения. Это 

включает в себя профилактику правонарушений, выявление и устранение факторов, 

способствующих их возникновению. 
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2.Снижение уровня правонарушений. К этой цели относится комплекс мер по борьбе 

с преступностью и административными правонарушениями. Сюда входит раскрытие и 

расследование преступлений, привлечение виновных к ответственности, а также 

превентивные мероприятия по предотвращению правонарушений и снижению их рецидива.  

3.Воспитание активной гражданской позиции и формирование уважительного 

отношения к закону. Правоохранительная деятельность не ограничивается только 

наказанием нарушителей. Важная задача – формировать в обществе сознательное и 

ответственное отношение к правовым нормам. Это достигается через правовое просвещение 

граждан, взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными 

организациями.  

4.Преодоление правового нигилизма. Правовой нигилизм проявляется в 

игнорировании или пренебрежительном отношении к законам. Это одна из серьезных 

проблем, которая подрывает правопорядок. Правоохранительная деятельность направлена на 

борьбу с правовым нигилизмом путем повышения правовой культуры граждан, разъяснения 

необходимости соблюдения закона и формирования в обществе атмосферы нетерпимости к 

правонарушениям.  

5.Наказание правонарушителей. Наказание правонарушителей является 

неотъемлемым элементом правоохранительной деятельности. Оно выполняет двоякую 

функцию: возмездие и исправление. С одной стороны, наказание призвано обеспечить 

справедливость и возместить причиненный правонарушением вред. С другой стороны, оно 

направлено на исправление правонарушителей, побуждая их к отказу от преступных 

действий и возвращению к законопослушной жизни.  

6.Восстановление общественных отношений. В результате правонарушения 

нарушаются не только права конкретных граждан, но и общественные отношения в целом. 

Правоохранительная деятельность направлена на восстановление этих отношений путем 

возмещения ущерба, оказания поддержки потерпевшим и принятия мер по устранению 

последствий правонарушения. Перспективы совершенствования  

правоохранительной деятельности. Для повышения эффективности правоохранительной 

деятельности необходимо[4, с.160]:  

 Развивать научно-техническую базу, внедрять современные технологии для 

раскрытия и расследования преступлений, а также для профилактики 

правонарушений.  

 Улучшать подготовку и переподготовку сотрудников  правоохранительных органов, 

повышать их профессионализм и этические стандарты.  

 Укреплять взаимодействие между правоохранительными органами, гражданами и 

общественными организациями.  

 Разрабатывать и реализовывать программы по правовому просвещению, 

формированию активной гражданской позиции и преодолению правового нигилизма.  

 Изучать и учитывать международный опыт в сфере правоохранительной деятельности 

для адаптации передовых практик и внедрения инновационных подходов.  

Таким образом, правоохранительная деятельность является многогранной и сложной 

системой мер, направленных на обеспечение законности и порядка в обществе. Ее цели 

охватывают как пресечение правонарушений, так и формирование уважительного отношения 

к закону, и восстановление общественных отношений. Постоянное совершенствование 

правоохранительной деятельности является необходимым условием для создания безопасной 

и справедливой среды для всех членов общества. 

Цель юридической ответственности – это охрана существующего строя и 

общественного порядка. Реализация данных целей ведёт к укреплению законности и 

правопорядка. Ответственность, применяемая к конкретному правонарушителю, имеет 

(наряду с охраной общественных отношений) более узкую цель – наказание виновного. 

Функции юридической ответственности – это определенные направления воздействия 

юридической ответственности (как института права и охранительного средства на 
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общественные отношения, через которые достигаются цели юридической ответственности, 

раскрывается ее сущность и социальное назначение) 

Базовая классификация юридической ответственности производится, исходя из 

характера воздействия и способов ее осуществления. По данному основанию обособляются 

следующие функции: карательная, превентивная, 

правовосстановительная, воспитательная, компенсационная.  

 Немного подробнее о каждой из функций: 

- Карательная или же штрафная функция заключается в том, что юридическая 

ответственность, как особая мера государственного принуждения, подразумевает 

дополнительное негативное воздействие на правонарушителя – возложение на него 

наказания. Наказание выражено в возложении на нарушителя права определенных лишений 

или ограничений, обременительных обязанностей личного, имущественного или 

организационного характера. 

- Превентивная (предупредительная, профилактическая) функция юридической 

ответственности является предотвращение возможных нарушений в будущем. Превентивная 

функция ответственности может быть общей или частной. Общая превенция направлена на 

предотвращение нарушений прав третьими лицами, в то время как частная превенция 

направлена на предотвращение нарушений правонарушителем, привлекаемым к 

ответственности. 

-_Восстановительная_(правовосстановительная)_функция характеризует 

регенерационный характер юридической ответственности. Если противоправное деяние 

причиняет вред правам и законным интересам государства, общества, личности, то вполне 

логично, что восстановление нарушенных прав должно производиться правонарушителем. 

- Воспитательная (мотивационная) функция юридической ответственности 

проявляется в таком воздействии на граждан и их объединений, при котором у последних 

формируется уважительное отношение к праву, закону и отрицательное восприятие к любым 

противоправным проявлениям. Создание мотивации к правомерному поведению – самый 

желаемый результат действия воспитательной функции ответственности. 

- Компенсационная функция – мера правовой ответственности, которая нацелена не 

на наказание виновного в стандартном режиме, а на то, чтобы возродить социально-

общественные отношения, которые были нарушены действиями противоправного характера. 

Существует несколько видов юридической ответственности, которые 

классифицируются в зависимости от степени вреда, причиненного правонарушением, а 

также социального положения нарушителя. Наиболее серьезной из них является уголовная 

ответственность, которая применяется в случае совершения преступления. Привлечение 

человека к уголовной ответственности возможно только после вынесения решения суда. В 

данном случае размер наказания является наиболее строгим и может включать даже 

пожизненное заключение [5, с.592]. 

Смежной к уголовной ответственности является административная ответственность, 

которая наступает при совершении проступка. При применении административной 

ответственности наказание обычно более мягкое по сравнению с уголовной 

ответственностью. Однако,  смежность этих видов ответственности заключается в том, что 

действия нарушителя могут привести к уголовной ответственности в случае наступления 

определенных  последствий.  

Например, незначительное хулиганство подлежит административной 

ответственности, но если возникнет ущерб или пострадавшие, то ответственность переходит 

на уголовный уровень. В таких случаях применяются наказания в виде ареста, штрафов и 

иных санкций. 

 Таким образом, юридическая ответственность играет важную роль в предупреждении 

и пресечении противоправных деяний.   
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Одним из важнейших аспектов современного международного правопорядка является 

вопрос о гарантиях реализации прав и свобод человека и гражданина. Это актуальная 

проблема, поскольку защита прав человека на международном уровне имеет огромное 

значение для обеспечения справедливости, равенства и устойчивого развития общества. В 

контексте глобализации и повсеместной цифровизации массовых коммуникаций важно 

обеспечить не только наличие нормативной базы для защиты прав человека, но и её 

эффективное исполнение на практике. 

Один из основополагающих принципов правового государства заключается в защите 

прав и свобод человека и гражданина. Поэтому степень осуществления этих прав и свобод 

определяется уровнем развития правовой системы общества и наличием правового 

государства.  

Однако для того чтобы реализовать эти права, необходимо иметь правовые гарантии, 

которые обеспечиваются работой правового механизма. Например, в Конституции РФ в 

статьях 17 и 19 гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации [1]. Гарантии прав и свобод человека и гражданина - это закреплённые в 

законодательстве обязательства государства обеспечивать защиту и соблюдение основных 
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прав и свобод каждого человека [2, с.14]. Эти гарантии включают в себя право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность, свободу слова, право на справедливое судебное 

разбирательство, свободу выражения мнения, право на частную собственность и многие 

другие основные права. Государство обязуется защищать и соблюдать эти права и свободы, а 

также предоставлять необходимые средства и механизмы для их реализации. Гарантии прав 

и свобод человека и гражданина способствуют созданию гармоничного общества, в котором 

каждый человек может чувствовать себя защищённым и уважаемым. 

Это относится к целому комплексу мер и механизмов, созданных для обеспечения 

защиты прав и свобод человека. Ключевое значение здесь имеет общественная структура, 

особенности данного государства, его экономическая ситуация, культурные особенности, 

уровень развития правосознания и другие факторы. 

По сфере действия гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина можно 

разделить на внутригосударственные и международные. 

К международным гарантиям реализации права относятся различные международные 

документы и механизмы, которые обязуют государства и организации соблюдать и 

защищать основные права человека. Некоторые из таких международных гарантий 

включают в себя: 

1.Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 году. Декларация закрепляет основные права и свободы человека, такие как право на 

жизнь, свободу и безопасность личности, свободу выражения мнения и т. д. 

2.Международные конвенции и пакты о правах человека, такие как Международный 

пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о экономических, 

социальных и культурных правах. В этих документах определены конкретные обязательства 

для государств по защите и соблюдению прав человека. 

3.Международные механизмы защиты прав человека, такие как Европейский суд по 

правам человека, Межамериканская комиссия по правам человека, Африканская комиссия по 

правам человека и др. Эти органы принимают жалобы от граждан на нарушения их прав и 

выносят соответствующие решения[3, с. 10]. 

Международные обязательства по защите прав играют существенную роль в 

обеспечении защиты прав и свобод человека на мировой арене и способствуют укреплению 

принципов правового государства и демократии. Международные стандарты по защите прав 

и свобод человека также представляют собой гарантии в рамках процесса их осуществления. 

Международные процессуальные гарантии по защите прав и свобод человека и гражданина – 

это нормы и механизмы, обеспечивающие защиту прав и свобод человека на международном 

уровне [4, с.45]. Эти гарантии включают в себя право на обращение в международные 

органы за защитой прав, право на справедливое судебное разбирательство, право на 

эффективные средства правовой защиты, запрет на пытки и жестокое обращение, и другие. 

Важными инструментами защиты прав человека на международном уровне являются 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Межамериканская 

конвенция о правах человека, Конвенция против пыток и другие жестокие, бесчеловечные 

или унижающие виды обращения или наказания и другие международные договоры и 

механизмы. Данные гарантии основываются на следующих принципах: 

1. Принцип правового равенства и не дискриминации: гарантирует, что все люди 

имеют равные права перед законом и не могут быть дискриминированы по каким-либо 

признакам. 

2. Принцип справедливого судебного разбирательства: включает в себя право на 

справедливое и независимое судебное разбирательство, право на адекватную защиту и право 

на обжалование судебного решения. 

3. Принцип невмешательства в частную жизнь: гарантирует защиту личной жизни, 

неприкосновенности частной корреспонденции и конфиденциальности переписки. 

4. Принцип свободы выражения мнения: заключает в себе право свободно и без каких-

либо ограничений выражать свои мнения и убеждения. 
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5. Принцип запрета пыток и жестокого обращения: гарантирует, что никто не 

подвергнется пыткам, жестокому или унижающему обращению[5, с. 60]. 

Эти и другие международные процессуальные гарантии направлены на защиту прав и 

свобод человека и гражданина от произвола и нарушений со стороны государственных 

органов и лиц. 

Следовательно, чтобы обеспечить полноценную защиту прав и свобод человека и 

гражданина, Российской Федерации необходимо совершенствовать внутригосударственные 

механизмы защиты, сочетая их с международными способами. Учитывая высокое 

количество обращений в Европейский Суд по правам человека, важно развивать 

внутригосударственные гарантии, которые будут дополняться, и поддерживаться 

международными нормами [6, с. 85].  

Международные гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина являются 

важным инструментом обеспечения правовой защиты личности, как на национальном, так и 

на международном уровне. Наличие устойчивой системы гарантий, включающей 

нормативную базу, механизмы защиты и межгосударственное взаимодействие, способствует 

укреплению правового порядка в мировом сообществе. При этом важно постоянно 

совершенствовать и развивать указанные гарантии, учитывая изменяющиеся вызовы и 

угрозы в области прав человека. Результаты исследования подтверждают необходимость 

дальнейшего содействия государств и международных организаций в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
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Интеллектуальная собственность как научный термин стала использоваться в России 

вначале 1990-х гг. Статья 44 Конституции РФ 1993 г. Гласит о том, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом. В наше время интеллектуальная собственность также 

имеет официально закреплённую правовую защиту, например, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации термины «правовая охрана» и «правовая защита» относительно 

интеллектуальной собственности [3]. 

Если рассматривать данный аспект в праве РФ и сравнивать его с зарубежным 

правом, то можно заметить, что определение интеллектуальной согбенности расходится с 

положениями Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности. Они трактуются по-разному [5, с.180] .Данная конвенция в целом была 

создана для регулирования, контроля и защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав.  

Мы считаем, что в современном мире данная область права как никогда актуальная, 

так как сейчас все быстрее и быстрее развиваются технологии, а вместе с этим средства и 

методы создания оригинальных произведений и продуктов, в том числе творческих. 

Советский архитектор П.Д. Барановский считал, что авторское право в первую 

очередь носит территориальный характер. Это значит, что то, что признается оригинальной 

авторской работой в одной стране, не обязательно должно быть признано в другой. Данный 

вид права распространяется только внутри границ государства. Поэтому, если страна не 

участвует в каких-либо международных договорах по защите интеллектуальной стозвённой, 

она может позволять распространять и переиздавать произведения и работы зарубежных 

авторов, в большинстве случаев это происходит без выплаты вознаграждения автору. 

Конечно же, здесь мы можем наблюдать нарушение прав и законных интересов авторов 

различных сфер [1, с.94]. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 

ВКАП, Римская конвенция в своей основе имеют принцип гарантии обязательной охраны 

авторских прав и национального регулирования данной сферы. Логично сделать заключение, 

что охрана интеллектуальной собственности на международном уровне изначально строится 

на принципах права внутри государств-участников конвенций. Вышеописанный 

территориальный характер авторского права считается проблемой. Решение заключается в 
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признании этого права и заключение договоров между государствами. Это позволяет без 

опасений заниматься творческой и интеллектуальной деятельностью практически по всему 

миру независимо от гражданства и территории. 

Советский и российский ученый-правовед М.М. Богуславский утверждал: 

«фактические пределы использования произведений, в отличие от юридических 

произведений, ничем не ограничены». Поэтому де-факто, независимо от страны 

происхождения, многие произведения искусства и литературы являются частью духовного и 

культурного наследия практически по всему миру. А способствует этому как раз-таки 

международное сотрудничество в области культуры [2, с. 201]. Также важно заметить, что в 

эту область входят произведения и новшества промышленного характера, например, 

изобретения, образцы в области науки. Конечно же, все вышеописанные факторы только 

способствуют развитию данных сфер человеческой деятельности, что приводит к развитию 

культуры. В каких-то моментах это ускоряется такое явление глобализации как унификация 

культур, но эта тема достойна отдельного обсуждения. 

По мере развития информационного сообщества в Российской Федерации 

управленческий аппарат пришел к выводу о необходимости принятия значительных мер по 

обозначению и защите интеллектуальной собственности и авторского права. Став членом 

ЕАЭС, Россия обозначила положение интеллектуальной согбенности, что сейчас можно 

отследить на официальном сайте организации (см. источник) [4]. 

По нашим наблюдениям, одной из инновационных задач РФ является преобразование 

культурах достижений и научных исследований. И делается это в том числе раз повышения 

конкурентоспособности государства на международной арене. 

Тем не менее, рассматривая статистику Всемирной Организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), мы видим, что самой инновационной экономикой является 

Швейцария, причем уже двенадцать лет подряд. Россия же на 51 месте, если судить по 

данным 2023 г. [7] 

Если рассматривать статистику регистрации патентов по миру, то в первую очередь 

надо сказать, что оно растет уже примерно 10 лет, из чего мы делаем вывод, что 

международное сотрудничество в данной сфере оказывает положительное влияние. Литером 

является Азия, на которую пришлось 1,1 млн. заявок в 2021 г. Доля России в этот период 

составляла около 0,91% от мирового числа, что является довольно небольшим показателем. 

С наступлением кризиса и ростом санкций в отношении России мы можем наблюдать, что 

количество теперь только снижается. 

Наблюдая текущую ситуацию в стране, мы делаем вывод, что позиции РФ на 

международной арене в области РИД слабеют. Мы полагаем, что одной из причин данного 

положения страны является то, что Россия в течение длительного периода времени 

предпочитала опираться на зарубежные, в основном западные, методы решения вопросов 

авторского права, а не активно развивала собственную систему РИД. 

В какой-то степени санкции также повлияли и на доступ к некоторым высоким 

технологиям, а также современным продуктам производства. Мы все понимаем, что работа 

над этими средствами с чистого листа является довольно затратным мероприятием, не всегда 

выгодным в конечном итоге. Но, нужно заметить, что Россия пытается решить данную 

проблемы другими средствами, она не заброшена [6, с.130]. 

Также немаловажный фактор заключается в том, что многие создатели просто не 

регистрируют свои результаты интеллектуальной деятельности. Некоторых останавливают 

процессы бюрократии и регистрации и пошлины. Поэтому, в том числе мы предлагаем 

обдумать вариант разработки более упрощенной процедуры регистрации РИД, так как в 

наше время крайне важно регистрировать свою деятельность ради собственной безопасности 

и сохранения культурного наследия, если речь идёт о результатах творчества, которое в 

перспективе может стать общественным достоянием. 

Таким образом, понимание и разработка методов защиты интеллектуальной 

собственности имеет крайне важную роль в современном мире. Заметны различия в 
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понимании данного вопроса в России и в зарубежных странах. Тем не менее, Россия имеет 

ряд международных соглашений и договоров в данной сфере, что позволит ей более 

эффективно разбираться с вызовами, связанными с результатами интеллектуальной 

деятельности в области права. Российской Федерации и зарубежным странам еще есть куда 

расти, в отношении данного вопроса, но, тем не менее, современное общество уже осознает 

важность интеллектуальной собственности и работает над устранением всех проблем, 

затрагивающих эту сферу. 
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Транспорт является важной частью экономической инфраструктуры России. 
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Транспорт является средством повышенной опасности. Железные дороги, 

гражданская авиация, морской транспорт, внутренние водные пути и другие виды транспорта 

обеспечиваются сочетанием технических, эксплуатационных и правовых средств. К 

наибольшему участию в правовом регулировании транспортной безопасности относятся 

нормы административного права.  

Основная деятельность государственных органов - регулирование дорожного 

движения, эксплуатации транспорта и надзор за ним, применение превентивных мер, а также 
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привлечение виновных к ответственности за нарушение правил безопасной эксплуатации 

транспорта. Транспорт является важным элементом экономической инфраструктуры России. 

Необходимое условие для перевозки пассажиров и грузов, стабильности экономики, 

повышения уровня жизни населения, обеспечения обороны и безопасности. Практически 

каждый человек ежедневно пользуется тем или иным видом транспорта. Поэтому вопрос 

связей с общественностью на транспорте является актуальным. Этот сектор, включая 

преступность, имеет большое значение для кого угодно. [3, с.443] 

Поскольку безопасность имеет несомненный приоритет перед всеми остальными 

параметрами транспортных средств, законодатель счел необходимым урегулировать 

следующие вопросы: несколько возможных ситуаций, возникающих в ходе осуществления 

транспортной деятельности в максимально возможной степени. Ранее административные 

правонарушения на транспорте были предусмотрены главой 10 КОАП РСФСР 

«Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного хозяйства и 

связи».[13]. Вступил в силу 1 июля 2002 г. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, одной из задач которого является борьба с 

правонарушениями на транспорте. [12] 

Рассмотрим единство общих объектов, а именно, социальная опасность транспортных 

преступлений. Это включает в себя тот факт, что опасность, которую вы создаете, может 

создать угрозу жизни и здоровью граждан, нанести материальный ущерб и нарушить 

функции безопасности автомобилей. В связи с этим законодатель собрал состав транзитных 

преступлений к однородности личности. Эта группа была выделена в отдельную главу 11 

«Административные правонарушения на транспорте». [12] 

Для административных правонарушений на транспорте характерен единый родовой 

объект, общие признаки объективной и субъективной сторон. Все они являются результатом 

взаимодействия человека и транспортного средства. [2, с. 297] Административная 

ответственность за нарушение норм и правил на железнодорожном транспорте, воздушном, 

внутреннем водном и морском, а также транспортной безопасности установлена главой 11 

КоАП РФ:  

- на железнодорожном транспорте (ч. 1-5 с. 11.1, ч. 1- 3 ст. 11.17 КоАП);  

- на воздушном транспорте (ч.1 ст.11.14, ч.4 ст.11.17, ч. 2 ст. 11.18 КоАП);  

- на внутреннем водном и морском транспорте (ч. 2 ст. 11.14, п. 3,4 ч. 1 ст. 11.18 

КоАП);  

- транспортной безопасности (ст. 11.15.1 и 11.15.2 КоАП). [1, с. 214] 

Преступления на транспорте - это общественно вредные, противоправные или 

преступные действия (бездействие) физических, должностных или юридических лиц, 

нарушающие порядок движения или эксплуатации транспортных средств, предусмотренный 

федеральными и иными нормативными правовыми актами. Административная 

ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации. Принимая во внимание 

действующее законодательство, следует понимать, что железнодорожный транспорт является 

одним из видов транспорта общего пользования, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации. Со своими предприятиями и едиными производственно-техническими 

комплексами предприятий государство находится в ведении Министерства путей сообщения 

Российской Федерации [3, с.444] Железнодорожные перевозки включают железнодорожные 

перевозки, находящиеся в ведении Министерства путей сообщения Российской Федерации, 

переходы для промышленных и других предприятий, а также метрополитены. [3, стр. [444]. 

Под воздушным судном следует понимать воздушное судно, которое остается в атмосфере 

благодаря взаимодействию с воздухом, а не взаимодействию с воздухом, отраженным от 

поверхности земли или воды. Воздушный транспорт включает в себя самолеты, вертолеты, 

планеры, дирижабли, воздушные шары и т.д.(4). Кроме того, следует отметить, что в 2015 

году в Воздушный кодекс Российской Федерации было введено понятие беспилотного 

летательного аппарата - летательного аппарата, который управляется в полете пилотом 
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(внешним летчиком), находящимся вне воздушного судна.[7] К беспилотным летательным 

аппаратам относятся квадрокоптеры («беспилотные летательные аппараты» или «БПЛА»). 

Квадрокоптер - это небольшое устройство, оснащенное четырьмя несущими винтами, 

которое может летать на очень больших высотах, снимать видео и доставлять посылки. 

Учитывая, что граждане, использующие такие беспилотники, могут нанести вред стране и 

нарушить установленные нормы и правила, законодатели считают правильным 

законодательно определить порядок их использования. 

Морские перевозки состоят из судов, независимо от их принадлежности, они должны 

быть зарегистрированы в Национальном судовом реестре, реестре аренды судов в морских 

торговых портах или в судовом реестре. Морские перевозки включают в себя торговые и 

пассажирские суда, рыболовецкие, приемные и вспомогательные, частные суда и другие. 

Морское судно - это самоходное или несамоходная плавучая конструкция, используемая в 

навигационных целях. [10] 

Внутренний речной транспорт - это производственно-технический комплекс, и 

входящие в него организации занимаются судоходством или иной деятельностью, связанной 

с судоходством по внутренним водным путям Российской Федерации. Этот вид перевозок 

включает в себя самоходные и несамоходные суда, курсирующие по внутренним водным 

путям. 

Следует отметить, что действие многих положений, предусматривающих 

ответственность за нарушения правил дорожного движения, является пустым звуком. Они не 

всегда содержат описания виновного поведения, наиболее распространенными являются 

нарушения установленных правил безопасности дорожного движения, эксплуатации 

различных транспортных средств и полетов воздушных судов. Эти правила установлены 

рядом нормативных правовых актов, в том числе: Законом Российской Федерации «О 

внутреннем водном транспорте»; [10] Законом Российской Федерации «О коммерческом 

судоходстве»; [9] Законом Российской Федерации «Об авиации»; [6] Уставом 

железнодорожного транспорта Российской Федерации; [4] Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ «О внутреннем море, территориальном море и прилегающих территориях 

Российской Федерации»; [8] Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1999 г. № 1084 «Об утверждении федеральных правил использования морского 

пространства, воздушного пространства Российской Федерации» [11] и др. 

В сфере правового надзора объектом административных правонарушений являются 

общественные отношения, обеспечивающие соблюдение правил безопасности движения на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте находятся на рассмотрении. Иными 

словами, специфическим объектом нарушений правил дорожного движения является 

сложившаяся система управления, обеспечения безопасности дорожного движения и 

эксплуатации конкретных видов транспорта. 

Следует также отметить, что объективные аспекты административных 

правонарушений характеризуются некоторыми квалифицированными признаками: местом, 

средствами и методами совершения деяния. Например, местом, где совершаются 

административные правонарушения на транспорте, могут быть железнодорожные пути 

(статья 11.1 КОАП РФ), аэропорты, стоянки воздушных судов (статья 11.3 КОАП РФ), мосты, 

набережные (статья 11.6 КОАП РФ)., порты (статья 11.7 КоАП РФ), грузовые автомобили, 

привокзальные площади пассажирских поездов (часть 3 статьи 11.17 КоАП РФ). Средствами 

нарушения такого рода поведения являются инструменты и предметы, с помощью которых 

производятся противоправные действия, такие как материалы и предметы, запрещенные к 

перевозке (статья 11.19, часть 3 КОАП РФ), радиосвязь, используемая с борта воздушного 

судна (статья 11.17, часть 4 КОАП РФ). Кодекс Российской Федерации) и другие. Способ 

совершения преступления позволяет определить, каким образом было совершено 

противоправное деяние. Кроме того, этот метод также является условием того, что поведение 

является незаконным. Например, разрешение на установку знаков и инсталляций на 

территории аэропорта или использование пиротехнических изделий без разрешения 
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администрации аэропорта (статья 11.3, часть 1 Административного кодекса Российской 

Федерации). Субъектами административных правонарушений, совершаемых на транспорте, 

могут быть:  

- должностные лица, к которым относятся только те должностные лица, которые 

совершили противоправные деяния в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих служебных обязанностей в сфере транспорта (например, ч. 2 ст. 11.1, ст. 

11.3, ст. 11.12, ст. 11.24 КоАП РФ и др.);  

- юридические лица, которые по общему правилу ст. 2.10 КоАП РФ подлежат 

административной ответственности за совершение административных правонарушений в 

случаях, предусмотренных статьями раздела второго КоАП РФ или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях (например, ст. 11.4 КоАП РФ); - граждане, то есть 

лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет 

(например, ст. 11.14, ст. 11.17 КоАП РФ). 

Таким образом, можно сказать, что цель законодателей - урегулировать как можно 

больше возможных ситуаций в ходе осуществления транспортной деятельности, и 

соответствующим образом выделить административные правонарушения при перевозках в 

отдельную группу однородных предметов, целью которых является обеспечение соблюдения 

безопасности пассажирских и грузовых перевозок. Глава 11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях содержит перечень положений, запрещающих 

определенные действия. Являясь важнейшим средством поддержания правопорядка на 

транспортных объектах, транспортные предприятия также несут ответственность за 

поддержание и использование различных транспортных средств страны. 
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В статье рассматривается история векселей в России, а также такие углублённые 

вопросы, как разрешение вексельных преступлений, правовые акты о векселях, виды 
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Актуальность данной статьи вызвана тем, что на первый взгляд может показаться, что 

понятие «вексель» — это обыкновенный историзм, часть исчезнувшего прошлого из далёкой 

дореволюционной России, обозначающий финансовый документ, предназначенный для 

обращения заключённой в нём денежной суммы. Но не многие интересуются, какой длинный 

путь прошли векселя в различных законах и действительно ли они исчезли, так и не 

добравшись до нашего времени. Поэтому мы решили разобраться в этом вопросе. 

Прежде всего, вексель (от немецкого «wechsel» – обмен) представляет собой 

письменное одностороннее долговое обязательство строго установленной формы, дающее её 

владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истечении срока обязательства требовать 

от должника возвращения денег. 

Как всякий кредитный знак вексель имел определённую ценность и мог быть продан 

подобно любому товару. Векселя активно применялись на западе, а в России в 1697 году 

боярским приговором было запрещено принимать на таможне «переводные письма». 

Впервые стали применять при Петре I, который, ввиду небезопасности дорог, деньги за 

границу начал перевозить векселями. 

10 сентября 1710 г. родителям, чьи дети учились за границей, было разрешено 

высылать им деньги векселями через Адмиралтейский приказ. 

При Петре II действие вексельных операций было распространено на всё купечество, 

а 16 мая 1729 г. на русском и немецком языках был опубликован первый Вексельный устав, 

утверждённый Комиссией о коммерции при Коммерц-коллегии. Его источником был первый 

немецкий вексельный устав 1682 года [1]. 

В Уставе 1729 г. были определены такие категории как: векселедавец (векселедатель), 

переводитель, подаватель и акцептователь (акцептан). Если подаватель отказывался 

подписывать вексель, то к нему в дом приглашали нотариуса или таможенного чиновника, 
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или ратушного канцеляриста, или земского дьячка при двух свидетелях для опротестования 

факта отказа от подписи, и все свидетели подписывались под протестом. 

Вексельное обязательство носило исключительно денежный характер. Для него была 

характерна простая письменная форма. Составлялся он домашним порядком, ему был придан 

бесспорный характер, и подписи в нём в удостоверении не нуждались, то есть он составлялся 

без посторонних свидетелей подписания, на обычной бумаге. 

Что касается видов векселя, выделяют несколько их классификаций. Самое 

распространённое - деление на простой (соло) и переводной (тратта) векселя. Их отличие в 

том, что в первом случае участвуют 2 лица - векселедатель и векселедержатель – где 

векселедатель обязуется уплатить долг в пределах отведённого ему времени. В случае же 

переводного векселя к векселедателю (трассанту) и векселедержателю (ремитенту) 

прибавляется третье лицо – адресованный плательщик (трассат). Если в простом векселе 

векселедатель является должником, а векселедержатель – кредитором, то в переводном 

векселедатель – кредитор, трассат – должник, а ремитент – держатель векселя, который 

впоследствии и должен получить деньги от должника. Переводной вексель бывает 

акцептованным и неакцептованным, где акцептом является согласие плательщика на оплату 

по переводному векселю. 

Согласно Уставу, вексель – это документ, составленный с соблюдением предписанных 

форм, что отличает его от других видов обязательств. Он представлял собой одностороннее 

обязательство, при котором обязанности лежали только на лице, выдавшем вексель или 

взявшем обязательство оплатить его. 

Первый Вексельный устав основное внимание уделял переводному векселю. 

На этом этапе мы задались вопросами: а были ли другие Вексельные уставы? Как, 

оказалось, существует целый сборник указов о вексельных документах, составленный 

Фоминым Василием Ивановичем в 1826 году под названием «Собрание узаконений о 

векселях, заёмных письмах, банкротах и прочих долговых актах, содержащее в себе: 

вексельный устав, банкротский устав и последовавшие по предмету сему указы и 

постановления по 1826 г.» [2, с. 200]. Данный документ на протяжении 372 страниц чередует 

общие теоретические моменты о векселях и банкротах с узаконениями. Нас же интересует 

именно информация о векселях, поэтому из данного сборника для нас полезными оказались 

Глава первая «О настоящих купеческих векселях» (стр. 2 – 19), Глава вторая «О векселях на 

казённые деньги» (стр. 20 – 26), Глава третья «Формы или образцы внутренних векселей с 

толкованием» (стр. 26 – 37), Оглавление узаконений с 1730 по 1800 год (стр. 38 – 134) и 

Оглавление узаконений с 1801 по 1826 год (стр. 199 – 372). Так как узаконений о векселях 

слишком много, мы решили выделить только самые значимые из них, на наш взгляд. 

Например, Банкротский устав 1800 года, который действовал параллельно с 

вышеупомянутым Вексельным уставом 1729 г. и который подробно регулировал процедуру 

взыскания долга, как по векселям, так и по другим долговым обязательствам [3]. 

До него тоже существовали подобные уставы, например, Банкротский устав 1740 года. 

Но проблема в том, что данный устав не смог получить правоприменительный авторитет и на 

практике просто игнорировался в связи с тем, что в те времена была недостаточно развита 

правоприменительная система, а также среди субъектов коммерческой деятельности того 

времени отсутствовал должный уровень правовой культуры. Такую же судьбу потерпели и 

Банкротские уставы 1753, 1763, 1768 гг. 

Второй Вексельный устав был утверждён в 1832 году Николаем I под влиянием 

французского Торгового кодекса 1807 г. Он имел два раздела: «О векселях вообще» и «О 

взыскании по векселям» [4]. 

Одновременно с Вексельным уставом 1832 г. были изданы Положение о порядке 

описи, оценки и публичной продажи имуществ и, в качестве замены Банкротского устава 

1800 года, Устав о торговой несостоятельности, особенность которого в том, что каждая его 

страница русского текста чередуется со страницами этого же Устава на немецком языке. 
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Третий Вексельный устав вышел в свет в 1902 г. при Николае II. Его особенность была 

в том, что в его структуре в качестве общих норм на первом месте излагались положения о 

простых векселях, а положения о переводных были изложены как частные нормы. Также 

отличало данный устав от предыдущего отсутствие некоторых архаичных положений [5]. 

Во внешнеполитических делах Россия так же не оставалась в стороне и в 1912 г. 

частично присоединилась к Международному вексельному уставу, принятому в Гааге. 

Однако Россия согласилась примкнуть только к конвенции в части переводных векселей, 

оставив за собой право, разрабатывать собственные постановления о простых векселях. В 

России Общий устав о векселях начал действовать с начала 1913 г., но просуществовал 

недолго – по многим источникам до 1917 г. 

Нас заинтересовал вопрос: почему именно в этот год прекратился вексельный оборот? 

В поиске ответа мы наткнулись на информацию о том, что все биржи были закрыты, и 

обращение векселей было прекращено из-за октябрьского переворота. Но уже в 20-х годах 

при переходе к НЭПу с открытиями бирж вернулись и векселя, только теперь участниками 

вексельных отношений выступали не физические, а юридические лица, компании и банки. А 

ещё позже в 1930 - 1932 гг. за счёт кредитной реформы и исчезновения частного 

предпринимательства единственными участниками вексельных отношений стали банки и 

компании, чьи акции принадлежали государственным министерствам и ведомствам. 

И из этого вытекают следующие вопросы: добрались ли векселя до наших дней? 

Претерпели ли они изменения или имеют ли в современной России аналоги? 

Покопавшись в этом вопросе, мы можем предположить, что самым приближённым 

аналогом вексельных платежей на наше время являются акции, облигации и договоры 

цессии. Ведь, так же как и векселя, акции представляют собой ценные бумаги, при покупке 

которых акционеру даётся право на часть прибыли компании, а облигации – ценные бумаги, 

закрепляющая право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента 

облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. И в любом из 

этих случаев данные ценные бумаги можно передать в собственность третьему лицу при 

договоре купли-продажи. А договоры цессии прямо являются договорами о продаже долга 

другому физическому или юридическому лицу. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, хочется сказать, что вексель 

преодолел большой путь в истории нашего государства. Его основной принцип сохранился 

до наших дней в виде привычных нам эмиссионных ценных бумаг и цессионных договоров. 
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В статье говорится о том, что современный мир не стоит на месте, а 

мошенничество набирает новые обороты. Так в России появился инфоцыганство. Явление 

относительно новое для нашей страны, во многом перенявшее особенности преступного 

деяния. Люди пытаются любыми способами получить выгоду от всего, что можно 

продать, а в результате страдают обычные люди. 
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В быстро развивающейся современности большую популярность набирают 

различного рода тренинги и курсы, обещающие людям исполнить их самые заветные 

желания. Но так ли это? 

На данный момент в обществе развивается, так скажем, новый вид мошенничества – 

инфоцыганство. Инфоцыганство – это своего рода продажа различных интеллектуальных 

продуктов, не представляющих какой-либо ценности. То есть люди за некую плату 

рассказывают секреты успешной жизни, которые можно итак найти в сети Интернет. 

Данное явление невозможно изучить без характерных для него признаков. Во-первых, 

люди этой сферы обещают решить проблему человека, которую он пытался устранить 

годами, буквально за считанные дни. Во-вторых, инфоцыган будет всем показывать на своем 

примере, что он благодаря своим советам достиг таких больших высот. Третий признак 

заключается в том, что человек, занимающейся данной деятельностью, хорошо 

ориентируется в современных трендах и потребностях общества, что позволяет ему лучше 

искать слабые места своих будущих жертв. В-четвертых, сфера деятельности такого лица, 

может охватывать сразу несколько отраслей деятельности (от фотографии до помощи в 

похудении). 

Обычно жертвами инфоцыган становятся люди, испытывающие трудности. Это 

может быть человек в депрессии, подростки, у которых нет опыта в подобных вопросах, 

пожилые люди, люди страдающие от одиночества, люди у которых случилось выгорание или 

же пытающиеся найти себя в мире. 

Не стоит забывать и об опасности, которую несет данное мошенничество. Продажа 

бесполезных курсов, тренингов и прочего, приводит к их обогащению за счет «уязвимых 

потребителей», потому что главное для них не качество, а выгода. Выходит, что инфоцыган 

получает выгоду, а клиент не получает ничего, потому что человек просто не увидит какого-

либо результата, в наилучшей ситуации человек сможет получить лишь поверхностные 

знания. В конечном счете, все это приведет к ненужной трате своего драгоценного времени. 

Наиболее популярными сферами развития направления являются психология и 

здоровье, семья, социальные сети и фриланс, маркетплейсы, лечение болезней, борьба с 

депрессией и одиночеством [1]. 
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В России данное понятие возникло относительно недавно. Это связано с появление 

такого проекта, как «Бизнес-Молодость», основанного в 2010 году Петром Осиповым. На 

своих курсах руководитель собирал тысячи людей, которые искали способы быстро 

разбогатеть и стать успешными. 

Стоит отметить, что в российском законодательстве нет как такового закона, 

регулирующего деятельность и ответственность инфоцыган. Единственное, что было 

сделано, это то, что в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесли 

понятие просветительской деятельности в статью 2. Данный закон ввел понятие 

просветительской деятельности, как деятельности выходящей за рамки образовательной 

деятельности, что позволило отделить полезные и познавательные программы от тренингов, 

не несущих в себе ценность. Также закон определяет круг лиц, которые могут заниматься 

просветительской деятельностью: государственные органы, органы местного 

самоуправления, физические и юридические лица в соответствии с нормами федерального 

закона [4]. 

Если рассматривать данный вид деятельности, то с точки зрения российского 

законодательства человек может ссылаться на различные нормы права для защиты своих 

прав. Так в гражданском кодексе российской Федерации закреплена статья 1102. 

Касающаяся необоснованного обогащения, так как только в крайне редких случаях будет 

заключаться договор об оказании услуг [5, с.170]. 

Человек может защитить себя, в том числе, с помощью Закона о Защите прав 

Потребителей, в том случае, если человек получил от исполнителя – инфоцыгана 

ненадлежащую информацию о своей услуге (статья 12 ЗоЗПП РФ). Стоит отметить, если 

человек захочет отказаться от неисполненного договора, он так же может обратиться к 

Закону о Защите Прав Потребителей (статьи 29  и 32 ЗоЗПП РФ) в совокупности с 

гражданским кодексом Российской Федерации (статья 782 ГК РФ) [3]. 

В ом числе и Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит в себе нормы, 

позволяющие привлечь мошенников к ответственности. Так, статья 171 УК РФ признает 

деятельность инфоцыган незаконной предпринимательской деятельность, а по статье 159 

инфоцыганство можно признать как раз как мошенничество [2]. 

Однако всех этих норм недостаточно для эффективной борьбы с данным видом 

мошенничества, из-за чего огромное количество людей остается незащищенными в этой 

сфере общественной жизни. Единственным на данный момент способом является выявление 

налоговой службой незарегистрированных счетов и неуплаченных налогов коучей и 

тренеров.  

Как показала статистика, проведенная с большим количеством людей, на данный 

период времени около 50-60 % опрошенных не знают, что такое инфоцыганство, а если и 

знают, то относятся плохо. Наиболее распространен данный термин среди молодежи, и 

можно даже услышать, как некоторые из них приобретали различные курсы. Также около 60 

% не верят в обещание быстрого успеха и богатства. А около 90% опрошенных утверждают, 

что никогда не покупали курсы коучей. 

Для того чтобы не столкнуться с мошенниками можно предпринять ряд несложных 

действий, которые помогут не оказаться в затруднительном положении. Во-первых, можно 

поискать информацию о наставнике, его биография, образование, есть ли у него статьи в той 

сфере, о которой он рассказывает. Можно изучить отзывы других людей на сайте или 

странице тренера. Во-вторых, необходимо обязательно узнавать о наличии договора, 

спрашивать при необходимости лицензию на занятие данной деятельностью. Наличие 

лицензии можно узнать на сайте Рособрнадзора. В-третьих, обязательно нужно изучить 

программу курса. Данная программа позволит узнать о чем вообще будет курс, чему вы 

научитесь, как долго будет проходить обучение, и получите ли вы в последствии диплом.  
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В статье рассматривается проблема существования в Российской Федерации, так 

называемых сложносоставных субъектов. Анализируется соотношение их правового 

статуса с принципом равенства субъектов, закрепленного частью 1 статьи 5 

Конституции. Констатируется нерешенность рассматриваемой проблемы в Федеральном 

законе от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 
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Традиционно, в теории федерализма выделяются симметричные и ассиметричные 

федерации. Основанием деления является соответственно равенство и неравенство 

субъектов. Ярчайшим примером симметричной федерации являются Соединенные Штаты 

Америки: принцип равенства субъектов нашел отражение в ст. IV Конституции США. К 

асимметричным федерациям относят Индию, Бразилию, Канаду. В науке нет единого 

подхода относительно того, к какому из указанных видов федеративного государства 

надлежит отнести современную Россию. Отдельные ученые, как, например, А.Н. Кокотов, 

причисляют нашу федерацию к асимметричным [2, с. 143]. Однако асимметрия, о которой 

пишет А.Н. Кокотов, имеет скорее фактический, чем юридический характер. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип равноправия субъектов (ч.1 

ст.5), провозглашая Россию симметричной федерацией. Вместе с тем, другие положения 

Конституции если и прямо не отменяют этот принцип, то во всяком случае заставляют 

усомниться в последовательности его реализации, что дает основание полагать, что Россия 
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является федерацией асимметричной [2, с.142]. Так, только республики в ст. 5 называются 

государствами (что вообще представляется весьма странным, ведь не может часть 

государства в свою очередь являться им же), название учредительного акта республик и 

других субъектов неодинаково (ч. 2 ст.5), только республики вправе устанавливать свои 

государственные языки (ч. 2 ст.68) и т.д. Наиболее общей причиной всех этих отклонений от 

принципа равенства субъектов заключается, по нашему мнению, в национально-

территориальном принципе организации Российской Федерации. Все названные отклонения 

установлены с тем, чтобы подчеркнуть особый статус национальных республик. Так, А.Н. 

Кокотов пишет, что «асимметризм Российской Федерации проистекает из ее одновременного 

построения на территориальной и национальной основе» [2, с. 143]. 

Еще одним исключением из принципа равенства субъектов являются т.н. 

«сложносоставные» (или сложнопостроенные) субъекты РФ – области (раньше также и 

края), в состав которых входит автономный округ. Автономный округ, в свою очередь, есть 

субъект Российской Федерации, особенность конституционно-правового статуса, которого 

заключается в том, что он входит в состав Российской Федерации в качестве её 

равноправного субъекта непосредственно, будучи, однако, составной частью края или 

области. М.С. Саликов пишет, что автономный округ «рассматривается как форма 

национальной государственности малочисленных народов и этнических групп Севера, 

Сибири и Дальнего Востока» [3, с.265]. В очередной раз это подтверждает сделанное ранее 

предположение о том, что отклонение от равенства субъектов связано с национально-

территориальным характером государственного устройства Российской Федерации. 

Часть 4 ст.66 Конституции РФ закрепила, что отношения внутри сложносоставных 

субъектов могут регулироваться федеральным законом и договором между органами 

государственной власти автономного округа и органами государственной власти края или 

области, в состав которых входит автономные субъекты. В этом положении 

конституционный законодатель устанавливает, что правовой режим функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти (далее - ОГВ) внутри «сложносоставных» 

субъектов РФ обеспечивается посредством трех юридических инструментов: 1) 

федерального законодательства, 2) договоров, заключаемых   между   органами 

государственной власти «включающего» субъекта (края или области) и органами 

государственной власти «входящего» субъекта (автономного округа), 3) законодательства 

автономного округа. Действие на территории автономного округа трех уровней 

государственной власти (федеральной, областной (краевой) и автономного округа) 

выделяется в качестве сущностного признака сложнопостроенного субъекта [1, с. 8]. 

Следует отметить, что к настоящему моменту количество таких субъектов 

существенно сократилось. При принятии Конституции РФ в 1993 году в состав края или 

областей входили девять автономных округов. К настоящему моменту осталось только три 

«входящих» автономных округа и два сложносоставных субъекта: Тюменская область, 

включающая в себя Ямало-Ненецкий и Ханты - Мансийский автономные округа, а также 

Архангельская область, включающая в себя Ненецкий автономный округ. Кроме того, уже с 

1992 г. из состава региона-матрешки был выведен Чукотский автономный округ – 

единственный в настоящее время не входящий в состав области или края. 

Небесспорную позицию по рассматриваемому нами вопросу выразил 

Конституционный Суд РФ, в Постановлении от 14 июля 1997 г. № 12-П [5]. 

Конституционный суд отметил, что вхождение автономного округа в состав края, 

области не изменяет их конституционно-правовой природы как субъектов Российской 

Федерации и не означает, что автономный округ утрачивает элементы своего статуса: 

территорию, население, систему государственных органов, устав, законодательство и т.п. 

«Вхождение» - отмечает КС, - не умаляет статуса автономного округа как равноправного 

субъекта Российской Федерации, поскольку он вправе по своему усмотрению распоряжаться 

тем объемом полномочий, которые предоставлены ему Конституцией Российской 

Федерации. 
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Вместе с тем, нельзя не заметить, что в системе действующего правового 

регулирования ОГВ «включающего» субъекта оказывают (и не могут не субъекта (края или 

области) и органами государственной власти «входящего» субъекта (автономного округа), 3) 

законодательства автономного округа. Действие на территории автономного округа трех 

уровней государственной власти (федеральной, областной (краевой) и автономного округа) 

выделяется в качестве сущностного признака сложнопостроенного субъекта [1, с. 8]. 

Существование сложносоставных субъектов вызывает ряд проблем. Кроме 

противоречия принципу равенства субъектов, существуют еще и проблемы, связанные с 

разграничением компетенции между субъектами в рамках «матрешки». В одном из 

диссертационных исследований, посвященном особенностям правового пространства таких 

«сложнопостроенных» субъектов, отмечается, что практика договорных отношений на 

территории Тюменской области показывает тенденцию органов государственной власти 

области и автономного округа урегулировать разногласия между ними, сохранив единство 

области, что предполагает создание единого правового пространства на всей территории 

области, включая автономные округа [1, с. 14].  

Хотя такой подход не лишен преимуществ, по нашему мнению, обозначенная 

тенденция лишает всякого смысла существование автономного округа, который de facto 

«поглощается» правовым пространством области. 

Принятие в 2003 году изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных ОГВ субъекта РФ», 

которыми была введена ст. 26.6 (регулирующая разграничение полномочий между органами 

государственной власти края, области и органами государственной власти входящего в их 

состав автономного округа), закрепившая, что в краях и областях, в состав которых входят 

автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации осуществляются органами государственной власти края, области на всей их 

территории, включая территорию автономного округа (!), если иное не установлено 

федеральным законом или договором между органами государственной власти области и АО 

[6]. Как известно, до настоящего времени не приняты законы об отношениях между ОГВ 

областей и входящих в них автономных округов, а практика договорного регулирования 

исходит из сохранения единого правового пространства области, что, безусловно, плохо 

сказывается на самостоятельности субъекта. 

Нельзя не отметить, что указанное выше законоположение сохранено и в новом 

Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах РФ» [7]. В этом законе регулированию разграничению 

компетенции между ОГВ субъектов, входящих в «матрешку», будут посвящены ч.ч.7 и 8 

ст.41. Сразу отметим изменения в юридической технике: вместо отдельной статьи в законе 

этому вопросу посвящена лишь отдельная часть, которая, кстати, отсутствовала в 

изначальном тексте законопроекта, а была включена в него по предложению 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, несмотря на 

то, что в настоящее время, как уже говорилось, существует лишь два сложносоставных 

субъекта, которые приставляют собой области, включающие в свой состав АО, в законе по-

прежнему говорится о «краях, областях, в состав которых входят автономные округа» [7]. 

Хочется верить, что это лишь попытка наиболее точно отразить конституционный текст, а не 

предвестник появления новых сложносоставных субъектов. 

Мы можем констатировать, что вместо разрешения проблемы сложнопостроенных 

субъектов на уровне Конституции и закона, законодатель сохранил их, централизуя 

управление в этих субъектах, концентрируя полномочия у областей. 
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В статье говорится о том, что технический прогресс вышел на совершенно иной 

уровень жизнь человека, теперь неразрывно связана с использование компьютерных 

технологий. В наше время даже дошкольники могут легко получить доступ к компьютеру и 

просиживать у него часами, играя в интересные им игры или просматривая различный 

видео и аудио контент. Если в дошкольном возрасте время, проведенное за компьютером 

можно контролировать, то в подростковом возрасте компьютерные игры, как-бы 

затягивают подростка, и он проводит все больше и больше времени, что впоследствии 

может вылиться в зависимость. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, игровая зависимость, правовое 

регулирования, подростки, лудомания, психология, игроманы, зависимость. 

 

В наше время, когда технологии развиваются с огромной скоростью, большая часть 

жизни человека связана с компьютерными технологиями. 

Понятие «компьютерная зависимость» сформировалось в 1990 г. как пародия на 

термин «гэмблинг-зависимость» (это зависимость от азартных игр). Немецкие исследователи 

университета Charite провели эксперимент, в ходе которого группе из 20 человек показывали 

скриншоты из любимых игр. Их реакция была сходна с той, что проявляют больные 

алкоголизмом и наркоманией, когда видят предметы своей зависимости [1, с.127]. 

Термин «компьютерная зависимость» еще не признали все страны, и не входит в 

международную классификацию болезней, однако сам факт «компьютерной зависимости» 
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стал уже давно всем очевиден и приобретает больший размах, так, например, в Китае 

«компьютерная болезнь» является признанной с 2008 года. 

Признаки игромании можно подразделить на несколько групп: 

1.Психологические и психические признаки; 

2.Изменения в личности; 

3.Физиологические изменения; 

4.Дополнительные симптомы. 

Причинами погружения в виртуальный мир могут быть самые различные. Краснова 

С.В. выделяет следующие признаки: 

1) Нехватка общения со значимыми для ребенка людьми, буллинг со стороны 

сверстников; 

2) Недостаточное внимание со стороны родителей (примером может послужить 

безнадзорность, ссоры, жесткость или насилие в семье, развод родителей и т.п.) 

3) Застенчивость, недостаточная степень социализации (заниженная или наоборот 

завышенная самооценка) 

4) Жажда приключение ребенка и желание познавать что-либо новое и 

интересное 

5).Стремление подростка не отставать от своих сверстников ни в чем (от сюда 

возникновение каких-либо вредных привычек или наклонностей) 

Как итог, все эти причины приводят к тому что ребенок пытается уйти от своих 

проблем в повседневной жизни в виртуальный мир, который заманивает новизной, 

неизведанностью. Такой способ является для них более простым способом, нежели 

прорабатывание и решение своих проблем [2, с. 184].  

Также для полноценного понимания, что такое игровая зависимость стоит коснуться 

предшественника этого понятия. То есть «гэмблинг-зависимости» или как она еще 

называется «лудомания». Лудомания- патологическая склонность человека к азартным 

играм, которая заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые 

доминируют в жизни человека и ведут к снижению различного рода ценностей (семейных, 

социальных и т.д.) 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских (1990) выделяют ряд признаков характеризующих 

лудомании, к которым они относят: 

1) Постоянная вовлечённость, увеличение времени, уделяемого азартным играм; 

2) Перестраивание мышления, т.е. постоянные мысли об игре, воображение ситуаций, 

связанного с играми; 

3) «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после 

большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей; 

4) Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 

развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очередного 

участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре; 

5) Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление к всё более 

высокому риску; 

6) Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся игровым 

«драйвом», всё преодолевающим стремлением найти возможность участия в азартной 

игре; 

7) Снижение способности к сопротивлению. 

Статистика игровой зависимости 

По неофициальным источникам, в настоящее время по количеству игроманов 

лидирует Китай, на втором месте находится США и Канада.  

Лидирующее положение в данной статистике занимает не только Китай, но и другие 

азиатские страны сталкиваются с такой проблемой. 
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По различным данным, в России, от 1 до 2-х процентов являются игроманами. В 

размерах страны-это число кажется не таким уж и большим, но если переводить в 

конкретные цифры, то показатель выходит весьма и весьма большим, и к сожалению лишь 

малое число людей осознают, что самостоятельно справится с проблемой они не смогут. 

Меры пресечение игровой зависимости в различных странах. В Китае, в 2007 году открылся 

реабилитационный лагерь, в котором дети и подростки на протяжении 10 дней общались 

друг с другом, а также с психологами.  

Также в ряде азиатских стран практикуются методы введения своеобразного 

«комендантского часа», суть которого сводится к тому, что игровая сессия не может 

превышать определенного времени и после она прекращается, в Китае для пресечения 

обхода блокировок ввели обязательное сканирование лица. 

Правовое регулирование данного вопроса в России 

ФЗ регулирующие данные вопросы: 

1) Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [3]. 

2) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [4]. 

Исходя из содержания найденных федеральных законов, можно сделать вывод, что 

законодательная база направлена на регулирование вопросов, связанных с традиционной 

игровой зависимостью, т.е. зависимостью от азартных игр.  

Федеральный закон №436 подходит под выбранную мною тему, но отнюдь не весь 

т.к. я могу отнести всего лишь одну статью к выбранной мною теме. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую 

продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

В итоге исследования можно сказать, что с каждым годом данная проблема все ярче 

проявляется, как во всем мире, так и в России. Законодательная база все же более развернута 

в сторону лудомании, на что есть вполне обоснованные причины. К таким причинам можно 

отнести: 

1) Более древние корни. Зависимость от азартных игр появилась с давних времен, а 

компьютерная зависимость получила распространение не так давно. 

2) Лудомания в отличии от компьютерной зависимости всемирно признанная болезнь, 

хотя в некоторых странах уже признают компьютерную зависимость болезнью и 

начинают бороться с ней. 

Однако, компьютерная зависимость с каждым годом захватывает все больше и 

больше людей и стремительно распространяется. 
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Статья посвящена изучению римской семьи в контексте наказа Екатерины Великой. 

Наше исследование построено на анализе и сравнении римского семейного права и 

положений из наказа уложенной комиссии, принятым в 1767 году, с учетом идей Шарля Де 

Монтескье, которым вдохновлялась Великая императрица. Первоочередный вопрос, 

который мы ставим перед собой - почему же Екатерина вторая заимствовала некоторые 

аспекты римского семейного права в наказ Улаженной комиссии.  

Ключевые слова: Екатерина Великая, наказ улаженной комиссии, семья, семейное 

право, Монтескье, римское право, рецепция. 

 

София Августа Фредерика Ангальт-Цербская в 1744 г. прибыла в Россию по 

приглашению тети ее будущего мужа. В 1745 г. Екатерина обвенчалась с князем Петром 

Фёдоровичем, который в будущем станет императором Петром III. Замужество с Петром III, 

стало разочарованием. В России Екатерина занималась самообразованием и увлекалась 

чтением французских просветителей. 

Когда Екатерина пришла к власти, перед ней встал вопрос о создании нового 

Уложения. Для его разработки и подготовки гласных (депутатов) к законопроектной 

деятельности она решила подготовить «Наказ Комиссии о составлении проекта нового 

Уложения». В этом труде Екатерина изложила основные требования к содержанию проекта 

Уложения. В «Наказе» значительное место было отведено положениям о семье, которые, в 

большинстве своем, были заимствованы из римского законодательства. Вопрос о том, с чем 

связано такое решение императрицы, поставлен в данной научной работе [1]. 

Положить начало поиску ответа было решено с определения списка основных 

литературных вдохновителей Екатерины. Императрица интересовалась работами 

французских мыслителей. К ним относятся Черазе Беккариа, Дени Дидро, Жан Д´Аламбер, 

Вольтер и Шарль де Монтескьё. На данных деятелей нам следовало обратить особое 

внимание при выполнении работы, так как сочинения некоторых стали непосредственными 

источниками для «Наказа Комиссии о составлении проекта нового Уложения».  

Ознакомившись с оригиналами работ французских мыслителей, которыми 

вдохновлялась Екатерина, особенно важными оказались работы Шарля де Монтескьё. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
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Деятель, действительно, неоднократно углублялся в историю Римской Империи, выделял и 

аргументировал причины ее расцвета и падения, анализировал положения римского 

законодательства и многое другое. Именно благодаря работам Монтескьё удалось найти 

ответ на вопрос, поставленный в данной научной работе [3, с. 88].  

Основной вопрос научной работы, который стоял перед нами заключался в самой 

идее Екатерины внедрить положения о семье из римского права. Что могло побудить 

императрицу углубится в изучение организации римской семьи, кроме не сплоченности ее 

собственной? Предполагаемый ответ кроется в работе Монтескьё «О духе законов». 

Конечно, мы не можем знать точно, была ли выдвинутая нами причина подлинным 

основанием для императрицы включить в «Наказ» положения о римской семье, но 

ознакомившись с сочинением, мы сформировали гипотезу, которая допускается. 

В своей работе «О духе законов», Шарль де Монтескьё посвятил несколько глав о 

важности воспитания. Деятель говорил о том, что законы воспитания – это первые законы, 

которые встречает человек в своей жизни. Они подготавливают человека к становлению 

гражданином, именно поэтому каждая семья должна управляться по образцу великой семьи, 

охватывающей все отдельные семьи.  

Кроме того, он отмечает преимущественность воспитания у древних народов. Он 

делает акцент на том, что их воспитание отличается рядом преимуществ, в их числе 

процветание добродетели, которых уже не видело тогдашнее общество. [5] 

На наш взгляд, Екатерина, как человек, которого вдохновляли французские 

мыслители, могла перенять видение Монтескьё и примерить его на реальность того времени. 

Более того, заинтересованность императрицы работами Шарля прослеживается и в 

содержании самих положений «Наказа Комиссии о составлении проекта нового Уложения». 

Сравнивая положения о римской семье из «Наказа» с положениями из текстов Дигест 

(Пандектов) Юстиниана (VI в.) удалось обнаружить прямые или смысловые совпадения. В 

статье 281 Наказа, Екатерина обратила внимание, что во времена правления Юлия Цезаря 

существовали награждения для тех, у кого было много детей. В книге 50 в титуле 2 Дигестов 

Юстиниана говорится о том, что имеющие больше детей превосходили остальных по месту в 

порядке должностей, к тому же, их мнение спрашивали первыми из равных коллег [4].  

Однако в положениях «Наказа» фигурировали и исторические факты, о которых 

дословно в Дигестах не говорилось. Так откуда же Екатерина могла обладать такими 

познаниями в области истории Римской Империи? Под наше внимание попало произведение 

«Размышления о причинах величия и падения римлян». Изучив содержание данной работы 

Шарля де Монтескьe, мы обнаружили факт заимствования некоторых положений. Например, 

в статье 280 Екатерина пишет о том, что в истории Римской Империи было принято решение 

о разделе земли для тех, у кого она была в излишестве в пользу семей, у которых ее было 

недостаточно. В «Размышлениях о причинах величия и падения римлян», Монтескье писал, 

что нужно разделить землю между гражданами поровну и этого было достаточно, чтобы 

народ был могущественным, то есть составлял благоустроенное общество. К тому же, можно 

отметить, что «Равное распределение земель дало Риму возможность выйти из своего 

первоначального ничтожества». Также императрица, в статье 281 писала о том, что во 

времена правления Августа были наложены наказания на граждан, не вступающих в 

супружество и увеличил награждение для сочетающихся браком, также имеющих детей. 

Монтескье, касаемо данного вопроса, писал, что римские законы благоприятствовали бракам 

и даже делали их обязательными.[2] 

Разумеется, не все положения о римской семье были взяты исключительно из работ 

Шарля де Монтескье, однако, чтение его работ вполне могло подтолкнуть императрицу к 

более подробному изучению Дигестов и истории римского законодательства. 

Наша гипотеза о том, что идея Екатерины внедрить в «Наказ» положения о римской 

семье основывалась на ее интересе к работам французского мыслителя Шарля де Монтескье, 

оказалось верной. К тому же можно сказать, что немалую роль в данном процессе сыграла 

семья императрицы, ведь разочаровавшись не сложившимися отношениями с членами семьи, 
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она взялась за изучение работ французских просветителей в поиске новых законотворческих 

идей воспитания. Таким образом, данная научная работа проясняет роль и источники 

положений о римской семье в «Наказе Комиссии о составлении проекта нового Уложения». 

Можно также предположить, что положениями Наказа о римской семье Екатерина 

стремилась указать на необходимость регулирования семейного права самим государством, а 

не церковью. Это направление правовой мысли вполне соответствует её стремлению 

уменьшить роль церкви, что явно видно на примере активной секуляризационной политики. 
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С начала XVII века развитые европейские страны начали активно исследовать и 

заселять новые территории, где проживало много разных народов. Необходимости добычи 

природных ресурсов, прежде всего минералов, для удовлетворения потребностей 

стремительно растущих экономик Европы и Северной Америки. Позже к этому процессу 

присоединились страны Юго-Восточной Азии. География распределения полезных 

ископаемых по всему земному шару побудила множество малых и крупных компаний к 
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разведке и добыче нефти, угля, металлических руд и драгоценных камней и неметаллических 

ископаемых (нефти, газа и др.) 

Стали возникать сложные и глубокие конфликты между пришедшим капиталом и 

коренным населением, вызывая интерес лишь спустя некоторое время. Такие столкновения 

происходят не только на международном уровне, но и внутри стран. Однако всегда остается 

одна и та же трагическая история - пострадавшие всегда оказываются коренными жителями. 

Несколько иная ситуация складывалась в России. Коренное население Сибири еще во 

времена  Петра I получило определенные права, после обращения с предложением охранять 

коренные границы с Китаем и Монголией. В XIX веке по факту развития общины коренных 

народов Севера имеют возможность вести традиционный образ жизни: оленеводство, 

рыболовство, охота. Даже на судовых собак предусматривалось заготовка рыбы 1 шт. в день 

на одно животное.  

 Коренные малочисленные народы в Российской Федерации - это те народы, которые 

живут на своих традиционных землях, продолжая сохранять старые обычаи и способы 

жизни, их численность не превышает 50 тысяч человек. 

Существует значительное количество малочисленных этнических общностей, 

которые осознают себя таковыми. Менее 50 народов относятся к коренным народам Севера, 

и большинство из них проживает в Арктической зоне нашей страны, причем две трети из них 

живут за пределами городских поселений [1]. 

Экономическое развитие страны в Арктической зоне имеет свою специфику, 

поскольку со времен Советского Союза там активно действуют компании, занимающиеся 

добычей угля, алмазов, нефти, газа и руды. Именно на эти компании приходится основная 

часть экономической доходности народов различных рас активности в регионе. На 

жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера значительно влияют 

предприятия транспорта, особенно те, что связаны с Северным морским путем, а также 

подразделения Министерства обороны. 

После распада Советского Союза и прекращения централизованного планирования 

экономики усилились, возникли серьезные социально-экономические проблемы в рамках 

КМНС. Новые условия формирования рыночной экономики привели к нежеланию 

предприятий промышленности и других отраслей адаптироваться к ним из-за отсутствия 

необходимых институтов поддержки развития экономики. Здравоохранение и образование 

столкнулись с финансовыми затруднениями и утечкой квалифицированных специалистов, 

что привело к ухудшению услуг в этих сферах. Наблюдается также ухудшение 

экологической ситуации и интенсивное истощение природных ресурсов из-за ослабления 

государственного контроля за хозяйственной деятельностью. Отсутствие эффективных 

механизмов регулирования взаимоотношений с добывающими компаниями ставит под 

угрозу экономическую стабильность региона. 

Начиная с 1990-х гг., в России начался прогрессивный переход к новой стадии 

развития взаимодействия между представителями КМНС, правительством, бизнесом и 

общественными организациями. Это способствовало формированию правовой системы 

поддержки экономики, общества. Между сообществами КМНС и крупными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в северных регионах, остается одним из ключевых аспектов 

современной социально-экономической системы в России. Особенно острой становится 

ситуация в районах, где действуют компании, занимающиеся добычей природных ресурсов. 

Внедрение новых ресурсосберегающих технологий, справедливая компенсация 

нанесенного ущерба, продуманная государственная региональная политика являются 

важными аспектами развития месторождения полезного ископаемого. Коренное население 

активно использует земли, пастбища и биологические ресурсы, поэтому поиск компромиссов 

в использовании природно-ресурсной базы становится необходимостью. Устойчивость 

развития КМНС напрямую зависит от решения данных задач, а значит, пересмотр отношения 

государства и общества к поддержке этого сектора является крайне важным. 
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Необходимо поощрять сохранение аутентичности и традиционного образа жизни, 

одновременно содействуя приспособлению к быстро меняющемуся миру, отыскиванию 

новых моделей хозяйственной деятельности и освоению конструктивного взаимодействия с 

крупными корпорациями. Основное в этом - предоставить КМНС возможность реального 

влияния на свое развитие, а не оставаться под контролем государства и частных компаний. 

Стратегическим шагом станет развитие совместных инициатив, включая 

корпоративную социальную ответственность и социальную лицензию на деятельность. При 

условии их взаимного согласования и наличия эффективных механизмов реализации, 

подобные формы партнерства в целом способны значительно улучшить взаимодействие 

местного населения с бизнесом [2]. 

На территории Ханты-Мансийского района существуют этнические проблемы, 

связанные с социально-экономическим развитием коренных малочисленных народов Севера. 

Возможно, следует привлечь к участию в корпоративном управлении добывающих компаний 

профессионально подготовленных представителей КМНС, предоставив им временное 

членство в совете директоров с ограничением полномочий. Такая организационная новация 

могла бы стать справедливым и полезным шагом вперед. Территория Ханты-Мансийского 

района является разнонациональной областью, где необходимо учитывать этническое 

многообразие. 

В сфере межконфессиональных отношений возникают проблемы из-за усиления 

миграционных потоков, что мешает формированию у детей и молодежи позитивного 

восприятия этнического многообразия. Отсутствие системы формирования духовно-

нравственной атмосферы национального взаимоуважения и несогласованность действий 

социальных институтов усложняют проблему межэтнических отношений. Многочисленные 

мероприятия, связанные с национальными праздниками и обычаями, проводятся на 

территории муниципального района, однако они обычно охватывают только определенную 

этническую группу жителей, не привлекая всех обитателей данной территории. 

Сохранение традиционной культуры коренных народов в Ханты-Мансийском районе 

стало особой заботой из-за интенсивного промышленного освоения территории, 

миграционных процессов и изменения традиционного образа жизни. Эти факторы 

затруднили развитие родного языка, проведение религиозных обрядов и ведение 

традиционного хозяйства на местах культовых и святилищ. Проблемы социально-

экономического развития коренных малочисленных народов Севера стали более острой в 

связи с этими изменениями. 

В условиях существующего общества коренные малочисленные народы Севера 

сталкиваются с серьезными вызовами, включая демографические и социальные проблемы, 

которые препятствуют их развитию. Увеличение числа инвалидов, распространение 

алкогольной зависимости и рост смертности от неестественных причин - все это связано со 

здоровьем населения [3]. Кроме того, социальные проблемы усугубляются наличием 

многодетных и малообеспеченных семей, ростом населения старшего возраста, увеличением 

смешанных браков и увеличением безработицы. 

Малообеспеченные семьи, в основном, составляют большинство коренного населения 

из-за изменения уровня материального благополучия. Увеличение продолжительности 

жизни коренных народов благодаря улучшению медицинского обслуживания привело к 

росту численности пожилых людей, требующих дополнительных финансовых затрат. 

Смешанные браки, с одной стороны, способствуют ассимиляции коренного населения на 

многонациональной территории, но, с другой стороны, приводят к размыванию 

национальной общности и уменьшению уровня национального самосознания [4]. 

Важным фактором, определяющим численность коренного населения, является его 

высокая трудоспособность, хотя большая часть жителей не имеет постоянного занятия из-за 

ограниченного спектра профессий в своем районе. Это приводит к низкому обращению за 

помощью в центры занятости. Проблемой становится также наличие скрытого труда. 

Несмотря на обширную социальную поддержку со стороны местных и региональных 
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органов власти, проблему профессионального образования коренного населения усугубляет 

их склонность к оседлости. 

В ходе формирования территорий традиционного природопользования принято 

решение о создании института особо охраняемых природных участков на территории Ханты-

Мансийского района, где высокий уровень антропогенного и техногенного воздействия. 

Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р были определены все сельские 

поселения и межселенная территория муниципального района в качестве территорий 

традиционного природопользования для коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

В границах Ханты-Мансийского района простираются обширные территории 

традиционного природопользования, общей площадью 1013,4 тыс. гектаров, из которых 

841,4 тыс. гектаров приходятся на лицензионные участки. Здесь насчитывается 54 участка 

традиционного природопользования, включая 41 участок, расположенный в пределах 

лицензионных участков. Это место занимает четвертое место среди других муниципальных 

образований округа. Рассмотрение проблем функционирования этих территорий можно 

разделить на два основных направления: проблемы, связанные с традиционным 

использованием, и проблемы, связанные с промышленным использованием. 

В прошлом земельные участки использовались в соответствии с наследственными 

традициями, что приводило к местным проблемам из-за старых методов хозяйствования и 

природных условий. Сегодня акцент смещается на отвод пространства для промышленных 

нужд, что вызывает вопросы компенсации ущерба и правил выплат, установленных 

законодательством и соглашениями с наследниками природных ресурсов [5]. 

Указом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2009 № 565 утверждена 

методика определения убытков, нанесенных объединениям коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в результате деятельности организаций 

и физических лиц в местах традиционного обитания. Расчет ущерба, упущенной выгоды и 

стрессового воздействия учитывает специфику субъекта и местности. 
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Категории этики всегда занимали ключевое место в жизни нашего общества. Вопрос 

соотношения морали и права, как важнейших регуляторов общественных отношений, 

остается дискуссионным и в наши дни.  

В отечественной философской и юридической литературе существуют различные 

точки зрения относительно соотношения указанных категорий, включая и противоположные 

по отношению друг к другу. Так, например, рассуждая о мотивационном и воспитательном 

действии нравственных и правовых переживаний, профессор Петражицкийй Л. И. указал на 

следующую особенность: «В обществе принято относится к праву, как к чему-то низшему по 

сравнению с нравственностью, менее ценному, менее достойному уважения» [4, с.152]. А 

известный русский философ Владимир Соловьев, проводя различие между правом и 

нравственностью, отмечал: «Право есть низший предел или определённый минимум 

нравственности» [6, с.62].  

В нашей жизни позитивные или негативные проявления власти, испытывать 

восхищение достижениями науки, новыми явлениями в технологиях, или наоборот, 

испытывать страх за возможные последствия их внедрения, испытывая удовлетворение или 

раздражение от происходящего вокруг, окружающие нас люди не могут ни понимать, что все 

влияния на него внешнего мира и все взаимоотношения между людьми воплощаются в 

поведение и поступки. 

Не случайно наши доктора наук и кандидаты, профессора и другие люди близкие к 

науке изучали и продолжают изучать одну из наиболее важных наук - этику. 

Есть и иные точки зрения, распространившиеся в современный период. Так, 

например, Слыщенков В.А. в работе «Право и нравственность: различия понятий», 

рассматривая указанные понятия через призму свободы пишет: «Нравственность несет лишь 

негативную свободу, которая не обладает собственной точкой опоры и легко вырождается в 

несвободу. Напротив, правовая свобода есть подлинная, или позитивная, свобода как 

самореализация человека в справедливых отношениях с другими людьми» [5, с. 5]. 

Современное право защищает мораль подобного рода. В современном обществе оно 

оказалось в подчиненном положении не только у политики, но и у господствующей морали. 

Очень точные слова принятой в 1789 году во Франции Декларации прав человека и 

гражданина - «Люди рождаются и пребывают свободными и равными в правах….Свобода 

состоит в возможности делать все, что не вредит другому... Эти пределы могут быть 

установлены лишь Законом» - так и остались словами, ибо право, как правило, оказывается 

на стороне властных, богатых и влиятельных. С принятия Декларации прошло много 

десятилетий, на протяжении которых было принято значительно число аналогичных 

документов, огромный свод законов международного и локального характера, посвященный 
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правам человека и отдельным его конгломератам. Однако эта нарастающая активность 

свидетельствует по сути дела о том, что поставленная задача чрезвычайно далека от своего 

решения [9]. 

Несмотря на отсутствие единообразия во взглядах исследователей этические 

категории прочно вошли в содержание российского законодательства и юридической 

практики. Такими категориями являются: справедливость, добро, совесть, долг, достоинство, 

честь и другие  

Отражение норм морали в законодательстве можно увидеть на различных уровнях.  

На уровне Конституции Российской Федерации следует отметить защиту 

государством достоинства личности, запрет подвергать человека пыткам, жестокому, 

бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию (статья 21); 

право на защиту своей чести и доброго имени (статья 23); гарантированность свободы 

совести и вероисповедания (статья 28). 

Также следует отметить и положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» [1]. 

 На отраслевом уровне в качестве примера можно привести положения семейного 

законодательства. Так, согласно пункту 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации: 

«Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов…» [2]. 

Этические категории содержатся и в гражданском законодательстве. Так, например, 

пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет 

недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений (недопустимость 

злоупотребления правом). 

И это не единственные примеры проникновения этических норм в правовую материю. 

Однако объем статьи не позволяет остановиться на этом аспекте более подробно. 

В своих взглядах на проблему соотношения права и морали мы придерживаемся 

распространённой в юридической литературе точке зрения о том, что данные категории 

имеют общее, различие, влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом. 

Конкретизируя нашу позицию, мы опираемся на то, что мораль лежит в основе права [7, 

с.32]; право – это гарант, защитник моральных ценностей.  

Мы так же не можем не отметить, что для «генетического кода» российского общества 

этические категории по отношению к правовым выступают категориями более высокого 

порядка. Несмотря на это к сегодняшнему дню мы подошли с проблемой отхода от морали, 

потери нравственных ценностей, а также правил поведения, выработанных в соответствии с 

взглядами о добре и зле, долге и справедливости, совести и чести, похвальном и постыдном, 

мы не противопоставляем право и мораль, мы отстаиваем тезис о том, что мораль в жизни 

российского общества и в его правовой системе занимает особое место – она лежит в основе 

права. А право по отношению к морали, в том числе, выполняет защитную функцию. 
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В Российском законодательстве вопросы разграничения смежных видов 

правонарушений приобретает особую актуальность. В связи с гуманизацией 

законодательства в современной России изменяются и развиваются подходы к 

регулированию общественных отношений, как в вопросе обеспечения безопасности, так и в 

вопросе назначения наказания для лиц, совершающих общественно опасные посягательства. 

Изучение темы смежных видов правонарушений требует особого внимания, ведь их 

не чёткое определение может повлечь за собой ряд негативных последствий: нарушение прав 

и свобод граждан, а также, что наиболее важно – может привести к неправильной 

квалификации деяний. 

При совершении общественно-опасного деяния лицу вменяется ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. Но очень часто при квалификации 

правонарушения юридическая ответственность применяется недостаточно чётко и 

последовательно[4, с. 213]. 

Многочисленные недостатки законодательной правоприменительной техники 

оказывают негативное влияние на качество правового регулирования, подрывают 

целостность законодательной системы и снижают эффективность превентивного потенциала 

правовых запретов. Эти пробелы также создают трудности для правоприменительной 

деятельности. 

Одним из наиболее заметных проявлений этих проблем является размытое 

разграничение между уголовной и административной ответственностью за схожие виды 

правонарушений. Эти виды правонарушений, по общему правилу, носят общественно 
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опасный характер для общества, и требуют применения самых строгих мер государственного 

воздействия. Однако в существующем законодательстве критерии для определения того, 

является ли правонарушение уголовным или административным, не всегда ясны и четко 

определены.  

В современном правовом поле наблюдается противоречивая тенденция в отношении 

криминализации и декриминализации деяний. С одной стороны, некоторые действия, 

которые ранее считались административными правонарушениями, теперь могут быть 

квалифицированы как преступления. С другой стороны, некоторые преступления могут быть 

переквалифицированы в административные правонарушения [5]. 

Эта законотворческая практика приводит к появлению смежных составов 

преступлений и правонарушений. Смежные составы характеризуются наличием общих или 

схожих признаков, что может создавать трудности при их разграничении. 

Наибольшее число сходных составов административных правонарушений и 

преступлений относятся к сфере общественного порядка и общественной безопасности, 

порядка управления, а также к отношениям, в сферах дорожного движения, финансов, 

налоговой, страхованием и другими тесно связанными с ними предпринимательскими 

отношениями. 

Одноименные статьи в УК РФ и КоАП РФ регулируют различные аспекты 

преступления и правонарушения, которые могут нанести вред. Однако, характер этого вреда 

отличается в зависимости от степени общественной опасности деяния, объективных и 

субъективных признаков, а также принципов разграничения ответственности [6, с.148]. 

Статья 330 УК РФ определяет ответственность за причинение существенного вреда 

организации или гражданам в результате совершения противоправных действий. Примерами 

таких преступлений могут быть действия, направленные против безопасности, здоровья или 

имущества физических, или юридических лиц [2]. Статья 19.1 КоАП РФ, в свою очередь, 

устанавливает ответственность за самовольные действия лица, не причинившие 

существенного вреда гражданам или юридическим лицам. Ограничения административного 

правонарушения от уголовного преступления в этих статьях осуществляется по степени 

общественной опасности и объёму вреда[1].  

Также статьи об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества в 

УК РФ и КоАП РФ отличаются по характеру угрозы причинения существенного вреда. 

Статья 167 УК РФ говорит об умышленном уничтожении чужого имущества, если это 

действие влечет за собой причинение значительного ущерба, в то время как статья 7.17 

КоАП РФ предусматривает ответственность за такие же действия, но не повлекшие 

причинение значительного ущерба. 

Одноименные статьи о причинении имущественного ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием в УК РФ и КоАП РФ также имеют схожие положения. Статья 165 

УК РФ устанавливает ответственность за причинение ущерба имуществу собственника 

путем незаконных действий, таких как обман или злоупотребление доверием, при отсутствии 

признаков хищения, совершенное в крупном размере. Статья 7.27.1 КоАП РФ, в свою 

очередь, предусматривает ответственность за такие же действия, но говорит об отсутствии 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Таким образом, эти статьи и разделы Кодекса Российской Федерации помогают 

разграничить преступления и административные правонарушения в зависимости от 

характера и объёма вреда, степени угрозы и способа совершения. Это позволяет судебной 

системе эффективно реагировать на различные виды нарушений и привлекать их к 

уголовной или административной ответственности в соответствии с установленными 

нормами и правилами. Перевод менее значимых правонарушений из сферы уголовной в 

сферу административную свидетельствует об усилении гуманизации наказаний.   
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В данной статье рассматриваются основные принципы правого государства, их 

реализация в современных условиях. Идея правового государства, уходящая корнями в 

античную политико-правовую мысль и получившая мощный импульс для развития в Новое 

время, получает практическую реализацию в современных условиях. Сущность правового 

государства раскрывается через его принципы. Следовательно, формирование правового 

государства может осуществляться только при условии благополучной реализации 

определенных правовых требований и механизмов реализации его принципов. 

Ключевые слова: правовое государство, принципы правового государства, правовая 

культура граждан, верховенство закона. 

 

В п.1 ст.1 Конституции РФ содержится положение, провозглашающее Россию 

правовым государством. Однако, для того чтобы государство было признано таковым одного 

провозглашения будет недостаточно, необходимо создать условия для практической 

реализации принципов правового государства. Правовое государство должно находить 

выражение в системе гарантий от необоснованного вмешательства со стороны государства в 

саморегулирующееся гражданское общество.  

Существует много разных точек зрения правоведов относительно принципов 

правового государства. Так, Н.М. Марченко в своих исследованиях выделяет в качестве 
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одного из важнейших принципов «верховенство закона» [2, с. 120]. При этом, автор 

отмечает, что закон  здесь рассматривается в прямом смысле, «как акт, исходящий от 

высшего органа государственной власти и обладающий высшей юридической силой» [1]. 

Правовую иерархию  нормативных актов Российской Федерации возглавляет Конституция, 

которая  является основным законом, от нее отталкиваются в построении своих систем все 

остальные отрасли права. Данное положение подтверждает закрепление на территории 

России принципа верховенства закона согласно ему, законы призваны регулировать 

наиболее важные аспекты общественных отношений. 

Конституция РФ предписывает всем законодательным органам, что в России не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина (ч.2 ст.55). Тем самым Конституция РФ определяет приоритет Основного закона, 

устанавливает его верховенство в системе законодательных актов и во всем правовом 

пространстве государства. Верховенство закона означает не только его господство в системе 

нормативных актов, но и то, что в обществе и государстве закон должен представлять собой 

наивысшую правовую ценность. 

Также, характерным принципом является действие модели разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, способствующей созданию системы сдержек 

и противовесов, которая обеспечивает беспрепятственное и независимое осуществление 

властных функций. В мире нет ни одного государства с идентичной моделью разделения 

властей. Это обусловлено историческими, геополитическими, экономическими и иными 

факторами. Например, в Конституции Никарагуа, кроме законодательной, исполнительной и 

судебной, определена избирательная власти, а в Конституции Швеции — контрольная 

власть.  

В своих работах Ш.-Л. Монтескье утверждал, что первостепенная  цель разделения 

власти — избежать злоупотребления властью. «Всякий человек, обладающий властью, 

склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного 

ему предела ». Чтобы не было злоупотребления властью, «необходим такой порядок вещей, 

при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» [3, с.400].  

Разделение и взаимное сдерживание власти являются главным условием для 

обеспечения политической свободы в ее отношениях к государственному устройству. Одним 

из основных законов демократии является закон, в силу которого законодательной властью 

наделен только народ. Такое разделение власти создает возможность для превращения 

государства в правовое, но одновременно оно и воспроизводит антагонизмы, которые 

невозможно снять правовым путем.  

Говоря о правовом государстве как о государстве демократическом, отвергающем 

жесткие методы власти, соблюдающем и гарантирующем права и свободы человека, можно 

выделить принцип взаимной ответственности гражданина и государства [5, с.100]. Данный 

принцип предполагает, что правовое государство и гражданин являются равноправными 

участники правоотношений. По этой причине, в случае совершения правонарушений  

ответственность сможет нести  как гражданин, так и государство, и его органы и 

представители. Конституция РФ определяет те особые права, которые передаются 

государству и не могут принадлежать отдельному гражданину, и те естественные права, 

которые составляют содержание частной жизни граждан и неприкосновенны для всего 

государства. Глава 2 Конституции РФ, устанавливает систему прав и свобод граждан и в 

одно и то же время подразумевает появление у государства и его органов надлежащих 

обязательств по обеспечению их реализации и созданию механизма обороны. Принцип 

правового равенства лежит в основе взаимоотношения человека, общества и государства. 

Баснословность этого принципа заключается в том, что правовое государство 

существует там, где идет обмен обязательствами, т.е. ответственностью. Субъекты взаимной 

ответственности сопоставимы только в абстракции: если гражданин как субъект 

ответственности есть реальное лицо, то государство как субъект ответственности есть 

абстрактное лицо. В.М. Паламарчук объясняет это тем, что только наличие исторического 
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опыта реализации принципа взаимной ответственности позволяет осознать: он не означает, 

что ответственность государства и личности является симметричной, что «в своих 

взаимоотношениях личность и государство выступают равными партнерами и обладают 

равными правами и обязанностями». Напротив, взаимная ответственность может быть 

эффективной только тогда, когда она несимметрична, когда предполагается, что «человек 

несет ответственность не перед государством, а через него перед обществом» [4, с.301]. 

В общественной жизни каждый человек имеет право на реализацию своих желаний, 

устремлений, интересов. При этом он не должен ущемлять интересов других лиц, нарушать 

нормы морали, установленные в данном обществе, и нормы права, установленные в данном 

государстве. С точки зрения права это означает, что человек в обществе свободен до тех пор, 

пока он не вторгается в сферу прав и свобод другого человека. Соответственно, 

гарантированность прав и свобод не исключает возможность правомерного их ограничения. 

Важное значение имеет при этом соразмерность ограничения признаваемым целям и 

значимость сохранения существа и реального содержания права. Правовое государство 

гарантирует права и свободы граждан. Реализация этого принципа делает человека 

равноправным партнером государства, способным привести к последней юридической 

жалобе, действительность которой установлена судьей, и, таким образом, способствует 

подтверждению законности в государственной деятельности. 

В условиях современной России гарантом Конституции, а соответственно всех прав и 

свобод, в ней провозглашенных, является Президент РФ. В рамках современного 

российского государства, которое относят к правовому государству, обеспечивается 

судебная защита провозглашенных прав, а так же их реальное воплощение посредством 

экономических, политических, социальных и правовых рычагов воздействия. Ограничение в 

правах возможно только в случаях крайней необходимости, когда благо всего социума и 

государства, ставится выше личных прав и свобод. Данные положения подтверждают 

укоренение в Российской Федерации большого объема прав и свобод человека и гражданина. 

Ещё один аспект, который нельзя не упомянуть обсуждая тему правого государства -

развитие правовой  культуры граждан. В государстве с высоким уровнем правовой культуры 

граждане свободно владеют знаниями положений  законов и иных нормативно-правовых 

актов, в правовую деятельность вовлечены широкие слои населения. На сегодняшний день 

правовую культуру в нашем государстве тяжело охарактеризовать как высокую. 

Противоположностью правовой культуры выступает правовой нигилизм. Он 

характеризуется неуважительным отношением к действующей правовой системе, 

законодательству, практике его применения независимо от того, в какой сфере, 

идеологической или социально-психологической, они проявляются. 

К сожалению, на сегодняшний день факт того что в российском обществе 

нигилистические настроения получили весьма широкое распространение является 

очевидным. Это проявляется в девальвации правовых ценностей, умышленном 

игнорировании требований законности, их подмене целесообразностью, конфронтации 

законодательной и исполнительной, федеральной и региональных властей, нарушении прав и 

свобод человека. 

Поэтому для успешного решения задач, связанных с повышением эффективности 

правового регулирования, чрезвычайно важно не допускать такого состояния общества, 

когда в нем преобладали бы нигилистические тенденции. 

Также говоря о принципах, важно признать тот факт, что публичная власть в 

правовом государстве должна быть легитимной. Понятно, что Конституция Российской 

Федерации и действующее законодательство устанавливают пределы государственной 

власти, которые она не может преодолеть без нарушения правовых норм. Государственные 

органы должны действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

законом, т.е. легитимно. 

 Таким образом, суть современной концепции правового государства заключается в 

синтезе понятий «государства», «права» и «власти». При реализации модели правового 
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государства в современных условиях наблюдается тенденция стремления к справедливому 

государственному устройству, которое контролируется правом и главным образом 

фокусируется на человеческой личности. Как следствие его формирование подразумевает 

под собой  равенство правовых отношений между обществом и государством. Правовое 

государство в современных условиях может существовать там, где самостоятельно 

действуют институты гражданского общества, которые формируются гражданами страны 

без участия и давления государства. 
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Статья направлена на рассмотрения правового регулирования земельных отношений. 

В данной работе рассматриваются методы регулирования земельных отношений их 

структурная составляющая. Приводятся примеры авторов о предмете правового 

регулирования и объекте земельных правоотношений. Также прописывается общий вывод 

по исследуемой теме. 

Ключевые слова: земля, земельное право, земельные правоотношения, правовое 

регулирование, земельные отношения, методы регулирования земельных отношений. 

 

Актуальность научной статьи состоит в том, что земля является одним из основных 

ресурсов и имеет стратегическое значение для общества. Правовое регулирование земельных 

отношений позволяет определить права и обязанности субъектов (граждан, организаций, 

государства) по отношению к земельным участкам и использованию земельных ресурсов. 

Это способствует стабильному развитию земель, защите прав собственности на землю, 

контролю за использованием земли и предотвращению незаконной аренды, продажи или 

других незаконных операций с землей. Поэтому важность правового регулирования 

земельных отношений заключается в обеспечении устойчивого развития общества, защите 

прав и интересов граждан и организаций, а также сохранении природных ресурсов и 

экологической безопасности.  

Современная наука земельного права определяет основные принципы, лежащие в 

основе правового регулирования земельных отношений, как основополагающих начала [7. 

с.3]. 
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Земельные правоотношения – это общественные отношения, регулируемые нормами 

земельного права. В основе этих правоотношений лежат вопросы земельных участков, 

приобретения, охраны и использования земли. Земельные правоотношения возникают между 

юридическими и физическими лицами, государственными органами и другими участниками 

земельных правоотношений. Земля является объектом земельно – правовых отношений не 

только из-за своего природного объекта и свойственной частью окружающей среды, но из-за 

экономической выгоды, которую человек получает при ее использовании [3. с.76]. 

С точки зрения автора О.И. Крассова, природный ресурс земли не может 

использоваться в качестве собственности или какого – либо иного отношения ввиду его 

незначимости в правовом и социальном контексте [4. с.342]. 

Автор предполагает, что объект земельных правоотношений это 

индивидуализированная часть земли, то есть определенный земельный участок. 

Земельные отношения являются отношениями имущественными, поскольку по своей 

природе они возникают по поводу материальных объектов – лесов, земли, ее недр, водных и 

других природных ресурсов, и эти отношения имеют своим содержанием использование и 

хозяйственную эксплуатацию природных объектов.   

Существует ряд особенностей, присущих методам регулирования земельных 

отношений. Во-первых, это специфика возникновения, изменения и прекращения земельно – 

правовых отношений. Во-вторых, особенность регулирования земельных отношений 

заключается в системе специальных органов, созданных государством, которые 

уполномочены контролировать исполнение обязательств субъектами этих отношений, то 

есть теми, кто использует природные объекты. В-третьих, способ регулирования земельных 

отношений зависит от характера санкций. Административные и правовые санкции 

применяются к тем, кто не выполняет свои обязательства и допускает нарушение правил [8. 

с. 48-55]. 

По мнению автора В.Д. Сорокин, правовая система в целом должна рассматривать 

свой метод регулирования как неотъемлемую характеристику, направленную не только на 

отрасль, но и на создание законов, которые считаются частью нормы [6. с.39]. 

Значимость применения земельного законодательства в регулировании земельных 

отношений базируется на восприятии обществом социальной функции земли в современных 

условиях, ее социальной значимости и объективно существующих ограничений. Поэтому 

при использовании земли на первое место должны ставиться интересы общества и 

социального удобства, а не интересы пользователей и собственников. Из этого следует, что 

правовое регулирование земельных отношений основывается на принципиально 

противоположных основаниях [5]. 

Автор С.А. Боголюбов, рассматривает землепользование как социально 

контролируемый аспект отношений и подчеркивает, что проблемы, связанные с реализацией 

этих отношений в обществе, должны учитываться при особом отношении правом. [1. с. 139]. 

Правовое регулирование земельных отношений может быть основано как на 

признание приоритета имущественных отношений, так и взглядов на землю как на 

природный объект [2. с.55]. 

В результате государство регулирует и защищает земельные правоотношения, 

принимая различные виды норм и правил, которые необходимы всем участникам земельных 

правоотношений.  

Подводя итог, в том, что земельные правоотношения во всех странах подвержены 

строгому правовому регулированию. Государственные органы принимают законы и 

нормативные акты, регулирующие использование, передачу, выкуп, аренду и другие аспекты 

земельных отношений. Нарушение законов и нормативных актов в сфере земельных 

отношений влечет за собой административную или уголовную ответственность. Правовые 

нормы и правила в сфере земельных отношений разрабатываются с целью соблюдения 

равновесия между интересами государства, общества и отдельных граждан. Они нацелены на 
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обеспечение рационального использования и защиты земельных ресурсов, сохранение 

экологической безопасности и устойчивое развитие всех территорий. 

При этом, концептуальный подход к исследованию земельных правоотношений по – 

прежнему основывается на идее рационального и устойчивого развития общества. 
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Статья направлена на рассмотрение вопроса о том, что в мире много государств, 

каждое из которых, ведет свою политику. Политический режим основа государства, 

которая может построить правильный путь стабильности. Одна из категорий политики, 

которая может определить политическую сущность действительность в государстве. 

Снизить революционные настроения п помочь в построение «идеального» государства. 

Ключевые слова: политический режим, государство, демократия, власть, 
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Политический режим понятие дискуссионное, размыты подходы к его пониманию. 

Существуют мнения ученых, которые по разным критериям дают определение этому 

термину. Словарь русского языка С.И. Ожегова предлагает следующие варианты понимания 

термина «режим»:  

1.Государственный строй (обычно об антинародном, антидемократическом строе). 

2.Распорядок дел, действий. 

3.Условия деятельности, работы, существования чего-нибудь 

https://nauchniestati.ru/spravka/klassifikacziya-pravovyh-otnoshenij/
mailto:maruna.pavlova@mail.ru
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Таким образом, понятие «политический режим» должно включать в себя и быть 

соединено со всеми приведенными значениями, а именно со «строем», «распорядком», 

«условиями деятельности существования» [1]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной юридической литературе 

отсутствует единый подход к пониманию значения и сущности политического режима. В 

связи с этим у каждого автора свое понимание термина [4, с.33]. Они предлагают различные 

варианты определения политического режима. Политический режим - совокупность методов 

и способов осуществления в стране государственной власти и управления. 

Чтобы определить, какой режим установлен в государстве, необходимо уметь 

выделять критерии политических режимов, чаще всего это происходит по следующим 

критериям: 

1.Способы осуществления власти. 

2.Степень соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

3. Способы разрешения социальных конфликтов. 

4. Независимость ветвей власти. 

Изучив предложенные критерии, можно определить какой на самом деле 

политический режим, в государстве задав, всего пять вопросов. Отталкиваясь от ответов и 

рассмотренных ниже политических режимов, определить, к какому типу политического 

режима относится государство. 

Рассмотрев понятие политического режима, можно выделить виды демократического 

и антидемократического политический режим. 

Демократия в переводе с греческого языка означает власть народа. Зарождение 

демократического государства началось в Древней Греции до нашей эры. В то время, народ 

собирался на собраниях и решал вопросы внутренней политики. Решения принимались в 

силу большинства. Основные должностные лица избирались голосованием опять же 

народом. Исходя из примеров действий общества, можно сделать вывод, что Древняя Греция 

зарождала в себе демократический политический режим [3, с.81]. 

Демократический политический режим это политический режим, при котором 

единственным источником власти признаётся народ, а власть осуществляется по воле народа 

и в его интересах.  

Демократический режим осуществляется по принципу: разрешается все, что не 

запрещено. 

Демократические режимы рассматриваются как наименее конфликтогенные, наиболее 

устойчивые. Обладают как наименее относительной терпимостью к оппозиционно 

настроенным политическим партиям, СМИ. 

Антидемократический политический режим недемократический политический 

режим, при осуществлении которого государственными органами власти не учитываются 

интересы населения и не соблюдаются права и свободы граждан. Антидемократический 

политический режим разделяют на два вида: авторитарный и тоталитарный. 

Авторитарный политический режим - это система политического господства, 

основанная на власти какого-либо авторитета, установленного путем использования 

недемократических методов. Он предполагает, как правило, исключительную концентрацию 

исполнительной власти, а зачастую и законодательной, в руках главы государства при 

ограничении или сведении на нет роли парламента в контроле за государственной политикой 

[5, с,3]. 

Методам авторитарного режима присуще сочетание прямого насилия политической 

власти с идеологическим социально-политическим манипулированием. 

Авторитарный режим пытается не вмешиваться в те сферы жизни общества, которые 

непосредственно не связаны с политикой. Сфера политики находится под контролем 

авторитарной власти, которая стремится не допускать конкуренции политических 

оппонентов, а сохранять за правящей партией монополию на власть [2, с.12].  
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Следующий антидемократический политический режим тоталитарный. Тоталитарный 

политический режим всеохватывающий, все контролирующий, всепроникающий 

политический режим, власть которого стремится к полному контролю над всеми сферами 

жизни общества и поглощает гражданское общество. 

В итоге работы, можно заметить, что каждый политический режим по-своему 

уникален и имеет свое значение в мире. Он помогает властям координировать свои действия 

в политике. 
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статье также рассматриваются примеры случаев нарушения конфиденциальности данных 

и рекомендации по защите личной информации в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: защита данных, личная информация, цифровая среда, 

конфиденциальность, безопасность, интернет, нарушение, рекомендации 

 

В современном информационном обществе, где цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, защита личных данных в цифровой среде 

становится все более актуальной и неотложной задачей. Каждый день мы оставляем 

цифровые следы: совершаем покупки онлайн, пользуемся социальными сетями, отправляем 

электронные письма и проводим банковские операции через интернет-приложение [1]. 

Таким образом, наша личная информация, а именно персональные данные, оказывается под 

угрозой передачи или использования третьими лицами. Персональные данные – это любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). К ним относятся: ФИО, год, месяц и 

дата рождения, адрес проживания, доходы, образование, профессия и т.д. Вследствие 
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распространения информационных технологий, защита личных данных становится сложной 

и многоуровневой задачей. 

Целью данной научной статьи является рассмотрение проблемы защиты личных 

данных в цифровой среде, анализ влияющих факторов и предложение рекомендаций по 

обеспечению безопасности личной информации.  

С одной стороны, развитие информационных технологий и интернета позволяет нам 

вести более комфортную и эффективную жизнь. С другой стороны, это может приводить к 

росту угроз безопасности и возможности несанкционированного доступа к нашей личной 

информации.  Существует несколько факторов, которые могут влиять на безопасность 

персональных данных, такие как: уровень защиты, обучение и осведомленность, 

законодательство и регулирование, угрозы внешней среды [2]. 

Важным аспектом защиты личных данных является обеспечение 

конфиденциальности. Нарушение конфиденциальности данных может привести к серьезным 

последствиям, таким как финансовые потери, кража личности и нарушение личных прав. 

Поэтому, необходимо принять соответствующие меры и предоставить доступные решения 

для защиты личной информации [3]. 

Общеизвестным примером нарушения конфиденциальности данных является взлом 

социальных сетей, где злоумышленники получают доступ вашей учетной записи для 

мошеннических объявлений. В результате, может произойти не только утечка закрытой 

информации, но и обман пользователей. 

Каждый пользователь должен осознавать значение своей личной информации и 

принимать активное участие в обеспечении ее безопасности. В то же время, организации и 

правительства должны разрабатывать строгие политики и нормы, чтобы минимизировать 

риск нарушений конфиденциальности данных. Начиная с 2006 г., Российское правительство 

уже обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных при помощи Федерального закона № 152, но данная система контроля 

недостаточна эффективна и требуется совершенствования [5]. 

Сегодняшняя цифровая среда стала незаменимой частью нашей жизни. Мы зависим 

от интернета и различных онлайн-сервисов для выполнения повседневных задач, обмена 

информацией и поддержания связи с другими людьми. Однако, современные технологии 

также принесли с собой проблемы безопасности, связанные с защитой личных данных. 

Поэтому, чтобы защитить личные данные, необходимо: пользоваться уникальными паролями 

для онлайн-аккаунтов, остерегаться фишинговых атак, использовать антивирусное 

программное обеспечение и др. [4]. 

Один из важных выводов данного исследования заключается в необходимости 

обеспечения законодательной поддержки и регулирования в области защиты личных 

данных. Органы власти должны ужесточить нормы и требования к организациям, 

обрабатывающим личную информацию, чтобы предотвратить возможность ее 

злоупотребления. Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль и проверку 

соблюдения этих норм и требований. 

Следовательно, для того, чтобы обезопасить себя в интернете, следует выполнять 

следующие рекомендации:  

1.Используйте шифрование данных. 

2.Регулярно создавайте резервные копии данных. 

3.Используйте двухфакторную аутентификацию. 

4.Будьте бдительны с электронными ссылками. 

5.Обновляйте программное обеспечение. 

6.Используйте сложные пароли. 

Также важным выводом данного исследования является осознание пользователей о 

важности защиты своих личных данных. Многие люди не осознают, насколько ценна их 

информация и на что она может быть использована третьими лицами. Повышение 

осведомленности пользователей о рисках и методах безопасности в цифровой среде является 
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неотъемлемой частью защиты личных данных. Тем не менее, оригинальность данной 

научной статьи позволяет сделать вывод о новизне проведенного исследования. Благодаря 

данной статье, было выявлено несколько перспективных направлений для дальнейших 

исследований, таких как разработка новых технологий шифрования данных, создание 

эффективных методов анонимности в сети интернет и повышение осознанности 

пользователей о мерах безопасности в цифровой среде. 

В заключение, защита личных данных в цифровой среде является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном обществе. Ее решение требует совместных усилий 

государства, организаций и самих пользователей. 
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Одним из самых главных и ключевых принципов существования государства является 

принцип разделения властей, который влияет на становление и развитие механизма 

государственной власти в целом. Е. Б. Болотина рассматривает государственную власть как 

способность государства в лице государственных органов и должностных лиц подчинять 
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себе поведение и волю субъектов в своих собственных интересах. Данное понятие отражает 

особую важность и необходимость как отдельного правового института. 

В юридическом смысле государственная власть представляет собой конституционно-

правовой институт, который закрепляет формы организации и методы осуществления целей 

государства, а также структуру органов, в лице которых государство осуществляет свои 

функции и полномочия. Однако в современный период происходят значительные изменения 

в государственном механизме России. Для того, чтобы проанализировать причины данного 

явления, необходимо выявить особенности принципа разделения властей в разнообразные 

исторические периоды государства, а также определить, с какого момента этот принцип 

получил свое развитие в зарубежных странах. 

В первую очередь следует отметить политического мыслителя Англии XVII в. Дж. 

Локка, который высказал идею об ограниченной монархии и о разделении законодательной и 

исполнительной власти как гарантии политической свободы [1, с.81]. Однако отличающиеся 

друг от друга функции каждой из ветви властей должны быть разделены между собой. Он 

считал нецелесообразным выделять третью ветвь власти, а именно федеративную. Тем не 

менее, классическая формулировка принципа разделения властей была дана Монтескье. Он 

подчеркивал особую важность независимости и обособления ветвей власти, а также то, что 

должно существовать три вида власти, а именно: законодательная власть, исполнительная 

власть, которая должна быть направлена на решение международных вопросов и власть, 

которая бы занималась вопросами гражданского права. 

Деление власти на законодательную, исполнительную и судебную в силу принципа 

разделения труда на тот момент казалось очевидным, но Монтескье отметил необходимость 

связать эту необходимость с конституционным устройством государства [2, с.215]. Иными 

словами, исходя из истории зарубежных стран и взглядов Дж. Локка и Монтескье, можно 

сделать следующий вывод: в зарубежных государствах имелись не только разные точки 

зрения в отношении принципа разделения властей, но и особые нормы такого разделения. 

Обратимся к сущности принципа разделения властей в разные исторические периоды 

России. Первые документы, которые затрагивали органы государственной власти, появились 

лишь в 1611 г., после составления Приговора земского собора первого ополчения [3, с.337]. 

А первое представительное учреждение парламентского типа было созвано лишь в 1906 г., 

которое получило название «Государственная Дума». Николай II, утвердив свод Основных 

государственных законов в 1906 г., предусмотрел перечень ограничений российского 

парламента. Иными словами, ключевым аспектом в данном действии правителя является то, 

что законы подлежали исключительно его утверждению. А это значит, что законодательная, 

исполнительная и судебная ветви власти подчинялись царю. Он назначал министров, 

руководил внешней политикой страны, объявлял войну, а также заключал мир. 

Однако вследствие такого нововведения Государственная Дума объявила протест. 

Она отказалась принять нормы данного закона и потребовала амнистии политических 

заключенных, осуществления политических свобод, а также всеобщего равенства. 

В период распада СССР механизм разделения властей получил дальнейшее развитие. 

Важным изменением стало введение в 1991 г. поста Президента РСФСР. Впоследствии в 

1992 г. данный принцип был закреплен конституционным правом России [4, с.7]. 

С принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 г. принцип разделения властей 

пережил новый этап в своем формировании. Данный документ установил в ст. 2, 17, 29, 33 и 

др. ряд ограничений государственной власти. Стоит отметить, что ст. 33 Конституции РФ 

гласит, что граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления [5]. 

Следует выделить важность и основное правовое значение Конституции РФ в 

отношении принципа разделения властей. В первую очередь она установила систему 

сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями 

власти, причем каждая из них имеет свои функции и компетенции. Далее важно сказать о 
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том, что законодательную власть осуществляет Федеральное собрание, исполнительную – 

Правительство РФ, судебную – суды РФ. Однако ключевой особенностью является то, что 

несмотря на разделение власти, государственная власть остается единой, хотя ее функции 

отличаются друг от друга [6, с. 59]. 

Важно подметить то, что в силу особенностей исторического развития, принципа 

разделения властей в РФ, Президент не входит ни в одну из ветвей власти, согласно ст. 80 

Конституции РФ. Тем не менее, он выражает единство государственной власти и 

контролирует взаимодействие органов государственной власти, а также выполняет 

координационные функции. Также Президент РФ имеет право издавать нормативные указы, 

согласно ст. 90 Конституции РФ, контролирует деятельность Правительства РФ и выполняет 

судебные функции, исходя из ст. 85 Конституции РФ. 

Из анализа принципа разделения властей можно сделать следующий вывод. 

Первоначальные концепции о разделении властей и опыт зарубежных стран оказали 

непосредственное воздействие на механизм российского государства. В частности, это 

выражается в реализации идей Дж. Локка и Монтескье. Принцип разделения властей на три 

ветви власти предполагался изначально при разработке Конституции РФ. Исторические 

периоды России также отражают становление и формирование вышеупомянутого принципа. 

В развитии следует сказать о том, что Николай II, приняв свод Основных 

государственных законов в 1906 г., на первоначальных этапах планировал утвердить 

принцип разделения властей, однако данная идея не реализовалась впоследствии. Развитие 

механизма было реализовано с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. Ее 

основы и нормы предусмотрели возможность взаимодействия и равновесия между ветвями 

государственной власти, а также обеспечили возможность функционирования России как 

демократического государства. Принцип разделения властей является одним из 

фундаментальных принципов государственного устройства. 

В заключение можно отметить, что принцип разделения властей играет значительную 

роль в развитии государственной системы России на протяжении различных исторических 

периодов. Он был подвергнут изменениям и модификациям в зависимости от политических 

реформ и общественно-политической жизни страны. Важно отметить, что эволюция 

принципа разделения властей отражает сложные процессы в государственном управлении и 

стремление к балансу между законодательной, исполнительной и судебной властью. 

Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать более глубокому 

пониманию сущности данного принципа для современной России. Принцип разделения 

властей играет ключевую роль в обеспечении правового государства, защите прав и свобод 

граждан, а также обеспечении эффективного управления государством. 
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В статье освещаются аспекты юридического статуса без материальных 

культурных ценностей в контексте международного и российского правового 

регулирования. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО активно занимается защитой нематериального 

культурного наследия, подчеркивая важность сохранения уникальных культурных традиций. 

Эффективное ведение этой деятельности требует юридической поддержки и четко 

очерченных правил, что находит отражение в принципах государственной культурной 

политики. В контексте Стратегии национальной безопасности России особое внимание 

уделяется защите культурного пространства страны, признавая его ключевым фактором 

социальной стабильности и безопасности. 

 

Глобальное взаимодействие играет ключевую роль в охране исторического и 

культурного наследия. Под нематериальным культурным наследием понимаются 

«культурные обычаи или живые экспрессии, которые были переданы нам от предков и 

которые мы, в свою очередь, передадим будущим поколениям. Сюда входят устные 

традиции, выступления и искусство, общественные обряды, церемонии, праздники, знания и 

методы взаимодействия с природой и космосом, а также умения и мастерство создания 

традиционных рукоделий». 

Нематериальное культурное наследие означает практику, представления, 

самовыражения, знания и навыки, а также инструменты, объекты, артефакты и связанные с 

ними культурные пространства, которые сообщества, группы и, в некоторых случаях, 

отдельные лица признают частью своего культурного наследия. Это нематериальное 

культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение, постоянно воссоздается 

сообществами и группами в соответствии с окружающей средой, их взаимодействием с 

природой и их историей и дает им чувство самобытности и преемственности, способствуя 

тем самым уважению культурного разнообразия и творческого потенциала человека.  

Для целей настоящей Конвенции внимание будет уделяться исключительно такому 

нематериальному культурному наследию, которое совместимо с существующими 

международными договорами по правам человека, а также с требованиями взаимного 

уважения между сообществами, группами и отдельными лицами и устойчивого развития [1]. 

Данная конвенция эффективно регулирует как внутренние, так и межгосударственные 

аспекты. Ожидается, что страны-участницы на внутреннем уровне предпримут все 

необходимые шаги для защиты интангибельного культурного наследия на своей территории. 

Это предусматривает распознавание и сохранение интангибельного культурного наследия 

внутри страны, разработку адекватной стратегии защиты, стимулирование образовательных 

инициатив и так далее. 

Культура определяет образ жизни определённой сообщества людей, находя 

отражение в их поведении, убеждениях, ценностях, традициях, одежде, аксессуарах вроде 

косметики и ювелирных изделий, взаимоотношениях с окружающими, а также в уникальных 
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символах и знаках. Традиции передаются из поколения в поколение, начиная от родителей и 

передаваясь детям. Культура является динамичной, поскольку каждое новое поколение 

вносит в неё свои коррективы, основываясь на собственных жизненных опытах, и 

отказывается от устаревших элементов. 

Наследие - это все, что считается достаточно важным, чтобы быть переданным 

будущим поколениям. Наследие в широком смысле подразделяется на два основных 

подразделения: 

 - Культурное наследие относится к культурным аспектам, таким как объекты культурного 

наследия, памятники, фольклор, традиционные виды деятельности и обычаи, язык и т.д., 

которые считаются жизненно важными для сохранения для будущих поколений [6, с. 177]. 

Это дает людям связь с определенными социальными ценностями, верованиями, 

религиями и обычаями.  

Культурное наследие является отражением образа жизни, сформированного общиной 

и передающегося через поколения, охватывающее традиции, обряды, локации, артефакты, 

артистические проявления и убеждения. Оно может проявляться в виде нематериальных или 

материальных аспектов. К материальным проявлениям относятся архитектурные 

сооружения, монументы, пейзажи, литературные произведения, изобразительное искусство и 

предметы исторической ценности, в то время как нематериальная сфера охватывает 

народное творчество, обычаи, языки и знания, а также природное наследие, включающее 

объекты с культурным значением. 

Нематериальное культурное наследие призвано сыграть определенную роль в: 

поощрении терпимости, мира и примирения Укреплении общественного и индивидуального 

благополучия Поощрении прав человека и устойчивого развития, но нематериальное 

культурное наследие хронически подвергается риску исчезновения, в значительной степени 

из-за глобализации. 

 Для решения этой проблемы Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2003 году разработала Конвенцию об охране 

нематериального культурного наследия. На сегодняшний день 178 стран подписали 

Конвенцию и внесли около 500 элементов ICH в списки нематериального культурного 

наследия и Реестр надлежащей практики охраны. 

Итак, как мы можем защитить нематериальное культурное наследие? Первым шагом в 

охране нематериального культурного наследия является повышение осведомленности: 

необходимо убедиться, что люди понимают, что это такое и почему оно заслуживает охраны. 

Другие важные методы охраны включают: Инвентаризацию на уровне сообщества. 

Возможным первым шагом является инвентаризация для документирования элементов ICH 

сообществ и предоставления информации об их статусе [7, с.140].  

Инвентаризация может обеспечить основу для будущей защиты и активизации 

деятельности членов местных сообществ. Сетевой. Объединение усилий организаций, 

которые уже работают над нематериальным культурным наследием, может привести к более 

быстрому успеху. Исследования в области ICH включают в себя сопоставление лучших 

практик, обзоры политики, технико-экономические обоснования включения программ ICH в 

школы, правительственные организации или общественные институты, изучение 

возможностей ICH гарантировать устойчивое развитие и способствовать миру и сближению 

и т.д. [5, с.382]. 

Главным вопросом сохранения культурного наследия занимается международное 

сообщество.  

Постоянно ухудшающиеся условия окружающей среды, изменение климата, 

незаконный оборот культурных ценностей, террористические акты - вот некоторые из 

проблем, которые могут возникнуть в мирное время. 

Конвенция действует как на национальном уровне, так и на международном. 

Предполагается, что на национальном уровне государства-участники «принимают 

необходимые меры для обеспечения охраны нематериального культурного наследия, 
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находящегося на их территории». Эти меры включают выявление нематериального 

культурного наследия, существующего на его территории, принятие соответствующей 

политики, поощрение образования и так далее [4, с. 5]. 

Кроме того, принимая эти меры, каждое государство-участник должно «стремиться 

обеспечить как можно более широкое участие сообществ, групп и, где это уместно, 

отдельных лиц, которые создают, поддерживают и передают такое наследие, и активно 

вовлекать их в управление им» [3, с. 209]. На международном уровне эта конвенция 

поощряет сотрудничество, которое включает «обмен информацией и опытом, совместные 

инициативы и создание механизма оказания помощи» другим государствам-участникам. 

Проблема сохранения нематериального культурного наследия нашла отражение в 

новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации №400 от 2 июля 2021 г. В качестве 

одного из стратегических национальных приоритетов Российской Федерации в этом 

документе выступает защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти [2]. 

Что происходит, когда мы обращаем внимание на нематериальное культурное 

наследие? Наследие человечества богаче и разнообразнее. 

 Меньшинства и небольшие сообщества более здоровы и жизнестойки. Мы 

поддерживаем деятельность, которая может быть экономически выгодной для 

ремесленников и сообществ. Мы улучшаем наше понимание друг друга внутри сообществ и 

между ними. Мы связаны с элементами истории нашего сообщества и природной средой, 

которые помогают нам понять, кто мы такие. 

Ключом к сохранению является передача – обеспечение того, чтобы нематериальное 

культурное наследие передавалось из поколения в поколение таким образом, чтобы 

оставалось пространство для естественной эволюции наших способов действий и знаний. 

В Канадской комиссии по делам ЮНЕСКО нашими приоритетами являются 

примирение, вовлечение молодежи, гендерное равенство и защита документального 

наследия. Проблемы и возможности этих пересекающихся приоритетов определяют наши 

проекты, партнерские отношения и информационно-пропагандистскую деятельность. 

Молодые люди являются важными партнерами в построении более справедливого и 

мирного общества, поэтому  не обходимо стремиться к тому, чтобы взгляды отражались в 

работе деятельности ЮНЕСКО. Молодежная консультативная группа помогает  

структурировать и поддерживать участие молодежи в программах ЮНЕСКО. 

Учет молодежного лидерства является сквозным приоритетом Стратегического плана 

CCUNESCO на 2021-2026 гг. [8] 

ЮНЕСКО способствует позитивным социальным изменениям, гарантируя, что молодежь 

может значимо участвовать во всех  инициативах. Участие молодежи принимает различные 

формы: 

 Присоединение к сетям CCUNESCO и создание партнерских отношений 

 Содействие диалогу и процессам принятия решений 

 Интеграция перспектив молодежи в программы и политику в области образования, 

науки, культуры и коммуникации 

 Участие в общественных работах, форумах, программах лидерства и деятельности в 

социальных сетях. 

Молодежная программа ЮНЕСКО   обеспечивает основу для нашей работы в этих областях, 

чтобы голоса молодежи были услышаны. 

Инструментарий определяет проблемы и приоритеты молодежи, работающей с 

национальными комиссиями ЮНЕСКО, путем сбора передового опыта комиссий, 

молодежных советов и молодежных групп со всего мира. 

Осуществление этого стратегического направления подразумевает, в числе прочего, 

задачу по защите физических и идейных аспектов культурного достояния населения России.  

https://en.ccunesco.ca/about-ccunesco/governance/strategic-plan
https://en.ccunesco.ca/about-ccunesco/governance/strategic-plan
https://en.unesco.org/youth
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Рекомендуется, чтобы Российская Федерация внедряла программы защиты идейного 

культурного наследия, при этом такие инициативы должны реализовываться совместно с 

экспертами на местах. Данный подход стал объектом критических замечаний, ведь остается 

вопросом, каким образом власти могут оберегать культурные традиции с помощью 

законодательных мер, особенно когда локальные участники проявляют ограниченный 

интерес. Задача законодателей России заключается не в том, чтобы бездумно заимствовать 

практики ЮНЕСКО и Содружества Независимых Государств, а в создании собственной, 

эффективной системы защиты нематериального культурного наследия, которая бы отражала 

уникальность российской культуры. Эти вопросы стоят на переднем крае в области 

международной правовой защиты идейного культурного наследия. 
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В статье исследуется проблематика правоотношений и правонарушений в сфере 

прав женщин. Анализируется текущее состояние женщин в Афганистане и предложены 

пути решения 
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В данной статье мы рассмотрим основные проблемы реализации прав женщин в 

Афганистане, и предложим пути их решения.  

Афганистан исторически славится своей богатой культурой и традициями, но в то 

же время сталкивается с серьезными проблемами в отношении прав женщин. Многие 

женщины подвержены систематическим нарушениям в отношении своих прав, что имеет 

негативное влияние на их положение в обществе и создает препятствия для их развития 

как личностей и профессионалов.  

С приходом к власти 15 августа 2021 г. *запрещенной на территории Российской 

Федерации террористической организации «Талибан» одной из основных проблем, 

связанных с реализацией прав женщин в Афганистане, является систематическое 

насилие в отношении женщин. 

На сегодняшний день в Афганистане практически не осталось организаций, а 

также приютов, в которые могли бы обратиться женщины за помощью в случае 

физического насилия. Поддержки от государства, в том числе от активистов за права 

женщин больше нет. Работники организаций, которые могли бы помочь женщинам, 

вынуждены оказывать помощь и  консультировать по тем или иным вопросам скрытно 

из-за угрозы для их жизни [2, с.348]. Вооруженная группировка, пришедшая к власти, 

создала неблагоприятную среду для женщин и детей путем упразднения большинства 

законов, защищающих права женщин. 

Недостаточное количество законодательных актов, направленных на защиту прав 

женщин, и отсутствие эффективной системы правосудия приводят к чувству 

безнаказанности у мужского населения Афганистана за такие преступления. В Шариате 

подобное отношение в сторону женщин и детей допускается и считается нормой [1, 

с.315]. К примеру, учителя могут бить своих учеников до того момента пока они не 

станут воспитанными, а женщин в качестве наказания могут бить кнутом, в некоторых 

случаях правомерно будет даже убийство. 

Решением проблем, возникающих в отношении прав и свобод женщин и детей, 

будет установление уголовного наказания, за неправомерные действия, в том числе 

физическое насилие и жестокое обращение, направленные в отношении их.  

Рассматривая проблемы, возникающие в отношении прав женщин и детей,  стоит 

отметить, что на сегодняшний день у девочек школьного возраста отсутствует право на 

обучение в средних и старших школах. У них могут присутствовать какие-либо курсы в 

формате онлайн-обучения, но до сдачи экзаменов девочки не могут быть допущены. 

Отсутствие образования сказывается на девочках неблагоприятным для них образом, а 

именно появляется высокий риск эксплуатации или раннего замужества. В случае 
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замужества шанс на получение образования или дальнейшего трудоустройства будет 

полностью отсутствовать. При отсутствии возможности работать женщины потеряли 

единственный способ прокормить, в некоторых случаях и содержать свои семьи, что 

привело к нищете и попрошайничеству [4]. Также запрет на получение образования и 

трудоустройства, влечет за собой потерю хороших специалистов  в сфере 

здравоохранения. Увеличилась смертность среди беременных женщин и младенцев, из -за 

появления запрета на законодательном уровне на посещение врачей мужского пола, так 

как это нарушает их религиозные принципы.  

Довольно часто из новостных интернет-каналов можно заметить, что семьям, в 

которых есть девочки, вынуждены выдавать замуж за деньги, чтобы хоть так была 

возможность прокормить свою семью. Также запрещается принимать участие в любом 

виде спорта из-за открытости спортивной одежды и рассылаемым видео с фотографиями, 

что противоречит исламу [3].  

Изучая тему проблем женщин в Афганистане, было найдено немало статей 

журналистов, посетивших данную страну и осветивших всем, какие присутствуют 

нарушения в отношении прав женщин и детей. К примеру, журналист Алексей 

Поплавский описал ситуацию, в котором женщины по сей день находятся под гнётом, 

ограничивающий женщин в образовании в статье «Гендерный апартеид». В ней 

говориться, что выходить на улицу женщины могут, надевая паранджу, которая оставляет 

открытыми только глаза, а также только в сопровождении мужчины родственника. А вот 

посещать спортзалы и парки им нельзя, как и работать в  местных и иностранных 

неправительственных организациях.  

Кроме того, с приходом новой власти женщины в Афганистане лишены права на 

участие в принятии решений в семье и обществе. Им на законодательном уровне 

запретили участвовать в политической жизни и занимать должности в правительстве. 

Ограничения, накладываемые на политическую активность женщин, препятствуют им в 

достижении равноправия и участию в создании законов, которые затрагивают их права.   

В свою очередь следует разрешить проходить лечение не только у женщин, но и у 

мужчин докторов, так как поможет снизить количество смертей в стране. Также на 

законодательном уровне решить вопрос со средней и старшей ступеней школьного 

образования для женщин и разрешить девушкам получать среднее специальное и высшее 

образование, для дальнейшего трудоустройства и повышения грамотности населения, 

что улучшит финансовое благополучие в семьях [5].  

Все вышеперечисленные проблемы напрямую связаны с вероисповеданием 

жителей Афганистана. Многие законы, которые действуют на данный момент, были 

созданы, опираясь на Шариат - источник мусульманского права. В нем написаны законы , 

религиозные нормы, убеждения и нравственные ценности, а также права, запреты и 

наказания.   

Таким образом, для устранения дискриминации по отношению к женскому полу, 

следует внести коррективы в законодательство данной страны,  которые не будут 

противоречить вере населения, и в то же время защищать права своих граждан.  Это 

приведет к повышению демографии населения и поднимет уровень жизни местных 

жителей, что приведет к рассвету Афганистана как страны.  
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 Правовое регулирование сложно представить без правовых дефиниций. Однако, 

несмотря на распространённость данной категории, говорить об отсутствии проблем в её 

понимании и использовании не приходится.  

Во-первых, следует отметить различные подходы к определению рассматриваемого 

понятия. 

Так, например, Ю.В. Кудрявцев считает, что дефиниции - это «вспомогательная 

информация, которая уточняет положения, являющиеся частями элементов нормы» [1, с. 70 - 

71]. 

Н. И. Кондаков под дефиницией понимает «предложение, описывающее 

существенные признаки предмета или раскрывающее его значение» [2, с.141]. 

По мнению Г.А. Жилина правовая дефиниция «формулирует общее правило 

поведения, имеющее характер правового обобщения» [3, с.42]. 

В.М. Горшенев констатирует, что «нормативность дефиниции в том, что она 

выполняет функцию трафаретного указателя, с помощью которого возможно подтвердить 

подлинность обстоятельств или явлений, имеющих отношение к разбираемому делу, внести 

определённую точность и ясность в содержаниие и направленность правового 

регулирования» [4, с.117]. 

О дефиниции, как приёме юридической техники, пишет С. Н. Болдырев [5, с. 48]. 

В целом, несмотря на разнообразие взглядов, под правовой дефиницией 

исследователи  понимают определение юридического понятия, отражающее его 

существенные признаки. 

Во-вторых, в юридической науке дискуссионным является вопрос о соотношении 

правовой дефиниции с нормой права. 

Многие исследователи относят правовые дефиниции к числу правовых норм. 

Ю. А. Тихомиров называет их приоритетными нормами «с большим технико-юридическим 
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смыслом и влиянием на формирование других норм» [6, с.243]. С.С. Алексеев причисляет 

дефинитивные нормы к «нормам обобщения» [7, с.105]. Р.Т. Мухаев говорит о правовых 

дефинициях как о «нетипичных (специализированных) нормах» [8, с. 206]. 

Но в то же время, другие ученые не признают за ней свойства нормы. Так, например 

Я.В. Гайворонская полагает, что «...с точки зрения определения юридической нормы, 

справедливыми являются попытки определить последнюю как «веление», ибо многие 

законодательные положения действительно не укладываются в формулировку «правило 

поведения» [9, с. 44].  

Действительно, классическая теория права рассматривает правовую норму как 

состоящую из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. Однако юристы давно 

заметили, что дефиниция не укладывается в данную структуру.  

Кроме того, дефиниции, в отличие от норм права не содержат в себе правил 

поведения (прав, обязанностей, запретов). 

Обнаружение этих правовых явлений в системе права дало основание многим ученым 

сделать вывод о существовании наряду с нормой права иных нормативно-регулятивных 

средств. В.М. Горшенев называет их нетипичными нормативными предписаниями [4, с. 113 - 

118]. 

О правовой дефиниции, как самостоятельном типе нормативно-правового 

предписания так же пишет М.Л. Давыдова [10, с. 8]. 

В связи с этим так же вызывает интерес позиция профессора В.М. Шафирова, 

который разграничивает нормы права и правовые дефиниции, и, в связи с этим, отмечает: 

«Формой (внутренней) выражения права как свободы (ее меры) выступает комплекс 

управомочивающих нормативно-регулятивных средств. Главное, что их объединяет, – это 

заложенные в средствах дозволения права (возможности). Выделяют два основных вида 

управомочивающих нормативно-регулятивных средств: управомочивающие нормативные 

обобщения и управомочивающие нормы.  Управомочивающие нормативные обобщения 

рассчитаны на правовую свободу (возможность), которую нельзя предварительно даже 

относительно точно измерить, нормировать, т. е. закрепить определенный объем прав и 

свобод. 

В таких случаях возможность существует на самом высоком уровне абстракции, 

нормативности. Вот здесь-то активную роль начинает играть комплекс управомочивающих 

нормативных обобщений (правовые принципы, цели, задачи, дефиниции, презумпции, 

фикции и т. п.). Через них законодатель одновременно и закрепляет общую возможность, и 

дает ориентиры (критерии правомерности) ее осуществления» [11, с. 11]. 

Тематика дефиниций в праве привлекает внимание не только ученых, но и практиков. 

Здесь также отмечается наличие различных проблем. Так, например, Хайретдинова М.Д. 

указывает следующее: «Недостаточно изучены многие её как содержательные, и технико-

юридические элементы. Отсутствуют четкие правила формулирования и закрепления 

законодательных дефиниций, что является серьезным препятствием для создания 

качественного законодательства и его последующей эффективной реализации» [12, с. 4]. 

Анализ юридической литературы позволил выделить такие недостатки дефиниций в 

законодательстве как двусмысленность и неконкретность формулировок, декларативность 

(малоинформативность), тавтологичность, алогичность. 

Учитывая ограниченный формат данной научной работы все практические проблемы 

правовых дефиниций рассмотреть не представляется возможным. В связи с этим, подробно 

мы хотели бы остановиться только на одном примере. 

Согласно абзацу 13 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» историко-культурная экспертиза должна проводится в отношении «Раздела об 

обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной 

документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении 



92 

 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких 

работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных 

объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территорий указанных объектов» [13]. 

Вышеуказанное положение содержит в себе понятие «земельный участок, 

непосредственно связанный с земельным участком в границах территорий объекта 

культурного наследия». Вместе с тем, определение данному термину в законодательстве 

отсутствует, что в практике порождает неопределенность в части установления границ, в 

пределах которых необходима разработка раздела об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия и проведение историко-культурной экспертизы.   

Это лишь частный пример отсутствия необходимой дефиниции. Однако 

исследователями по-прежнему указывают на наличие такой общеправовой проблемой как 

отсутствие легальных определений многих важнейших понятий, что отрицательно 

сказывается на эффективности правового регулирования. 
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Аудит – это профессиональная деятельность по независимой проверке и оценке 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с 

целью выражения аудиторского мнения о достоверности и соответствии их бухгалтерской 

отчетности установленным правилам и стандартам [1, с. 127]. 

Целями аудита являются предоставление заинтересованным пользователям 

достоверной и объективной информации о финансовом положении и результатах 

деятельности аудируемого лица, а также выявление и предотвращение возможных рисков и 

нарушений [1, с. 128; 2, с. 80]. 

Пользователи аудиторских услуг – это лица, заинтересованные в получении мнения о 

финансовой отчетности аудируемого лица. К ним относятся, например, собственники, 

инвесторы, кредиторы, налоговые органы, государственные регулирующие органы, 

работники, потребители, поставщики и другие заинтересованные стороны. 

Суть аудиторской деятельности заключается в том, что аудиторы проверяют 

правильность отражения операций на всех этапах учетного процесса - от первичных 

документов до финансовой отчетности. Аудиторы также анализируют соответствие учетных 

процедур российскому законодательству и международным стандартам. 

Аудит важен в современных условиях, поскольку он повышает доверие к финансовой 

информации, предоставляемой компаниями. Аудит также способствует прозрачности и 

подотчетности руководства и защищает интересы акционеров, кредиторов, налоговых 

органов и других заинтересованных сторон. 

Аудиторскую деятельность можно разделить на два основных вида: внешний аудит и 

внутренний аудит. Внешний аудит проводится независимыми аудиторскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление аудиторской деятельности. Внешний аудит может 

быть обязательным или добровольным, в зависимости от требований законодательства или 

договорных отношений. Внутренний аудит проводится персоналом компании, который 

отвечает за контроль эффективности и соблюдения внутренних политик и процедур. 

Внутренний аудит помогает руководству принимать решения и совершенствовать бизнес-

процессы. 

Аудиторское заключение является основным результатом аудита финансовой 

отчетности организации и представляет собой мнение аудитора о достоверности финансовой 

отчетности и ее соответствии действующим нормативным актам. Аудиторское заключение 
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важно для различных заинтересованных сторон, таких как акционеры, кредиторы, 

инвесторы, налоговые органы, государственные регулирующие органы и общественность, 

которые используют аудиторскую информацию для принятия экономических решений. 

Однако в некоторых случаях аудиторское заключение может быть ненадежным, то 

есть не соответствовать истинному положению дел в финансовой отчетности организации 

или действующим нормативным актам. Недостоверность аудиторского заключения может 

быть вызвана как ошибками, так и искажениями в аудиторском заключении. 

Так, в ст. 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 

307-ФЗ законодатель закрепил дефиницию, согласно которой заведомо ложным аудиторским 

заключением является аудиторское заключение, составленное без проведения аудита или 

составленное по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию документов, 

представленных и рассмотренных в ходе аудита [3]. Также законодатель обозначил, что 

заведомо ложным аудиторское заключение может быть признано заведомо ложным только в 

судебном порядке, а основными инициаторами судебного разбирательства на предмет 

установления ложности аудиторского заключения могут быть: лица, которым адресовано 

заключение, Центральный банк Российской Федерации, уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору и «Агентство по страхованию вкладов». 

Аудиторы несут ответственность перед проверяемыми лицами, государственными 

органами, общественностью и коллегами за соблюдение законов, этических норм и 

профессиональных стандартов. Однако в некоторых случаях аудиторы могут допускать 

ошибки, упущения, нарушения или злоупотребления в своей работе, которые могут привести 

к нанесению ущерба аудируемым лицам или третьим сторонам. Например, аудитор может 

выразить неверное мнение о финансовой отчетности, не обнаружить существенных 

нарушений, не соблюсти сроки или требования конфиденциальности и сохранения 

аудиторской тайны и т. д. 

В случае нарушения законодательства, аудиторов могут привлечь к различным видам 

ответственности. Если проверка проведена ненадлежащим образом и привела к убыткам для 

государственных или юридических лиц, аудитор обязан возместить всю сумму финансовых 

потерь, включая расходы на повторное проведение проверки и уплату необходимых штрафов, 

если иное не оговорено условиями договора. Требование о компенсации должно быть 

подтверждено решением суда, вынесенным в пользу экономического субъекта, понесшего 

убытки в результате использования некачественных аудиторских услуг. Данная процедура 

регламентируется ст. 15 и ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данную 

группу ответственности также включают в себя разглашение конфиденциальной информации 

[4]. 

В соответствии со ст. 20 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 № 307-ФЗ мерами дисциплинарного воздействия могут быть предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков них устранение, предупреждение о 

недопустимости нарушения установленных требований к аудиторской деятельности и 

порядку оформления результатов аудиторских проверок, в отношении члена 

саморегулируемой организации аудиторов возможно наложение штрафа в соответствии с 

внутренними документами данной организации и иные меры [3]. Последствием применения 

дисциплинарной меры ответственности в виде приостановления членства аудитора или 

аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов является отстранение 

данных лиц в осуществлении аудиторской деятельности на срок приостановления членства. 

Что касается уголовной ответственности, то действия в сфере аудита подпадают под 

ст. 202 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается злоупотребления 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Так, аудиторы, использующие свои 

полномочия в корыстных целях либо причинившие ущерб организациям или обществу, могут 

быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [5]. 
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На сайте www.audit-it.ru появилась статья «Аудиторов привлекут к ответственности: 

заведомо ложное аудиторское заключение будет караться уголовным наказанием» [6]. В этой 

статье аудиторское сообщество подвергло резкой критике законопроект Минфина, 

предусматривающий наказание до четырех лет лишения свободы за выдачу заведомо 

ложного аудиторского заключения. Эксперты подчеркнули, что административных санкций 

более чем достаточно, поскольку определенные штрафы сделают торговлю аудиторскими 

заключениями невыгодной. 

Рассмотрим пример из судебной практики: решение Арбитражного суда Ростовской 

области от 3 сентября 2018 г. по делу № А53-14617/2018 по иску Федерального казначейства 

к аудиторской компании «Лита» и страховой компании «Уверен.ру». Федеральное 

казначейство требует признать аудиторское заключение, подготовленное компанией «Лита», 

заведомо ложным. Общество с ограниченной ответственностью «Лита» ранее проводило 

аудит финансовой отчетности страховой компании «Уверен.ру» за период с 2012 по 2013 гг.. 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования и просил их удовлетворить, 

ответчик возражал и просил отказать в удовлетворении иска. Суд отметил, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации бухгалтерская отчетность страховщика 

подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности 

страховщика должно содержать информацию о соблюдении требований финансовой 

устойчивости и платежеспособности, а также об эффективности системы внутреннего 

контроля. Аудиторская компания "Лита" провела аудит финансовой отчетности страховой 

компании Uveren.ru и выдала аудиторское заключение, которое, по ее мнению, дает 

достоверное и объективное представление о финансовом положении компании. Однако, по 

утверждению Федерального министерства финансов, этот отчет содержит преднамеренные 

искажения [7]. 

Суд признал, что аудиторский отчет, подготовленный аудиторской фирмой «Лита» за 

период с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг., был заведомо ложным. Суд также постановил взыскать 

с аудиторской компании «Лита» государственную пошлину в размере 6 000 рублей [8]. 

Анализ судебных решений по ст. 202 УК РФ об ответственности недобросовестных 

аудиторов за весь период действия УК РФ и за весь период действия нового Кодекса 

аудиторской деятельности (с 2008 г.) позволяет говорить о том, что аудиторы фактически не 

подлежат уголовной ответственности. 

Аудит низкого качества может содержать ошибки, пропуски или даже 

преднамеренные искажения. Это может исказить истинное финансовое положение компании, 

ввести в заблуждение инвесторов и других заинтересованных лиц, привести к принятию 

неверных деловых решений, потере доверия и репутации, а также к юридической 

ответственности за недостоверную отчетность. В конечном итоге это подрывает целостность 

финансовой системы и доверие к профессии аудитора. 

Решение данной проблемы заключается в повышении качества аудиторской работы и 

усилении контроля за ее проведением. Для этого необходимо: 

1) совершенствовать систему аттестации и повышения квалификации аудиторов для 

обеспечения их профессионализма и компетентности; 

2) усилить роль саморегулируемых организаций аудиторов (СРО), которые должны 

следить за деятельностью своих членов, разрабатывать и соблюдать кодексы этики и правила 

внутреннего контроля, проводить внешнюю оценку качества аудита и принимать 

дисциплинарные меры к нарушителям; 

3) улучшить сотрудничество между аудиторами и государственными органами, 

особенно в области предотвращения и выявления мошенничества и отмывания денег; 

4) разработать механизмы защиты прав и интересов аудируемых лиц и третьих сторон, 

включая возмещение ущерба, страхование профессиональной ответственности аудиторов, 

судебные и арбитражные разбирательства. 

В заключение можно сказать, что аудиторская деятельность играет важную роль в 

обеспечении доверия к финансовой отчетности и прозрачности бизнеса. Поэтому 
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необходимо повысить ответственность аудиторов за качество и надежность оказываемых ими 

услуг, а также усилить контроль за их деятельностью со стороны государства, 

общественности и профессионального сообщества. Это будет способствовать укреплению 

рыночной экономики и защите прав и интересов всех участников экономических операций. 
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В данной статье  проанализированы несколько решений Конституционного суда РФ в 

области толкования права и способы толкования права. 

Если говорить, о филологическом способе толкования, интерес представляет Особое 

мнение судьи Конституционного Суда В.И. Олейника касательно Постановления от 11 

декабря 1998 г. №28-П: «Филологическое толкование части 4 статьи 111 Конституции 

https://sudact.ru/arbitral/doc/fY1LNfQzsjU9/
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Российской Федерации в системном толковании с другими частями этой статьи, и учитывая 

ее телеологическое толкование, позволяет сделать вывод, что применение в ней 

множественного числа «после трехкратного отклонения представленных кандидатур» 

означает, что подразумеваются две или более кандидатуры».[1] По его мнению, с точки 

зрения  филологического толкования этой нормы (п. 4 ст. 111) не следует предполагать, что в  

тексте Конституции говорится об одной кандидатуре,  трижды внесенной на рассмотрение 

Государственной Думы. Но все же, точка зрения Конституционного Суда РФ,  изложенная в 

вышеупомянутом постановлении, была совсем другая, на что было обращено внимание в 

юридической науке не раз. 

В соответствии с логическим способом толкования Конституционный Суд России, 

принял Постановление от 31 октября 1995 г. №12-П о толковании ст. 136 Конституции РФ.  

Конституция РФ не определяет форму акта о внесении изменений в Конституцию. Главные 

положения статьи 136, в соответствии с вышеупомянутым постановлением, можно 

осуществить только в форме специального правового акта — Закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции РФ, обладающего исключительным статусом и отличающимся от 

федерального закона, и федерального конституционного закона.[2] Судьи Конституционного 

Суда, на основе правил и законов формальной логики, соотнесли процедуру реализации 

федерального конституционного закона (ст. 108), а также некоторые особенности правового 

акта о конституционной поправке (ст. 136), которые не были охарактеризованы 

законодателем. Был сделан аргументированный вывод об особой форме вышеуказанного 

акта, принимаемого в соответствии с порядком предусмотренном федеральным 

конституционным законом. Внесение изменений в ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 96, ст. 103 Конституции 

Российской Федерации, проведенные Президентом России в конце 2008 г., реализовывалось 

путем подготовки Законов Российской Федерации о конституционной поправке, а не в 

других правовых формах. 

Значение этого Постановления чрезвычайно огромно. В первую очередь, оно внедряет 

в российскую  систему права новый вид законодательного акта - закон Российской 

Федерации о поправках в Конституцию Российской Федерации. Предполагается, что 

юридическая сила этого закона больше, чем у федеральных конституционных законов. Он 

формирует новую редакцию Конституции и таким образом становится ее неотделимым 

элементом, а также может менять суть вопросов, в связи с которыми требуется принятие 

ФКЗ. Таким законом, например, можно определять, статус столицы России федеральным 

конституционным законом (в настоящее время статья 70 Конституции регламентирует 

принятие для этого только федерального закона). Также, Постановление в существенной 

мере привело к принятию весьма значимого акта, такого как, например, Федеральный закон 

«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Также, на указ о внесении изменений в Конституцию нельзя налагать вето Президента 

Российской Федерации. В свою очередь, я не согласна с исследователями, которые говорят, о 

том, что этим толкованием Конституционный Суд «создал право». Он определил лишь 

форму акта, которым должны быть, внесены изменения в Конституцию Российской 

Федерации. В данной ситуации Конституционный Суд никак не нарушил порядок принятия 

подобных поправок, а также не сокращал полномочия законодательной власти. Если 

Конституция РФ не указывает на законы Российской Федерации о поправках к ней, то это  не 

значит, что Российская Федерация не может принять акты, не указанные в Конституции 

Российской Федерации. К примеру, она не предвидела принятие кодексов. Тем временем, 

Государственная Дума уже приняла некоторое количество подобных актов (Воздушный 

кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и др.). Таким 

образом, это толкование Конституционного Суда только отмечает специфику порядка 

принятия законопроекта о поправках к Конституции Российской Федерации. 

Cистематический способ толкования права в процессе толкования правовых норм 

Конституционным судом учитывал их иерархию. Без этого невозможно установить 

законность правопорядок. Таким образом, законодатель в ФКЗ «О Конституционном суде» 
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предписывает Конституционному Суду применять систематический способ (ч. 2 ст. 74). 

Конечно, не надо переоценивать его важность. Например,  с точкой зрения А.Н. Булаева 

трудно согласиться. Данный ученый говорит о том, что разностороннее исследование 

систематического толкования - это ключ к оптимальному функционированию всей 

российской системы законодательства [3, с. 82]. В Постановлении от 11 декабря 1998 г. № 

28-П о толковании положений ч. 4 ст. 111 Конституции РФ отмечается, что конституционно-

правовое значение статьи (ч.4 ст.111) должно быть определено с учётом цели, которую 

преследует законодатель и закрепленной в этих положениях.  

Конституционный суд РФ интерпретирует правовые нормы не только в случае 

вынесения постановлений о толковании конкретных норм Конституции, а также в случае 

осуществления иных полномочий, прописанных в ст. 125 Конституции Российской 

Федерации. К примеру, применение систематического способа толкования было  

господствующим при издании Определения от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р. В нем 

говорится, что положения  Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 2 февраля 1999 г. № 3-П в действующей правовой системе, где по итогам 

долговременного запрета на использовании смертной казни, в качестве высшей меры 

наказания, были сформированы гарантии прав и свобод человека и гражданина сложился 

конституционно - правовой режим. В соответствии с международно-правовыми тенденциями 

и обязательствами, которые взяла на себя Российская Федерация положения этого 

Постановления говорят о неприемлемости использования смертной казни на территории 

всей страны, включая обвинительный приговор, вынесенный по решению присяжных 

заседателей. При этом бралось во внимание гуманистическое содержание ст. 20 российской 

Конституции о смертной казни как чрезвычайной мере наказания, имеющей временный 

характер («впредь до ее отмены»). Этот способ употребляли и в иных решениях. Например, 

при анализе вышеназванного Постановления от 31 октября 1995 г. №12-П очевидно 

употребление систематического толкования [2]. 

Следующим пунктом хотелось бы рассмотреть еще несколько постановлений о 

толковании Конституции Российской Федерации.  

Таким образом, в Постановлении Конституционного суда РФ от 27 января 1999 г. по 

делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 122 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации по запросу Государственной Думы,  Конституционный суд 

постановил, что в соответствии с положениями статей 71 и 76 Конституции система 

федеральных органов исполнительной власти состоит из Правительства Российской 

Федерации, в которое входит  Председатель Правительства, его заместители и федеральные 

министры, а также министерства и остальные органы федеральной исполнительной власти, 

прописанный в Конституции РФ, ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и прочих 

федеральных законах. По делам, относящимся к системе федеральных органов 

исполнительной власти, не согласованных законодателем, Президент Российской Федерации 

может издавать указы, не противоречащие Конституции и федеральным законам. 

Статья 112 Конституции гласит, что понятие «структура федеральных органов 

исполнительной власти» включает в себя список отдельных органов, которые входят в 

состав федеральных органов исполнительной власти и гарантируют реализацию 

Правительством Российской Федерации  порученных ему задач и возложенных на него 

полномочий. 

В Постановлении от 23 марта 1995 г. № 1-П по делу о толковании ч.4 ст.105 и ст.106 

Конституции РФ Конституционный Суд принял решение, о том, что рассмотрение в Совете 

Федерации федерального закона, подлежащего в соответствии со статьей 106 Конституции 

непременному рассмотрению в данной палате, начинается согласно части 4 статьи 105 

Конституции в течении 14 дней с момента передачи его в Совет Федерации [4]. Если по 

прошествии 14 дней Совет Федерации не окончил рассмотрение принятого Государственной 

Думой федерального закона, то этот закон считается не одобренным и рассмотрение его 

возобновляется на последующих заседаниях Совета Федерации до того, как он одобрит его 
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или отклонит. Вышеназванное толкование не касается федеральных законов, признанных 

самим Советом Федерации, если эти законы приняты Государственной Думой по не 

указанным в ст.106 Конституции вопросам. На практике данное толкование дает 

перспективу ограничиться процедурой без одобрения Советом Федерации даже тех 

федеральных законов, принятие которых напрямую предусмотрено Конституцией 

Российской Федерацией и которые фактически затрагивают интересы субъектов Российской 

Федерации. К ним, к примеру, относится ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

Таким образом, Конституционный Суд утверждает приоритет Конституции 

Российской Федерации над остальными законодательными актами и обращает внимание на 

принцип разделения властей, согласно которому должны функционировать все ветви власти.  
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Проблема правового регулирования деятельности иностранных агентов на территории 

Российской Федерации является очень актуальной в современном обществе. В последние 

годы в России были приняты законы, направленные на ужесточение контроля за 

иностранными агентами, что вызывает обсуждения и дискуссии в обществе. В пример, мы 

вывели главные аспекты: 

1. Вопросы свободы выражения: Некоторые критики считают, что расширение 

определения «иностранный агент» может стать препятствием для свободы выражения и 

деятельности неправительственных организаций. 

2. Международные отношения: Деятельность иностранных агентов на территории 

России может вызывать напряженность в международных отношениях и влиять на 

дипломатические отношения. 

3. Нарушения прав человека: Некоторые защитники прав человека считают, что 

жесткие меры в отношении иностранных агентов могут привести к нарушениям их прав. 

4. Экономические последствия: Отношение к иностранным агентам может оказать 

влияние на экономическое сотрудничество и иностранные инвестиции в России. 

Учитывая эти аспекты, можно сделать вывод, что проблема правового регулирования 

деятельности иностранных агентов на территории Российской Федерации вызывает 

значительный интерес и неоднозначные реакции в обществе. 

Иноагент - это лицо или организация, которая действует от имени иностранного 

государства, иностранной организации или иностранного гражданина, с целью влияния на 

политические, экономические или социальные процессы в стране, где они действуют. 

Иноагенты могут осуществлять различные виды деятельности, такие как лоббирование 

интересов иностранного государства, проведение информационной пропаганды, 

финансирование политических партий или организаций, организация митингов и протестов 

и т.д.  

Понятие «иноагент» часто используется в контексте законодательства о 

некоммерческих организациях и политической деятельности. В некоторых странах 

существуют законы, которые требуют от иноагентов регистрации и предоставления 

отчетности о своей деятельности. Это делается для обеспечения прозрачности и защиты 

национальных интересов. 

Иноагенты, или иностранные агенты, подразумеваются как физические или юридические 

лица, которые действуют от имени иностранного государства, их органов или иностранных 

организаций. Они могут быть ограничены различными способами, в зависимости от 

законодательства и политики конкретной страны. 

Основная цель данного законодательства заключается в контроле и регулировании 

деятельности некоммерческих организаций, которые получают иностранное финансирование 

и занимаются политической деятельностью. Такие организации должны зарегистрироваться 

в специальном реестре и подписывать себя как «иностранные агенты». Таким образом, 

государство стремится обеспечить прозрачность и открытость деятельности таких 

организаций, а также предотвратить возможное вмешательство иностранных государств во 

внутренние дела России. 

Также важно отметить, что с 2017 г. Федеральный закон о иноагентах был 

распространен на иностранные СМИ, работающие в России. Это имеет серьезные 

последствия для свободы прессы и свободы слова в стране, так как организации, признанные 

«иностранными агентами», обязаны указывать данный статус в своих издательских 

материалах, что создает негативную ассоциацию у населения и может привести к потере 

доверия к таким изданиям.[1] 

Тем не менее, некоторые сторонники данного закона считают, что он необходим для 

защиты национальных интересов, недопущения влияния иностранных государств на 

внутренние процессы и обеспечения стабильности в стране. Они утверждают, что 

необходимо контролировать финансовую поддержку иностранных организаций, которые 

могут использовать ее для проведения дестабилизирующих и нежелательных активностей. 
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Ограничения иноагентов могут включать следующие аспекты: 

1.Регистрация: Иностранные агенты могут быть обязаны зарегистрироваться в 

специальных органах или агентствах, чтобы официально признаваться как иноагенты. Это 

может включать предоставление информации о своей деятельности, финансовых отчетов и 

других документов. 

2. Финансовые ограничения: Иноагенты могут быть подвержены финансовым 

ограничениям, таким как обязательство предоставлять отчеты о своих финансовых 

операциях, источниках финансирования и расходах. Они также могут быть ограничены в 

получении финансовой поддержки из определенных источников. 

3. Ограничения на политическую деятельность: Иноагенты могут быть ограничены в 

своей политической деятельности, включая запрет на участие в выборах, финансирование 

политических партий или кандидатов, а также на проведение политических акций или 

пропаганды. 

4. Контроль над информацией: Иноагенты могут быть подвержены контролю и 

ограничениям в отношении распространения информации, особенно если они занимаются 

журналистской или медийной деятельностью. Это может включать требования о маркировке 

материалов как «иноагентских» или ограничения на доступ к определенным источникам 

информации. 

5. Контроль над деятельностью: Иноагенты могут быть подвержены контролю и 

ограничениям в своей деятельности, включая требования о предоставлении отчетов о своих 

действиях, регулярные проверки и аудиты, а также возможные санкции или наказания за 

нарушение законодательства.[1] 

Ограничения иноагентов могут различаться в разных странах и зависеть от 

политической ситуации и приоритетов правительства. Они могут быть введены для защиты 

национальных интересов, обеспечения безопасности или предотвращения вмешательства 

внешних сил во внутренние дела страны. 

Иноагенты, ставшие неприятностью для безопасности и стабильности нашей страны, давно 

вызывают ощущение дурного присутствия. В рамках наших усилий по обеспечению 

национальной безопасности и защите интересов граждан, возникает необходимость в 

изъятии их имущества, полученного незаконным путем или использованного для 

финансирования антинациональных действий. 

Инструментом, позволяющим  действенно противостоять деструктивным силам и 

помогающим урегулировать созданные ими механизмы дезинформации и манипуляции, 

является закон о иноагентах. Согласно этому законодательству,  имеется право применять 

меры к иноагентам, которые были признаны неблагонадежными и представляющими угрозу 

для нашей страны. 

Одной из таких мер является изъятие имущества, используемого иноагентами для 

осуществления их нежелательных деятельностей. Это может включать в себя деньги, 

недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства и другие активы, приобретенные с 

помощью финансирования из иностранных источников либо использованные для поддержки 

запрещенных политических или пропагандистских активностей. 

Однако, перед тем как приступить к изъятию имущества, нужно тщательно 

анализировать  каждый конкретный случай. Процесс изъятия различного имущества 

иноагента требует глубокого анализа финансовых операций, связанных с ними, а также 

доказательства связи между этими активами и нежелательной деятельностью иноагента. Вся 

процедура осуществляется в строгом соответствии с законом, с участием 

квалифицированных юристов и других специалистов. 

Цель изъятия имущества у иноагентов - не только наказать их за их деструктивное 

поведение, но и лишить их ресурсов, которые они могут использовать для продолжения 

своей деятельности. Это также помогает предотвратить финансирование и другую 

поддержку нежелательных и антинациональных действий. 
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Наша страна является правовым государством, и необходимо чтобы справедливость 

всегда преобладала. Процесс изъятия имущества у иноагентов основан на четких критериях, 

которые определены в законодательстве. Для этого применяется всесторонний анализ 

финансовой деятельности иноагента, чтобы быть уверенными в законности и 

обоснованности принимаемых решений. 

Изъятие имущества у иноагентов - это решительный и эффективный способ борьбы с 

их деструктивными действиями. Это позволяет защитить нашу страну, заинтересованных 

граждан и международный порядок. Мы глубоко убеждены в правоте и необходимости таких 

мер, и будем продолжать их применять в соответствии с законом, чтобы обеспечить 

национальную безопасность и сохранение государственных интересов [2, с.370]. 

В заключение, законы и ограничения против иностранных агентов могут играть 

важную роль в обеспечении национальной безопасности, но не должны использоваться для 

подавления свободы выражения и деятельности граждан. Проблема правового 

регулирования иностранных агентов на территории России представляет собой сложную и 

многогранную проблему, требующую внимания и разрешения. Необходимость 

балансирования защиты национальных интересов и соблюдения прав и свобод граждан и 

организаций является ключевым аспектом в решении этой проблемы. Важно проведение 

обстоятельного анализа ситуации и поиск путей решения, чтобы обеспечить соблюдение 

прав и свобод всех заинтересованных сторон. 
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Сегодняшний день отмечен растущим влиянием робототехники на различные аспекты 

человеческой жизни. В числе технологий, оснащённых искусственным интеллектом, особое 

место занимают дроны, управляемые издалека, которые за последние годы стали играть 

ключевую роль. Эти устройства, известные как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), 

находят применение не только в гражданских целях, таких как доставка товаров или 
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наблюдение за территориями, но и в военном деле, где они выступают как экономически 

выгодное дополнение к более дорогостоящим боевым самолётам.  

Проблематика использования БПЛА обостряется с развитием технологий, 

дозволяющих вооружению на базе ИИ функционировать с минимальным человеческим 

вмешательством, переходя на полностью автоматизированный режим действий [1].  

По распоряжению Правительства РФ от 19 августа 2020 г. была одобрена Концепция 

развития регулирования в сфере искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г. (№ 

2129-р), представляющая собой набор правовых мер, направленных на устранение прогалин 

в текущем законодательстве. Этот документ не только заполняет существующие лакуны, но 

и задаёт направление для будущего развития в области робототехники и ИИ, включая 

аспекты регулирования беспилотных систем. 

Беспилотные устройства описываются как машины, работающие в самостоятельном 

режиме или управляемые на расстоянии, оснащенные набором датчиков, электронной 

начинкой и, порой, вооружением. Их применение включает в себя сбор важных 

разведданных, мониторинг военных действий и прямое участие в боевых операциях, будь то 

маркировка целей для точечных ударов, выполняемых другими средствами, или 

непосредственное выполнение ударов. 

Современные достижения в области технологий позволяют внедрять беспилотные 

системы в различные сферы деятельности. Это касается не только военного применения, но 

и использования в деятельности министерств внутренних дел, в производственном и 

промышленном секторах, а также в системе министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Появление беспилотных летательных аппаратов было вызвано потребностью в 

эффективном выполнении военных задач, таких как тактическая разведка, доставка 

вооружения (бомб, торпед и прочего) к месту назначения, координация боевых действий и 

другое. 

Управление БПЛА является обширной областью исследований, предоставляющей 

возможности для дальнейшего развития в нескольких направлениях: 

- Более глубокое изучение стабильности движения; 

- Анализ воздействия внешних сил на траекторию полета; 

- Разработка реально функционирующих беспилотных летательных аппаратов на 

основе уже изложенных теорий [2, с. 40]. 

В процессе использования беспилотников в условиях военных действий не возникает 

уникальных задач, относящихся к атакам на земные цели с их помощью. Общепринятые 

международные нормы, обязательные к исполнению для каждой страны независимо от 

подписанных договоренностей, одинаково распространяются на агрессивные действия с 

применением дронов. Следовательно, оператор беспилотника, ответственный за управление 

и наведение вооружений, или как его называют в профессиональном сленге, «в курсе 

событий», обязан придерживаться ключевых правил. Этот человек должен чётко 

разграничивать боевой состав (в основном, участников военных сил) и гражданское 

население, не участвующее непосредственно в военных действиях, а также военные и 

гражданские объекты, направляя свои атаки исключительно на боевиков, граждан, 

принимающих активное участие, и военные объекты. Он обязан осуществлять атаки, 

гарантирующие должное различение между этими категориями людей и объектами, так как 

специфическое правило исключает возможность неселективного нападения. Также 

запрещено нападение на лиц и объекты, которые законодательно находятся под особой 

защитой, и необходимо предпринимать законно предусмотренные меры предосторожности 

для обеспечения соблюдения этих правил. Именно на соблюдении этих мер 

предосторожности и будет сосредоточено внимание оператора беспилотника. 

Основной принцип ведения военных действий заключается в обязательстве 

непрерывно охранять мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Важно 

прилагать все усилия для проверки законности атаки на цели, удостоверившись, что 

противник не находится в состоянии, когда он не может сражаться из-за травм или болезней. 
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Стратегия атаки должна минимизировать риск для невинных граждан и гражданских 

сооружений, а также необходимо избегать или отменять атаки, которые могут привести к 

непропорциональным потерям среди гражданского населения или ущербу объектам, если 

такие действия не оправданы военной необходимостью.  

В будущем создание роев беспилотников предполагает интеграцию аппаратов 

различных типов, включая широко используемые сегодня мультикоптеры, служащие 

платформами для мини-беспилотников. Планируется развитие унифицированной сети для 

управления и обмена данными, а также проектирование новых многоцелевых и 

специализированных беспилотных устройств.  

Боевой дрон, иначе боевой беспилотный летательный аппарат, является 

беспилотником, задействованным в разведывательных миссиях, мониторинге, целеуказании 

и выполнении разведывательных действий, оснащенным для нанесения ударов с воздуха при 

помощи ракет, противотанковых управляемых ракет и/или бомб. Эти аппараты, как правило, 

управляются оператором в реальном времени и обладают различными степенями автономии 

[3].  

Соединенные Штаты Америки занимают ведущую позицию в разработке и 

изготовлении беспилотных летательных аппаратов. К началу 2012 г. беспилотники 

составляли около трети всего авиапарка военного назначения, достигнув численности в 7494 

единицы, в то время как пилотируемых самолетов было 10767. Наибольшую популярность 

среди разведывательных беспилотников получила модель RQ-11 Raven, насчитывающая 

5346 единиц. 

В 2020 г. Турция стала пионером в использовании беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для проведения масштабных координированных операций на 

классическом поле боя, осуществив нападение на военные объекты в Сирии. Эти дроны 

нашли применение в различных аспектах ведения боевых действий: от нанесения ударов по 

позициям противника и поддержки собственных наземных сил до проведения 

артиллерийской разведки.  

По мере роста нашего уверенного владения беспилотной техникой, ударные миссии с 

использованием БПЛА должны стать одним из ключевых направлений, предлагаемых 

национальным военным руководством, как эффективное средство для выполнения операций 

в условиях политической нестабильности. Наличие БПЛА становится неотъемлемой 

потребностью для наших вооруженных сил, а государственная поддержка важна для их 

приобретения.  

Превосходство использования БПЛА мировыми государствами заключается не только 

в их доступности. Эти устройства демонстрируют множество преимуществ во время боевых 

операций, среди которых стоит выделить следующие  [4, с. 132]: 

- БПЛА уменьшают необходимость в обширной подготовке военного персонала по 

сравнению с пилотируемыми системами, сокращая средний срок обучения операторов до 6 

месяцев, в отличие от 7 и более лет, требуемых для подготовки летчиков; 

- Дроны способствуют сохранению жизней, так как в бою участвуют машины, что 

снижает риск человеческих потерь среди обладателей БПЛА; 

- Отсутствие непосредственного участия оператора в боевых действиях снижает 

психологическую нагрузку и уменьшает моральные дилеммы; 

- БПЛА особенно эффективны в труднодоступных местах для проведения 

разведывательных миссий благодаря своей компактности; 

- В сравнении с традиционной авиацией, БПЛА требуют значительно меньше 

ресурсов; 

- Кроме военных задач, существуют дроны и другие роботизированные системы, 

предназначенные для выполнения гуманитарных миссий, включая спасение пострадавших.  

Необходимо учесть и минусы анализируемых технологий: 

- из-за исключения «человеческого элемента» сокращается воздействие сострадания и 

человечности в боевых условиях; 
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- любой софт подвержен рискам взлома или самостоятельного сбоя, что может 

спровоцировать неожиданные последствия; 

- простота и доступность делает такое оружие легкодоступным для террористических 

групп, способных освоить навыки создания таких машин в небольших мастерских; 

- в настоящее время законодательное регулирование применения подобного оружия 

крайне ограничено; 

- опасность такого вооружения также подтверждена военными событиями последних 

лет. 

Разработка и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) вносит значительные 

изменения в общественную жизнь за счет автономных роботизированных систем. К 

сожалению, не все разработки в области робототехники нацелены на мирное использование. 

Проблематика создания летального оружия, основанного на боевых роботах, остается 

актуальной. Времена, когда автономные системы становятся участниками военных 

конфликтов, нарастают. Поразительно, но сценарии, когда роботы-убийцы участвуют в 

боевых действиях, уже не кажутся вымыслом. Регулярное использование таких систем, как 

беспилотники, для нанесения ударов по живой силе противника становится рутиной. 

В последнее десятилетие на международном уровне усиливаются дебаты 

относительно нормативного регулирования оружия, управляемого программным 

обеспечением. Организации вроде ООН и Международного комитета Красного Креста 

(МККК) вводят термин LAWS («lethal autonomous weapons systems» - «летальные 

автономные системы вооружений») для описания такого типа арсенала. 

Следовательно, доля использования цифровых технологий, таких как БПЛА, будет 

только расти. Это требует адаптации к объективным и современным стандартам правового 

контроля, с учетом глобального опыта (единообразие терминов, классификация и 

особенности БПЛА, получение необходимых разрешений, ограничения на полеты в 

специфических зонах, технологические характеристики, назначение БПЛА, требования к 

операторам, развитие отрасли и др.). Верно, что лишь законодательная инкорпорация этих 

положений не решит все проблемы без разработки и внедрения эффективных механизмов. 
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Миграцию можно определить, как перемещение иностранных граждан, связанное, как 

правило, со сменой места жительства в государство, отличное от страны гражданства. 

В настоящее время в мире наблюдается усиление миграции, вызванное различными 

причинами: процессами глобализации, упрощением передвижения через границы, 

повышением уровня мобильности людей, падением уровня жизни в отдельных странах, 

локальными вооружёнными конфликтами и пр. Однако, зачастую процесс миграции носит 

незаконный характер, нарушающий законодательство. Установление и привлечение к 

административной ответственности нарушителей миграционного законодательства является 

одной из многочисленных форм государственного регулирования в сфере миграции [1]. 

В связи с тем, что уровень миграции растет, а законодательство активно изменяется, я 

считаю актуальным рассмотреть изменения в миграционном законодательстве. 

28 апреля 2023 г. президент подписал закон «О гражданстве Российской Федерации» 

(новый закон далее – Закон № 138-ФЗ) [2]. Он вступит в силу 26 октября 2023 г. и заменит 

нынешний одноименный закон, действовавший более 20 лет (старый закон далее – Закон № 

62-ФЗ ). 

Изменили правила получения гражданства для иностранцев и новорожденных. Для 

получения гражданства РФ иностранцы помимо русского языка должны будут знать историю 

и основы законодательства России (ст. 15 Закона № 138-ФЗ). Но пока не определено, какие 

документы станут подтверждением этих знаний. 

Расширился список оснований для приобретения гражданства РФ по рождению (ст. 13 

Закона № 138-ФЗ). 

Теперь ребенок получает гражданство РФ, если оба его родителя или единственный 

родитель являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно 

проживающими в Российской Федерации (при условии, что ребенок родился в Российской 

Федерации и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по 

рождению). 

Ребенок, родители или единственный родитель которого на день рождения ребенка 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, приобретает гражданство 

Российской Федерации по рождению, если он родился на водном или воздушном судне, 

имеющем национальную принадлежность Российской Федерации, и не приобрел 

гражданство (подданство) иностранного государства по рождению. Раннее закон не 

оговаривал данный вопрос. 

В целях подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по 

рождению родитель ребенка, опекун ребенка, его попечитель или руководитель организации 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок, 

может подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел либо дипломатическое представительство или консульское учреждение 

заявление об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по 

рождению. По результатам рассмотрения данного заявления при наличии условий, 

предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи, территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел либо дипломатическое 

представительство или консульское учреждение выносит решение об оформлении 

гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, и выдает один из 

следующих документов: 

1) родителю ребенка, опекуну ребенка, его попечителю или руководителю 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

помещен ребенок, - документ, который подтверждает приобретение гражданства Российской 

Федерации по рождению и форма которого устанавливается в соответствии с положением о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации; 

2) ребенку, достигшему возраста четырнадцати лет, - паспорт. 

Приобретение ребенком гражданства Российской Федерации в результате 

усыновления (удочерения) приравнивается к приобретению ребенком гражданства 

Российской Федерации по рождению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 

части 1, частями 2 и 3 настоящей статьи. ( до принятия нового закона он рассматривал только 

суррогатное материнство) 

Так же дополнили основания для получения гражданства РФ: в результате выбора 

гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы Российской 

Федерации. В связи с последними событиями, а точнее изменениями Государственной 

границы законодательная власть решила уточнить этот вопрос, так как в законе этого не было 

оговорено до внесения поправок. 

Изменения так же коснулись и тех, кто может получить гражданство в упрощенной 

форме. Например, в этот перечень включили тех, кто окончил с отличием российский 

аккредитованный вуз. А также тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, 

постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в 

пределах государственной границы РФ). 

Упразднили категории. Например, исключена возможность получения гражданства в 

упрощенном порядке за инвестиции и предпринимательство. 

Скорректировали категории. По Закону № 138-ФЗ получить гражданство в 

упрощенном порядке можно будет при наличии ребенка – гражданина РФ, и неважно, 

сколько ему лет. Пока же Закон № 62-ФЗ требует, чтобы ребенок достиг совершеннолетия. 

Закон № 62-ФЗ допускает упрощенное приобретение гражданства, если человек 

состоит в браке с гражданином РФ не менее трех лет. В Законе № 138-ФЗ критерий 

длительности брака убрали, но появилось обязательное условие о наличии общего ребенка (в 

том числе усыновленного). 

По Закону № 62-ФЗ получить российское гражданство в упрощенном порядке могут 

граждане СССР, которые родились на территории РСФСР. А по Закону № 138-ФЗ такая 

возможность будет не только у тех, кто родился в РСФСР, но и у тех, кто там постоянно 

проживал. 

В Законе № 138-ФЗ процедуры отмены решения о приобретении гражданства нет. Она 

была предусмотрена в гл. IV Закона № 62-ФЗ, но ее заменили прекращением гражданства (гл. 

4 Закона № 138-ФЗ). 

Так же согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 января 2024 г. № 11 

«Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации», 

право получили: граждане Украины, не имеющие другого гражданства [3]; лицам без 

гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. 
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Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их 

детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям (независимо от их 

гражданства); гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим документ, 

подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации 

(миграционная карта, разрешение на временное проживание, разрешение на временное 

проживание в целях получения образования, вид на жительство, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 

(далее - свидетельство о предоставлении временного убежища), или свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

свидетельство участника Государственной программы), постоянно проживавшим на 

территории Украины, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам 

и родителям (независимо от их гражданства); иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители 

или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской 

АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным 

(удочеренным) детям и супругам (независимо от их гражданства); гражданам Афганистана, 

Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся 

на территории РСФСР и имевшим в прошлом гражданство СССР, а также их детям, в том 

числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям (независимо от их гражданства). 

Помимо этого согласно Указу Президента РФ от 4 января 2024 г. № 10 «О приеме в 

гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о 

прохождении военной службы в  вооруженных силах Российской Федерации или воинских 

формировании, и членов их семей» [4]: 

- иностранцы, заключившие в период СВО контракт о прохождении военной службы в 

Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях либо проходящие в этот период 

военную службу; 

- иностранцы, уволенные с военной службы в период проведения СВО по 

определенным основаниям; 

- супруги, дети и родители вышеуказанных лиц. 

Для таких лиц необязательно постоянное проживание в России с даты принятия 

решения о выдаче вида на жительство и до подачи заявления о приеме в гражданство в 

течение 5 лет, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации. 

Определен порядок подачи документов для получения гражданства. Лицам, 

относящимся к последней категории, потребуются в т. сертификаты об отсутствии ВИЧ-

инфекции, документы, подтверждающие отсутствие факта потребления наркотиков и 

психотропов без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Всем нужно будет проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. 

Ранее изданные указы о приеме в гражданство лиц, заключивших контракты о 

прохождении военной службы, признаны утратившими силу. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Именно эти группы лиц 

так же получили право получения гражданства в особом порядке. 

В ст. 22 Закона № 138-ФЗ перечислены конкретные основания для прекращения 

гражданства: 

• добровольный выход из гражданства РФ; 

• сообщение заведомо ложных сведений, выразившееся в совершении 

преступления; 

• сообщение заведомо ложных сведений, выразившееся в действиях, создающих 

угрозу национальной безопасности РФ; 



109 

 

• установление факта представления поддельных, подложных или 

недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании 

которых принималось решение о гражданстве; 

• иные основания, предусмотренные международными договорами. 

По Закону № 62-ФЗ все основания для отмены решения о приобретении гражданства 

собраны в одном – «предоставление подложных документов или заведомо ложных 

сведений». 

В новом законе для каждого из вышеперечисленных оснований прописан свой 

порядок принятия решения о прекращении гражданства. Исключение – «иные основания», 

там порядок определяется международным договором. 

Сегодня решение о приобретении гражданства отменяется, если человек предоставил 

ложные сведения, например не указал брата при подаче заявления о приеме в гражданство. 

Процедура такая: факт устанавливает суд, после чего госорган принимает решение, которое 

вступает в силу незамедлительно. В ст. 25 Закона № 138-ФЗ для подобных случаев 

установили свой порядок. В целом, он остался таким же, как сейчас. Только теперь решение 

о прекращении гражданства нельзя будет принять по истечении 10 лет со дня приема в 

гражданство. Условия применения такого срока: гражданин проживает в России, и иных 

оснований для прекращения гражданства нет. 

Обратите внимание: 10-летний срок касается только прекращения гражданства по 

основанию «установление факта представления поддельных, подложных или 

недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании 

которых принималось решение о гражданстве». Это позволит остановить поток решений об 

отмене гражданства, которые часто принимаются, потому что «много-много лет назад 

человек не указал брата при подаче заявления о приеме в гражданство». 

Так же новый закон ввел новые преступления, за которые могут лишить гражданства: 

Приобретенного гражданства лишат в случае совершения человеком преступления 

(подп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 22 Закона № 138-ФЗ). Перечень преступлений из ст. 22 Закона № 62-ФЗ 

перенесли в ст. 24 Закон № 138-ФЗ с дополнениями. В нем появились бандитизм, 

дискредитация вооруженных сил, организация массовых беспорядков, госизмена, оборот 

наркотиков и др. Время, когда совершены эти преступления, значения не имеет. 

Также Закон № 138-ФЗ выделил в качестве самостоятельного основания для лишения 

гражданства «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ». 

Для него установлен отдельный порядок принятия решения о прекращении гражданства 

(подп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 26 Закона № 138-ФЗ). 

Так, угрозу выявит ФСБ и вынесет заключение, которое можно обжаловать в суде в 

течение 10 дней со дня его получения. При обжаловании человека не могут выслать за 

пределы РФ до вступления решения суда в силу (ч. 5 ст. 26 Закона № 138-ФЗ). 

Появилась статья о паспорте. Статья 9 Закона № 138-ФЗ посвящена паспорту 

гражданина РФ. В частности, определены основания для признания паспорта 

недействительным, предусмотрена возможность его оформления в электронном виде. 

Закон № 62-ФЗ обходит паспорт стороной, отсылая к подзаконным актам. 

Изменились полномочия президента. По новому закону в ведении президента 

сохраняется только прием в гражданство в исключительном порядке тех, кто имеет особые 

заслуги перед Россией либо представляет интерес ввиду своей профессии, квалификации или 

по иным причинам (ст. 17, 28 Закона № 138-ФЗ). По старому закону президент занимался 

почти всем, в том числе приемом в гражданство в общем порядке (ст. 29 Закона № 62-ФЗ). 

В остальных случаях решать вопросы о принятии в гражданство будут МВД и МИД. 

За счет этого сокращен срок рассмотрения заявлений с одного года до трех месяцев (ст. 29, 

30, 37 Закона № 138-ФЗ). 

При этом у главы государства появилось новое полномочие. Он будет определять 

категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ (ч. 9 ст. 

16 Закона № 138-ФЗ). Для этого достаточно указа, вносить изменения в закон не потребуется. 
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То есть при необходимости список таких лиц будет быстро дополняться, и критерии могут 

быть любые – от проживания человека на определенной территории до наличия у него 

конкретной профессии. 

Таким образом, эффективность миграционной политики требует качественного 

правового регулирования, а также верного практического применения миграционного 

законодательства РФ. За последнее время в этом направлении введена административная 

ответственность приглашающей стороны за неисполнение обязанностей по материальному, 

медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных иностранных граждан, за 

предоставление заведомо ложных сведений о цели их въезда в РФ при оформлении 

документов на въезд. 
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Целью исследуемой работы является изучение современного состояния реализации 

механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в международном праве. 

При исследовании работы были использованы труды следующих авторов: Волынская 

К.Н., Трубникова Е.Д., Веретенников, В.А., Щелокова М.А., Петровский Г.Н., Шамсиева А.В. 
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Проблема защиты прав и свобод человека и гражданина в международном праве 

достаточно широко освещена в научной литературе. Данному вопросу посвящены труды 

таких авторов как: С.И. Антонова, М.А. Щелокова, И.М. Бурдинов, Е.Н. Коноваленко и др. 

Однако каждое из этих исследований носит общий характер и не рассматривает отдельных 

сфер регулирования защиты прав и свобод человека и гражданина, которые являются 

частными и изучаются исследователями довольно редко. 

Основной материал. В мире сложилась очень тяжелая политическая и экономическая 

ситуация, которая вызывает необходимость внедрения множества изменений в нормы 

международного права, а также в процессуальные институты, которые реализуют различные 

права человека [3, с. 290]. 

Международное право играет решающую роль в защите прав человека во всем мире. 

Права человека - это фундаментальные права и свободы, присущие всем людям, независимо 

от их национальности, этнической принадлежности, религии или любых других 

характеристик. Эти права необходимы для благополучия и достоинства каждого человека и 

защищены международными правовыми рамками. 

Нарушения прав человека происходят, когда одно сообщество отказывается понимать 

другое как человека и дегуманизирует его до такой степени, что убийство не имеет большого 

значения. 

Международное право в области прав человека оказывает влияние на национальные 

правовые системы, обеспечивая основу для разработки внутреннего законодательства. 

Многие страны включили международные стандарты в области прав человека в свои 

правовые рамки, приведя свои законы в соответствие с международными признанными 

правами. Такая гармонизация обеспечивает более эффективную защиту прав человека на 

национальном уровне и облегчает сотрудничество между государствами в решении 

транснациональных проблем в области прав человека [1]. 

По мере развития общества возникают новые вызовы и проблемы, требующие 

решительного международно-правового реагирования. Например, век цифровых технологий 

породил обеспокоенность в отношении неприкосновенности частной жизни, свободы 

выражения мнений и доступа к информации. Международное право должно адаптироваться 

для решения этих возникающих проблем и обеспечения защиты прав человека перед лицом 

технического прогресса. Аналогичным образом, изменение климата представляет 

значительную угрозу правам человека, что требует международного сотрудничества для 

смягчения его негативных последствий [4, с. 39]. 

Право прав человека стало важнейшим компонентом международного права и 

международных отношений в целом. Одна только мысль о том, что сегодняшний широкий 

каталог конвенций, договоров, организаций и судов по правам человека появился менее чем 

за одно столетие, сама по себе заслуживает аплодисментов. Но дело не только в том, что 

законы существуют; это нечто большее. 

Международное право прав человека  – это свод международного права, призванный 

продвигать права человека на социальном, региональном и внутригосударственном 

уровнях. Как форма международного права, международное право прав человека в основном 

состоит из договоров , соглашений между суверенными государствами , призванных иметь 

обязательную юридическую силу между сторонами, которые согласились с ними; и обычное 

международное право.  

Международное право прав человека – это совокупность глобальных законов, 

призванных продвигать общие свободы и равенство на социальном, провинциальном и 

национальном уровнях. Как тип всемирного права, международное право прав человека по 

существу состояло из соглашений и договоров между суверенными государствами, которые, 

как предполагалось, имели ограничивающее законное влияние между странами, которые 

согласились на них; и обычное международное право. 

Международное право прав человека, которое регулирует поведение государства по 

отношению к своему народу в мирное время, традиционно рассматривается как отличное 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaties
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_states
https://en.wikipedia.org/wiki/Customary_international_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Customary_international_law
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от международного гуманитарного права, которое регулирует поведение государства во 

время вооруженного конфликта, хотя эти две отрасли права дополняют друг друга и в 

некотором смысле пересекаются. 

Международное право прав человека включает ряд договоров и конвенций, 

заключенных государствами в рамках международных организаций, которые государства 

затем могут подписать и ратифицировать. Как только эти конвенции будут подписаны, а 

затем ратифицированы правительствами каждого государства, они станут юридически 

обязательными в международном праве. Эти конвенции служат нескольким целям. например, 

существуют общие конвенции, которые касаются всех или значительной части прав человека 

и принимаются на глобальном или региональном уровне» 

Посредством международных договоров, конвенций и создания международных 

органов оно обеспечивает основу для защиты и поощрения прав человека. Однако проблемы 

сохраняются, и требуются постоянные усилия для обеспечения эффективного применения 

стандартов в области прав человека. Роль НПО, гражданского общества и отдельных лиц 

остается решающей в отстаивании прав человека, и международное сотрудничество имеет 

важное значение для решения возникающих проблем и защиты прав человека в постоянно 

меняющемся мире. 

Другие международные документы по правам человека, хотя и не имеют 

обязательной юридической силы, способствуют осуществлению, пониманию и развитию 

международного права в области прав человека и были признаны  

источником политических обязательств.  

Другие международные документы по правам человека, хотя и не имеют легитимного 

авторитета, способствуют исполнению, пониманию и совершенствованию мирового 

законодательства об основных свободах и воспринимаются как источник политической 

приверженности [2]. 

Хотя международные договоры и стандартная правовая структура являются основой 

международного гуманитарного права, различные инструменты, например, декларации, 

правила и стандарты, принятые на мировом уровне, способствуют его созданию, 

исполнению и продвижению. 

Обеспечение соблюдения прав человека основывается на существовании различных 

национальных и международных механизмов, предназначенных для мониторинга и 

привлечения государств к ответственности за выполнение их обязательств в области прав 

человека. Эти механизмы могут варьироваться от национальных судов и учреждений до 

региональных и международных органов по правам человека. Эффективность этих 

механизмов зависит от сотрудничества и вовлеченности государств. 

Существуют убедительные доказательства того, что международное право в области 

прав человека оказало сильное влияние на защиту прав человека и зачастую изменило 

поведение государства в пользу прав человека. Или, если государство не изменило своего 

поведения, механизмы принуждения, такие как Международный уголовный суд, служат для 

привлечения этих лидеров к ответственности. Таким образом, хотя государство по-прежнему 

может оставаться наиболее важным действующим лицом в международной системе и хотя 

суверенитет продолжает занимать сегодня прочное место в качестве нормы в 

международном обществе, международное право прав человека как норма способно бросить 

вызов некоторым из этих идей. неоспоримого суверенитета и в ряде случаев заставили 

агрессоров и нарушителей прав изменить свое поведение. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в разработке пактов, договоров и конвенций по 

правам человека, по-прежнему существуют многочисленные нарушения прав человека, 

которые остаются безнаказанными. Проблема связана не столько с действующими законами 

о правах человека, сколько с эффективными механизмами обеспечения соблюдения этих 

договоров и конвенций.  Выяснено, что  разрыв между идеалистической риторикой и 

реальностью помогает объяснить продолжающееся существование широко 

распространенных нарушений прав человека по всему миру. Таким образом, несмотря на 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_humanitarian_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_human_rights_instruments
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заметный прогресс в развитии международных норм в области прав человека, прогресс в 

реальном статусе глобальных прав человека на практике оказался менее вдохновляющим» [5, 

с.290]. 

Таким образом, можно утверждать, что в данный момент наблюдается серьезная 

проблема тотального нарушения прав и свобод человека и гражданина на международном 

уровне. Функционирование важнейших международных организаций, которые должны 

защищать эти права, становится формальной и не приносит должного эффекта. Такое 

положение дел может привести к трагическим последствиям для всего человечества -нормы 

международного права не будут применяться для защиты прав и свобод людей, а жестокие 

преступления террористических банд будут множиться. 
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В статье рассматривается роль налогов в формировании бюджета государства на 
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Роль налогов и налогообложения в экономике Российской Федерации является одной 

из ключевых составляющих финансовой системы страны. Налоги являются основным 

источником доходов государства, который позволяет обеспечить выполнение социальных 

обязательств и реализацию экономических программ. 
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Основная роль налогов заключается в финансировании функций государства: 

обеспечении обороны, социальной защиты, инфраструктуры и других секторов экономики. 

Кроме того, налогообложение имеет значительное влияние на стимулирование или 

ограничение экономической активности в различных секторах. Они являются основным 

источником доходов для различных уровней власти - федерального, регионального и 

муниципального [1, с. 210]. 

Необходимо детально изучить некоторые основные виды налогов: 

- налог на добавленную стоимость (далее – НДС), являющийся краеугольным камнем 

российского налогового режима, взимает сборы с товаров и услуг, реализуемых в рамках 

коммерческих операций. При стандартной ставке, установленной на уровне 20% для 

большинства операций, НДС играет ключевую роль в экономической динамике, 

поддерживая формирование бюджета и одновременно стимулируя предпринимательскую 

активность и местный промышленный рост. 

- подоходный налог, направленный на прибыль организаций, является важнейшим 

источником доходов как федерального, так и региональных бюджетов. Установленный на 

уровне 20%, из которых 17% направляются в региональные бюджеты, а оставшиеся 3% - в 

федеральную казну. Налог на прибыль стимулирует экономическую эффективность, 

инновации и технологический прогресс, тем самым способствуя экономическому прогрессу 

[2, с. 23]. 

Однако роль налогов выходит за рамки простого получения доходов и 

распространяется на макроэкономическую стабилизацию и регулирование инфляции. 

Правительства различных стран используют налоговый инструмент для регулирования 

спроса, тем самым предотвращая перегрев экономики с помощью таких мер, как 

корректировка ставок НДС или акцизов, для регулирования покупательной способности 

потребителей и сдерживания инфляционного давления. 

Анализируя статистические данные Российской Федерации, стоит отметить, что 

налоговые сборы в бюджетную систему РФ в 2023 г. составили 36,2 трлн руб., увеличившись 

по сравнению с 2022 г. на 7,7%, или на 2,6 трлн руб., в 2021 г. данный показатель составил 

28,53 трлн. рублей налогов – на 35,8% больше, чем годом ранее (21 трлн. рублей) [4]. 

Структура налогов представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура налоговых доходов за 2023 год, %  

34,4 

11,1 
23,9 

5,5 

19,8 

4,2 

1,1 

Структура налоговых доходов 

Налог на прибыль 

НДФЛ 

НДПИ 

НДД 

НДС 

Налог на имущество 

Прочее 



115 

 

Роль налогов и налогообложения в экономике Российской Федерации не 

ограничивается только сбором средств для государственного бюджета. Они также важны в 

удержании уровня инфляции в стране. 

На фоне меняющихся внутренних и глобальных экономических условий 

стратегическая перестройка российской налоговой системы становится насущной 

необходимостью. Совершенствование налогового администрирования, подкрепляемое 

строгими мерами по соблюдению законодательства и инициативами по борьбе со 

злоупотреблениями, является ключевым приоритетом. В то же время усилия по 

рационализации налоговой системы, снижению сложности и административного бремени 

необходимы для стимулирования предпринимательского динамизма и привлечения 

инвестиций [3, с. 124]. 

Кроме того, обеспечение справедливости в налогообложении влечет за собой 

переоценку налогового бремени с уделением особого внимания ослаблению давления на 

малые и средние предприятия, которые являются настоящими двигателями экономического 

роста и создания рабочих мест. Справедливое распределение налогового бремени между 

секторами еще больше повышает устойчивость экономики, смягчая чрезмерное налоговое 

давление на конкретные отрасли. 

Подводя итог, можно сказать, что, хотя существующая система налогообложения 

служит основой экономического развития России, ее постоянное совершенствование по-

прежнему имеет важное значение для обеспечения устойчивого экономического роста, 

улучшения уровня и качества реализации государством своих стратегических задач в 

социальной, культурной и иных сферах и рамках развития разных отраслей национальной 

экономики. 
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Конституционный Суд Российской Федерации занимает особое место в системе 

правосудия и правопорядка, обеспечивая соблюдение конституционности законов и 

нормативных актов. Процессы, осуществляемые Конституционным Судом, имеют свои 

особенности, которые необходимо учитывать для полного понимания его работы и 

значимости [1, с.53]. 

В узком смысле, конституционный процесс предоставляет собой систему формальных 

и неформальных процедур и институтов, объединяющих разные фазы жизненного цикла 

конституции - от ее ратификации и вступления в силу до возможных поправок и пересмотра.  

В широком же смысле, конституционный процесс простирается далеко за пределы 

формализованных действий и процедур. Он включает в себя многообразие актов и практик, 

связанных с конституционным дискурсом, социальными диалогами, судебным прецедентом и 

политическими трансформациями 

1. Постановления: Постановление Конституционного Суда является одной из 

основных форм его решения и часто принимается по результатам рассмотрения конкретного 

дела. В постановлении Суд формулирует свое толкование конституционного вопроса, 

выражает законодательную практику и указывает на дальнейшие шаги и рекомендации, 

имеющие юридическую силу.  

В 2017 году Конституционный Суд РФ принял постановление по делу о соответствии 

законов о статусе судей и возможности наказания вышестоящими должностными лицами за 

нарушения. В своем постановлении Суд указал на несоответствие некоторых положений 

законодательства принципам независимости судебной власти [2, с.60]. 

2. Заключения: Заключение Конституционного Суда РФ выражает его точку зрения по 

конституционному вопросу и носит рекомендательный характер. Заключение может быть 

дано по запросу Президента РФ, Федерального Собрания или Правительства РФ в ситуациях, 

требующих толкования Конституции или федеральных законов.  

В 2019 г. Конституционный Суд РФ дал заключение, в котором разъяснил правовые 

аспекты применения особого порядка покупки земельных участков для некоммерческого 

использования. Заключение содержало ряд рекомендаций по улучшению законодательства в 

данной сфере. 

3. Определения: Определение Конституционного Суда РФ представляет собой форму 

решения, которая принимается в сложных случаях, требующих немедленного принятия 
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юридического решения, например, в случаях о приостановлении действия отдельных 

нормативных актов. Определения могут быть приняты и по мотивам рассмотрения 

обращений граждан, в том числе по конституционным жалобам. 

4. Решения: Решение Конституционного Суда РФ принимается по итогам 

рассмотрения дела и является окончательным решением в конкретном юридическом споре. 

Решение Суда обязательно для исполнения всеми государственными и муниципальными 

органами, оно имеет высокую юридическую силу. 

В 2018 г. Конституционный Суд РФ принял решение по делу о возможности 

наложения налогового обременения на имущество, привлекаемое для общественных нужд 

безвозмездно. Суд подтвердил, что в данном случае налоговое обложение возможно, так как 

наличие разрешения на некоммерческое использование не является достаточным основанием 

для освобождения от налогового обязательства [4, с. 24]. 

Разъяснения Конституционного Суда РФ — это форма решения, которая используется 

для объяснения толкования конституционных норм и принципов. До 2021 г. разъяснения 

были предусмотрены Конституционным Законом и являлись одним из видов решений 

Конституционного Суда. Однако, в настоящее время эта форма решения была исключена из 

Регламента Конституционного Суда РФ [3, с.121].  

1. Разъяснение о порядке и условиях применения пунктов 7 и 8 статьи 2 Федерального 

закона «О полномочиях Правительства Российской Федерации в области вооружения»: В 

данном разъяснении Конституционный Суд установил порядок и условия применения 

положений, касающихся полномочий Правительства РФ в области вооружения. Это 

разъяснение оказало влияние на реализацию принципа разделения властей и определение 

компетенции Правительства в сфере вооружения. 

В своем разъяснении Конституционный Суд уточнил, что Правительство РФ имеет 

право принимать решения по вопросам вооружения страны на основании полномочий, 

предоставленных ему законодательством, и в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации. Такое разъяснение помогло четче определить 

компетенцию Правительства в данной сфере и обеспечить ее законность и соблюдение 

конституционных принципов. 

2. Разъяснение о праве граждан на защиту прав и свобод: В этом разъяснении 

Конституционный Суд подтвердил право граждан на защиту своих конституционных прав и 

свобод, а также обязанность государства обеспечить эффективную и доступную систему 

правовой защиты. 

В своем разъяснении Конституционный Суд уточнил, что граждане имеют право 

обратиться в суд или иные органы для защиты своих конституционных прав и свобод, и что 

эта защита должна быть доступной и эффективной. Такое разъяснение помогло развитию 

правовой системы, гарантирующей соблюдение конституционных норм и прав граждан. 

3. Разъяснение о праве голоса инвалидов в выборах: В данном разъяснении 

Конституционный Суд установил особое значение права на голосование для инвалидов. Суд 

подчеркнул необходимость создания условий для реализации этого права, что требует, 

помимо прочего, доступности избирательных участков для инвалидов. 

Конституционный Суд в своем разъяснении указал, что государство обязано 

обеспечить доступность избирательных участков для инвалидов, а также предоставить 

различные меры, такие как помощь с голосованием, для обеспечения равных прав инвалидов 

на участие в выборах. 

4. Разъяснение о защите права на частную собственность: В этом разъяснении 

Конституционный Суд подтвердил неприкосновенность права граждан на частную 

собственность в Российской Федерации и указал на необходимость государства обеспечить 

его защиту. 

Конституционный Суд в своем разъяснении подтвердил, что право на частную 

собственность является неприкосновенным и государство обязано создать условия для его 
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защиты. Это разъяснение оказало значительное влияние на судебную практику и 

законодательство, направленное на защиту права на собственность. 

5. Разъяснение о применении конституционных норм в деле о контроле концентрации: 

В данном разъяснении Конституционный Суд дал рекомендации по применению 

конституционных норм в деле о контроле концентрации, основываясь на принципах свободы 

предпринимательства, защите конкуренции и обеспечения интересов государства и 

потребителей [5, с. 181]. 

В своем разъяснении Конституционный Суд дал указания о применении 

конституционных норм в деле о контроле концентрации, с учетом принципов конкуренции и 

свободного предпринимательства. Это разъяснение оказало важное влияние на практику 

рассмотрения таких дел и содействовало обеспечению более справедливой системы контроля 

концентрации. 

Конституционный Суд РФ является высшим органом конституционного контроля и 

осуществляет важную функцию в системе правосудия и правопорядка. Его решения 

направлены на обеспечение соблюдения конституционности законов и нормативных актов. 

Список литературы: 

1.Головкова, А.Ю. Исполнение судебных решений органов, осуществляющих 

нормоконтроль, в механизме защиты прав граждан / А.Ю. Головкова // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2020. – № 5(119). – С. 52-61.  

2.Довнар, А.Н. Решения конституционного суда российской Федерации как источник 

права / А.Н. Довнар, А.П. Червинская // Человек. Общество. Инклюзия. – 2021. – № 4(48). – 

С. 54-63.  

3.Кильдиев, Р.Х. Некоторые проблемы в сфере производства по исполнению решений 

Конституционного суда РФ / Р.Х. Кильдиев // Право, история, педагогика и современность. – 

Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. – С. 120-123.  

4.Чернышкова, А.В. Место постановлений Конституционного Суда РФ в системе 

источников права / А.В. Чернышкова // Юридический факт. – 2020. – № 115. – С. 20-26.  

5.Шарафутдинова, Г.М. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской 

Федерации / Г.М. Шарафутдинова // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и 

перспективы. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 

«Среда», 2022. – С. 179-182.   



119 

 

УДК 349.4 

  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Чичкан Алина Алексеевна, магистрант 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: Chichkanalina@mail.ru 

Научный руководитель: Ткаченко Анна Валерьевна 

кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail:  annavl.tkachenko@gmail.com 

 

В статье раскрываются  вопросы определения понятия земельных  отношений, 

структуры и содержания земельных отношений, а также раскрывается понятие 

земельного участка. Особое внимание уделяется  рассмотрению понятия государственного 

земельного надзора. Новизна  исследования заключается в том, что автор подробно  

раскрывает  задачи государственного земельного надзора. Автор  статьи  подчеркивает, 

что в настоящее время государственный земельный надзор за эффективным  

использованием земельных ресурсов  является очень своевременным.  

Ключевые слова: земельный кодекс, земельные  правоотношения, земельный  участок, 
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Конституция Российской Федерации в статье 36 закрепляет право собственника на  

владение, пользование  и  распоряжение землей и другими природными ресурсами. Кроме 

этой статьи, понятие и виды земельных правоотношений регулируются  и в  других статьях 

Конституции РФ (это статьи 9, 58, 72) [1].  

Кроме этого, Земельный кодекс Российской Федерации также закрепил правовую 

основу и понятие земельных отношений. Так в ч.1 ст.3 указано, что  земельное 

законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской 

Федерации [2]. 

Другие  федеральные законодательные акты в свою очередь тоже регулируют 

вопросы, касающиеся земельных правоотношений, это: ФЗ № 78 от 18.06.2001 «О 

землеустройстве»; ФЗ № 101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; ФЗ № 172 от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую»; ФЗ № 221 от 24.07.2007 «О  кадастровой деятельности» [3].  

В  результате покупки земли, ее рационального использования для различных нужд и 

охраны земельных владений между государственными органами, с одной  стороны, и 

гражданами и юридическими лицами - с другой, и помимо этого между гражданами и 

юридическими лицами формируются различные отношения.  

Являясь регламентированными нормами земельного права, то есть, очевидно, 

отвечающим предписаниям закона, эти отношения становятся земельными  

правоотношениями. 

В связи с чем, заслуживает внимания точка зрения С.А. Чаркина, о том, что под 

земельным  правоотношением понимается узаконенная правом правовая сторона 

общественных отношений в сфере использования, распоряжения и охраны земельных 

владений, субъекты которых имеют должные субъективные права и юридические 

обязанности, и их осуществление подкреплено особенностью  применения мер 

государственного  принуждения [4, с.48]. 
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Земельные правоотношения, также как и любые другие правоотношения содержат 

следующие компоненты: норму права, субъект правоотношения, объект правоотношения и 

содержание правоотношения.  

Норма права в общей теории права определяется как общеобязательное формально 

определенное правило поведения, установленное и санкционированное государством и 

регулирующее наиболее важные общественные отношения.  

Земельный кодекс РФ является нормативным правовым  актом, которым  следует 

руководствоваться при разрешении вопросов, связанных с земельными  правоотношениями. 

Субъекты правоотношений – участники земельных отношений. Состав участников 

определен ст.5 ЗК РФ. Ими могут быть граждане, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования [2]. 

Стороны (субъекты) земельных правоотношений могут иметь конкретный статус, 

который зависит от их прав на владение, пользование  и  распоряжение земельными 

территориями: арендатор земельных территорий, землевладелец, владелец сервитута, 

землепользователь и собственник земельной территории. 

Объектом земельных правоотношений выступает земля, земельные наделы и их части. 

Земельный участок, таким образом, представляет собой часть земной поверхности, имеющая 

фиксированную границу. 

Содержание земельных правоотношений – это взаимообусловленные между собой 

субъективные права и юридические обязанности участников земельных отношений, 

осуществляемые ими путем реализации конкретных действий или не совершения этих 

действий, перечисленных в законе.  

Не противоречит этому мнение И.А. Владимирова и А.Г. Чимбарцевой, которые 

отмечают, что сущность земельных правоотношений отображает комплекс 

взаимообусловленных прав и обязанностей участников земельных отношений, в результате 

осуществлениями ими точных действий или отказ  от их реализации [5, с.433]. 

Следует отметить, что в правовом государстве главной задачей является 

гарантирование и сохранение режима законности и правопорядка в структуре земельных 

правоотношений. 

В связи с чем Главой ХII Земельного кодекса РФ предусматривается проведение 

государственного земельного надзора, который направлен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений норм законодательства Российской Федерации [2]. Земельный надзор 

представляет собой  фундаментальный инструмент охраны земель, а показателем его 

эффективности является  качество земельных фондов.  

Главными задачами государственного земельного надзора за использованием и 

охраной земель являются: гарантирование исполнения законодательства, связанного с 

земельными правоотношениями, соблюдение указанных предписаний, реализация 

мероприятий по охране земельного  фонда государственными структурами, местного 

самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также гражданами. В 

настоящее время государственный земельный надзор за эффективным использованием 

земельных ресурсов является очень своевременным.  

Государственный земельный надзор, это надзор за эксплуатацией и охраной земель. 

Таким видом надзора на сегодняшний день занимаются три организации - Росреестр, 

Россельхознадзор, Росприроднадзор.  

Государственный земельный надзор осуществляется органами исполнительной 

власти, которым Правительство предоставляет соответствующие полномочия:  

– организацией, осуществляющей государственную регистрацию, кадастр и 

картографию (Росреестр). 

– службой, осуществляющей инспекцию в сфере ветеринарии и  фитосанитарии 

(Россельхознадзор). 

–  инспекцией в сфере природопользования (Росприроднадзор) [6, с. 50]. 
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Подводя итог, можно заключить, что земельные правоотношения по поводу  

осуществления прав  на эксплуатацию   земельных участков, должны  находиться  под  

неизменным контролем  со стороны государства.  
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 «Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую 

ценность. Я даже не говорю сейчас об освоении Северного морского пути. В целом в этом 

будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых в перспективе. 

Когда-то Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие 

десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно 

очевидные вещи» [1], – говорит Владимир Владимирович Путин.  

В соответствии с Указом Президента РФ «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» [2], в РФ под Арктикой 

понимается, северная полярная область Земли, включающая северные окраины Евразии и 

Северной Америки (кроме центральной и южной частей полуострова Лабрадор), остров 

Гренландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана (кроме восточной и 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46301353
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46301353&selid=46301455
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южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие части Атлантического 

и Тихого океанов.  

Но это не единственное определение даваемое законодателем. Выше приведенный 

Указ Президента РФ, помимо географического определения Арктики, дает так же и понятие 

Арктической зоны РФ (АЗРФ). Арктическая зона Российской Федерации - сухопутные 

территории, определенные Указом Президента Российской Федерации «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» [3, с.159], а также прилегающие к 

этим территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная 

экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации.  

Данное законодателем определение Арктической зоны, вносит больше ясности в 

установление границ Арктических территорий принадлежащих Российской Федерации, в 

связи, с чем возникает вопрос, какие конкретно территории относятся к Арктической зоне.  

В государствах, имеющих арктические территории, на данный момент нет единого и 

систематизированного способа установления границ Арктических территорий, каждое 

приарктическое государство самостоятельно определяет Арктические зоны. Ранее 

основными критериями для выделения южной границы Арктики являлись Северный 

полярный круг, среднемноголетняя изотерма июля +10 С и зона распространения вечной 

мерзлоты. В связи с тем, что некоторые из этих критерий включали переменные 

характеристики и не в полной мере отражали вещественно-структурные свойства природных 

объектов, указанные критерии не получили широкого применения для идентификации 

территории Арктики [4].  

Указ Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации» [5] к сухопутным территориям Арктической зоны РФ относит девять регионов, 

из которых, четыре субъекта РФ включаются полностью: Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Мурманская область; 

сорок пять муниципальных образований субъектов РФ: республики Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Архангельская область, Красноярский край; земли и острова, расположенные в 

Северном Ледовитом океане. 

Можно заметить, что не все вышеперечисленные территории относятся к заполярной 

зоне, что наглядно показывает неиспользование принципа определения границ Арктических 

зон по Северному полярному кругу. 

В настоящее время существенное внимание уделяется освоению Арктической зоны 

Российской Федерации, основные направления развития и цели выделяются в Указе 

Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.» [6, с.7]. Данный указ является 

одним из основополагающих документов, которые обеспечивают развитие, а соответственно 

и управление Арктическими территориями нашего государства. 

Успешное развитие не может осуществляться без деятельности государства, в связи с 

чем, Стратегия развития Арктической зоны РФ устанавливает основные направления, 

которые определяют сферы государственных интересов в Арктике. К ним относятся: 

1.Обеспечение национальной безопасности. 

2.Развитие инфраструктуры арктической зоны. 

3.Социально-экономическое развитие 

Устанавливаются следующие цели государственной политики: 

1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации. 

2. Сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного 

партнерства. 

3. Обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения 

Арктической зоны РФ. 

4. Рациональное использование и развитие Арктической зоны РФ в качестве 

стратегической ресурсной базы. 
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5. Развитие Северного морского пути на мировом рынке. 

6. Охрана окружающей среды в Арктике и защита традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов. 

7. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации. 

8. Сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного 

партнерства. 

9. Обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения 

Арктической зоны РФ. 

10. Рациональное использование и развитие Арктической зоны РФ в качестве 

стратегической ресурсной базы. 

11. Развитие Северного морского пути на мировом рынке. 

12. Охрана окружающей среды в Арктике и защита традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов. 

Современный планово-проектный инструментарий, используемый в управлении 

развитием Арктических территорий, включает в себя политику, стратегию, программу и 

проекты. Всё это – единицы одного «проектного семейства» методов организации 

деятельности, ориентированной целеполаганием, т. е. определённым представлением о 

желаемом будущем, для достижения которого разворачивается эта деятельность [7]. 

Можно сказать, что Российская Федерация на довольно высоком уровне осуществляет 

управление Арктическими территориями, на регулярной основе принимаются 

законодательные акты, регулирующие развитие Арктических территорий в различных 

областях, способствуют эффективному управлению и контролю развития рассматриваемых 

территорий. 

Управление в сферах государственных интересов осуществляется Департаментами и 

иными структурами Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ). 

 Например, Департамент развития АЗРФ и реализации инфраструктурных проектов, 

полномочия которого определяются Положением [8] о данном Департаменте, выполняет 

функции в области: 

1. Формирования мер поддержки и развития государственно-частного 

партнерства в АЗРФ. 

2. Обеспечения исполнения Единого плана мероприятий по реализации Основ 

государственной политики РФ в Арктике и Стратегии развития Арктической 

зоны РФ и обеспечения национальной безопасности. 

3. Реализации программы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. 

4. Развития населенных пунктов АЗРФ. 

5. Стратегического планирования развития АЗРФ. 

Помимо вышеприведенного Департамента, свою работу, также осуществляет 

Департамент развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики, данный 

элемент управления, обеспечивает осуществление полномочий М

 ИНВОСТОКРАЗВИТИЯ в области земельно-имущественных отношений. Также, 

Департамент обеспечивает предоставление следующих государственных услуг: 

1. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства и 

реконструкции обьектов капитального строительства инфраструктуры АЗРФ и 

инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического 

развития. 

2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства 

инфраструктуры АЗРФ и инфраструктуры территорий опережающего 

социально-экономического развития. 



124 

 

Смежной сферой государственных интересов является содействие развитию среды 

арктических поселений. Правительство РФ утвердило перечень опорных населенных 

пунктов в АЗРФ [9], которые станут базой для реализации экономических и 

инфраструктурных проектов. В перечень вошли 16 агломераций, расположенных в девяти 

регионах, относящихся к Арктической зоне РФ. 

Например, в составе Мурманской агломерации опорными пунктами стали города 

Мурманск и Североморск, а также Кольский муниципальный район. В составе 

Архангельской агломерации –  Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. 

Часть из этих населенных пунктов, расположенных близ месторождений полезных 

ископаемых, станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих 

развитие металлургической промышленности. 

Также, проводятся мероприятия по благоустройству, развитию и цифровизации 

городской среды. Например, Комплексный план социально-экономического развития 

муниципального образования г. Норильск [10]. Цель Комплексного плана заключается в 

обновлении жилищного фонда, предотвращении увеличения числа аварийных домов, 

улучшении качества жилья и условий проживания граждан, а также развитии социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

Следующий инфраструктурный проект является ключевым до 2035 года, и 

предусматривает строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная 

магистраль, которая соединит Полярный Урал, Ямал и север Красноярского края. 

Водная инфраструктура представлена Северным морским путем (СМП). Центраьный 

орган исполнительной власти РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры 

Северного морского пути – важнейшего транспортного коридора национального и мирового 

значения, путем утверждения Плана развития СМП до 2035 года. Главные цели этой работы 

– обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в 

районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных 

проектов в Арктической зоне страны. 

Достоянием РФ является атомный ледокольный флот, который, на сегодняшний день, 

насчитывает более 30 дизельных ледоколов, 8 атомных ледоколов и лихтеровоз. Рост 

грузопотока по Севморпути и реализация арктических углеводородных проектов послужили 

толчком к строительству новых ледоколов, прежде всего атомных. В 2020 году был сдан в 

эксплуатацию самый большой и мощный в мире ледокол «Арктика». К 2030 году в 

акватории будут работать уже семь атомоходов этого проекта, головной «Арктика» и шесть 

серийных - «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка», «Камчатка» и «Сахалин». 

Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), утвержденная 

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, подвела итоги развития Арктической зоны РФ в 2023 году. Как 

следует из статистики, на начало декабря 2023 года прирост новых резидентов АЗРФ 

составил 72 проекта против 47 в 2022 году. Совокупный объем ожидаемых инвестиций 

превысил 9,7 млрд рублей, что почти на 4 млрд рублей больше показателя 2022 года. 

Количество созданных рабочих мест в 2023 году почти на 500 выше, чем годом ранее, и 

составило 1796 мест. Объем фактических инвестиций также вырос: в прошлом году он был 

зафиксирован на уровне 3,7 млрд рублей, а в 2023 году инвесторы вложили почти в два раза 

больше: 7,2 млрд рублей. 

Исследование некоторых аспектов управления АЗРФ позволяет сделать вывод о 

важности комплексного и устойчивого подхода к управлению арктическими территориями. 

Понимание специфики АЗРФ, требует разработки и реализации целенаправленных стратегий 

и механизмов управления, учитывающих интересы всех субъектов Арктики. Необходимо 

уделять внимание не только экономическим аспектам, а также социальным и развитию 

инфраструктуры, защите окружающей среды. Продолжение исследований в данной сфере 

необходимо для разработки эффективных стратегий управления арктическими территориями 

с учетом их уникальных особенностей.  
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В статье рассматривается гаражная амнистия в России представляющая собой 

законодательную инициативу, позволяющую гражданам упростить процесс оформления 

права собственности на землю, на которой расположены их гаражи. Этот закон, 

вступивший в силу 1 сентября 2021 г., создает правовые условия для регистрации прав 

граждан на объекты, на которых они расположены. Главная цель закона - урегулировать 

рынок частных гаражей, деятельность кооперативов и облегчить процедуру оформления 

прав собственности. Гаражная амнистия позволяет владельцам гаражей узаконить свою 

недвижимость, а также свободно распоряжаться ею, включая продажу, дарение или 

наследование. Одним из основных условий для применения амнистии является то, что 

гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 г. 

Ключевые слова: гаражная амнистия, гараж, право собственности, недвижимость, 

регистрация, капитальные строения, некапитальные строения, земельный участок, 

условия. 

 

Гаражная амнистия была введена в России с целью урегулирования рынка частных 

гаражей, деятельности кооперативов и облегчения процедуры оформления прав 

собственности на землю, где расположены гаражи. Эта инициатива позволяет владельцам 

гаражей легализовать свою недвижимость в упрощенном порядке, что способствует борьбе с 

незаконными постройками и обеспечивает возможность свободного распоряжения 

недвижимостью. Главной причиной введения гаражной амнистии стало желание 

упорядочить и упростить процесс регистрации прав на гаражи и земельные участки под 

ними, а также снизить финансовую нагрузку на население при выполнении кадастровых 

работ. 

Для упрощения проведения гаражной амнистии был введен Федеральный закон от 

05.04.2021 №79-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Данный закон регулирует использование 

гражданами земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для возведения гаражей.  

Основными участниками, которые могут приобрести право собственности в ходе 

гаражной амнистии, являются граждане, то есть физические лица. Важно отметить, что 

юридические лица, находящиеся в какой-либо организации, не имеют право на владение 

гаражным участком. Его можно было передать или предоставить гражданину, как отмечено в 

ст. 6 пункт 2, подпункт 1. Так же, в гаражном кооперативе имеется возможность 
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распределения участков, на которых расположен гараж, на основании решения общего 

собрания данного кооператива в соответствии с настоящим законом.  

Необходимым условием для владения объектом является постройка гаража до 30 

декабря 2004 г. До 1 сентября 2026 года гражданин владеющий гаражом как объектом 

капитального строительства и построенным до вступления в силу Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, имеет право на бесплатное 

предоставление в собственность земельного участка, на котором он расположен и который 

находится в государственной или  муниципальной собственности.[1] 

Так же, гараж должен быть капитальным, то есть иметь прочную связь с землей. 

Гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть 

блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними 

крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального 

строительства.[1] 

Для оформления гаража по новому закону необходимо, чтобы гараж не был признан 

самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. 

Еще не менее важным условием является то, что владелец гаража должен представить 

определенные документы для подтверждения права на строение и землю под ним, такие как: 

решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее лицу 

был предоставлен земельный участок под гаражом. К числу указанных документов может 

относиться решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором 

был построен гараж. Справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном 

кооперативе, решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее 

распределение лицу гаража, старый технический паспорт на гараж, документы о 

подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения, 

документы о наследстве, которые нужны лицу, решившему воспользоваться гаражной 

амнистией, документы, подтверждающие приобретение лицом гаража у другого лица. 

Если у такого лица нет указанных документов, это не означает, что он не может 

оформить гараж в собственность. Органы власти, а именно администрация региона, в 

котором гражданин прописан, наделены полномочиями по определению других документов, 

которые являются основанием для оформления прав на гараж по «гаражной амнистии» [3]. 

После выполнения вышеперечисленных условий нужно выяснить, стоит ли земельный 

участок под гаражом на кадастровом учёте. Если данный участок не состоит на кадастровом 

учете, то следует обратиться в орган местного самоуправления для того, чтобы узнать 

утверждался ли на территорию, где расположен гараж, проект межевания территории. Если 

на данном участке не был утвержден указанный проект, то лицо может подготовить схему 

границ участка под гаражом самостоятельно, воспользовавшись утвержденной формой, но 

лучше обратиться за этой услугой к кадастровому инженеру. После оформления схемы лицу 

предстоит официально обратиться в орган публичной власти, который распоряжается 

земельным участком под данным гаражом. По истечение 30 дней с момента подачи 

заявления о предварительном согласовании, предоставления земельного участка от 

Администрации города Красноярска, лицо получает решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. Следующий этап – это подготовка 

кадастровым инженером межевого плана земельного участка и технического плана гаража. 

После подготовки документов кадастровым инженером - этап обращения лица в Росреестр 

для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Следующим этапом после постановки земельного участка на кадастровый учет, 

необходимо направить данные документы в администрацию в качестве основания для 

принятия решения о бесплатной передаче земельного участка в собственность, после чего 

орган местного самоуправления должен передать лицу выписки из ЕГРН, подтверждающие 

регистрацию права собственности на гараж и землю. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в основе каждого решения, каждого 

законодательного акта должен лежать основной принцип обеспечения защиты прав 
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гражданина. Учитывая, что одним из важнейших прав гражданина является его право 

собственности на определенные объекты недвижимости, полагается, что изменения и 

основные положения законопроекта станут основой для реформирования системы 

государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость является важным 

шагом в осуществлении земельной политики. Широкое обсуждение этого вопроса, активная 

работа по реформированию системы управления гаражами, являются положительным 

развитием для государства и общества. 

Список литературы: 

1.Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Информационно-

поисковая система «Консультант Плюс». 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 11.03.2024) // Информационно-поисковая система «Консультант Плюс». 

3.Федеральный закон от 24.07.2023 № 338-ФЗ (последняя редакция) «О гаражных 

объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Информационно-поисковая система «Консультант Плюс». 

4.Методические рекомендации для граждан по применению федерального закона от 5 

апреля 2021 года № 79-ФЗ // Официальный сайт Росреестр (дата обращения 26.03.2024). 

5.Администрация ЗАТО г. Зеленогорска // Официальный сайт муниципального 

образования (дата обращения 26.03.2024). 

 

УДК 343.721 

 

ДИПФЕЙКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

Белова Ксения Денисовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: kitty_bel@mail.ru 

Москвин Данил Александрович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: danil.moskvin.billmaks@gmail.com 

Научный руководитель: Харебин Денис Дмитриевич 

старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: expertus.2014@yandex.ru 

 

В статье рассматривается вопрос создания дипфейков и их правовое регулирование.  
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искусственный интеллект, генерированная речь, мошенничество, программные средства.  

 

В настоящее время современные технологии охватывают все сферы жизни общества и 

нацелены на помощь человеку и экономию его времени, что способствует улучшению 

качества жизни. Однако, благодаря постоянно развивающимся алгоритмам искусственного 

интеллекта, злоумышленники имеют возможность обратить цифровые технологий против 

населения, и использовать весь спектр современных научных достижений для совершения 

мошеннических действий [1]. Так, согласно статистическим данным МВД Россий, в период с 

января по февраль 2024 г., число преступлений совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий возросло на 23,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких 

преступлений данной категории составляет всего 42,3% [3]. За период с 2019-2023 гг., мы 

можем наблюдать значительный прирост количества преступлений, совершённых с 

применением IT-технологий (Рисунок 1).   



129 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество преступлений с применением IT технологи за период 2019-

2023 гг. [5] 

 

Согласно статистике в 2023 году, каждое третье преступление было совершено с 

использованием IT-технологий, а их общее количество, в сравнении с 2022 годом возросло 

на 29,7% [5]. 

На сегодняшний день, одной из самых популярных технологий, которые 

используются для намеренного обмана пользователей, является дипфейки (от англ. deepfake: 

deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка»). Эта технология заключается в 

генерации медиа-контента за счёт синтеза исходных данных (фото или видео), который 

основан на машинном обучении и обработке полученного результата искусственным 

интеллектом. В основе создания дипфейков стоят генеративно-состязательные сети – два 

алгоритма машинного обучения. Использование первого алгоритма нацелено на обработку 

фотографий человека: чем больше фотографий будет обработано алгоритмом 

искусственного интеллекта, тем более правдоподобным получится конечный результат. А 

второй алгоритм задействован в оценке реалистичности созданного фейка.  

В данный момент существует несколько основных видов дипфейков:  

1.Подмена лица. Одним из самых распространенных видов дипфейков являются 

подмены лица на фото или видео. Суть заключается в том, что алгоритмы производят замену 

лица одного человека на лицо другого. Как правило, проблемой такого рода дипфейков 

является несовершенство мимики. «Поддельное» лицо не может полноценно отражать 

эмоции, как в оригинале.  

2.Поддельная речь. Данный вид дипфейка представляет собой сгенерированную 

речь на основе реального голоса человека. Для его реализации прибегают к применению 

технологий синтеза речи из текстового источника и клонирование оригинального голоса 

человека.  

3.Полностью сгенерированный видео-фейк. Совокупность синтезированной 

речи и подменного лица в видео является наиболее убедительным способом для 

злоумышленников осуществить свои планы. Как правило, пользователи видят видеоролик, в 

котором участвует популярный человек, и воспринимают всё сказанное им без какой-либо 

проверки. В некоторых странах в связи с этим дипфейки считаются угрозой национальной 
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безопасности, и для борьбы с такого рода преступлениями вводят законодательные запреты 

на публикацию дипфейков с участием политических лиц [2].  

Иногда, пользователи становятся жертвами дипфейков даже не подозревая этого. Так 

в 2021 году злоумышленники создали дипфейк с основателем компании Dbrain Дмитрием 

Мацкевичем для продвижения мошеннической системы заработка на основе ИИ. В одном из 

видео пользователей приглашали на мастер-класс, который «позволял» приумножить свои 

доходы. Ссылка на сайт была похожа на настоящую, поэтому пользователи без опаски 

переходили на него, и после перехода, вводили свои личные данные (номер телефона и 

электронную почту), для участия в мастер-классе [4]. Целью создания данного дипфейка 

было привлечение клиентов обманным способом в компанию-брокер. Как итог, в подобных 

ситуациях пользователи теряют свои личные данные, а также могут попасть в ловушку 

финансовых организаций.  

Для того чтобы обезопасить себя и определить контент-подделку иногда хватает 

внимательного анализа видео или изображения. Зачастую, дипфейки, которые пользователи 

генерируют с помощью бесплатных приложений, имею ряд характерных признаков, которые 

сразу же выдают фейк. К таким признакам относят: 

- неестественные движения;  

- освещение, падающее на лицо, как правило, отличается от освещения остального 

пространства на видео; 

- мимика на поддельном видео зачастую отстает от звуковой дорожки;  

- часто меняется интонация в голосе; 

- неестественные тени и блики. 

В данный момент, защититься от дипфейков полностью невозможно. Пользователи 

ежедневно загружают в сеть свои фотографии, которые могут быть использованы для фейк-

контента. Однако, существует два простых правила, при соблюдении которых человек может 

обезопасить себя от нежелательного контента с участием своего лица: 

- ограничить доступ к своим фотографиям в социальных сетях, сделать их доступными для 

людей, которых вы знаете лично и которым вы доверяете. 

- если вы занимаетесь созданием видео-контента на широкую аудиторию, рекомендуется 

использовать программы, которые вставляют в видео специальные цифровые артефакты. 

Они маскирую группы пикселей, а следовательно, осложняют работу алгоритмов, 

распознающих лица. Благодаря таким программам, качество фейк-видео будет низким, что в 

свою очередь снизит успешное пользование дипфейком.  

Если несколько лет назад, дипфейки можно было отличить невооруженным глазом по 

низкому качеству изображения, плохой синхронизации движений и аудиодорожки, то в 

данный момент технологии шагнули далеко вперед. Этическая проблема использования 

дипфейков заключается в том, что зачастую злоумышленники создают контент, который 

противоречит нормам приличия и может пагубно отразится на чести и деловой репутации. 

Такие действия могут подпадать под действия статьи 137 УК РФ. 

Однако не всегда дипфейки используют в негативном ключе. Зачастую, данную 

технологию используют в киноиндустрии и маркетинге. Для создания оригинального 

рекламного контента компании могут быть воссозданы образы знаменитых артистов с 

помощью генеративно-состязательных сетей. Но стоит заметить, что для создания дипфейка, 

в котором будет использован образ реального человека, необходимо получить его согласие, в 

силу статьи 152.1 ГК РФ. В противном случае, за нарушение данной нормы права грозит 

наказание по статье 13.11 КоАП РФ. Если же в рекламе используется кадр из фильма, то 

стоит помнить о согласии правообладателей на использование материалов, что 

регламентирует статья 1299 ГК РФ. Также, стоит отметить, что создание дипфейка является 

нарушением личного неимущественного права автора на неприкосновенность произведения, 

согласно статье 1266 ГК РФ.  

Одним из примеров судебной практики может послужить прецедент в отношении 

компании Roistat. В 2023 г. арбитражный суд Москвы рассматривал дело о нарушении 
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авторских прав с использованием дипфейка. Компания Roistat использовала в рекламе ролик, 

в котором присутствовало лицо знаменитого актера. В свою очередь, ролик был выполнен 

компанией Agenda Media Group. Суд постановил взыскать с компании Roistat компенсацию в 

размере 500 тысяч рублей за нарушение исключительного права на видеоролик [6].  

Однако, в поле правового регулирования судебных разбирательств в делах, связанных 

с дипфейками существует проблема регламентации подобного рода преступлений. 

Вследствии чего, нам видится необходимость законодательного закрепления понятия 

«дипфейк». 

Если говорить о злободневном использовании дипфейков, то можно отметить 

аудиофейки, как наиболее серьезную проблему, поскольку вычислить их гораздо сложнее. 

Для создания аудио-подделки мошенникам необходима запись голоса человека. Далее, будет 

достаточно воспользоваться разработками, которые позволят отредактировать аудиозапись, 

как обыкновенный текст. В данный момент, мошенники используют дипфейки в аудио 

формате особенно активно, так как это простой способ выманить деньги от лица жертвы. 

Злоумышленники взламывают личные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, после 

чего находят голосовые сообщения в переписках. Благодаря обычным голосовым 

сообщениям и генерируются последующие аудиосообщения с просьбой перевести деньги на 

мошеннические счета. 

Несмотря на всевозможные источники информации об опасностях в сетях, 

социальные сети и мессенджеры до сих пор являются уязвимыми для мошенников, в связи, с 

чем необходимо проводить большее информирование людей в области информационной 

безопасности. Если в социальных сетях неожиданно пришло голосовое даже от знакомого 

человека, необходимо позвонить ему, чтобы удостовериться, что его не взломали 

мошенники. К сожалению, люди пренебрегают данным правилом и переводят деньги 

мошенникам. В свою очередь, пользователям рекомендуется ставить на свои социальные 

сети двухфакторную аутентификацию, чтобы свести к минимуму потерю страницы и 

проникновение злоумышленников.  

Стоит отметить, что в данный момент уже существуют программные средства с 

помощью которых можно определить дипфейк:  

1.Ghiro – анализирует большое количество изображений для проведения 

криминалистического анализа; 

2.Truepic – программное средство проверяет медиа-контент на внесенные изменения; 

3.Microsoft Video Authenticator – производит оценку медиа-контента для определения 

вероятности монтажа; 

4.Forensically – сервис для проведения анализа изображения.  

В заключении стоит сказать, что создание дипфейков является очень 

распространенным видом преступной деятельности в век информационных технологий, 

поэтому пользователи должны уделять особое внимание своей безопасности в сети, а также 

должны критически мыслить в отношении непроверенного медиа-контента, чтобы не стать 

жертвами манипуляций и мошеннических действий.  
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В статье рассматриваются правовые проблемы сельскохозяйственных коопераций, 

необходимо законодательно предусмотреть возможность для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей изменения цены по договору контрактации в случае изменения 

рыночной цены в момент сдачи продукции заготовителю. Авторы считают, что задача 

обеспечения продовольственной безопасности будет решена за счет усиления и расширения 

публично-правовых форм государственного регулирования продовольственного рынка. 

Ключевые слова: договор контрактации, продовольственная безопасность, 

сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственный товаропроизводитель, рыночная 

цена. 

 

Сбыт сельскохозяйственной продукции осуществляется посредством заключения и 

исполнения договора контрактации, а также путем реализации продукции на оптовых и 

розничных продовольственных рынках непосредственно населению.  

Договор контрактации является важным договорным правоотношением, реализацией 

которого обеспечивается главная связь между сельскохозяйственным товаропроизводителем 

и заготовителем, которым зачастую выступает публично-правовой субъект. Органы 

государственной власти, проводя организационные мероприятия по заключению договора 

контрактации, одновременно реализует две функции: 1) пополнение продовольственных 

государственных резервных фондов; 2) государственную поддержку субъектов аграрного 

предпринимательства. Обеспечивая гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции 

по высоким закупочным ценам, позволяющим вести расширенное воспроизводство, 

государство способно обеспечить устойчивость аграрного производства и социальной сферы 

села.[1] 

Считаем, что Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ (в ред. от 19 июля 

2011 г.) «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд» (далее закон № 53-ФЗ) содержит ряд организационных и 

правовых проблем. Так согласно ст. 6 закона № 53-ФЗ, Правительство РФ по согласованию с 
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органами исполнительной власти субъектов и представителями общественных объединений, 

выражающих интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей, 

должны устанавливать на сельскохозяйственную продукцию гарантированный уровень 

закупочных цен, обеспечивающий возмещение материальных затрат и получение дохода 

товаропроизводителями, достаточного для ведения расширенного воспроизводства. 

Зачастую данные нормы органами государственной власти не выполнялись и не 

соблюдались по причине отсутствия денежных средств в бюджете или не доведения данных 

средств до конечных получателей. Судебная практика показала, что п. 7 ст. 8 Закона № 53-

ФЗ, предусматривающий оплату повышенных процентов в размере 3% за каждый день 

просрочки платежа судами не применялся. Арбитражные суды применяли ст. 333 ГК РФ и 

уменьшали размер неустойки, так как суды считали, что государственные заказчики, 

выступающие стороной по договору контрактации, как правило, не обеспечиваются 

своевременно денежными средствами из соответствующих бюджетов. [1] 

Согласно п. 6 ст. 6 Закона № 53-ФЗ, государственный контракт считается 

действующим по тем договорным ценам, которые действовали в момент заключения 

государственного контракта. Далее по тексту содержится императивная норма, согласно 

которой государственный контракт не может быть расторгнут на основании несогласия 

одной из сторон с ценой, установленной в момент заключения государственного контракта. 

При этом, определенные в государственном контракте закупочные цены могут быть 

проиндексированы с учетом уровня инфляции. Считаем, что данная норма ставит 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся по определению, слабой 

стороной по договору, в невыгодные условия, так как государственные контракты с 

определением закупочной цены заключаются в начале года, а окончательные расчеты 

производятся, осенью, в конце года. Реальная рыночная цена, складывающаяся на 

продовольственном рынке, будет зависеть, не от инфляции, а от рыночного закона спроса и 

предложения, с учетом объемов произведенной и хранимой на складах 

сельскохозяйственной продукции. Справедливее было бы, если законодательно 

предусмотреть возможность для сельскохозяйственных товаропроизводителей изменение 

цены не только под воздействием инфляции, но и с учетом изменения цены на 

продовольственном рынке. Практически невозможно определить будущую рыночную цену в 

изменяющихся погодных условиях. Мировая практика показывает, что 

сельскохозяйственное производство априори является убыточным, а к деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей следует относиться, с учетом мировых 

стандартов, как дотационной. В связи с чем, закупочная цена по договору контрактации при 

любых погодных условиях должна обеспечивать расширенное воспроизводство 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, что на практике не наблюдается.  

Так же правовые проблемы возникают при применении ст. 538 ГК РФ. Предметом 

договора контрактации являются договорные отношения по поставке выращенной либо 

произведенной сельскохозяйственной продукции. Проблема в том, что обязательства, 

которые ложатся на товаропроизводителей, могут быть не исполнены по причине стихийных 

бедствий, природных катаклизмов, изменений погоды. Вследствие разных подходов судов к 

определению наличия или отсутствия вины сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

при привлечении последних к гражданско-правовой ответственности за невыполнение 

условий договора контрактации, судебная практика является противоречивой. Согласно 

положений ст. 538 ГК РФ, производитель сельскохозяйственной продукции несет 

гражданско-правовую ответственность за неисполнение обязательств при наличии вины. 

Правовая проблема возникает, когда стороной по договору являются как добросовестные и 

разумные товаропроизводители, которые действительно оказываются в условиях 

невозможности исполнения обязательств по договору контрактации по причине 

неблагоприятной климатической ситуации, так и недобросовестные товаропроизводители. 

Злоупотребляя правом, недобросовестные сельскохозяйственные товаропроизводители, 

могут сознательно брать на себя обязательства, заранее, являющиеся невыполнимыми. 
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Например, обязательства по выращиванию большого объема сельскохозяйственной 

продукции, заранее зная о невозможности исполнения обязательств в тяжелых природно-

климатических условиях. Согласно ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением причинить вед другому лицу, а так же иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав, что является злоупотреблением права. 

Согласно п. 4 ст. 10 ГК РФ, в случае, если злоупотребление правом повлекло нарушение 

права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных убытков.[1] 

В случае, если товаропроизводитель не допускал злоупотребления правом и 

действовал на принципах добросовестности и разумности, разрешение спора между 

производителем и заготовителем будет сводиться к процессу доказывания обстоятельств 

непреодолимой силы (неблагоприятные климатические условия, повлекшие за собой 

последствия невозможности исполнения обязательств по договору контрактации), 

исключающие вину производителя и основания его гражданско-правовой ответственности. 

Очень часто федеральные арбитражные суды возвращают данные дела на новое 

рассмотрение в связи с неполным изучением материалов. 

Также часто арбитражные суды отказывают признать природные климатические 

изменения основанием невозможности исполнения обязательств по договору контрактации. 

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 28 октября 2008 г. № Ф08- 6239/2008 по 

делу № А32-3039/2008-32/70 суд отказался признать засуху основанием для освобождения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя от ответственности по договору контрактации. 

В своем решении суд указал, что товаропроизводитель не действовал на принципах 

разумности и добросовестности, заключая и исполняя договор контрактации. Из материалов 

дела суд установил, что ответчик засеял подсолнечником площадь, которая не позволяла 

собрать ответчику требуемое количество подсолнечника, необходимого для исполнения 

договора контрактации, так как засеянная подсолнечником площадь даже с максимальной 

сложившейся урожайностью в районе не обеспечила бы выполнение условий договора 

контрактации. Выяснив данные обстоятельства суд не счел возможным 

сельскохозяйственного товаропроизводителя освободить от ответственности.[1] 

Другой правовой проблемой реализации договора контрактации является проблема 

возврата авансовых платежей в случае, когда договор контрактации не исполнен по 

обстоятельствам, не зависящим от производителя сельскохозяйственной продукции. 

Проблема заключается в том, что нормы ГК РФ не содержат каких-либо специальных правил 

для подобных случаев. На наш взгляд, в случае освобождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя от ответственности на основании ст. 538 ГК РФ, товаропроизводитель 

должен вернуть сумму полученных авансовых платежей за вычетом понесенных расходов по 

исполнению договора контрактации. В случае же, если суд сочтет действия 

сельскохозяйственного товаропроизводителя недобросовестными и имеются признаки 

злоупотребления права с его стороны, считаем, что сумма аванса должна быть возвращена 

заготовителю в полном объеме.  

Отдельно можно выделить плюсы и минусы сельскохозяйственных корпораций:  

1.Интеграция и координация: Корпорации объединяют различные 

сельскохозяйственные предприятия и ресурсы, что позволяет лучше координировать их 

работу и повысить эффективность производства. 

2.Экономическая стабильность: Корпорации могут обеспечить финансовую 

стабильность и доступ к инвестициям, что особенно важно для развития и модернизации 

сельского хозяйства. 

3.Профессионализм и специализация: Сельскохозяйственные корпорации создают 

условия для профессионального управления, привлечения высококвалифицированных 

специалистов, а также для внедрения передовых технологий и методов. 

4.Увеличение производства: Корпорации обеспечивают масштабное производство, 

что может позволить увеличить общий объем продукции и улучшить ее качество. 
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5.Конкурентоспособность: Благодаря доступу к современным технологиям и 

улучшенному управлению, сельскохозяйственные корпорации могут стать более 

конкурентоспособными на мировом рынке. 

Минусы правовых сельскохозяйственных корпораций: 

1.Ограничение свободы выбора: Объединение сельскохозяйственных предприятий 

под одним управлением может привести к ограничению свободы выбора для мелких и 

средних фермеров. 

2.Отсутствие местного управления: Корпорации часто централизуют управление и 

принятие решений, что может привести к тому, что местные проблемы и потребности не 

будут должным образом учитываться. 

3.Вероятность монополизации: Крупные сельскохозяйственные корпорации могут 

контролировать значительную часть рынка и создавать условия для монополизации, что 

может быть неблагоприятным для конкуренции и местных производителей. 

4.Риски для окружающей среды: В больших сельскохозяйственных корпорациях 

может возникать необходимость использования интенсивных методов производства, что 

может привести к негативному воздействию на окружающую среду и экосистему. 

5.Генетически модифицированные организмы: Корпорации могут более активно 

внедрять генетически модифицированные организмы в своем производстве, что может 

вызывать опасения в отношении безопасности продуктов питания и окружающей среды. 

Таким образом, исследование показало, что проблемы сельскохозяйственной 

кооперации заключаются в изменении цен по договорам контрактации. Что на взгляд 

авторов необходимо усилить публично-правовые формы государственного регулирования 

продовольственного рынка. 
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В статье раскрывается правовое содержание принципа гласности в гражданском 

судопроизводстве, подчеркивается его конституционно-правовой статус, 

рассматриваются различные формы реализации принципа гласности в гражданских делах. 

Делаются выводы о положительных сторонах открытости информации о судебных 

процессах в гражданских судах. При этом отмечается, что отправление правосудия всегда 

связано с интересами определенных субъектов, в связи, с чем право на информацию о 

судебной системе и публичном процессе одних может вступать в противоречие с правом и 

нежеланием других разглашать определенную информацию, так как это может нанести 

ущерб их интересам. 
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В науке гражданского процессуального права дано множество определений понятию 

«принцип права». Оно  интерпретируется как теоретическое положение, определяющее 

признаки гражданского судопроизводства; основополагающие идеи по организации и 

деятельности судебных органов власти; базовые тезисы по осуществлению правосудия по 

гражданским делам. Кихтева А.С. выделяет два подхода к определению принципов 

гражданского процесса: нормативистский и идеологический. Согласно первому подходу, 

принципы определяются «как основные нормативные начала, которые отражают специфику 

данной отрасли и определяют содержание всех ее норм и институтов» [1]. Согласно 

второму подходу, принципы являются идейными началами, определяющие порядок 

рассмотрения гражданских дел [1]. Таким образом, принципы гражданского 

судопроизводства – это фундаментальные начала, имеющие нормативное закрепление, 

регулирующие процесс осуществления правосудия по гражданским делам. 

Принцип гласности судопроизводства – конституционный принцип, служащий для 

комплексного, справедливого, всестороннего рассмотрения и разрешения дел в процессе 

осуществления правосудия. По мнению Сновской Ю.В. и Сухановой А.А. принцип 

гласности судопроизводства предусматривает «открытое разбирательство дел в судах, 

публичное провозглашение судебных решений, возможность ознакомления граждан с 

информацией, касающейся хода и результата дела, рассмотренного в судебном заседании» 

[2]. Нормативное закрепление данный принцип получил в статье 123 Конституции 

Российской Федерации, в статье 9 Федерального конституционного закона от 13.12.1996 «О 

судебной системе Российской Федерации» и в статье 10 Гражданского процессуального 

кодекса. 

В принципе гласности согласно мнению Решетниковой И.В, можно выделить два 

составляющих аспекта. Суть первого аспекта состоит в присутствии на судебных заседаниях 

иных лиц, не выступающих сторонами по делу, чьи права и законные интересы не являются 

предметом рассмотрения спора, но желающих поприсутствовать на судебном заседании, а 

mailto:vika.glushchenko2003@mail.ru


137 

 

также представителей средств массовой информации. Об участии в судебных заседаниях 

последних указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 

о деятельности судов». Согласно второму аспекту, судебные акты должны придаваться 

публичному оглашению. 

Реализация первого аспекта состоит в том, что слушание дела во всех судах общей 

юрисдикции является открытым, за исключением случаев, когда законодательно 

установлены требования к проведению закрытого судебного заседания [3]. По делам, 

содержащим государственную тайну, тайну усыновления (удочерения), а также по 

ходатайству одной из сторон, судебное заседание является закрытым. Судебные заседания в 

закрытом порядке не рассматриваются посредством применения системы 

видеоконференцсвязи, а также запрещается осуществлять фото и видеосъёмку. 

Согласимся с мнением Темрезовой К.В. о том, что «закрытое судебное заседание не является 

ограничением принципа гласности, а наоборот, является особенностью проведения 

некоторых категорий дел и по-своему реализует указанный принцип» [4]. И действительно, 

применение закрытого порядка судебного заседания служит основной целью недопущения 

огласки частной жизни гражданина и неразглашения государственной тайны, и не является 

нарушением или ограничением права гражданина на доступ к правосудию. 

Одним из полномочий судебных приставов является обеспечение безопасности лиц, 

участвующих в судебном процессе. Поэтому, они вправе не пропустить в здание суда 

подозрительное лицо. Во избежание таких случаев следует ввести процедуру записи лиц, 

желающих присутствовать в судебном заседании. Например, такую систему записи можно 

создать на сайте суда. Также существует проблема допуска лиц на судебное заседание из-за 

недостаточного пространства в кабинете мирового судьи. Данную проблему, связанную с 

организационными особенностями деятельности судов, решить достаточно затруднительно. 

Реализация второго аспекта принципа гласности гражданского судопроизводства 

сопровождается опубликованием не персонифицированных текстов судебных актов на сайте 

судов и в справочно-правовых системах. В статье 6 Федерального закона от 22.12.2008 г. «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» указано, 

что помимо названных нами способов обеспечения доступа к информации, также является 

способ ведения трансляция открытых судебных заседаний в сети «Интернет». Но данный 

способ на практике практически не реализуется. Стоит отметить, что в текстах судебных 

актов, размещенных в сети «Интернет», отсутствует информация о личностях истца и 

ответчика, иные сведения, являющиеся конфиденциальными. В данном случае с одной 

стороны защищается право человека на неприкосновенность частной жизни, но с другой 

стороны отсутствует возможность ознакомиться со сведениями, исключёнными или 

заменёнными в тексте. По мнению Решетниковой И.В. в данном случае «приоритетное место 

имеет неприкосновенность частной жизни, несмотря на снижение эффективности 

реализации принципа гласности» [3]. 

Во время пандемии Covid-19 распространение получили так называемые «online 

заседания». К 2020 г. уже существовали ресурсы, ГАС «Правосудие» и «МойАрбитр», но их 

использование сводилось к подаче документов в суд. А сейчас же существует возможность 

участников судебного разбирательства подключаться удаленно. В настоящее время не 

существует возможности подключения сторонних лиц в качестве слушателей заседания, так 

как это не предусмотрено действующим законодательством. Для решения данной проблемы 

можно внести изменения в статью 155.2 ГПК о возможности присутствия сторонних лиц в 

качестве слушателей. Также существует проблема обеспечения единого регламента 

судопроизводства в online формате. Кроме того, актуальным остается вопрос об 

устойчивости интернет-соединения, недопустимости обрыва связи. Для решения этих 

проблем следует создать единый регламент проведения судебного заседания, а также 

определенный защищенный интернет-сервис для проведения заседаний в дистанционном 

формате, а также способы идентификации сторонних лиц, изъявивших желание быть 
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сторонними участниками процесса. 

Таким образом, принцип гласности судопроизводства считается одним из важнейших 

принципов осуществления правосудия. Для устранения проблем в реализации первого 

аспекта принципа гласности необходимо создать единый регламент для записи и допуска 

лиц, выразивших желание наблюдать за осуществлением правосудия. В регламенте 

необходимо установить требования, предъявляемые к таким лицам. Для реализации второго 

аспекта принципа гласности следует внести изменения в гражданское процессуальное 

законодательство, касающиеся трансляции открытых судебных заседаний. Для реализации 

принципа гласности во время проведения дистанционного судебного заседания нужно 

допустить возможность подключения к заседанию третьих сторонних лиц. 
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В гражданском процессе - судебная экспертиза является основной формой 

использования специальных познаний. Для проведения её необходимо совершить 

определенное процессуальное действие, закрепленное в законодательстве Российской 

Федерации. Экспертиза назначается в случаях, когда для установления значимых 

обстоятельств в деле требуются специальные знания. Отличие судебной экспертизы от 

других процессуальных действий проводится по особенностям, принципам, структуре и 

содержании. 

Как отмечает Холявка Наталья Игоревна, порядок проведения экспертизы установлен 

статьей 84 ГПК РФ. Экспертизу проводят эксперты судебно-экспертных учреждений по 

поручению их руководителей или другими экспертами, которым она поручена судом. 

Экспертиза может проводиться как на судебном заседании, так и вне судебного заседания, 

если такая необходимость возникает из-за характера исследований или затруднений с 

доставкой материалов или документов для исследования в заседание [5]. 
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Лица, участвующие в деле, имеют право присутствовать при проведении экспертизы, 

за исключением случая, когда их присутствие могло помешать исследовании. Еще может 

помешать при совещании экспертов и составлению заключения. 

На данный момент судебная экспертиза является необходимой частью многих 

гражданских дел. В большинстве случаях итоговое решение суда зависит от результатов 

экспертизы. Однако большое количество судебных решений отменяется вышестоящими 

инстанциями по причине назначения экспертизы судом или отклонения ходатайств о 

проведении экспертизы, несмотря на необходимость такого назначения. 

При изучении заключения эксперта, мы обнаружили несколько особенностей, при 

несоблюдении которых нельзя принять заключение как доказательство при рассмотрении 

гражданских дел. К примеру: 

 - Объяснения сторон, третьих лиц и показания свидетелей окончательно 

формируются только в судебном заседании, так как их воспроизведение в суде является 

завершающим этапом формирования доказательств.  

Но, в редких случаях эти доказательства формируются до судебного разбирательства. 

При том условии, что, если свидетель был допрошен при отложении разбирательства или по 

причинам, не позволяющим явиться на заседание. Такие, как болезнь, старость или причины, 

которые будут являть уважительными. В таких случаях доказательства излагаются в 

объяснениях, которые фиксируют в протоколе [1]. 

Гражданское процессуальное законодательство определяет все необходимые действия 

при назначении и проведении экспертизы. Однако при назначении и проведении экспертизы 

часто допускаются ошибки. В статье 79 ГПК РФ дается возможность всем сторонам и 

другим участникам процесса указать вопросы, которые могут быть разрешены только путем 

проведения экспертизы. Однако окончательное составление списка этих вопросов остается за 

судом, что может вызвать противоречия. 

Точность и правильность постановки вопросов эксперту имеют важное значение для 

точности и достоверности информации, предоставленной в экспертном заключении. Часто 

судьи ставят слишком общие вопросы эксперту, что может потребовать дополнительного 

исследования. В конечном итоге эксперт может заявить о своей некомпетентности. В итоге 

потребуется проведение дополнительной экспертизы, что затягивает судебный процесс и 

увеличивает расходы участников процесса [2]. 

Данная проблема открывает возможности для недобросовестной стороны процесса 

злоупотреблять правом, с целью затянуть процесс или получить решение в свою пользу.  

Некорректно формулируя вопросы эксперту, которые не позволяют ему четко исследовать 

вопросы. 

Изучив судебную практику назначения экспертиз, мы пришли к выводу о 

целесообразности привлечения компетентных лиц, то есть экспертов для предварительной 

консультации по вопросам экспертизы, чтобы помочь с их формулировкой и уточнением. 

Для достижения максимальной эффективности судебной экспертизы вопросы эксперту 

должны быть заданы: 

 - Последовательно; 

 - Обоснованно; 

 - И самое главное связаны между собой, исключая двусмысленность. 

 Так же важным действием является то, что не нужно перекладывать судебную 

ответственность на эксперта и не ставить перед ним вопросы, относящиеся к компетенции 

суда. 

Часть 2 статьи 187 Гражданского процессуального кодекса РФ ясно и однозначно 

оценивает заключение эксперта как одно из доказательств в деле, не обладающее 

преимуществами или предопределенной силой для суда. Однако на практике оно часто имеет 

значительное влияние по сравнению с другими доказательствами. Поэтому важно, чтобы 

заключение эксперта было качественным, а судебное решение впоследствии было 

обоснованным и законным. 



140 

 

Проведение экспертизы в гражданском судопроизводстве затрудняется из-за нечеткой 

формулировки "экспертное учреждение". Акт о назначении исследования не содержит 

важной информации о самом эксперте, который должен проводить экспертизу, и не 

указывает полные официальные наименования экспертных учреждений. Такие неясности 

могут быть связаны с юридическими лицами, деятельность которых не обязательно связана с 

экспертизой. 

Важным условием своевременного предоставления экспертного заключения суду 

является быстрое предоставление материалов для исследования экспертному учреждению. 

Однако нередко участники судебного разбирательства инициируют процесс обжалования 

определения о назначении судебной экспертизы с целью затянуть рассмотрение дела. В 

таких случаях суд вынужден проводить дополнительные процессуальные действия, что 

задерживает процесс [3]. 

Если одна из сторон уклоняется от участия в процессе, создавая искусственные 

препятствия к объекту исследования, суд может без проведения экспертизы принять решение 

по рассматриваемому факту. 

Согласно гражданскому процессуальному законодательству, экспертное заключение 

имеет равную доказательную силу и значение для суда. Однако в практике оно все же имеет 

преимущества перед другими доказательствами из-за человеческой психологии. Поэтому 

качество экспертного заключения и его достоверность играют важную роль в 

обоснованности и законности судебного решения. 

Важными мерами для эффективного проведения экспертизы являются 

предварительные консультации суда с опытными лицами для четкой формулировки 

вопросов эксперту, пресечение затягивания процесса одной из сторон спора и правильное 

оформление определения о проведении экспертизы, а также разъяснение, какие учреждения 

и эксперты могут проводить судебную экспертизу. Это позволит провести экспертное 

исследование быстро и получить достоверное заключение [4]. 

В заключении, мы придерживаемся мнения Хохявка Н.В., что законодательство РФ 

уделяет достаточно внимания экспертизе как источнику доказательств, регулируя порядок ее 

назначения и проведения, права участников и другие вопросы. Однако судебная практика 

показывает проблемы в процессе назначения и проведения экспертизы. Дальнейшее 

изменение и уточнение законодательства поможет упростить процесс экспертизы и 

исключит ошибки при ее назначении [5]. 
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Цель работы состоит в том, чтобы ознакомиться с правовыми основами регулирования 

отношений при организации и управлении частной ветеринарной клиникой в форме ООО и 

предложить способы по упрощению процессов государственной регистрации и получения 

предприятием лицензии на осуществление ветеринарной деятельности. 

В настоящее время ветеринарная клиника относится к наиболее распространенным 

формам организации ветеринарного предпринимательства в России. Частные ветеринарные 

клиники создаются ветеринарными врачами-предпринимателями и гражданами, в штате 

работников которых состоят специалисты, имеющие профессиональное ветеринарное 

образование, для осуществления предпринимательской деятельности в сфере ветеринарии, в 

форме ИП (индивидуального предпринимателя), ООО (общества с ограниченной 

ответственностью), ветеринарного товарищества или малого ветеринарного предприятия по 

оказанию ветеринарных услуг [1]. Одной из наиболее распространенных организационно-

правовых форм юридических лиц является общество с ограниченной ответственностью.  

Прежде всего, необходимо дать определение рассматриваемой формы организации 

ветеринарной клиники. Под обществом с ограниченной ответственностью (ООО) понимается 

хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен на доли; участники не 

отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им долей. При организации ООО его учредительным 

документом становится устав. В уставе должны быть отражены следующие положения: 

организационно-правовая форма этой фирмы и способы формирования ее имущества; размер 

уставного капитала фирмы, а также способы его изменения; процедуры управления фирмой, 

включая проведение мероприятий, направленных на осуществление внутреннего и внешнего 

контроля ее деятельности (внутренний и внешний аудит фирмы), в том числе ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности; руководящий состав фирмы, ее организационная 

структура и порядок назначения (избрания) участников органов управления фирмой; 

содержание и объем компетенций уполномоченных управлять организацией лиц; порядок 

образования и использования различных финансовых фондов, в том числе специального 

фонда пожертвований финансовых средств или средств, предоставленных в иной форме, 

третьими лицами; адрес (место нахождения) фирмы, указанный при ее государственной 

регистрации, а также ее полное и, при наличии такового, одно сокращенное фирменное 

наименование (название фирмы), которое должно быть непротиворечивым, оригинальным и 
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привлекательным, не должно содержать полные или сокращенные формы наименования 

органов государственной власти (исполнительной, судебной и пр.), общественных 

объединений, недопустимо также использование обозначений, которые противоречат 

принципам морали и гуманности (п.4 ст. 1473 ГК РФ); наличие филиалов и представительств 

с указанием их наименования и адреса (места нахождения); порядок ликвидации и 

реорганизации фирмы [2]. 

Следует отметить, что ветеринария в РФ является лицензируемым видом 

деятельности, в связи, с чем минимальный уставной капитал ООО ветеринарной клиники 

должен составлять сто тысяч рублей. Ветеринарное оборудование также может входить в 

уставной капитал при согласии всех членов общего собрания участников ООО и при 

наличии документа, подтверждающего факт проведения независимым экспертом оценки его 

стоимости в рублях (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ) [3]. При выходе из ООО участник общества, доля 

которого в уставном капитале общества внесена в форме имущества, обязан предоставить 

обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким 

же имуществом (ветеринарным оборудованием и др.) на подобных условиях в течение 

оставшегося срока пользования имуществом [2]. 

Государственная регистрация юридического лица (ООО, АО и др.) осуществляется в 

соответствии со статьями 12 и 13 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ [1]. 

Зарегистрированная в установленном порядке фирма должна выполнить ряд 

требований, без которых она не может осуществлять свою деятельность: постановку 

зарегистрированной фирмы на учет в Федеральную налоговую службу по месту нахождения 

фирмы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд занятости, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Федеральную службу статистики; открытие 

расчетного или текущего счета для осуществления безналичных платежей и обеспечения 

безналичных денежных поступлений (на это условие следует обратить особое внимание, 

поскольку от выбора банка будет зависеть скорость прохождения платежей); создание при 

наличии необходимости фирменного стиля и регистрацию товарного знака (общество вправе 

иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 

товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства 

индивидуализации и идентификации, федеральным законом может быть предусмотрена 

обязанность общества использовать печать); приобретение лицензий на те виды 

деятельности, которые требуют обязательного лицензирования, к ним относится 

рассматриваемый вид деятельности ООО (код ОКВЭД (общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности) 75.00: Деятельность ветеринарная) [4]; перечисление на 

расчетный счет фирмы всеми участниками ООО средств, предназначенных для 

формирования уставного (складочного) капитала. Регистрация фирмы в вышеуказанных 

организациях необходима для осуществления последующих обязательных выплат в данные 

организации. 

При открытии ветеринарной клиники стоит обратить особое внимание на условия 

получения лицензии на осуществление ветеринарной деятельности, порядок 

лицензирования, а также рассмотреть эту процедуру. 

Условия получения лицензии (лицензионные требования) согласно Постановлению 

Правительства РФ от 05.07.2002 № 504 (ред. от 03.10.2002) «Об утверждении Положения о 

лицензировании ветеринарной деятельности»: соблюдение кандидатом на получение 

лицензии требований нормативных правовых актов РФ в области ветеринарии (в первую 

очередь Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии»); наличие необходимого для 

осуществления лицензируемой деятельности оснащения (ветеринарного оборудования); 

наличие в штате юридического лица работников специалистов, имеющих высшее или 

среднее профессиональное ветеринарное образование; осуществление повышения 

квалификации работников не реже 1 раза в 5 лет [4]. 

В лицензирующий орган (Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ) 

соискателю лицензии необходимо представить следующие документы: заявление о 
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предоставлении лицензии с указанием наименования, организационно-правовой формы и 

места нахождения (государственной регистрации) юридического лица, лицензируемой 

деятельности, которую юридическое лицо намерено осуществлять; копии учредительных 

документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц (Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц по форме P50007); копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора (размер 

государственной пошлины составляет семь тысяч пятьсот рублей); сведения о квалификации 

работников соискателя лицензии [5]. Все предоставляемые документы либо заверяются 

нотариусом, либо предоставляются с предъявлением оригиналов. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии соискателю 

принимается лицензирующим органом не позднее 60 дней с даты поступления заявления со 

всеми вышеперечисленными документами. Лицензия предоставляется на 5 лет и может быть 

продлена при предоставлении лицензиатом заявления в порядке, предусмотренном для 

переоформления лицензии. 

В дальнейшем, контроль за соблюдением лицензионных требований и условий 

осуществляется не чаще 1 раза в 2 года путем проведения плановых проверок. Деятельность 

лицензиата, при проведении плановой проверки которой выявлены нарушения 

лицензионных требований и условий, подлежит внеплановой проверке, при проведении 

которой осуществляется контроль выполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Продолжительность проверки выполнения лицензиатом лицензионных 

требований и условий не должна превышать один месяц. По результатам проверки 

оформляется акт, в котором указываются конкретные нарушения лицензионных требований 

и условий, и определяется срок их устранения [5]. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, следует вынести следующие 

предложения: упрощение процедуры лицензирования ветеринарной деятельности 

посредством сокращения максимального срока вынесения решения лицензирующим органом 

с 60 до 30 дней (1 месяца), поскольку при проведении плановых проверок этого времени 

достаточно для вынесения решений о наличии или отсутствии нарушений лицензионных 

требований и условий; увеличение размера минимального уставного капитала ООО со ста до 

пятисот тысяч рублей с целью повышения уровня доверия со стороны получателя 

ветеринарных услуг к молодым предприятиям. 
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С 1 января 2019 г. в гражданском кодексе вводится понятие наследственный договор, 

который является более гибким, публичным в отличии от завещания, к примеру, чтобы начал 

действовать наследственный договор, нужно нотариальное соглашение и подписи 

наследников и наследодателя, когда как в завещании нужно только подпись наследодателя и 

нотариальное заверение. В случае завещания, очень часто при передаче имущества и прав и 

обязанностей, между наследниками происходят разногласия об их обязательствах по поводу, 

когда как в наследственном договоре разногласия возможно избежать во время составления 

договора. Главным отличием наследственным договора от завещания является, что он 

является двухсторонним или многосторонним, в отличие от завещания. В наследственном 

договоре может быть прописано обязательство, которое наследник должен выполнять. 

Обязательство возлагается ещё до смерти наследника и должно проявляться в виде 

материального или не материального действия, не противоречащего законом, например, 

ухаживать за квартирой, до момента смерти наследодателя, или часть выручки с 

полученного бизнеса по наследству переводить на благотворительность, однако нельзя 

прописывать требования, которые могут нарушать личные права наследника, например 

выбирать религию, перекрасить волосы. Также наследственный договор нельзя составить в 

чрезвычайных ситуациях, в отличие от завещания. Ещё одним плюсом, что в договоре нет 

шестимесячного срока, в отличие от завещания, из-за этого часто наследственный договор 

является хорошим способом передачи бизнеса своим родственникам. Так же это один из 

немногих договоров который фиксируется в видео формате во время подписи и обсуждения 

всех прав и обязанностей сторон у нотариуса, благодаря этому этот договор иногда тяжело 

оспорить в судебному порядке [1]. 

Однако при многих плюсах этот договор имеет и недостатки, которые в скором 

времени лучше решить, чтобы не было злоупотреблений в гражданском праве. Во-первых, в 

ст. 1140.1 п. 12 ГК РФ сказано, что наследодатель свободно распоряжаться своим 

имуществом, которое является частью наследственной массы в договоре, вплоть до того, что 

это имущество может даже не перейти по наследству. Этот пункт статьи ставит наследников 

в шаткое положение, например, если наследники ждали, получить в наследство квартиру и 

автомобиль, а уже после смерти наследодателя выясняется, что квартиру наследодатель 

продал, в итоге по наследству достаётся, только автомобиль, хотя условия по договору 

наследники выполняли. При жизни у наследодателя есть обязанности, которые он должен 

выполнить в отношении наследников в определенных случаях, например: погашение 

убытков другой стороне, в случае одностороннего отказа договора, оспорить 

наследственный договор при жизни в судебном порядке и как уже выше сказано, 
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наследодатель вправе свободно распоряжаться имуществом при жизни. В итоге можно 

прийти к выводу, что п. 12 ст. 1140.1 может крайне негативно отразиться, на наследников и 

проще было оформить договор ренты, чем наследственного договора. Второй проблемой 

является вопрос о качестве выполнения обязательства, которые прописаны для наследника и 

которые исполняются уже после смерти наследодателя. В договоре может быть какое-либо 

обязательство о установке памятника на могилу и ухаживание за местом захоронения, 

однако если наследник не будет добросовестно исполнять свои обязанности по договору, а у 

наследодателя нет родственников либо душеприказчик в сговоре с наследником, то не 

известно и невозможно будет определить выполнения данного обязательства или его 

качества. В ст. 1140.1 п. 11 сказано, что договор может быть оспорен по иску лица, после 

открытия наследства, чьи интересы могут быть нарушены. По мнению Крашенинникова: «в 

данный момент не ясно кто может быть этим лицом, и в правовой норме было лучше 

конкретизировать лиц, а также назначать душеприказчиков только работников других фирм, 

которых наследники не могут знать» [2]. 

 Стоить выделить ещё одну проблему, такую как, наследственная трансмиссия в 

наследственном договоре. Наследственная трансмиссия работает в завещании в случае, когда 

наследодатель пережил наследника, и теперь уже завещание будет работать по принципу 

наследования по закону, когда всё наследство делится между родственниками и их 

очередями наследства. В наследственном договоре, как правило, участвуют третьи лица, а не 

родственники, при этом в методических рекомендациях по удостоверению завещаний и 

наследственных договор от Федеральной нотариальной палаты сказано, что по 

наследственному договору наследственная трансмиссия не действует. Например, если 

наследник в наследственном договоре выполнял свои материальные обязательства, если 

наследодатель переживёт наследника, то дети наследника, не смогут быть участниками 

данного договора, если в нем не было прописано, можно оспорить только в судебном 

порядке, в ситуации, когда, например дети наследника уже совершеннолетние, однако может 

быть, что данные наследники являются инвалидами, малолетними детьми, иждивенцами и 

инвалидами, которые не всегда финансово могут оплатить свою защиту или 

государственную пошлину для судебного разбирательства. Для данных случаев, всё-таки 

стоить пересмотреть статью 1156 ГК РФ и включить наследственную трансмиссию для 

третьих лиц в наследственных договорах [3]. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 1140.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, стороны наследственного договора, за исключением наследодателя, имеют право 

односторонне отказаться от данного договора. Никакого возмещения убытков, никаких 

санкций и в принципе никакой ответственности подобный отказ не влечет. Это обусловлено 

тем, что наследодатель не несет никаких издержек по наследственному договору до перехода 

права собственности на объект договора, а правопреемники могут нести издержки и иные 

затраты [4]. На практике ситуация может возникнуть следующая ситуация: Наследодатель в 

большинстве случаев является нетрудоспособным человек, или больным, которому самому 

как часто бывает финансовая или медицинская помощь, наследник не качественно 

выполняет свои обязанности и наследодателю для защиты своих прав можно обратиться 

только в суд, а наследодатель уже понёс издержки о расторжении договора, ведь 

наследодатель по п. 10 Ст. 1140.1 обязан возместить убытки за отказ от наследственного 

договора и ещё оплатить государственную пошлину и оплатить услуги юриста, если 

потребуется, если судебное разбирательство по времени будет проходить очень долго, нет 

никакой гарантии, что наследодатель доживёт до решения суда. Все вышеперечисленные 

факторы оттолкнут наследодателя от отказа договора, предложения для этого будет в п. 10 

ст. 1140.1 ГК РФ дополнить и прописать, что в случае одного стороннего отказа от 

наследодателя по причине невыполнения материальных обязанностей со стороны 

наследника, наследники в будущем или во время судебного разбирательства обязуются, 

покрыть все судебные оплаты и издержки как наследодателя, так и свои собственные [5]. 
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При анализе всех плюсов и минусов данного договора, стоить прийти к выводу, что 

некоторые его аспекты, недостаточно продуманны на практическом уровне, и не всегда 

данный договор, может быть полезен как для наследников, так и для наследодателя. В 

некоторых случаях, когда для наследодателя важно материальное обязательство от 

наследника, проще всё же будет оформить договор пожизненного содержания с иждивением. 

В случаях, когда наследодателю, не важные какие-либо выполненные обязательства со 

стороны наследников, можно обойтись обычным завещанием. Входе всей работе 

законодателю все же нужно пересмотреть некоторые пункты стати по наследственному 

договору. 
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что вызывает необходимость взглянуть на данный вид доказательства по-иному. Суды, 
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Судебное доказывание можно назвать главным, решающим элементом судебного 

разбирательства. Благодаря судебному доказыванию суд в ситуации неопределенности 

предположений о деятельности субъектов может найти ту истину, которая поможет 

установить обстоятельства дела и принять справедливое решение. 

Согласно ГПК РФ, доказательства – это сведения о фактах, подтверждающих или 

опровергающих требования и возражения субъектов правоотношений при рассмотрении 

гражданского дела в суде, которые можно получить одним из следующих способов: 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов [1]. 

В наше время информационные технологии оказывают существенное влияние на все 

сферы человеческой жизни, включая судебную систему. В Российской Федерации судебная 

система все больше переходит к электронному формату правосудия. 

Сегодня ученые предлагают собственное видение уже существующей теории 

правового доказательства, с целью обосновать использование «цифровых» доказательств в 

гражданском судопроизводстве. Согласно мнению С.А. Власова, электронные 

доказательства - это информация в электронной форме, подтверждающая или 

опровергающая факты, необходимые для правильного разрешения спора [2].  

Использование электронных документов как доказательств в судебном 

разбирательстве разрешено на данный момент Законодательством РФ. Более того, в 

гражданском процессе все чаще обращаются к электронным доказательствам. 

Самая главная особенность, которая отличает электронные документы от письменных 

- это их источник. Информация, содержащаяся в документах, остается неизменной, но она 

находится на электронном носителе данных. Письменные доказательства возникают в 

результате оставленных человеком физических следов, либо знаков на материальных 

объектах, в свою очередь электронный документ неосязаем и переносит продукты 

человеческого мышления в электронную информацию. Воспользоваться информацией, 

находящейся в электронных документах, представляется возможным только при помощи 

современных технических средств. Как отмечает О.А. Валивахина, «при оценке электронных 

доказательств необходимо учитывать надежность способа их создания, хранения, передачи, а 

также обеспечения целостности информации» [3]. 

Таким образом, вырисовывается определение электронного документа. Электронный 

документ - это информация, находящаяся на электронном носителе данных, которая 

позволяет идентифицировать и подтвердить юридически важные для рассматриваемого дела 

обстоятельства. 

Важно подчеркнуть то, что ГПК РФ не закрепляет формулировки электронного 

средства доказывания и электронного документа как средства доказывания. Хотя, как 

показывает практика, данная проблематика не редко поднимается в работах авторов, 

работающих в процессуальной науке. 

Одной из проблем электронного документа, применяемого в качестве средства 

доказывания, выступает оценка его достоверности. Для этого необходимо данный документ 

аутентифицировать или, говоря иначе, установить лицо, указанное как отправитель данного 

документа. Согласно мнению Е.А. Гринь: «Документы, полученные с помощью электронной 

связи и представленные в гражданском процессе как электронные доказательства, 

необходимо разделить на две самостоятельные группы: электронные документы и 

электронные письма (сообщения), которые используются в качестве электронной переписки, 

не содержащие в себе электронной подписи, чем и отличаются от электронных документов. 

Электронная переписка, состоящая из электронных сообщений, в большинстве случаев, 

является тем доказательством, которое эффективно способствует правильному 

рассмотрению и разрешению дела, однако у суда появляются сомнения, касающиеся 

достоверности данного доказательства. Как правило сомнения сводятся к вопросам 

относительно установления лица, которое отправило электронное сообщение, так как 

отсутствует электронная подпись» [4]. 
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Часть 1 статьи 71 ГПК РФ закрепляет следующие требования к электронным 

средствам доказывания: доказательства должны быть представлены таким способом, 

который должен позволять установить их достоверность. 

Как было уже сказано выше, для подтверждения электронного доказательства 

необходимо иметь возможность идентификации автора. Совершить это можно при помощи 

электронной цифровой подписи, требования к которой закреплены в ФЗ «Об электронной 

подписи» [5]. Важным условием является и то, что источник информации должен быть 

«контролепригодным». Ученые, работающие в этом направлении, предлагают немало 

дополнительных вариантов подтверждения электронных документов. Например, это может 

быть приглашенный специалист, занимающийся проверкой такого документа на своем 

компьютере. Часть учёных, исследующих данную проблематику, призывают обращаться к 

институту нотариального обеспечения требований, находящихся на электронных носителях 

и в Интернете. 

Изучение судебной практики показывает тенденцию судов, благоприятно 

относящихся к принятию такого вида доказательств. Так, в одном из Постановление 

Магаданского областного суда от 28 августа 2021 г. сторона обращается в суд с иском по 

делу об оказании услуг. В ситуации неоплаты ответчиком выполненной работы в срок, истец 

так же представляет в качестве доказательства электронную переписку, подтверждающую 

факт оказания им услуг и принятие их ответчиком. Суд признает электронную переписку 

доказательством и выносит решение в пользу истца, ее предоставившего [6]. 

Мы видим, что проблема отсутствия критериев подтверждения достоверности 

электронных средств, доказывания нормативно не отражена и решение её остаётся 

актуальным в наше время. Однако, несмотря на несовершенства и спорные ситуации в ходе 

рассмотрения электронных средств доказывания в судебных разбирательствах, обращение к 

электронным средствам доказывания предоставляет возможность собрать максимальное 

количество доказательств для дела, чтобы на их основе вынести справедливое решение. В 

судебной практике зафиксированы случаи, когда электронные документы являлись 

единственными возможными средствами доказывания. Данные ситуации особенно ярко 

демонстрируют важность точности и подлинности таких документов и их оценки [7]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний момент электронные 

средства доказывания становятся всё более популярными, поскольку такие доказывания 

расширяют базу информации, необходимой для рассмотрения дел, а также оптимизируют 

весь процесс доказывания. Между учеными давно ведутся споры о целесообразности 

рассмотрения электронных документов наравне с письменными. Часть ученых утверждают, 

что средства электронного доказывания всё же должны быть отнесены к нетрадиционным 

средствам доказательств. Но реальность такова, что прогресс и информационные технологии 

не стоят на месте задают сценарий всем сферам жизни человека, в том числе и судебному 

делопроизводству. Да, на данный момент есть проблемные зоны, требующие рассмотрения и 

модернизации, устранение которых возможно путем внесения соответствующих норм в ГПК 

РФ. Должны быть закреплены правовые гарантии использования электронных доказательств 

и их достоверности, четкое определение процессуального порядка их исследования и 

введение упрощенной формы аутентификации и идентификации. Но даже на данном этапе 

электронные средства доказывания показывают свою эффективность и обладают большим 

потенциалом на дальнейшее развитие судебной системы. 
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В статье рассматриваются особенности законодательного регулирования цифровых 

прав граждан как объектов гражданского права и проблемы их правоприменения. 

В 2017 году были разработаны стратегии развития информационного общества и 

искусственного интеллекта в Российской Федерации на период до 2030 года, направленные 

на формирование национальной цифровой экономики и обеспечение национальных 

интересов. Это создало множество предпосылок для внедрения цифровых технологий в 

жизнь. 

Ключевые слова: Биометрия; цифровые прав, сделки; гражданское 

законодательство; цифровые объекты. 

 

С 1980-х годов происходит переход общества к эпохе, которая в праве обозначается 

как «цифровая эпоха», в связи с этим право все больше дополняется такими терминами как 

«цифровизация», «цифровые права», «технологии», но 2025 г. предполагает коренную 

перестройку общества и переход его от традиционного устоя к полноценно цифровому. 

Развитие цифровых технологий и их активное внедрение в жизнь граждан, 

предпринимательства и оказание государственных услуг привели к отставанию 

действующего гражданского законодательства от экономических реалий. 

После принятия ФЗ от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ гражданский кодекс претерпел 

изменения, которые коснулись объектов гражданских прав, где в перечне имущественных 

прав также появились цифровые права специфика которых, хоть весьма и сжато, 

раскрывается в статье 141.1 ГК РФ.  

Кроме того, дальнейшее развитие «цифровых прав» тесно связано с программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации» обозначенной в послании Президента РФ 

Федеральному Собранию от 29.02.2024 г. 

Известно, что цифровые права являются разновидностью имущественных прав. 

Цифровые права — это обязательственные и иные права на различные виды цифровых 
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активов. [1] Цифровые права предназначены для использования в современном 

информационном обществе и реализуются посредством использования сети интернет. Они 

облегчают осуществление информационных прав, но могут также создавать риски их 

ущемления или нарушения. [3] 

Цифровые объекты, такие как токены, криптовалюта, смарт-контракты, 

искусственный интеллект и цифровая собственность, считаются составляющими цифровых 

прав. Эти права закреплены как в международных актах, так и в актах, принятых в 

Российской Федерации. Некоторые распространенные цифровые права включают право на 

доступ и использование информационных сетей, цифровые технологии, предоставление и 

использование цифровых услуг, обмен данными через интернет, анонимность и 

конфиденциальность информации [4]. 

Изучив ГК РФ, а также иные нормативно-правовые акты можно выделить главную 

проблему, связанную с регулированием цифровых прав, которая связана с отсутствием 

наиболее точного понятия «цифровые права». Гражданский кодекс закрепляет понятие 

«цифровые права» в статье 141.1 ГК РФ, но понятие дано без классификации цифровых прав 

и уточнения, что именно входит в понятие «цифровые права». В таком случае, к цифровым 

правам можно отнести практически любые обязательства и цифровое имущество записанное 

в электронной форме. Помимо этого, также в законодательстве не закреплен механизм 

регулирования, как самих цифровых прав, так и порядка их реализации, передачи, 

наследования, а правила выпуска и обращения цифровой валюты как элемента цифровых 

прав не определены. Таким образом, субъекты фигурирующие в реализации цифровых прав 

не защищены должным образом, хотя исходя из статистики опубликованной на 

информационно-правовом портале ГАРАНТ.РУ на 1 марта 2021 год граждане Российской 

Федерации владеют более 8 млн криптокошельками. [2] 

Вторая проблема, которая остаётся практически неурегулированной из-за отсутствия 

правил порядка и обращения являются финансовые операции с криптовалютой. До 

настоящего времени не совсем понятно запретят ли криптовалютные операции в России и 

даже сейчас, когда Президент обратился с посланием к Федеральному Собранию, не совсем 

понятно будет ли цифровой рубль использоваться как криптовалюта или это совершенно 

что-то новое, а вопросы с криптовалютой которая существует уже сейчас вызывают споры 

между ЦБ и Министерством цифрового развития, одни настаивают на запрете обращения 

криптовалюты в России, другие не согласны с данной позицией, и, напротив, убеждены, что 

криптовалюта должна облагаться налогом на государственном уровне. Кроме того, 

субъекты, фигурирующие в цифровых правах, не могут быть защищены в полной мере. 

Существующие проблемы на практике по использованию гражданами криптовалюты, такие 

как биткоин, догекоин и эфириум решаются не за счет деятельности законодателя, а за счет 

деятельности правоприменителей которые сталкиваются с ними при обращении граждан в 

налоговые и иные органы государственной власти. 

Ситуация немного изменилась после принятия ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который приравнял криптовалюту к полноценным финансовым единицам 

денежного оборота. Такие положительные изменения необходимы отечественному 

законодательству, так как этого требуют современные реалии. 

ФЗ от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ наделяет цифровые права оборотоспособностью, 

что позволяет заключать с их помощью различные разрешенные сделки, хотя до сих пор не 

понятно каким образом криптовалюта должна облагаться налогом. В результате электронные 

смарт-контракты приобрели широкую популярность, однако нормы, устанавливающие 

процесс подписания сделки, имеют объемные формулировки, которые могут вызывать споры 

относительно юридической значимости выбранных способов заключения сделки. Не совсем 

ясно, можно ли говорить о заключении сделки, если, например, подтверждение происходит 

путем отправки сообщения с электронного адреса. Также неясно, будет ли суд учитывать 
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утверждение стороны о том, что она не давала свое согласие на сделку, а отправленное 

сообщение было следствием сбоя, ошибки или намеренного действия третьих лиц. [4]. 

В связи с выделенной проблемой целесообразно было бы внести в законодательно 

возможность оспаривания подписания сделки, а также закрепить способы доказывания 

вмешательства третьих лиц в процесс заключения и ее исполнения. Более подробно 

урегулировать криптовалютные операции и правила выпуска и обращения криптовалюты в 

РФ, а также виды криптовалюты разрешенные к использованию в нашей стране, дополнить 

закон новыми нормами, чтобы криптовалюта приобрела принцип законности, процесс ее 

перемещения от одного субъекта к другому регулировался именно государством.  

Несмотря на то, что, проблемы законодательного регулирования цифровых прав, 

связаны также с защитой персональных данных, безналичных электронных денег 

внедрением электронной цифровой защитой компьютера при работе с криптовалютой, кроме 

вышеобозначенных проблем, на практике самой актуальной сегодня можно назвать 

проблему биометрической идентификации. 

В современных научных трудах многие авторы, такие как: Н.С.  Бочарова В. А. 

Частикова, О.А. Гуреева, Л.А. Цветкова Ж.Ю. Юзефович, В.Е. Хазова, затрагивают, в том 

числе и проблему практического применения биометрической идентификации [5]. 

Говоря о биометрической идентификации, отметим, что эта система не совершенна. 

Это связано, в том числе и с тем, что, недостаточная надежность: некоторые биометрические 

характеристики могут быть менее уникальными или стабильными, что приводит к ошибкам 

идентификации или неспособности признать легитимного пользователя. Для повышения 

надежности могут использоваться комбинированные методы биометрической 

идентификации, которые объединяют несколько характеристик, таких как отпечаток пальца, 

голос и лицо. 

Указанная проблема связана с возможными изменениями биометрических данных по 

ряду причин, из-за чего пользователь может утратить доступ к своим платформам и 

приложениям. 

Проблемы конфиденциальности: хранение и передача биометрических данных порой 

могут повлечь риск их утечки или злоупотребления. Для обеспечения конфиденциальности 

данных используются методы шифрования, анонимизации и контроля доступа. Решить 

проблему, может использование технологии блокчейн.  Так как блокчейн позволяет хранить 

информацию на серверах без возможности внутреннего ее изменения. Доступ к хранимой на 

серверах информации могут получать лишь уполномоченные на это лица, использовав 

специальные блокчейн-ключи. Однако даже данные лица не могут изменять хранимую 

информацию либо же удалять ее ввиду специфической цифровой архитектуры блокчейн-

серверов. 

Но на практике не все платформы способны позволить себе дорогостоящее 

оборудование и программное обеспечение для считывания биометрических данных. 

Представляется, что этот вопрос решится со временем благодаря рыночным механизмам: со 

временем распространение новейших технологий и использование нейросетей приведет к 

удешевлению оборудования для считывания биометрических данных. 

В статье рассмотрен ряд недостатков при реализации на практике цифровых правах в 

РФ, однако они не отменяют того факта, что благодаря этим правам уже происходят сделки с 

использованием электронных средств. 

Список литературы:  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 11.03.2024) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2.Шувалова, М. Криптовалюта в России: законодательное недорегулирование 

01.03.2021 / М. Шувалова. URL: https://www.garant.ru/news/1448450/ (дата обращения: 

26.04.2024). 

3.Дашко, А. В. Цифровой элемент в гражданском правоотношении: ориентиры в 

будущем правовом регулировании / А. В. Дашко // Частные и публичные начала в сфере 



152 

 

гражданской юрисдикции : Материалы Международной научно-практической конференции, 

Москва, 18–19 ноября 2022 года / Отв. редактор Е.В. Михайлова. – Москва: Институт 

государства и права РАН, 2023. – С. 153-157.  

4.Леонтьев, В.Д. Проблема цифровых прав в гражданском процессе / В.Д. Леонтьев, 

К.А. Берент // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12, № 4. – С. 33-37. 

5.Юзефович, Ж.Ю. Цифровые права как объекты гражданских прав / Ж.Ю. 

Юзефович, В.Е. Хазова // Гражданское право. 2022. № 5. С. 15 - 18. 

 

УДК 342 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КМНС В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

 

Левковец Анна Сергеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: Levkovets2002anna@gmail.com 

Научный руководитель: Чурсина Антонина Сергеевна 

старший преподаватель  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: znania16@mail.ru 

 

В статье рассмотрены некоторые меры поддержки коренных малочисленных 

народов, на примере Красноярского края. Автор также рассматривает опыт Канады. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Арктическая зона, Канада, 

квалифицированные кадры, традиционная хозяйственная деятельность, государственная 

поддержка, стратегия развития. 

 

В настоящее время все более актуальными становятся вопросы поддержки народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, деятельность которых осложнена 

тяжелыми климатическими условиями [1]. Так, например, к районам Арктической зоны 

Красноярского края относятся городской округ Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и 

Туруханский муниципальные районы. Северные территории это Эвенкийский, Северо-

Енисейский, Богучанский и другие муниципальные районы.  

Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера (далее – 

КМНС) не что иное, как создание различных условий помощи народам и их защиты, а также 

создание необходимых условий для осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности, характерной для Арктической зоны (далее – АЗ). В данной части наше 

государство имеет длительную историю [2]. Это касается трансформации аграрной сферы, 

сферы образования [3], [4] и просвещения и др. 

В 2020 году был принят Федеральный закон «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», целью которого было 

поддержание предпринимательской деятельности КМНС на всей территории Российской 

Федерации. 

Согласно статье 26 данного закона, государство в качестве мер по поддержки 

выделяет развитие промышленности, подготовку кадров для осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС, выход на продовольственный рынок и другое [5]. 

Спецификой АЗ является то, что это место традиционного проживания КМНС, на 

которой они ведут свою традиционную хозяйственную деятельность, которая осложнена 

тяжелыми климатическими условиями места их проживания и удаленностью 

инфраструктуры [6]. 

Для развития северной территории Красноярского края в 2023 году была создана 

Стратегия социально-экономического развития северных и арктических территорий (далее – 
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Распоряжение), согласно который были разработаны различные меры государственной 

поддержки КМНС [7]. 

В свою очередь Распоряжение закрепляет основные виды государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктической зоне, а также их 

характеристику.  

Первоначальной задачей в обеспечении КМНС является развитие промышленности и 

инфраструктуры в АЗ. Данное направление позволит увеличить инвестиции, которые в 

последующем будут перенаправлены на технологическое развитие района. Это приведет к 

увеличению эффективности хозяйственной деятельности. 

Государство в свою очередь обеспечивает субсидирование части затрат на создание 

проектов факторий и развитие промышленности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также субсидирует часть затрат на модернизацию оборудования для 

повышения эффективности производственной деятельности народов, населяющих данную 

территорию. 

Еще одним важным направлением поддержки является продвижение на рынке 

товаров и услуг местных товаропроизводителей. В рамках государственной поддержки 

народы Красноярского края могут рассчитывать на содействие лиц из числа коренных 

малочисленных народов в подготовке маркетинговых материалов, проведение мероприятий, 

направленных на продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС на рынке [8], как внешнем, так и внутреннем.  

В рамках поддержки товаропроизводителей государство выделяет часть средств на 

покрытие части затрат, связанных с организацией экспорта производимой продукции 

местных товаропроизводителей. 

Подготовка кадров [9], [10] для осуществления дальнейшей традиционной 

хозяйственной деятельности народов АЗ является важнейшим направлением 

государственной поддержки.  

В рамках данной программы идет подготовка высококвалифицированных 

специалистов и  разрабатывается прогноз потребности в кадрах, а также выделяются 

необходимые средства для поддержания специалистов.  

Обучение среднему профессиональному и высшему образованию позволит направить 

в АЗ края специалистов для развития хозяйственной деятельности и народа в целом.  

Возможность получения целевых квот и заключения договор с работодателями 

позволит привлечь молодых специалистов на север Красноярского края, а также создаст 

рабочие места для представителей КМНС.  

В рамках данного направления разработана программа «Специалист северного 

хозяйства», то есть комплексный специалист способный действовать в разных направлениях: 

маркетинг, информационные технологии, финансовые и производственные технологи и 

прочее [11]. 

Таким образом, различные направления государственной поддержки КМНС в АЗ 

Красноярского края позволят реализовать потенциал народов данной части территории. 

Повышение уровня жизни за счет развития инфраструктуры позволит жителям эффективно 

реализовывать свою хозяйственную деятельность. 

В Канаде КМН являются потомками коренных жителей Северной Америки. Ими 

признаются индейцы или «first nation», инуиты. Например, атабаски, гвичины. КМН 

составляют 4,5% населения страны [12]. 

Так, например, в Канаде для поддержки студентов-КМН за их достижения 

выплачивается премия Дж. Элмера и Элизы Хайнс [13].  

Премия была учреждена Элизой Хайнс в память о своем покойном муже, чтобы 

признать его глубокую приверженность делу улучшения положения КМН и отметить тех 

студентов Университета острова Принца Эдуарда, которые отличились своими лидерскими 

качествами, настойчивостью и академической успеваемостью. Элмер Хайнс был уроженцем 

острова Принца Эдуарда, чья разнообразная карьера и интересы включали прямую работу с 
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КМН Канады. Он «верил» в образование как средство содействия полноценному участию 

КМН в жизни канадского общества. Максимальный размер премии составляет 1000,00 

долларов США. 

Так же в Канаде действует Программа партнерства коренных народов по природным 

ресурсам [14]. Она направлена на расширение экономического участия общин и организаций 

КМН в разработке проектов природных ресурсов, которые поддерживают переход к 

экологически чистому энергетическому будущему. 

Некоторые исследователи отмечают, что в Канаде (Квебек) от государства на 

программы поддержки КМН выделяется больше денежных средства чем в РФ (Якутия). 

Несмотря на это указывают на доступность получения в России представителями КМН 

высшего образования в связи с наличием льгот на поступление, чем в Канаде [15]. 

Список литературы: 

1.Арктическая зона Российской Федерации [Электрон. ресурс]. – URL: 

https://erdc.ru/about-azrf/ (дата обращения 01.02.2024). 

2.Чурсина, А.С. Деятельность Комитета содействия народностям северных окраин как 

один из этапов становления взаимоотношений между советским государством и коренным 

населением Севера / А.С. Чурсина // Право и государство : теория и практика. 2020. – № 12 

(192). – С. 9-12. – EDN: EWZMKY. 

3.Чурсина, А.С. Основы государственной политики в сфере образования в отношении 

коренных малочисленных народов Енисейского Севера в 1920-е гг. / А.С. Чурсина // The 

Newman in Foreign Policy. 2019. – № 47 (91). – С. 64-65. – EDN: ADGPOU. 

4.Чурсина, А.С. К вопросу становления образовательной системы традиционных 

этносов Енисейского Севера в 1920-1930-е гг. / А.С. Чурсина // The Newman in Foreign Policy. 

2019. – № 49-5 (93). – С. 10-12. – EDN: DROGQJ. 

5.Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в арктической зоне Российской Федерации» от 13.07.2020 № 193-ФЗ СПС 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 01.02.2024). 

6.Яковлев, А.В. Особенности социального и экономического развития Арктического 

региона / А.В. Яковлев, Л.Н. Белоножко, А.С. Гюрджинян // Вузовская наука: проблемы 

подготовки специалистов. 2021. – Выпуск 19. – С. 379-383. 

7.Распоряжение Правительства Красноярского края «Стратегия социально-

экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных 

малочисленных народов Красноярского края до 2035 года» от 03.02.2023 № 81-р. 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. 

– URL: https://docs.cntd.ru/document/406495269 (дата обращения 01.02.2024). 

8.Распоряжение Правительства РФ «Программа государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации от 15.042021 № 

978-р [Электрон.ресурс]. – URL: http://arcticandnorth.ru/upload/medialibrary/b6d/15-aprelya-

2021-KMN-Arktiki.pdf (дата обращения 01.02.2024). 

9.Чурсина, А.С. Становление национальной школы коренных малочисленных народов 

на Енисейском Севере вначале 1920-х гг. / А.С. Чурсина // Право и государство: теория и 

практика. 2021. – № 1 (193). – С. 6-8. – EDN: RBAAAF. 

10.Чурсина, А.С. Исторический опыт государственной политической программы по 

созданию советских центров школьного образования и культуры на Енисейском Севере в 

1923-1930 годах / А.С. Чурсина // Самарский научный вестник. 2020. – Т. 9. – № 2 (31). – С. 

199-203. – EDN: KFOXBF. 

11.Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 № 978-р «Об утверждении 

программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в Арктической зоне РФ» // СПС 

«Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 01.02.2024). 



155 

 

12. Хусаинова, С.С. Самоопределение коренных малочисленных народов России, 

Канады и Северной Европы: сравнительный анализ [Электрон. ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoopredelenie-korennyh-malochislennyh-narodov-rossii-kanady-

i-severnoy-evropy-sravnitelnyy-analiz (дата обращения 01.02.2024) 

13.Премия Дж. Элмера и Элизы Хайнс [Электрон. ресурс]. – URL: https://www.sac-

isc.gc.ca/eng/4078514441055 / 4078514441055?srcOS =11&srcDC=10 (дата обращения 

01.02.2024). 

14. Канада увеличивает поддержку… [Электрон. ресурс]. – URL: 

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2024/04/canada-increases-support-for-

indigenous-participation-in-critical-minerals-development-and-supports-good-jobs-in-the-

northwest-territories.html (дата обращения 01.02.2024). 

15. Максимова, Д. Малочисленные народы могут быть успешными / Д. Максимова. 

[Электрон. ресурс]. – URL: https://www.eastrussia.ru (дата обращения 01.02.2024). 

 

УДК 347 

 

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В РОССИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИСТИКЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Литвинова Арина Сергеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: arish-03@mail.ru 

Научный руководитель: Вебер Надежда Владимировна  

старший преподаватель  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: nadeyusha-veb191@mail.ru 

 

В статье проведен анализ признания сделок недействительными, рассмотрена 

правоприменительная судебная практика, изучена основная концепция недействительности 

сделок и выделены основные ошибки судов первой инстанции в ходе судебного производства 

по признанию сделок недействительными. В российской классической цивилистике 

посвящена отдельная глава Гражданского кодекса РФ недействительности сделок, однако 

не все специалисты в юридической знают нюансы по применению законов о заключении 

сделок и признании их недействительными в ходе судебного разбирательства. Поэтому 

данная статья посвящена проблемам применения заинтересованными лицами законов о 

недействительности сделок на практике. 

Ключевые слова: гражданское право, суд первой инстанции, проблематика, 

заключение сделок, недействительность сделок, волеизъявление сторон, воля сторон. 

 

Признание сделок недействительными в российской цивилистике является важной 

областью права, которая регулирует отношения между сторонами сделки. С помощью этой 

процедуры можно защитить интересы участников сделки, а также предотвратить нарушение 

законодательства. 

Недействительной сделкой признано считать ту сделку, которая не имеет 

юридической силы, не может привести к возникновению прав и обязанностей сторон. В 

Гражданском кодексе РФ нет определения понятия «недействительность сделок», но 

законодатель выделяет признаки сделок, которые признаются недействительными. 

Например: 

- сделка не соответствует закону или другим нормативно-правовым актам; 

- сделка совершена недееспособным лицом или лицом, не способным понимать 

значение своих действий и руководить ими [1]; 

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/4078514441055
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- мнимые и притворные сделки, то есть сделки, которые были заключены без 

намерения создать соответствующие юридические последствия; 

- сделки, нарушающие требования законодательства о банкротстве; 

- сделка, которая была заключена под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, стечения тяжелых обстоятельств или другой неблагоприятной ситуации и т.д. 

Правовая природа недействительности сделок вызывает частые споры среди 

классических цивилистов. Одна часть цивилистов придерживается того мнения, что 

недействительность сделок представляет собой противоправные действия, а другая часть 

цивилистов говорит о том, что недействительность сделок – это сделка, которая не 

соответствует требованиям закона, поэтому она не порождает изменения гражданско-

правовых отношений, желаемых сторонами сделки [2].  

Стоит отметить, что признание сделки недействительной может иметь серьезные 

последствия для сторон сделки, включая возврат полученного по сделке имущества и 

возмещение убытков, применение санкций к сторонам сделки, прекращение обязательств 

сторон по сделке. 

Поэтому при заключении сделок необходимо тщательно проверять все документы и 

соблюдать законодательство, чтобы избежать возможных проблем в будущем. 

В Гражданском кодексе РФ недействительность сделок закреплена в гл. 2 ст. ст. 166-

181 ГК РФ [3]. В ст. 10 ГПК РФ речь идет о гласности судебного разбирательства, признание 

сделки судом недействительной может проходить как в открытом, так и в закрытом 

судебном разбирательстве, поскольку это зависит от обстоятельств дела и заявленных 

требований [4]. Также в законодательстве выделен срок исковой давности для оспаривания 

действительности сделки – три года, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении 

своих прав.  

Признание сделки недействительной – это долгий и сложный процесс, в котором 

важны все доказательства по делу. Детальное изучение данной темы позволило выявить 

некоторые пробелы в законодательстве, проблемы на практике при разрешении таких дел, 

что значительно усложняет процесс признание сделки недействительной. 

Во-первых, в законодательстве есть некоторые противоречия между современными 

положениями и базовыми классическими учениями о недействительности сделки. Например, 

отклонение законодательства и правоприменительной судебной практики от классического 

понимания ничтожности связан с проблемой применения к искам об установлении 

ничтожности сделок исковой давности. Согласно классической доктрине, никакое время не в 

состоянии исцелить ничтожность. В данном случае позицию законодателя, возможно, 

объяснить стремлением к стабилизации гражданского оборота. 

Следующая проблема, возникающая в ходе судебного производства – это 

ненадлежащие уведомление сторон, а равно неправильное или не в полном объеме 

извещение ответчика о предстоящем заседании, если он не присутствовал на предыдущем 

заседании. В результате данной ситуации ответчик не имеет возможности подготовиться к 

заседанию и представить свои доводы и доказательства, например опровергающие 

недействительность сделки или наоборот. Проведение судебного заседание в отсутствии 

ответчика согласно ст. 12 ГПК и ст. 35 ГПК нарушает его права. 

На практике встречаются ситуации, где одна из сторон злоупотребляя своим правом в 

соответствии со ст. 10 ГК РФ, ст. 41 АПК РФ затягивает судебный процесс, нарушая этим 

права другой стороны на честный, равноправный суд [5]. Например, ответчик может каждое 

судебное заседание приносить новые ходатайства, доказательства, возражения и другие 

документы, которые позволят переносить судебное заседание на промежуток времени, 

который предложит суд для рассмотрения и изучения этих документов. Так, из-за стороны, 

которая злоупотребляет правом, судебное разбирательство не только затягивается, но и 

может истечь срок исковой давности для принятия ничтожной сделки недействительной. 

Можно отметить, что в судах общей юрисдикции в первой инстанции представлять 

интересы стороны имеет право гражданин без высшего юридического образования. Нередко 
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это влияет на правильно построенную защиту истца/ответчика представителем, поскольку он 

может быть неграмотен в каких-либо вопросах и ему самому понадобится специалист для их 

разъяснения, что затрудняет процесс защиты и может повлиять на исход дела. Конечно, есть 

случаи, где некоторые специалисты в юридической сфере тоже путают определения понятий 

недействительная сделка и ничтожная сделка, что существенно влияет на решение по делу 

для доверителя, поскольку сроки исковой давности для оспоримости таких сделок разные. 

Следует напомнить, что что ничтожная сделка – это сделка, которая не имеет 

юридической силы и не создает обязательств между сторонами. Например, из-за отсутствия 

согласия сторон, нарушения закона или отсутствия необходимой формы. А 

недействительная сделка, как уже говорилось выше – это сделка, не имеющая юридической 

силы и не создающая правовых последствий для сторон [6]. 

Приведем пример из судебной практики: спор между двумя юридическими 

организациями и третьим лицом (банком), с помощью которого был заключен договор 

купли-продажи. По данному договору купли-продажи была продана лицензия на 

пользование недрами. Однако лицензия должна быть переоформлена на основании заявки 

будущего недропользователя с согласия владельца лицензии, именно поэтому владелец 

лицензии не может ее продать или предоставить в пользование [7]. Но на момент заключения 

данного договора, где предметом купли-продажи стала лицензия, одна из сторон была 

введена в заблуждение и не знала, что не имеет права продать право пользования недрами. 

Позднее, когда спор перешел в суд представитель организации, продавшей лицензию, заявил 

о недействительности сделки, поскольку она противоречит закону и была заключена под 

влиянием обмана и заблуждения. Представитель ответчика (покупателя по договору купли-

продажи) настаивал на том, что данная сделка не недействительна, а ничтожна и срок 

исковой давности давно уже истек. Однако после предоставления договора купли-продажи 

представителем истца во время судебного заседания и тщательного его изучения судом было 

принято решение признать данный договор (сделку) недействительным и расторгнуть 

договор купли-продажи для прекращения прав и обязанностей сторон, вернуть лицензию на 

пользование недрами ее правообладателю [8]. 

Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что грамотность специалистов в 

юридической сфере очень влияет на исход дела. В законодательстве стоит закрепить точные 

определения данным понятиям для предотвращения подобных споров и правильного 

истолкования права. 

Таким образом, в ходе исследования по данной теме были сделаны следующие 

выводы: 

1. Недействительная сделка обладает внешним видом сделки, но при этом не 

способна породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желают 

стороны сделки. 

2. Признание сделки недействительной имеет серьезные последствия, поэтому 

необходимо тщательно проверять все документы при заключении сделок и соблюдать 

законодательство. 

3. Признание сделок недействительными в российской цивилистике имеет ряд 

проблемных аспектов, связанных с основаниями для признания сделок недействительными, 

сроками исковой давности и последствиями признания сделок недействительными. 

4. Для решения проблем необходимо совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики, а также повышение правовой грамотности населения. 
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В статье рассматривается проблема защиты личных данных в цифровой среде. 

Анализируются различные аспекты, связанные с сбором, хранением и передачей 

персональной информации в интернете. Основное внимание уделяется факторам, 

влияющим на безопасность данных и возможным способам защиты личной информации. В 

статье также рассматриваются примеры случаев нарушения конфиденциальности данных 

и рекомендации по защите личной информации в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: защита данных, личная информация, цифровая среда, 

конфиденциальность, безопасность, интернет, нарушение, рекомендации. 

 

В современном информационном обществе, где цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, защита личных данных в цифровой среде 

становится все более актуальной и неотложной задачей. Каждый день мы оставляем 

цифровые следы: совершаем покупки онлайн, пользуемся социальными сетями, отправляем 

электронные письма и проводим банковские операции через интернет-приложения. Таким 

образом, наша личная информация, а именно персональные данные, оказывается под угрозой 

передачи или использования третьими лицами. Персональные данные – это любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). К ним относятся: ФИО, год, месяц и 

дата рождения, адрес проживания, доходы, образование, профессия и т.д. Вследствие 
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распространения информационных технологий, защита личных данных становится сложной 

и многоуровневой задачей. 

Целью данной научной статьи является рассмотрение проблемы защиты личных 

данных в цифровой среде, анализ влияющих факторов и предложение рекомендаций по 

обеспечению безопасности личной информации.  

С одной стороны, развитие информационных технологий и интернета позволяет нам 

вести более комфортную и эффективную жизнь. С другой стороны, это может приводить к 

росту угроз безопасности и возможности несанкционированного доступа к нашей личной 

информации. Существует несколько факторов, которые могут влиять на безопасность 

персональных данных, такие как: уровень защиты, обучение и осведомленность, 

законодательство и регулирование, угрозы внешней среды. 

Важным аспектом защиты личных данных является обеспечение 

конфиденциальности. Нарушение конфиденциальности данных может привести к серьезным 

последствиям, таким как финансовые потери, кража личности и нарушение личных прав. 

Поэтому, необходимо принять соответствующие меры и предоставить доступные решения 

для защиты личной информации. 

Общеизвестным примером нарушения конфиденциальности данных является взлом 

социальных сетей, где злоумышленники получают доступ вашей учетной записи для 

мошеннических объявлений. В результате, может произойти не только утечка закрытой 

информации, но и обман пользователей. 

Каждый пользователь должен осознавать значение своей личной информации и 

принимать активное участие в обеспечении ее безопасности. В то же время, организации и 

правительства должны разрабатывать строгие политики и нормы, чтобы минимизировать 

риск нарушений конфиденциальности данных. Начиная с 2006 г., Российское правительство 

уже обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных при помощи Федерального закона № 152, но данная система контроля 

недостаточна эффективна и требуется совершенствования. 

Сегодняшняя цифровая среда стала незаменимой частью нашей жизни. Мы зависим 

от интернета и различных онлайн-сервисов для выполнения повседневных задач, обмена 

информацией и поддержания связи с другими людьми. Однако, современные технологии 

также принесли с собой проблемы безопасности, связанные с защитой личных данных. 

Поэтому, чтобы защитить личные данные, необходимо: пользоваться уникальными паролями 

для онлайн-аккаунтов, остерегаться фишинговых атак, использовать антивирусное 

программное обеспечение и др.  

Один из важных выводов данного исследования заключается в необходимости 

обеспечения законодательной поддержки и регулирования в области защиты личных 

данных. Органы власти должны ужесточить нормы и требования к организациям, 

обрабатывающим личную информацию, чтобы предотвратить возможность ее 

злоупотребления. Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль и проверку 

соблюдения этих норм и требований. 

Следовательно, для того, чтобы обезопасить себя в интернете, следует выполнять 

следующие рекомендации:  

1. Используйте шифрование данных. 

2. Регулярно создавайте резервные копии данных. 

3. Используйте двухфакторную аутентификацию. 

4. Будьте бдительны с электронными ссылками. 

5. Обновляйте программное обеспечение. 

6. Используйте сложные пароли. 

Также важным выводом данного исследования является осознание пользователей о 

важности защиты своих личных данных. Многие люди не осознают, насколько ценна их 

информация и на что она может быть использована третьими лицами. Повышение 

осведомленности пользователей о рисках и методах безопасности в цифровой среде является 
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неотъемлемой частью защиты личных данных. Тем не менее, оригинальность данной 

научной статьи позволяет сделать вывод о новизне проведенного исследования. Благодаря 

данной статье, было выявлено несколько перспективных направлений для дальнейших 

исследований, таких как разработка новых технологий шифрования данных, создание 

эффективных методов анонимности в сети интернет и повышение осознанности 

пользователей о мерах безопасности в цифровой среде. 

В заключение, защита личных данных в цифровой среде является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном обществе. Ее решение требует совместных усилий 

государства, организаций и самих пользователей. 
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В Российской Федерации институт патентного права постоянного развивается: 

появляется больше граждан, которые регистрируют свои патенты, обновляется перечень 

возможных объектов, создаются электронные сервисы для упрощения взаимодействия с 

патентированием. Для работы данного института, требуются специалисты, которые будут 

осуществлять всевозможные процессы патентного права, и помогать гражданам реализовать 
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свои возможности в области интеллектуальных прав. Этими специалистами выступают 

патентные поверенные.  

Согласно Федерального закона «О патентных поверенных» от 30.12.2008 №316-ФЗ 

патентный поверенный – это лицо, имеющее опыт и подтвердившее свою квалификацию по 

выбранной специализации [1]. Однако данное определение слишком короткое и не 

раскрывает роли лица, имеющего соответствующую квалификацию.  

Следует дать более полное определение, основанное на полномочиях и статусе 

патентного поверенного, а также гражданском кодексе. Патентные поверенные - это 

граждане, получившие в установленном законом порядке статус патентного поверенного и 

осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных 

прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, распоряжением такими правами [3]. 

К основным полномочиям патентных поверенных относятся:  

 консультирование по вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;  

 проведение патентных исследований; осуществление оформления и подачи от 

имени доверителя, заказчика, работодателя заявок и иных документов, необходимых для 

получения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации;  

 взаимодействие от имени вышеназванных лиц с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности;  

 проведение правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, на 

основании которых осуществляется приобретение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, и распоряжение такими 

правами;  

 участие в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, 

работодателя в суде по делам, связанным с результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации [4]. 

На данный момент в Российской Федерации насчитывается более 2.5 тыс. 

действующих патентных поверенных по данным Роспатента. Их количество продолжит 

увеличиваться, ведь количество граждан, регистрирующих патенты, растёт ежегодно. 

Наблюдается рост по всем направлениям патентных поверенных: количество заявок на 

товарные знаки в 2023 г. увеличилось на 27.8% по отношению к 2022 г, на 17,3% 

увеличилось количество заявок на региональные бренды, заявок на изобретения подано в 

2023 г. на 8,7% больше, чем в предыдущем и т.д. Подобное развитие сигнализирует о 

заинтересованности граждан в патентной сфере, что гарантирует увеличение количества 

патентных поверенных в России [2].  

Для того, чтобы получить статус патентного поверенного, необходимо 

соответствовать следующим критериям:  

1.Достигнуть возраста 18 лет 

2.Постоянно проживать на территории Российской Федерации 

3.Иметь высшее образование  

4.Иметь опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со 

специализацией, по которой гражданин выражает желание быть аттестованным и 

зарегистрированным в качестве патентного поверенного, не менее четырех лет с момента 

получения высшего образования или опыт указанной работы не менее двух лет с момента 

получения высшего образования при условии прохождения стажировки в качестве кандидата 

в патентные поверенные в течение не менее шести месяцев с выдачей рекомендации 

патентного поверенного, под руководством которого проходила стажировка. 

После соблюдения требований, гражданин, может пройти аттестацию кандидата в 

патентные поверенные, которая проводится не реже трёх раз в год. Кандидату необходимо 
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обладать знаниями в сфере права интеллектуальной собственности и навыками применять 

эти знания на практике. Аттестация проводиться в форме экзамена, по итогам которого, в 

течении одного месяца со дня окончания экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение об аттестации или об отказе аттестации кандидата. После успешной аттестации в 

качестве патентного поверенного, гражданину необходимо подать заявление о регистрации в 

реестре патентных поверенных Российской Федерации. Порядок ведения реестра, 

осуществляет Роспатент. 

Роль патентного поверенного в области патентования действительно важна, он 

обладает незаменимыми полномочиями, в отличии от юриста без аттестации и внесения в 

реестр. Помимо более углублённых знаний и опыта в патентном праве, патентный 

поверенный квалифицирован: подавать ходатайства и оспаривать решения Роспатента, 

выступать в качестве независимого эксперта в суде, работать как с зарегистрированными 

объектами интеллектуальных прав, так и с незарегистрированными [5].  

Таким образом, роль патентного поверенного в гражданском праве Российской 

Федерации, заключается в осуществлении своих законных полномочий: юридической 

помощи населению, проведении исследований в сфере интеллектуальных прав, 

осуществлению правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров и участие в 

качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по 

делам, связанным с результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации. Перечисленные выше полномочия и набирающие количественные 

обороты интеллектуальные права, делают патентного поверенного, неотъемлемым и 

востребованным элементом гражданских правоотношений в институте патентного права 

России. 
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В статье рассматриваются развитие предпринимательской деятельности в 

Красноярском крае, возможные меры их поддержки. Мы рассматриваются основные меры 

поддержки в России, а также на территории Красноярского края. Нами исследуются 

источники, выдвигаются свои меры поддержки для предпринимателей в Красноярском крае, 

отталкиваясь от принятых в данное время мер. 

Ключевые слова: мера поддержки, предприниматель, предпринимательская 

деятельность, малый и средний бизнес, фонд поддержки.  

 

В Конституции Российской Федерации статье 34 пункт 1 говорится, что каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1]. 

Тем самым, предпринимательство играет важную роль в развитии экономики каждого 

региона, вследствие чего меры по поддержке предпринимателей Красноярского края 

являются актуальным вопросом. Мы рассмотрим, какие решения поддержки 

предпринимателей существуют в Красноярском крае, а так же какие действия возможно  

предложить для стимулирования предпринимательской активности. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона №209-ФЗ государственная поддержка 

малого бизнеса в России включает в себя [3]: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за поддержкой. 

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки они должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям 

отнесения к субъектам данной категории, и условиям, предусмотренным федеральными, 

региональными либо муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В ст. 15 ФЗ №209-ФЗ о государственной поддержки малого бизнеса  толкуется, что 

«инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является 

система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют 

свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для 
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создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки» 

[3]. 

В реестре организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края указаны примеры коммерческих и 

некоммерческих организаций, помогающие в развитии [6]. Например, Краевое 

государственное автономное учреждение. 

«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» создан распоряжением Правительства Красноярского края 19 декабря 2008 г. 

Цель Фонда - содействие развитию научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на территории края. 

Поддерживая научные исследования в регионе, выстраивают механизмы 

взаимодействия между производителями и потребителями научно-инновационной 

продукции. 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в 

указанных программах (подпрограммах); 

Данная мера поддержки означает, что при равных условиях, никто не имеет 

приоритета.  

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции» статье 1 говорится: «Настоящий 

Федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в 

том числе предупреждения и пресечения: 

1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 

Центральным банком Российской Федерации» [4]. 

Целями являются обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, 

защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных 

рынков. 

В главе 5 Федерального закона «О защите конкуренции» говорится о предоставление 

государственных и муниципальных преференций - ст. 4 п. 20 предоставление федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам 

преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем 

передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских 

прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или 

муниципальных гарантий; 

Таким образом, преференции являются мерой поддержки предпринимателей, потому 

что государство и иные органы, осуществляющие исполнительную власть могут 

предоставить передачу имущества, льготы и гарантии для предпринимателей. 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

Реализация открытости подразумевает, реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который осуществляется Федеральной налоговой службой в 
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соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. 

В реестре внесены сведения о юридических лицах и об индивидуальных 

предпринимателях, а также информация о предоставленных мерах поддержки каждой 

организации, любой человек может ознакомиться с этой информацией, так как она в 

открытом доступе. 

Это основные меры поддержания развития малого и среднего предпринимательства в 

России.  

Законодательное Собрание Красноярского края разработало Закон Красноярского 

края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» в нем 

указаны также меры поддержки предпринимателей схожие на те, которые рассмотрены 

выше. 

Исследовав современные источники, мы выделили актуальные меры для поддержки 

предпринимателей в Красноярском крае. 

Одной из таких мер является предоставление субсидий на развитие предприятий. 

Данная мера позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку для реализации 

своих проектов. Сумма, как правило, составляет от 199,5 до 276,3 тыс. рублей в зависимости 

от места проживания на территории края. В рамках данной программы также предусмотрена 

консультационная поддержка по вопросам развития бизнеса. 

Субсидию может получить российские организации и индивидуальные 

предприниматели (в том числе без наемных работников), которые на 10 июля 2021 года 

включены в реестр малого и среднего предпринимательства и отвечающие определенным 

условиям, а также социально-ориентированные некоммерческие организации. 

Чтобы получить субсидии нужно выполнить определенные условия, которые указаны 

на сайте Федеральной Налоговой службы [6]. 

Еще одной мерой поддержки предпринимателей является помощь в получении 

кредитов на развитие бизнеса. Благодаря этой мере предприниматели смогут получить 

доступ к дополнительным финансовым ресурсам для реализации своих проектов. 

Также действует программа поддержки молодых предпринимателей Красноярского 

края. В рамках этой программы молодые предприниматели могут получить финансовую 

поддержку для реализации своих бизнес-идей, а также принять участие в специальных 

обучающих и консультационных мероприятиях. Они заключают льготные займы и 

микрозаймы, кредиты, получают гранты на начало ведения предпринимательской 

деятельности, так же снижается размер потенциально возможного дохода для 

налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения и другие. 

Условие: 

1) регистрация и ведение деятельности субъекта на территории Красноярского края; 

2) находиться в Едином реестре субъектов МСП; 

3) наличие обеспечения; 

4) иные требования в соответствии с Положением о порядке предоставления 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим НПД. 

Для более эффективной поддержки предпринимателей Красноярского края можно 

предложить следующие меры: 

Развитие системы инкубаторов, которые помогут предпринимателям развивать свои 

проекты, получать доступ к образовательным курсам и консультациям экспертов. 

Создание центра поддержки бизнеса, где предприниматели смогут получить 

информацию о доступных им мерах поддержки и консультации по ведению бизнеса. 

Например, Муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству» создано администрацией Красноярска. 

Проведение мероприятий по развитию предпринимательской культуры, что будет 

способствовать стимулированию интереса к предпринимательству среди населения региона. 
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Таким образом, мероприятия по поддержке предпринимателей Красноярского края 

играют важную роль в развитии экономики и стимулировании предпринимательства. Для 

более эффективной поддержки предпринимателей необходимо развивать существующие 

мероприятия поддержки и предлагать новые, которые будут способствовать развитию 

предпринимательства в регионе. Ведь это немаловажно в наше время. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты добросовестного 

приобретателя при отчуждении ему вещи неуправомоченным лицом, анализируется 

судебная практика по данным вопросам, рассматриваются проблемы и предлагаются пути 

решения указанных проблем.  

Ключевые слова: защита добросовестного приобретателя, отчуждение вещи 

неуправомоченным лицом, проблемы, гражданское право, судебная практика.  

 

Приобретение товаров или услуг от неправомочного продавца сопряжено со 

множеством трудностей, особенно в части защиты интересов покупателя при возникновении 

споров об истребовании вещи из владения приобретателя. Покупатель приобретенного 

товара или услуги, сталкивается с целым рядом юридических и практических препятствий 

при защите своих прав.  

Любой покупатель заинтересован в сохранении права собственности на 

приобретенное по договору купли-продажи имущество. Покупатель имеет первостепенный 

(ключевой) интерес в сохранении права собственности на приобретенное имущество, в то 

время как действующий собственник имеет неотъемлемый интерес в защите права 

собственности на вещь и восстановлении правомочий собственника. 

При рассмотрении подобных случаев необходимо обеспечить соблюдение прав 

добросовестных покупателей и собственников. 

В рамках современного гражданского законодательства России баланс интересов 

собственника и приобретателя закреплен в статье 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с ее положениями собственник сохраняет бесспорное право 

истребовать свое имущество, если оно было безвозмездно приобретено у лица, не 

обладающего необходимыми правомочиями по его отчуждению. В случаях, когда 

имущество было приобретено на возмездной основе, собственник наделяется правом 

истребовать его у недобросовестного приобретателя. Однако, применение указанного 

правила в отношении добросовестного приобретателя ограничивается следующим - когда 

имущество выбывает из владения собственника или лица, которому собственник передал 

вещь во владение и пользование, или выбывает из их владения с помощью принудительных 

мер. 

Таким образом, претендовать на защиту от истребования собственником имущества 

имеет исключительно добросовестный приобретатель. Добросовестность приобретателя 

состоит в том, что он «не мог знать и не знал», что владелец имущества не вправе был его 

отчуждать. Законодательство Российской Федерации не требует от приобретателя 

соответствующих действий по определению (установлению) полномочий отчуждателя, 

однако наличие в формулировках закона фразы «не мог знать» все же предполагает 

определенную осторожность приобретателя при осуществлении сделки, поскольку в 

некоторых случаях приобретатель может предполагать с высокой достоверностью, что 

отчуждатель не имеет правомочий на отчуждение вещи. 
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Российское законодательство до недавнего времени практически не защищало 

владение добросовестного приобретателя. Так,  при приобретении имущества от 

неправомочного отчуждателя добросовестный приобретатель мог лишиться приобретенной 

им возмездно вещи. 

Постановлением Пленума ВАС РФ указанные выше несоответствия были устранены: 

у добросовестного приобретателя нельзя изъять имущество посредством реституционного 

требования, а также путем предъявления виндикационного требования [4].  

21 апреля 2003 г. Конституционный суд РФ в своем постановлении подчеркнул 

невозможность осуществления возврата вещи путем реституции у физического лица, 

удовлетворяющего требованиям, изложенным в статье 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Более того, суд постановил, что защита прав собственника, не 

связанных со сделкой, может быть обеспечена исключительно путем удовлетворения 

виндикационного иска в зависимости от оснований, изложенных в ст. 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, дающая право на истребование имущества у 

добросовестного приобретателя [5]. 

В настоящее время дел в судах, по результатам которых имущество было истребовано 

у добросовестных приобретателей, несоизмеримо больше, чем дел, в которых 

добросовестные приобретатели используют для защиты правила об эвикции. Из этого можно 

сделать вывод: добросовестные приобретатели, у которых собственник истребовал 

имущество, практически не обращаются в суды с исками к неправомочным отчуждателям о 

возмещении причиненных им убытков. Хотя суды прямо указывают, что правила об 

эвикции, предусмотренные статьей 461 ГК РФ, подлежат применению в случае истребования 

собственником имущества у приобретателя по виндикационному иску [6]. 

В этом смысле представляется актуальным решение Восьмого арбитражного 

апелляционного суда, в котором отказ Министерства имущественных отношений Омской 

области в удовлетворении иска об истребовании земельного участка у добросовестного 

приобретателя был обусловлен отсутствием у добросовестного приобретателя практических 

возможностей для возврата земельного участка. [7].  

В заключение, стоит отметить, что в законодательстве должны быть четко 

определены вопросы и механизмы защиты добросовестного приобретателя при отчуждении 

ему вещи неправомочным лицом, определен четкий порядок и сущность данных механизмов. 

Кроме того, учитывая то, что в законодательстве нет прямого указания на то, кто является 

добросовестным приобретателем, необходимо закрепление этого термина в ГК РФ путём 

отражения в самом определении пусть и абстрактных, но существенных признаков данной 

категории. 
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В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни даже в сфере торговли. Сегодня особую популярность набирают 

интернет магазины, или сервисы, с помощью которых можно приобрести товары онлайн. 

Редко можно встретить человека, который не участвует в дистанционных транзакциях, таких 

как покупка одежды, косметики или даже продуктов, а также различных услуг, таких как 

развлечения, путешествия и транспорт. 

Статистические данные подтверждают, что с каждым годом онлайн покупки 

становятся популярнее, по данным РИА Новости Траты россиян на покупки в интернете в 

первом полугодии выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 

2,7 триллиона рублей. Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) сообщает «Объем 

продаж Интернет-торговли России за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,7 

триллиона рублей - это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 

Из этой суммы 97,2% составляют покупки в российских компаниях Интернет-торговли, 

трансграничный рынок сократился до 2,8% в объеме продаж (4,5% в 2022 году)». [7] 

В настоящее время регулирование электронной торговле в России обеспечивается 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «O 

защите прав потребителей» (далее — Закон о ЗПП), Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 г., которым утверждены Правила продажи товаров по договору розничной купли-

продажи.  

В 2019 году в Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены изменения 

относительно признания сделок в электронной форме наряду со сделками на бумажных 

носителях. Эти изменения, в частности поправки к статьям 160 и 434, теперь 

классифицируют электронные сделки как форму простой письменной сделки и 

распространяют правила, касающиеся заключения, изменения и прекращения таких сделок, 

на электронные сделки. 

Однако конкретное определение «электронной торговли» не предусмотрено ни в 

Гражданском кодексе, ни в Законе о ЗПП. Несмотря на отсутствие четкого определения, 

закон позволяет сторонам, заключающим договор купли-продажи, совершать это 

дистанционно, без физического осмотра товара. Согласно статье 26.1 закона о ЗПП 

информация, о товаре может передаваться с помощью различных средств, таких как 

каталоги, фотографии, образцы, телевидение, почтовые услуги и любые другие средства 

связи. 

Текущее состояние правового регулирования электронной торговли в России недостаточно 
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определено, что создает проблемы для ее развития. Отсутствует ясность относительно того, 

кто может участвовать в электронных транзакциях, роли различных участвующих сторон, 

права и обязанности участников и способы подтверждения этих прав. Кроме того, возникают 

вопросы о видах сделок, которые могут быть заключены, их исполнении и методах 

привлечения сторон к ответственности за их несоблюдение. [1,2] 

На меркетплейах которыми люди пользуются практически ежедневно, существуют 

свои правила возврата, оформления заказа и так далее. Где-то возврат в зависимости от 

товара может составлять 100 рублей, а в некоторых онлайн магазинах эти суммы могут 

достигать6 1000. Что делать в ситуации, если возврат приходится оформлять не по вашей 

вине, а программа считывает ваше действие как возврат и с вашей карты могут списать 

деньги. Ответ на этот вопрос может дать судебная практика. В начале марта 2023 г. 

поступило большое количество жалоб в Роспотрепнадзор на платный возврат Вайлдбериз. 

Подмосковное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с признанием данного 

действия незаконным. Подольский городской суд Московской области счел нарушением 

закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries 

требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Об этом 

сообщил РБК заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 

Московской области Николай Дрозд. Wildberries дал свой ответ: «Суд в полной мере не 

разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, и не 

смогли представить свои аргументы», — заявил РБК представитель Wildberries. В компании 

уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей». 

Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не 

покупатель. [6] 

Если с данным пунктом всё становится понятнее, то остается ещё вопрос. Изучая 

проблематику темы, внимание было обращено на вопросы оставляемые покупателями. 

Встаёт вопрос как же быть с товарами, которые приходят в надлежащем качестве, но не те, и 

вообще можно ли считать браком подобный товар? На наш взгляд списывать деньги за 

возврат в данном случае не является законным, так как в силу действующего 

законодательства продавец обязан передать потребителю товар, качество которого 

соответствует договору. Получение товара, не соответствующего условиям договора, а равно 

иного товара, приравнивается к продаже товара ненадлежащего качества. Последствия 

продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара 

установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» (п. 5 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»). [2] 

Продолжая говорить о законе о защите прав потребителей важно упомянуть и о 

изменениях, связанных с развитием электронной торговли. В мае 2022 года в ст. 16 ЗПП 

были внесены изменения ФЗ № 135-ФЗ. Теперь обновленная статья содержит в себе ряд 

ограничений для продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов. Им не разрешается 

отклонять или изменять договор, если потребитель требует удаления несправедливых 

условий, нарушающих его права. Так с 1 сентября 2022 г. у потребителей появилось больше 

возможностей для защиты своих прав. Стало понятнее, какие условия договора считаются 

недопустимыми и когда можно требовать возмещения убытков. А также теперь не нужно 

передавать свои персональные данные по требованию продавца или исполнителя услуг. [2] 

Затрагивая изменения в области электронной торговли нельзя не обратить внимание 

на то, что 5 марта в Госдуму внесен новый проект о торговле через маркетплейсы. 

Планируют принять отдельный закон, который будет регулировать в том числе отношения 

между правообладателями агрегаторов информации о товарах (маркетплейсов), продавцами 

и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Новшества могут вступить в силу с 1 марта 

2025 года. В сентябре 2023 года в Госдуму внесли менее подробный, но сходный по цели 

проект. Однако его так и не рассмотрели даже в первом чтении. [4] 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопросы ответственности 

владельцев агрегаторов и прав потребителей активно обсуждается и законодатель все больше 

обращает своё внимание на существующие проблемы. Благодаря накоплению практического 

опыта, право применению, а также различным инновационным научным исследованиям, 

постепенно становится возможным создание законодательства, эффективно устраняющего 

пробелы в этой сфере. 
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В статье рассмотрены проблемы взаимодействия владельцев животных и объектов 

животного мира становятся более актуальными. Правовое положение домашних 

животных как объекта правовых отношений между людьми вызывает дискуссии. Кроме 

того, домашние животные при нарушении правил обращения с ними, могут представлять 

угрозу безопасности общества. Именно поэтому важен поиск оптимального 

административно-правового регулирования данной области общественных отношений, 

выявление основных правовых проблем взаимоотношений владельцев животных и объектов 

животного мира. 

Ключевые слова: домашние животные, взаимоотношение владельцев и животных, 

объекты животного мира, правовое регулирование содержания животных, субъект, 

владеющий животным. 

 

Животные – неотъемлемая часть в жизни человека, и большое количество людей не 

представляют свою жизнь без них. По данным исследовательского центра ВЦИОМ, у 73% 

жителей Российской Федерации имеется хотя бы одно домашнее животное. 

Современное российское законодательство, исходя из статьи 137, ГК РФ относит 

животных к имуществу и устанавливает для них правила, применимые к имуществу. 

Большинство авторов, хоть и согласны с отнесением животных к классу вещей, но при этом 

они также определяют особенности, отличающие их от других объектов гражданских прав. 

[1] 

Л.Ф. Нетишинская и К.Г. Акульшина считали, что поскольку животные являлись 

живыми существами, способные испытывать чувства, эмоции, а их жизнь зависит от 

действий человека, то их нельзя назвать живыми существами. Султанов А.А. и Закирова Р.Р. 

считали, что согласно статье 137 ГК РФ к животным применимы общие правила об 

имуществе, следовательно, их нельзя назвать живыми существами. [4] 

Е.В. Королева и С.В. Тычинин, проанализировав статьи 128 и 137 ГК РФ, сделали 

интересный вывод о том, что законодатель животных к категории вещей не относит. Как 

указывают сами авторы, во-первых, в ст. 128 ГК РФ животные в категории вещей после 

фразы «включая» не упоминаются, во-вторых, в ст. 137 ГК РФ законодатель употребляет 

термин именно «имущество», а не «вещь». Следовательно, животных, закон относит к 

категории иного имущества, а не вещей. [2] 

Из описанных точек зрения можно сделать вывод о том, что общепринятым мнением 

следует считать то, что животные относятся к вещам, но такое отнесение имеет свои 

особенности и нюансы. 

На протяжении многих лет в рамках гражданского права животные выступали 

объектом гражданского права. С одной стороны, животные являются объектом вещного 
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права, с другой стороны они являются живыми существами. На сегодняшний день более 

актуальной проблемой становится правовое положение животных. 

В гражданском праве споры о статусе домашних животных не утихают на 

протяжении длительного времени. В России, в соответствии со статьей 137 ГК РФ, по 

отношению к животным применяются общие правила об имуществе, так как иное не 

установлено законодательством. При этом нормы гражданского законодательства в 

основном затрагивают домашних животных. Если рассматривать животных как 

самостоятельный объект гражданского права, то рассматривать их как классический 

одушевленный объект нельзя, что определяет особенности их правового режима. Как 

считают современные исследователи, современное законодательство в Российской 

Федерации касательно положения животных как объекта гражданского права можно считать 

недостаточными.  

На сегодняшний день в ГК РФ содержится нормы, которые затрагивают следующие 

аспекты: 

- определение судьбы безнадзорных животных; 

- основания прекращения права собственности домашних животных; 

- условия выкупа животных; 

- возможность указать в завещании обязанность наследников содержать домашних 

животных, а также ухаживать за ними.  

Данные аспекты не позволяют подробно определить правовой статус животных, что 

вызывает споры среди практиков и теоретиков в области гражданского права. Остановимся 

на рассмотрении проблем более подробно. 

Одной из основных проблем правового регулирования статуса домашних животных 

является отсутствие в российском законодательстве понятия животного. Сложность с 

установление понятия животного в законодательстве связана с невозможностью, 

воспринимать животное, как неодушевленный объект. Недостаточно чёткие формулировки, 

которые охватывают в полной мере все аспекты правового регулирования животных, как 

объекта гражданского права, усложняет применение существующих норм и их дальнейшее 

развитие. 

В последнее время люди всё больше нарушают условия содержания домашних 

животных. Нарушается Статья 9 Пункт 1 Федеральный Закон РФ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты 

Российской Федерации». Чаще всего нарушается пункт2 ст.9 в случаях, когда люди 

безответственно оставляют животных на улице, так как они становятся ненужными человеку 

или человек не может их долго содержать. [3] 

Из-за нарушения п.1 ст.9 Федерального Закона РФ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской 

Федерации» страдают животные. Владельцы животных зачастую не обеспечивают 

надлежащего ухода. Они держат животных на коротких цепях без оборудованного места 

содержания животного (отсутствие вольера, будки и т.п.), плохо кормят или вообще не 

кормят, жестоко обращаются с животными (причиняют вред здоровью животных), не 

оказывают ветеринарную помощь, что влечет росту заболеваемости. 

На улицах количество бездомных животных растёт в геометрической прогрессии. 

Основные причины огромного количества животных на улицах – это не только их 

естественное размножение, но и постоянно выкидываемые животные. Так же в России 

недостаточно приютов для бездомных животных.  

Из-за безответственного отношения людей и не правильного отношения к животным, 

возрастает угроза нападения животных, не имеющих владельцев. Кроме угрозы нападения, 

животные выступают источниками опасных инфекционных заболеваний общих как для 

животных, так и для людей, таких как бешенство, сибирская язва и т.п.  

Ранее бездомных животных отстреливали, таким образом, регулируя количество и 

сокращая случаи инфекционных заболеваний. Сейчас в России внедряется новая практика по 
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сокращению бездомных животных, так как отстрел животных запретили. Их полагается 

отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно в среду обитания. Это 

гуманный способ борьбы с неконтролируемым размножением «бродяжек», которые после 

перечисленных процедур просто проживают свою жизнь, не оставляя после себя потомства.  

Но чтобы одну и ту же особь не пришлось отлавливать дважды, собак маркируют - 

вставляют им в ухо бирку, на которой прописан идентификационный номер конкретного 

животного, внесённый в муниципальную базу данных. 

Бирки на ушах — это опознавательный знак, обозначающий, что данная особь 

стерилизована, привита от бешенства, обработана от паразитов и выпущена обратно в среду 

обитания. 

Все данные мероприятия должны проводиться городскими службами. Но на деле 

зачастую этим занимаются волонтёры, обычно на свои деньги. 

Также часто нарушается ст. 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В данной статье говорится о требованиях к содержанию домашних животных. 

Владельцы домашних животных содержат животных в многоквартирных домах, часта 

нарушая права и интересы лиц, проживающих в этих домах, кроме того, нередко люди 

содержат животных, не имея возможности их обеспечить. Домашние животные имеют 

возможность свободно передвигаться в местах, которые не разрешены для самостоятельного 

выгула. 

Следует отметить, что российское законодательство недостаточно регулирует 

вопросы содержания домашних животных и практически не устанавливает меры 

ответственности за нарушение этих правил. Поэтому Статья 21 «Ответственность за 

нарушение требований настоящего Федерального закона», за нарушение требований которой 

владельцы животных и иные лица не несут административную, уголовную и иную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Следует установить контроль по отношению людей к животным со стороны государства. 

Также создать больше государственных организаций и приютов. Предлагаем 

усовершенствовать вышесказанную ответственность. 
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Признание безвестно отсутствующим или объявление умершим участника 

специальной военной операции является одной из наиболее важных и сложных задач как для 

правоохранительных и военных органов, так и для родственников людей, которые находятся 

в районах, где ведутся боевые действия, такие как: ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской 

области. Процесс касается не только юридических и процедурных вопросов, но и имеет 

глубокие моральные и этические аспекты.  

По общему правилу, вопрос об объявлении человека умершим или признании 

безвестно отсутствующим может быть поставлен при его длительном отсутствии, если он не 

сообщает что-либо о себе никому, и соответственно могут наступить последствия как для 

него самого, так и затрагивать права третьих лиц, например, стороны по договору, 

иждивенцев [1], [2] работодателя и т.п.  

Нормы закрепляющие положения о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или объявлении его умершим, установлены в нормах права, регулирующих гражданские 

правоотношения, а именно в ГК РФ в статьях 42 и 45 [3].  

Статья 42 ГК РФ закрепляет правило о том, как гражданина, возможно, признать в 

суде безвестно отсутствующем, для чего необходимо заявление от лиц, которые 

заинтересованы в этом. Ко всему прочему учитывается один важный факт: в течение одного 

года в месте проживания лица не должно быть известно никаких сведений о том, где он 

находится. 

В других странах (например, Беларусь [4], Кыргызстан, Казахстан и др.) как и в 

России, указанный срок составляет 1 год.  

Статья 45 ГК РФ содержит обстоятельства, при которых лицо объявляется умершим. 

А именно: лицо, объявляется судом умершим, при условии, что в месте его проживания, не 

имеется никакой информации о том, где он находится в течении пяти лет. Если человек 

пропал без вести, при этом существовали условия, которые угрожали смертью, либо 

предполагали, что человек мог погибнуть вследствие конкретного несчастного случая, то 

срок будет шестимесячным. 

Другим условием указывается, что служащий в вооруженных силах, либо иное лицо, 

которое пропало без вести, при этом находилось в зоне вооруженного конфликта, 

объявляется умершим после того, как истек двухлетний срок с того дня, когда действия 

вооруженного характера были завершены.  

Общий срок в РФ, по сравнению с другими странами, более длительный. Например, в 

Беларуси, Кыргызстане [5], Казахстане, Армении, Узбекистане общий срок по истечении 
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которого по заявлению заинтересованных лиц может быть возбуждено гражданское дело 

составляет 3 года, в РФ – 5 лет. 

Датой гибели лица считается день вступления в силу решения суда об объявлении его 

умершим. В случае, когда гражданина объявили умершим, но вместе с тем присутствовали 

особые ситуации, при которых можно предположить, что данный гражданин мог погибнуть 

от несчастного случая, то суд может признать датой гибели дату его предположительной 

смерти, а также отметить момент, когда он предположительно погиб. 

Решение суда об объявлении умершим влечет наступление таких же юридических 

последствий, которые возникли бы в случае биологической смерти человека, например, 

открытие наследства [6]. 

После начала специальной военной операции (далее – СВО) на территории ДНР, ЛНР, 

Запорожской, Херсонской областей и Украины двадцать четвертого февраля две тысячи 

двадцать второго года, возникла необходимость в урегулировании нюансов юридического 

характера в отношении лиц, которые участвуют в СВО в данных районах [7], к ним относят в 

частности: 

- военнослужащих, которые отнесены к ВС РФ; 

- военнослужащих, которые относятся к нац. гвардии РФ; 

- добровольцев. 

Кроме того, данные условия применяются также к гражданам, которые выполняют 

служебные или другие задачи и к лицам, живущим либо прибывающим временно на 

вышеуказанных территориях [8]. 

Основным НПА, устанавливающим особые сроки для указанных категорий лиц во 

время СВО, является ФЗ от 14 апреля 2023 года № 120-ФЗ [9], который внес изменения в ФЗ 

от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ [10]. 

В ст. ст. 23 и 24 данного закона предусмотрены условия признания лиц безвестно 

отсутствующими и объявления умершими. Так в ст. 24 установлено, что если лицо, имеет 

отношения к указанным выше категориям, пропало, о нем нет каких-либо вестей, а также 

присутствуют обстоятельства, которые несли угрозу смерти или давали основание 

предположить, что оно могло погибнуть от конкретного несчастного случая, к тому же, если 

по истечению шести месячного периода с момента появления данных обстоятельств в месте 

проживания отсутствуют какие-либо сведения, либо информация о том, каково его 

местоположение в данный момент. Также с этим учитывается то, что если информация не 

дана родственникам этого человека командиром воинской части либо другим должностным 

лицом, то данный гражданин по соответствующему заявлению лиц, которые заинтересованы 

в этом, может быть объявлен умершим.  

При условии, что после того, как лицо, которое относится к категории граждан, 

названных выше, был признан судом, отсутствующим без вести, а именно с момента 

вступления решения суда в силу прошел трехмесячный срок, то данное лицо также по 

заявлению лиц, что имеют заинтересованность в этом, может быть объявлен умершим. 

Сам процесс признания человека отсутствующим без вести или же объявлении его 

умершим регулируется главой 30 ГПК РФ [11]. Исходя из статей данной главы можно 

выделить несколько главных положений: 

- заявление подается в суд по месту проживания или же месту нахождения лица, 

имеющего интерес в этом; 

- в этом заявлении указывается цель, из-за которой необходимо объявить лицо 

умершим или же признать безвестно отсутствующим, к тому же должна быть предоставлена 

информация, подтверждающая отсутствие человека без каких-либо вестей, либо же указаны 

сведения, угрожающие отсутствующему гибелью; 

- судья в ходе подготовки дела выявляет, кто может предоставить любые сведения об 

отсутствующем человеке, кроме того, запрашивает соответствующую информацию по месту 

проживания, работы лица, из органов МВД и др.; 
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- имеется возможность назначить доверительного управляющего для имущества 

такого лица; 

- рассматриваются данные дела с участием прокурора; 

- решение является основанием для составления соответствующей отметки о его 

смерти в акте гражданского состояния. 

В заключении следует отметить, что в отличие от других категорий лиц, не 

находящихся в зоне проведения СВО, сроки для непосредственных участников существенно 

сокращены: до шести месяцев, при условии, что существовали предположения, о том, что 

человек мог погибнуть либо в последствии конкретного несчастного случая умереть и в 

период этого срока не имеется каких-либо сведений о нем. А также лица, имеющие интерес в 

том, чтобы признать участника СВО умершим, имеют право подать заявление об этом уже 

по истечению трех месяцев после того как гражданин признан безвестно отсутствующим 

[12]. Такие обстоятельства об объявлении или признании участника СВО умершим либо 

отсутствующим без вести применимы к случаям, которые возникли после 24.02.2022 г. 
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В статье рассмотрены понятие ликвидации юридического лица, способы ликвидации 
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В настоящее время институту ликвидации юридических лиц уделяется достаточно 

много внимания. В практике ликвидации юридических лиц имеют место некоторые 

неурегулированные моменты, связанные с постоянными изменениями и дополнениями в 

действующем законодательстве, а также связанные с созданием большого количества 

юридических лиц, большого количества процедур ликвидаций и банкротств. Так, согласно 

отчету Федеральной налоговой службы, опубликованному 07.02.2024 года, на первое 

февраля 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано 3 219 512 юридических лиц, из 

них находящиеся в стадии ликвидации 29 277, ликвидированных 1 335 141, из них в порядке 

банкротства 264 752 юридических лиц.  

Понятие ликвидации юридических лиц является доктринальной категорией, не 

используемой в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации [1]. Анализируя 

предложенные формулировки некоторых исследователей, таких как Е.В. Нода, А.К. Саргсян, 

А.В. Москалев и др., можно прийти к выводу наиболее полной трактовки данной категории: 

ликвидация юридического лица - это процедура, порядок осуществления которой 

определяется законом, направленная на прекращение деятельности организации без 

перехода в порядке универсального правопреемства её прав и обязанностей к другим лицам, 

и исключающая ее в качестве хозяйствующего субъекта из гражданского оборота путем 

внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ [2,3,4]. 

По общему правилу, юридическое лицо может быть ликвидировано как в 

добровольном порядке, так и в принудительном.  

Основное различие добровольной ликвидации юридических лиц от принудительной 

заключается в том, что в основе процедуры добровольной ликвидации лежит волеизъявление 

участников ликвидируемого юридического лица. 

Добровольная ликвидация юридического лица – это санкционированное самими 

учредителями (участниками) законное закрытие компании по их единогласному решению, 

принятому в условиях платежеспособности компании и выражении учредителями 

ликвидируемой компании готовности удовлетворять все имеющиеся претензии от 

кредиторов.  

По мнению многих авторов, в т.ч. А.А. Саргсян, Д.И. Мазина, О.О. Нефедовой и др., 

перечень оснований, предусмотренных в п. 2 ст. 61 ГК РФ, носят примерный характер. 

Перечисленными авторами был сформулирован перечень оснований для добровольной 

ликвидации, который тоже является открытым:  
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1. Истечение срока, на который организация была создана;  

2. Достижение цели, ради которой она создавалась;  

3. Наличие обстоятельств, с наступлением которых учредительные документы 

связывают возможность принятия решения о добровольной ликвидации;  

4. Образование ситуации, при которой дальнейшее продолжение деятельности 

юридического лица нецелесообразно;  

5. Невозможность дальнейшего продолжения деятельности общества 

6. Отсутствие у учредителя (участника) желания продолжать хозяйственную 

деятельность. 

Несмотря на трудоемкость и затратность процедуры добровольной ликвидации, 

процесс имеет ряд существенных плюсов, например: после завершения данной процедуры 

компания официально исключается из ЕГРЮЛ с аннулированием ИНН и ОГРН; к 

собственникам законно ликвидированного юрлица не могут быть предъявлены требования 

по выплате задолженности, в том числе и по обязательным платежам (после окончания 

процедуры все обязательства компании считаются погашенными); всеми вопросами по 

ликвидации занимается назначенный участниками компании ликвидатор. Минусами данного 

способа ликвидации является затяжной характер процедуры (от 3 месяцев до 12 месяцев), 

большая вероятность проведения ФНС выездной проверки.  

Для упрощения процедуры добровольной ликвидации малых и средних предприятий 

был принят Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ, позволяющий при строгом 

соблюдении определенных условий исключить компанию из ЕГРЮЛ по инициативе их 

учредителей подачей заявления по форме Р19001, минуя особо затратные и долговременные 

этапы процесса ликвидации [5]. 
Помимо добровольной формы ликвидации юридического лица, существует 

принудительная форма ликвидации предприятия, которая подразумевает два порядка: 
основной судебный (ст.61 ГК РФ) и дополнительный в виде внесудебного исключения из 
реестра недействующего юридического лица (№ 129-ФЗ), который имеет как плюсы, так и 
существенные минусы в виде административных последствий (штрафов) и распространяется 
на не действующие и относительно «чистые» организации [6].  

Круг субъектов, которым предоставлено право на предъявление иска в суд на 
ликвидацию юридического лица, зафиксированы отдельными федеральными законами, ими 
являются: ЦБ РФ, ФНС РФ, орган страхового надзора, прокуратура, иные публичные 
образования.  

Перечень оснований принудительной ликвидации классифицируется некоторыми 
авторами, в т. ч. Е.А. Исуповой на общие, не зависящие от организационно-правовой формы 
и специальные, для организаций, обладающих специальной правоспособностью [7]. 
Перечень оснований применения процедуры ликвидации юридического лица в судебном 
порядке, который, так же как и перечень добровольной ликвидации не является 
исчерпывающим. 

Ликвидация юридического лица возможна путем банкротства, процесс которого 
может иметь как полную форму, включающую все этапы, так и упрощенную, при 
определенных законодательством условиях. 

Процедуру ликвидации, как принудительной, так и добровольной, можно разделить 
на следующие этапы: 

1. Принятие решения о ликвидации, назначение ликвидационной комиссии.  
2. Уведомление налогового органа (в течение 3 рабочих дней по форме № Р15016) о 

начале процедуры ликвидации юридического лица. Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ 
запись о том, что предприятие находится в процессе ликвидации.  

3. Уведомление кредиторов о ликвидации.  
4. Уведомление работников об увольнении и оповещение службы занятости.  
5. Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса. 
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6. Представление сведений в органы Пенсионного фонда РФ, налоговый орган о 
работниках юридического лица.  

7. Расчет с кредиторами. Расчет с кредиторами производится после утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса.  

8. Составление и утверждение (окончательного) ликвидационного баланса.  
9. Завершающий этап процедуры ликвидации - государственная регистрация 

ликвидации предприятия.  
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим существование с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. 
Правовые последствия при ликвидации юрлица имеет как внесение записи в ЕГРЮЛ о том, 
что юрлицо находится в процессе ликвидации (например: не допускаются изменения 
учредительных документов, реорганизация, принудительное взыскание налогов, штрафов, 
прекращается исполнительное производство, и др.), так и внесение записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности (например: прекращение существования юрлица без перехода в 
порядке универсального правопреемства его прав, обязанностей к другим лицам; 
правоспособности; прекращение обязательств, в которых участвовало юр. лицо и др.) 

Ликвидация юридического лица включает в свое значение утрату им 
правоспособности, порядок и процесс которой установлен и регулируется законодательно. 
Ликвидация юридического лица является сложным и многоэтапным процессом, требующим 
тщательного соблюдения установленных законом процедур. Ненадлежащее проведение 
ликвидации может привести к негативным последствиям для кредиторов, работников и 
других заинтересованных сторон. 

Для обеспечения эффективной и своевременной ликвидации юридического лица 
необходимо: 

- тщательно планировать процесс ликвидации и привлекать квалифицированных 
специалистов; 

- извещать кредиторов и другие заинтересованные стороны в установленные сроки; 
- удовлетворять требования кредиторов в порядке очередности; 
- распределять оставшееся имущество после удовлетворения требований кредиторов. 
Таким образом, ликвидация юридического лица должна проводиться с соблюдением 

баланса интересов всех заинтересованных сторон и в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Это позволит обеспечить законность и прозрачность процесса 
ликвидации и защитить права всех участников. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты ответственности исполнителя за 

нарушения прав потребителя в сфере оказания страховых услуг. Выявлено, что из-за 

существующих сегодня проблем привлечения к ответственности страховых компаний 

институт страхования не развивается должным образом. Кроме того, в статье проведен 

анализ судебной практики по делам о взыскании страхового возмещения, а также 

статистики страховых споров за 2023 год. 

Ключевые слова: институт страхования, страховая услуга, исполнитель, 

страховщик, ответственность, нарушение прав страхователя, потребитель, судебный 

спор  

 

На сегодняшний день отношения, возникающие из договора страхования 

регулируются гл. 48 ГК РФ, законодательством о страховании, а также ст. 39 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 (в части общих правил, касающихся вопросов о праве граждан на 

предоставление информации, об ответственности за нарушение прав потребителей, о 

возмещении вреда, компенсаций, взыскания штрафов и т.п.) [1, 2]. 

К сожалению, по причине отсутствия у страхователей достаточных знаний, 

длительности периодов страхования (в течение которых может существенно измениться 

законодательство) и нестабильной экономики в России существенно затрудняется 

реализация возможности реальной защиты прав потребителей в случае возникновения 

страхового спора. К таким причинам следует отнести, во-первых, отсутствие полной 

информации об страховой услуге и ее оценки (так называемая информационная асимметрия, 

при которой информация, необходимая для заключения договора страхования не доступна в 

полной мере всем участникам) [1]. Во-вторых, отсутствие критериев надежности страховой 

организации с учетом периода действия договора (следует указать, что основными 

критериями надежности страховых компаний являются финансовая устойчивость, 

коэффициенты страховых тарифов и стоимость оформления страховых услуг). И, в-третьих, 

отсутствие у гражданина необходимых знаний, умений и готовности правильно действовать 

в случае нарушения прав как потребителя услуг страхования. 

Для подтверждения вышесказанному целесообразно проанализировать статистику 

страховых споров. Так, весной 2023 г. Ю.В. Воронин рассказал о резком росте обращений по 

договорам страхования, представив следующие статистические данные: за период 2022 г. в 

отношении страховых организаций поступило около 31 тыс. обращений (90% от общего 

числа жалоб) и основная доля (около 80%) касалась вопросов ОСАГО. Кроме того, 

наблюдался рост количества обращений по спорам, вытекающим из договоров КАСКО (их 

стало больше на целых 30% в сравнении с I кварталом 2022 г.) [2].  

Как отметил сам омбудсмен, увеличение числа споров обусловлено значительной 

массой причин, одними из которых являются возникшие у страховщиков трудности 
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управления финансами (например, из-за отсутствия денежных средств у компании 

невозможен ремонт поврежденных транспортных средств), отказа в выплатах, а также 

сложностью привлечения их к ответственности [2]. Сложность эта заключается в том, что 

правила страхования и текст договора разрабатывает сама страхования организация, при 

этом в правила и договор могут быть внесены сложные условия страхования, смысл которых 

могут понять далеко не все юристы, не говоря уже о самих страхователях. Цель таких 

«договоров-ловушек» проста – освободить страховщика от ответственности перед 

страхователем при наступлении страхового случая и не потерять полученные последним 

средства [3].  

Вместе с тем, законодатель в ст. 12 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 предусмотрел 

ответственность исполнителя за ненадлежащую информацию об услуге страхования. Если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении 

договора страхования информацию об услуге, он вправе потребовать от страхователя 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а 

если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать 

возврата уплаченной за оказанную услугу суммы. 

Ярким примером судебной практики послужит Определение ВС РФ (по делу № 12-

КГ22-4-К6) от 19.07.2022 о взыскании страхового возмещения, компенсации морального 

вреда, штрафа. Так, страховщик ОСАГО отказывал в выплате, ссылаясь на необходимость 

предоставления выгодоприобретателем постановления по делу об административном 

правонарушении, подтверждающего вину причинителя вреда, поскольку данный документ 

закреплен в перечне необходимых документов, которые должны быть предоставлены 

потерпевшим в силу Правил ОСАГО (Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П). 

После того, как вина причинителя вреда была установлена в судебном порядке, страховщик 

выплатил возмещение. Потерпевший обратился с иском о взыскании неустойки, штрафа и 

морального вреда. Нижестоящие инстанции в иске отказали, сославшись на то, что 

страховщик не осуществлял выплату по причине непредставленного им постановления. 

Однако, ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих судов и ссылаясь на п. 86 

Постановления Пленума ВС РФ № 58 от 22.12.2015 отметил, что злоупотребления в 

действиях потерпевшего не было, ведь по мере появления у него соответствующих 

документов он предоставлял их организации [4]. Таким образом, встав на защиту клиентов 

страховых организаций ВС РФ разъяснил, что при принятии решения о выплате не стоит 

отказывать в возмещении, ссылаясь на отсутствие пусть и упомянутого в Правилах, но по 

сути необязательного документа. Действительно, сложившаяся ситуация не очень 

«комфортна» для страховых компаний, поскольку на них возлагается бремя доказывания 

того, что документ, предоставление которого прямо предусмотрено Правилами страхования, 

является действительно необходимым для осуществления страхового возмещения. Здесь 

можно предположить, что позиция суда вызвана не только заботой о выгодоприобретателях 

по страхованию ОСАГО, но и некоторой запутанностью нормативной базы, применимой к 

этому виду страхования. 

Уверены, что ВС РФ совершенно обоснованно и точно напомнил о необходимости 

разрешения неизбежно возникающих противоречий, встав при этом на сторону потребителя 

страховых услуг. Считаем, для того, чтобы избежать подобных ситуаций потребителю 

следует заранее самостоятельно оценивать рейтинг работы страховой компании, а также 

детально изучать информацию об оказываемой услуге и возможных способов защиты его 

интересов. 

Сложившуюся практику комментируют и практикующие юристы, которые считают, 

что с тех пор как Закон перестал распространяться на отношения, вытекающие из договора 

страхования, привлечь к ответственности страховщиков стало практически невозможно, да и 

потеря права истца требовать взыскания пеней со страховщиков за просрочку выплат только 

усугубило положение потребителей. Стоит согласиться с высказанной позицией практика, 

ведь единственная мера, призванная защищать права страхователей, появилась только п.2 ст. 
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13 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ. При этом, применяя данную норму, суды долго не могли 

разобраться, как взыскивать эти пени правильно: либо от страховой суммы, либо от 

страховой выплаты. Итог – права страхователей сегодня слабо защищены.  

Конечно, действующее законодательство регламентирует, что могут и не могут делать 

страховые компании в рамках заключенного договора. Однако, нигде не прописана 

ответственность страховщиков за произвольные, не предусмотренные законом действия, за 

незаконные отказы и необоснованные задержки выплат, за нарушение страховщиками своих 

же собственных правил страхования. Учитывая все вышеперечисленное, следует отметить, 

что институт страхования в России требует своей реформации и законодателю необходимо 

начать с внесения изменений в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 в части привлечения 

ответственности страховщиков, а также продумать и ввести административную 

ответственность и соответствующие штрафы в КоАП РФ за неисполнение страховщиками 

своих обязательств. 
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Проблематика данной сферы является актуальной, ведь каждый недочёт может 

обернуться государству «копеечкой». 

В последние годы в России зафиксировано значительное количество нарушений в 

области контрактной системы, связанных с сектором закупок, что приводит к серьезным 
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финансовым убыткам. К примеру, Федеральная антимонопольная служба в первом 

полугодии 2023 г. выявила порядка 15 815 нарушений при проведении государственных 

закупок. Суммарное количество жалоб подаваемых в ФАС, по сравнению с аналогичным 

периодом 2022 года увеличилась на 45% (с 16 307 в 2022 г. до 23 655 в 2023 г.). [3] 

В данной работе одну из проблем государственных закупок хочется обозначить так: 

недостаточная конкуренция при проведении электронного аукциона.  

На данный момент, как нам видится, вопрос, связанный с конкуренцией в сфере 

государственных закупок не достаточно урегулирован со стороны законодателя, существует 

много недочетов и пробелов в законодательных актах. Само понятие «конкуренция» даётся в 

п. 7 ст. 4 закона о конкуренции и понимается как соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. [1] Проблема 

кроется в недостаточном количестве участников, соответственно низкой конкуренции между 

ними, нету так называемого соперничества хозяйствующих субъектов.  

Чаще всего сами заказчики ограничивают конкуренцию. Заказчики, действуя в 

соответствии с 44-ФЗ, могут ограничивать конкуренцию в процессе электронного аукциона 

различными способами. Некоторые из них включают: 

1) Составление технических заданий или прописывание таких условий контракта, 

которые специально направлены на ограничение доступа к участию определенных 

компаний, к примеру, на этапе составления технического задания, заказчиками могут 

указываться уникальные характеристики, определенная модель, конкретная марка, что 

может ограничивать участие в аукционе других товаропроизводителей.  

2) Недостаточное количество поставщиков участвующих в принципе в аукционах, 

многие поставщики боятся участвовать в аукционах, не хотят тратить свое время на изучение 

платформы, предполагают, что в любом случае они не выиграют в аукционе. Даже при 

использовании специальных платформ и программного обеспечения, сам процесс может 

быть запутанным и требующим значительного времени и ресурсов от потенциальных 

участников. Это создает барьеры для малых и средних предприятий, которые не всегда 

обладают достаточными ресурсами и опытом для успешного участия в таких аукционах 

3) Нарушение принципов равноправия участников путем предоставления 

преимуществ определенным поставщикам, к примеру, есть ряд товаров, где предоставляется 

первоочередное право на заключение контракта участнику закупки, являющемуся 

организацией инвалидов, либо участнику закупки, являющемуся учреждением или 

предприятием уголовно-исполнительной системы. [2] 

4) Сокрытие информации о проведение аукциона или ограничение доступа к нему для 

широкого круга потенциальных участников. Например, при размещении информации о 

закупке в ЕИС заказчик может использовать нестандартные названия, использовать 

неочевидные синонимы обозначений ТРУ с тем, чтобы усложнить поиск объявленных 

закупок для потенциальных «нелояльных» участников 

5) Наличие системных ошибок и несовершенства в работе платформы электронного 

аукциона также могут стать причиной недостаточной конкуренции. Например, возможны 

сбои в работе системы или ошибки в расчете предложений, что может привести к искажению 

результатов аукциона. Это создает неблагоприятные условия для участников и снижает 

доверие к процессу электронных аукционов. В результате, компании могут не испытывать 

достаточной мотивации для участия в таких торгах, что снижает конкуренцию 

Эти методы могут привести к снижению конкурентности процесса закупок и 

созданию неравных условий для участия различных компаний в электронном аукционе.  

Чаще всего такое ограничение конкуренции связано с коррупционными схемами. Ни 

для кого не секрет, что сектор государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации чаще всего ассоциируют с высоким уровнем коррупции. Лишь в 2023 г. ФАС 
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выявила нарушения антимонопольного законодательства в виде картелей на торгах и сговоре 

поставщиков с заказчиками около 2 900 закупок на 174 миллиарда рублей. [4] 

Как нам видится, есть следующие предложения по решению некоторых выявленных 

проблем: 

1) необходимо упростить процедуру подачи заявок и обеспечить более широкий 

доступ к информации о государственных закупках, необходима реклама проводимых 

аукционов, дабы больше поставщиков знало о возможности участия в таких торгах, и 

обозначить сразу всю легкость процедуры, дабы заманить поставщиков, которые до этого и 

не имели дела с электронными площадками.   

2) можно проводить информационные кампании среди потенциальных поставщиков, 

чтобы повысить их осведомленность о возможностях электронного аукциона.  

3) разработать более понятный интерфейс платформы и обеспечить доступностью 

обучающих материалов для потенциальных участников.  

4) также стоит обратить особое внимание на обеспечение технической поддержки и 

консультаций по процессу подачи заявок. 

5) следует более тщательно проверять заказчиков и их технические задания на 

предмет установления «необоснованных» требований. 

6) также исходя из заявлений ФАС о часто встречаемых ограничивающих 

конкуренцию соглашений, следует установить более детальный контроль за сферой 

строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации 

социального питания, а также при поставке лекарственных препаратов и медицинских 

изделий. [4] 

Подводя итог, следует сказать, что данные способы выхода из сложившийся практики 

не являются исчерпывающими, но внедряя вышеперечисленные способы, можно 

значительно сократить коррупционные схемы, применяемые недобросовестными 

заказчиками и поставщиками, тем самым увеличив конкурентность проводимых закупок. 
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В статье идет речь о возмещении вреда, причиненного государственному 
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Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного пожаром, особенно 

актуально в наше время. По статистке, за один лишь 2023 г. в России произошло более 350 

тысяч пожаров. Часть из них произошли на государственных объектах, тем самым причинен 

ущерб экономике страны. Одним из таких объектов является лесной фонд — природно-

хозяйственный объект федеральной собственности, лесных отношений, управления, 

использования и воспроизводства лесов, представляющий совокупность лесов, лесных и 

нелесных земель в границах, установленных в соответствии с лесным и земельным 

законодательством.  

Проблема лесных пожаров традиционно является предметом исследований ученых и 

практических работников, однако в связи с постоянной динамикой правового регулирования 

и стабильным регулярным возникновением таких явлений не теряет своей актуальности [1], 

[2]. 

В соответствии с частью 1 статьи 100 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ «О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», лица, причинившие вред 

лесам, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Размеры и методики исчисления 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

По общему правилу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред (пункт 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). 

В случае необходимости определения виновного лица в ущербе, важно обращать 

внимание на пункт 1 статьи 1079 ГК РФ. Данный пункт закрепляет ответственность 

юридических лиц и граждан, чья деятельность связана с источниками повышенной 

опасности для окружающих. Согласно закону, они обязаны возместить ущерб, если не 

докажут, что ущерб возник из-за форс-мажора или умысла потерпевшего.  

Вопрос о распределении ответственности при использовании источника повышенной 

опасности в лесных территориях был рассмотрен в обзоре судебной практики по вопросам 

применения законодательства об охране окружающей среды, утвержденным Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2022 года [3]. Министерство природных 

ресурсов обратилось в суд с иском к недропользователю о возмещении ущерба, 

причиненного изъятием, уничтожением и повреждением почвы. Недропользователь 
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утверждал, что повреждения почвы были вызваны пожаром, который был быстро 

ликвидирован им, чтобы предотвратить дальнейший вред. Судебные инстанции рассмотрели 

уничтожение растительности и несанкционированное изъятие почвы при тушении пожара на 

спорном участке, но при этом не усмотрели оснований для освобождения владельца 

нефтепровода, относящегося к опасным производственным объектам, эксплуатация которого 

связана с повышенной опасностью для окружающей среды, от обязанности по возмещению 

вреда, причиненного в результате пожара 

В остальных случаях для возмещения ущерба нам необходимо доказать и установить 

лицо, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения 

обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 401 ГК РФ, отсутствие вины может быть доказано 

лицом, нарушившим свои обязательства. Согласно общему принципу, лицо, причинившее 

ущерб, освобождается от обязанности компенсировать его, если удастся убедительно 

доказать, что ущерб возник не по его вине. Бремя доказывания отсутствия вины лежит на 

нарушителе обязательства или причинителе ущерба. Вина в нарушении обязательства или в 

причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное (п. 12). 

Из вышесказанного следует, что при взыскании убытков истец должен доказать 

наличие ущерба, незаконный характер действий причинителя ущерба, а также причинно-

следственную связь между ущербом и незаконными действиями причинителя, размер вреда. 

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие вины в причинении ущерба. 

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).  

Подобные пояснения содержатся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункте 7 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде» (лицо, которое обращается с требованием о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, представляет доказательства, подтверждающие наличие 

вреда, обосновывающие с разумной степенью достоверности его размер и причинно-

следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом) 

(далее - Постановление № 49). 

Согласно пункту 3 Постановления № 49, с требованием о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, вправе обратиться уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Здесь же 

разъяснен порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

С целью возмещения вреда, причиненного государственному имуществу лесными 

пожарами, регулярно подаются исковые заявления в судебные инстанции органами 

государственной власти, при этом большую часть из них удовлетворяют [4], [5]. 

Расчет количественного ущерба производится на основе Постановления 

Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства» [6], которое устанавливает порядок возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства, включая таксы и методику возмещения вреда. 

В свою очередь расчет ущерба необходимо производить, учитывая экономический, 

экологический и социальный вред от пожаров в зависимости от критериев (целевое 

назначение лесов, категория защищенности, породный состав и др.). Немаловажным будет 

учесть затраты, которые будут понесены на восстановление лесов, выполняющих 

оздоровительные, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и иные полезные 

функции. 
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ГК РФ предусматривает возмещение полного причиненного ущерба, а значит иск о 

возмещении ущерба, подготовленный по методике расчета причиненного вреда, и составит 

размер ущерба от лесного пожара. 

В итоге, мы подошли к тому, что при пожаре на землях лесного фонда, находящихся в 

собственности Российской Федерации, в суд вправе обратиться орган государственной 

власти субъекта с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

включив в состав убытков ущерб за уничтоженные лесные насаждений и стоимость 

лесовосстановительных работ, расходы по тушению пожара, а также другие возникшие 

затраты и потери.  
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В статье уделено внимание вопросам формирования цены по договору перевозки 

грузов железнодорожным транспортом. Был сделан вывод о том, что несмотря на 

высокую популярность использования услуг по перевозке разного рода грузов (согласно 
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Сегодня аналитики отмечают, что 2023 г. стал важным этапом для развития 

железнодорожной отрасли, поскольку модернизация ж/д маршрутов (особенно Евразийской 

трансконтинентальной железной дороги, проходящей по территории России до китайской 

провинции Цзянсу) значительно увеличила прирост объёмов грузов, перевезённых по 

рельсовым путям. Это подтверждается опубликованной специалистами Росстата 

статистикой, согласно которой за прошлый год грузооборот железнодорожного транспорта 

составил 2,6 трлн. тонно-километров (этот показатель на 4,6% выше показателя 2022 г.), что 

на 22% превышает объем перевозок грузов автомобильным транспортом [5]. 

Согласно действующему законодательству система обеспечения перевозками грузов 

данным видом транспорта строится по определённой схеме: пользователь услуг заключает 

договор перевозки грузов с перевозчиком, принявшим на себя обязанность доставить 

вверенный им отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать 

его в установленные сроки. Здесь важно отметить, что при формировании цены договора 

стороны используют установленную систему ценовых ставок и правил их применения. Они 

отражены в Сборнике тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом и 

закреплены в Тарифных руководствах № 1-2, а также Прейскурантом № 10-01 (разделы 1-2), 

зарегистрированных в Минюсте России 09.07.2003 за № 4882. 

Е.В. Виноградов отмечает, что существующая на сегодняшний день система 

железнодорожных грузовых тарифов (того самого Тарифного руководства и Прейскуранта) 

имеет ряд существенных недостатков и не работает должным образом. Он подчеркнул, что 

определение тарифов, сборов и платы за перевозку грузов железнодорожным транспортом 

уже долгое время являются проблематичными этапами при заключении самого договора [4]. 

В качестве конкретных примеров Е.В. Виноградов привел следующее: во-первых, в 

ОАО «РЖД» нарушен баланс в сторону низкодоходных грузов, что в свою очередь приводит 

к опережению роста инфляции тарифных ставок. Во-вторых, наличие внезапности 

изменений тарифа на перевозку отдельного груза из-за зависимости от изменения объемов 

перевозок других грузов, при этом не имеющих к нему никакого отношения. В-третьих, 

практика свидетельствует о снижении ответственности грузоотправителей, прямо 

заинтересованных в развитии железнодорожной инфраструктуры. Также была затронута 

тема о безраздельной монополии ОАО «РЖД», которая, по мнению Е.В. Виноградова, с 

легкостью позволяет перераспределять риски недозагруженности вновь построенной 

инфраструктуры на все перевозимые грузы, создавая, таким образом, искусственные 

стимулы для неоправданных завышений цен [4]. Рассмотрим проблематику более детально и 

обратимся к доктринальным положениям. 

Так, существует 2 основных метода формирования цены по договору перевозки 

грузов железнодорожным транспортом: 

1. Расходный метод ценообразования, согласно которому цена перевозки груза 

должна равняться суммам всех прямых, переменных и постоянных издержек с плюсом 

добавленной к ним норме прибыли компании. 

2. Метод рыночного (централизованного) ценообразования, который ориентирован на 

спрос или на уровень конкуренции (данный метод заложен в основе действующего 

Тарифного руководства). Вышеупомянутый способ основан на анализе баланса спроса и 

предложения. Использование этой системы в Тарифном руководстве предполагает, что 

стоимость зависит от затрат на производство и реализацию продукции. 

Как указывают Ю.В. Доценко и А.И. Шеховцов на практике и тот и другой методы 

действуют, но их очень легко нарушить [2]. Кроме того, М.А. Бажина отметила, что для 

построения цены договора желательно упростить процедуры изменения коэффициентов к 

Сборнику тарифов, что приведет к более гибкому реагированию железнодорожного 

транспорта на изменения, происходящие на рынке [1]. Действительно, если при подсчете 

расходов на выполнение грузовых перевозок по договору не учитывать значительное число 

основополагающих факторов, то выполнить точный расчет тарифа для каждого вида груза 

практически невозможно.  
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Например, если не использовать среднесетевой себестоимости перевозок по видам 

грузов (штучные, жидкие, сыпучие, крупногабаритные и т.д.), как начальной базы для 

построения тарифа, то на одних направлениях себестоимость перевозки определенного груза 

может значительно превышать среднесетевую, что приводит к дополнительным расходам на 

других, где себестоимость намного выше. Также действующие на сегодняшний день тарифы 

построены таким образом, что на основе затрат железнодорожного транспорта не 

учитывается стоимость перевозимых грузов и спроса на них [3]. 

Считаем, что для решения вышеперечисленных проблем необходимо на 

законодательном уровне разработать новый подход (стратегию), который позволит 

учитывать как сами расходы на осуществление перевозок железнодорожным транспортом, 

так и рыночные факторы, позволяющие более гибко реагировать на потребности клиентов. 

Другими словами, для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта, а 

также для повышения его конкурентоспособности без повышения цен на услуги перевозок 

необходимо сохранить ценовую дифференциацию, при которой стратегия ценообразования 

будет направлена на разные сегменты услуг с доступными ценами на них. 

Уверены, что для формирования политики прозрачного ценообразования по договору 

грузов железнодорожным транспортом в первую очередь необходимо соблюдать договорные 

обязательства (особенно в части оформление необходимых документов (накладных на 

провозную плату и сборов по отправлению контейнеров с грузами)). Полагаем что для того, 

чтобы оптимизировать существующую сегодня тарифную систему необходимо вести более 

подробный учет затрат по отдельным видам деятельности, с целью дальнейшего 

использования при разработке нового Сборника тарифов, а также сохранить ценовую 

дискриминацию для отдельных видов грузов, с целью уменьшения влияния транспортной 

составляющей на стоимость менее ценных. Кроме этого, необходимо законодательно 

предоставить некоторые свободы ОАО «РЖД» в части тарифного регулирования. 

Таким образом, для решения указанных в работе проблем законодателю необходимо 

выработать пути оптимизации существующей системы грузовых железнодорожных тарифов 

в стране. Надеемся, что пересмотр старой и создание новой системы железнодорожных 

тарифов на грузовые перевозки позволит на максимальном уровне учитывать интересы всех 

сторон договора. 
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В статье уделено особое внимание вопросам, возникающим при заключении договора 

уступки прав требования с субъектом, имеющим иностранную принадлежность. В статье 

сделан вывод о том, что сегодня как на федеральном, так и на международном уровнях 

наблюдается отсутствие норм, непосредственно регулирующих ситуации, возникшие при 

совершении двойной уступки. В дополнение к этому были изучены вопросы приоритетного 

действия норм российского права по отношению к нормам права зарубежного. Кроме того, 

были сделаны выводы о перспективах решения указанного вопроса. 
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Исследуя сущность института уступки права требования, и рассматривая вопросы, 

возникающие при заключении данного вида договора с иностранным элементом, многие 

ученые высказывают мнение о том, что отечественное законодательство регулирует такие 

правоотношения достаточно подробно [1]. В качестве конкретного примера ученые приводят 

п.1 ст. 1216 ГК РФ, который позволяет определить право, регулирующее отношения между 

первоначальным кредитором и стороной, которая получает право в результате переуступки, 

а если указание на применимое право в договоре отсутствует, упоминают ст. 1211 ГК РФ, 

которая определяет его при помощи закрепленных в п.2 критериев. 

Однако, не все авторы придерживаются такой позиции. К примеру, А.М. Скорюкин 

имеет противоположную точку зрения. Автор считает, что за рамками ст. 1211 и 1216 ГК РФ 

остаются вопросы, связанные с правом, определяющим приоритет между двумя и более 

конкурирующими цессионариями (на практике данная ситуация обозначена понятием 

«двойная уступка», которая часто встречается в сфере факторинга). А.М. Скорюкин отметил, 

что вопрос не урегулирован и на международном уровне, поскольку принятый еще в 2008 

году Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 

праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (далее по тексту Регламент № 

593/2008) не содержит норм, разрешающих вопросы при возникновении такой ситуации [2].   

Сконцентрируем свое внимание на данной проблеме и рассмотрим следующий 

пример: с первым цессионарием цедент заключил договор уступки по праву Германии, со 

вторым по праву Дании, в то время как уступленное право требования возникает из 

кредитного договора, подчиненного России. Здесь возникает тот самый вопрос приоритета, 

по какому праву будут решаться все возникшие споры между первым и вторым 

цессионариями? При этом ситуация может усложниться, если второй цессионарий (право 

Дании) уступил эти же самые права третьему лицу по праву Польши, не зная о 

существовании первого. И снова возник тот самый вопрос приоритета: возникает ли 

необходимость применения права третьего лица (право Польши)? 

К сожалению, ни национальное законодательство, ни Регламент № 593/2008 не 

содержат исчерпывающий ответ ни на первый, ни на второй вопросы. В Европейском союзе, 

например, суд будут искать коллизионную привязку именно в национальном 
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законодательстве, считая, что спор носит имущественный характер и тогда применит право 

места нахождения требования. А что же в России? В нашей стране суды вообще не дают 

однозначного ответа на вышеуказанные вопросы, поскольку нет единства судебной 

практики, кроме того гражданское законодательство рассматривает данные правоотношения 

с учетом нематериального характера обязательственных требований. 

На первый взгляд европейский подход кажется практичным, но у него есть 

существенные недостатки. Во-первых, не каждая система готова усмотреть в споре тот 

самый имущественных характер, во-вторых, точное место нахождения должника не всегда 

может быть известно, поскольку он может находиться в нескольких местах одновременно (в 

случае наличия у него иностранных представительств) [3]. Несмотря на это, зарубежными 

юристами были выдвинуты два варианта (приема) решения вышеуказанных недостатков: в 

ст. 14 Регламента № 593/2008 необходимо предусмотреть правило о применении права в 

месте постоянного местонахождения цедента (право цедента), либо правило, регулирующее 

требование цедента к должнику (право обязательства). Следует отметить, что специалистами 

предлагалось выбрать один из предложенных вариантов и внести поправки в Регламент № 

593/2008, однако это до сих пор так и осталось на уровне «предложения». 

Считаем, что в целях достижения наилучшего результата необходимо «соединить» 

как первый, так и второй приемы. Другими словами, споры между двумя и более 

конкурирующими цессионариями должны решаться в так называемом «смешанном виде». 

Считаем, что помимо внесения поправок в Регламент № 593/2008, вышеуказанные приемы 

должны занять главную роль в дополнении и ст. 1216 ГК РФ. 

Из этого следует, что отсутствие единого понимания того, какое право должно 

регулировать вопросы приоритета вызвало полную неопределенность в вопросе о 

применимом праве, если стороны договора уступки находятся на территории разных 

государств. Считаем, что в рамках российского законодательства указанные проблемы могут 

быть минимизированы посредством уточнения в ГК РФ следующих положений: 

1. В отношении права, применимого к договору уступки в отсутствие соглашения 

между сторонами о выбранном праве (здесь должно применяться право страны, где на 

момент заключения договора уступки было зарегистрировано основное место деятельности 

цедента). 

2. В отношении права, применимого к спорам между двумя и более конкурирующими 

цессионариями (здесь наиболее целесообразным вариантом видится комбинация права, 

подлежащего применению к требованию, являющемуся предметом уступки (право 

обязательства), и права страны, где находится основное место деятельности кредитора 

(право цедента)). 

Т.Терещенко поддерживает позицию А.М. Скорюкина и отмечает, что двойная 

уступка является не единственной проблемой в данной сфере правоотношений. По ее 

мнению, в связи с событиями, происходящими на международном уровне, остро стоит 

вопрос о совершении уступки прав с цессионарием, который прямо или косвенно связан с 

недружественной страной. Указанный автор отмечает, что суды начали считать уступку прав 

на получение присужденного долга невозможной, если первоначальный взыскатель имеет 

статус иностранного и включен в перечень недружественных стран. Так, суд обязал ООО 

выплатить свыше 15 млн. руб. компании из списка недружественных стран (Чехия), а 

кредитор, не дождавшись перевода долга, осуществил уступку права требования гражданину 

РФ, который заявил о процессуальном правопреемстве, но суд отказал в удовлетворении  его 

требования из-за рассуждений о разумности экономической цели (что применимо в делах о 

банкротстве), а также из-за отсутствия доказательств  расчета по договору цессии (несмотря 

на то, что цессия – это один из видов распорядительной сделки и для перехода права наличие 

оплаты по договору никак не влияет) [4, 5]. Считаем, что это может быть связано с тем, что 

суды усматривают в цессии попытку обхода запрета на перевод денежных средств 

юридическим лицам из недружественных стран, в целях обеспечения экономической 



193 

 

безопасности России. Несмотря на это проблемы рассмотрения подобных споров на 

практике судов есть и их также необходимо решать. 

Таким образом, существующая неоднородность нормативно-правового регулирования 

уступки прав требования иностранному гражданину или юридическому лицу препятствует 

всестороннему развитию данного института, поэтому пересмотр некоторых положений, как 

на федеральном, так и на международном уровнях необходим.   
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В статье рассматривается возникновение брачных отношений, характеризующихся 

постоянством, взаимодействием общественно и индивидуально значимых прав и 

обязанностей супругов послужило базой для возникновения института брачного договора. 

Брачный договор как любой другой институт имеет свою историю, без которой 

невозможно понять его назначение в современном обществе. Издавна он выполнял функцию 

закрепления предопределенных элементов, в частности, в брачно-семейных имущественных 

отношениях.  

Ключевые слова: соглашение о браке, домашний круг, союз двух сердец, законы о 

семейных отношениях, деловые вопросы совместной собственности, личные связи и 

обязательства.  

 

С появлением христианства на Руси брачные и домашние вопросы стали относиться к 

компетенции православной церкви. Понятие христианского брака выделялось от 

представлений о браке в язычестве, где была допустима свобода развода и независимое 

существование мужей. Согласно учениям «Кормчей книги», перед венчанием происходило 
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помолвка-соглашение, во время которого родители невесты и нареченный договаривались о 

заключении брака и условиях приданого. Соглашение об обручении оформлялось 

специальным документом (рядной); бери случай нарушения обязательства вступить в 

гименей, предусматривалась неустойка. В соглашении об обручении имели возможность 

быть указаны условия, определяющие права и прямые обязанности супругов по вопросам 

имущества, как во время брака, так и после его расторжения. Приданое, предоставляемое 

невесте нее родственниками, передавалось ей во время свадьбы [1].  

Для заключения брака в древности необходимым условием было обряд, или сговор. 

Родители невесты и жениха обычно заключали договор до свадьбы, который регулировал 

грядущие имущественные отношения между супругами. Современные юристы считают 

обручение предшественником современных брачных договоров. Процесс обручения 

требовал соблюдения явных правил, включая заключение специального соглашения и 

формирование неустойки в случае нарушения обещания о браке, копия могла быть 

значительной.  

При заключении брачного договора стороны имели возможность сами определять 

условия, регулирующие имущественные отношения между супругами как во время брака, 

например и после его расторжения. Однако главным образом это касалось приданого 

невесты. Приданое для невесты предоставлялось родителями или родственниками [2].  

В допетровской России, а именно с 1613 по 1689 гг., сложились особенности 

отношений между супругами в сфере собственности: права и прямые обязанности по 

имуществу тесно переплетены с личностными.   

В период правления Петра I осуществить расторжение договора стало реальностью. 

Начиная с 1702 г, были установлены новые нормы, воспрещающие включать сговорные 

записи и условия о неустойке в договоры об обручении. Эти положения впоследствии были 

закреплены в Своде законов.  

Согласно ст. 116 Свода законов гражданские супруги могли в браке, либо до его 

заключения совершать имущественные сделки со своим имуществом. Существует 

возможность заключения брачного контракта из общего смысла законодательства, хотя нет 

выраженной возможности установить договорный режим имущества супругов. 

В Своде законов Российской империи был установлен принцип независимости 

(раздельности) имущества супругов, который лишал женщину, не имевшую 

самостоятельного источника дохода, прав на имущество семьи. Таким образом, брачный 

контракт в современном понимании не был прикреплен законодательно во всей Российской 

империи.  

Российское дореволюционное право не знало такого правового института как 

брачный договор, но существовали так называемые предбрачные соглашения, которые 

послужили прообразом брачному договору. Данные соглашения носили чисто 

имущественный характер и распространены были среди крестьянства как обычай.   

Существенные перемены, случившиеся после Октябрьской революции 1917 г. в целом 

по всей стране и во всех ее сферах, не могли не отразиться и на семейном законодательстве. 

Так, уже 18 декабря 1917 г. был издан декрет «О гражданском браке, о детях и о введении 

книг актов состояния» [3]. После вступления в законную силу данного нормативного акта, 

единственной формой брака для всех граждан страны независимо от их вероисповедания 

становится гражданский брак.  

22 октября 1918 г. принят первый отдельный кодифицированный семейно-правовой 

акт – Кодекс законов об актах гражданского состояния, о брачном, семейном и опекунском 

праве [4]. Необходимость принятия данного вида кодекса была обусловлена ликвидацией 

гражданского законодательства, введенного в период военного коммунизма. С приходом 

большевиков практически вся собственность была национализирована. Частных 

гражданских отношений практически не существовало.  

В Кодексе была отражена специальная норма, которая давала право супругам 

заключать между собой различные виды договоров, не противоречащие вновь введенному 
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законодательству. Однако в соответствии со ст. 106 соглашения супругов, направленные на 

умаление имущественных прав жены или мужа, недействительны и необязательны как для 

третьих лиц, так и для супругов, которым предоставлено право в любой момент от их 

исполнения отказаться.  

В Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 г. [5] был провозглашен режим 

общности супругов.  

Кодекс о браке и семье РСФСР, принятый в 1969 г. [6], продолжая тенденции КЗоБСО 

1926 г., установил режим общей совместной собственности супругов на нажитое ими во 

время брака имущество. Равные права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться этим 

имуществом даже в том случае, если один из них был занят ведением домашнего хозяйства, 

уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

заработка.  

Институт брачного договора в советском праве отсутствовал, поскольку в советский 

период потребности в брачном договоре как инструменте регулирования имущественных 

отношений между супругами практически не имелось. Имущественной составляющей в 

супружеских отношениях отводилась малозначительная роль, а брачно-семейное 

законодательство в целом должно было в первую очередь «активно содействовать 

окончательному очищению семейных отношений от материальных расчетов и созданию 

коммунистической семьи, в которой найдут свое полное удовлетворение наиболее глубокие 

личные чувства людей» [7].  

Кардинальные изменения в политической, экономической и социальной жизни 

России, произошедшие в 90-хх гг. XX в. потребовали изменений во всех отраслях 

законодательства.   

При разработке СК РФ [8] наибольшее внимание уделялось вопросу о правовом 

режиме супружеского имущества. То, есть о том режиме, который бы действовал при 

отсутствии составления брачного договора.  

Впервые заключение брачного договора стало возможным с 1 января 1995 г. – после 

вступления в законную силу Гражданского кодекса Российской Федерации [9]. В п.1 ст.256 

ГК РФ указано, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим супружеского 

имущества. Именно с появлением в законодательстве данной диспозитивной нормы у 

российских супругов возникло право самим устанавливать в договорном порядке наиболее 

устраивающий их правовой режим (совместной, долевой или раздельной собственности) на 

принадлежащее супругам имущество.   

Тем не менее, до принятия в 1995 г. СК РФ заключение такого договора было 

невозможным, поскольку отсутствовали какие-либо нормы, регламентировавшие порядок 

его заключения или расторжения и определявшие его существенные условия.   

Нормы СК РФ, регулирующие имущественные отношения между супругами, 

претерпели существенное изменение по сравнению с Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 

г. В отличие от ранее действовавшего законодательства СК РФ дает право супругам самим 

определять содержание своих имущественных отношений путем заключения брачного 

договора (договорный режим имущества супругов) или соглашения об уплате алиментов на 

супруга. При отсутствии брачного договора или соглашения об уплате алиментов или в 

случае их расторжения или признания недействительными в установленном порядке к 

имущественным отношениям супругов будут применяться диспозитивные нормы СК РФ о 

законном режиме имущества супругов (ст. 33–39) или соответствующие нормы об 

алиментных обязательствах супругов (ст. 89, 91, 91).  

Таким образом, действовавшее ранее семейное законодательство регулировало эти 

отношения императивными нормами, не допуская отступлений от закона. Если эти нормы 

соответствовали интересам супругов в основном относительно предметов потребительского 

назначения, то в современных условиях, когда в составе имущества имеет место быть 

недвижимость, средства производства, правовое регулирование имущественных отношений 
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требует, конечно же, иных решений, что и достигается заключением между ними брачного 

договора. 
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Актуальностью темы исследования является изучение положения 

несовершеннолетнего лица в гражданском законодательстве в аспекте гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетнего за причинённый им вред. 

Чтобы исследовать данное положение необходимо в начале определить, что 

предусматривается нормами действующего законодательства в вопросе гражданско-

правовой ответственности. Так, п.3 ст. 26 ГК РФ регламентирует, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими [2]. Таким образом, ст.26 ГК РФ дает точное определение положению 

несовершеннолетнего лица в действующем законодательстве и рассматривает возложение на 

них прав и обязанностей.  

Одной из проблем статуса несовершеннолетнего является его регулирование 

правового положения по современному гражданскому законодательству, а также защита 

прав и интересов последнего. Для изучения данной проблемы и поиска путей решения 

необходимо использование комплекса методов, дающих возможность более полного и 

всестороннего исследования обозначенной проблемы. 

Итак, для изучения данного вопроса обратимся к одному из специально юридических 

методов, такому как герменевтический метод, который целесообразно использовать для 

толкования и объяснения смысла, заложенного в понятии гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетнего лица, установленного в   гражданском 

законодательстве. Исходя из целесообразности и для понимания общественного мнения и 

определения теоретического исследования общественной реальности на тему 

ответственности за вред, причинённый несовершеннолетним первое, что рассмотрим, это 

социологический метод, который изучает конкретные способы и подходы взаимодействия 

общества и государства, одним из разновидностей которого выступает анкетирование. 

Под таким социологическим методом следует понимать сбор данных на 

определённую тему с помощью подготовленных анкетных бланков, которые могут включать 

в себя ряд вопросов, которые будут адресованы респонденту. Целью анкетирования является 

получение полной информации об отношении общества к данной проблеме и возможных 

путях  её решения.  

Для выполнения данной цели было проведено анкетирование на Google форме, на 

тему гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый несовершеннолетними. 

Так было опрощено 20 респондентов  в возрасте от 18 до 50 лет. Анализируя их ответы было 

выявлено, что у большинства граждан (80% от опрошенных) имеется представление о 

гражданской ответственности несовершеннолетнего. 

Для анализа гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних возможно 

использование такой разновидности социологического метода как метод анализа и оценки  

результатов научной деятельности. Это способ получения важной информации, которые 

опираются на мнение авторов в данной области. Здесь целесообразно согласиться с мнением 

И.В Евстафьева и П.А. Смаглиева, которые полагают «ограничиваться только возрастным 

критерием определения способности несовершеннолетних осознавать значение своих 

действий и отвечать на них недостаточно. Несовершеннолетний гражданин к 14-летнему 

возрасту в силу объективных обстоятельств может и не приобрести соответствующий 

уровень знания». Поэтому следует признавать мнение авторов в случае «возможности 

подходить к установлению способности несовершеннолетнего отвечать за свои действия 

индивидуально, с учётом степени психического и интеллектуального развития конкретного 

лица» [4, С.86]. 

Разумно использовать и аксиологический метод познания для изучения фактов 

прошлого, которые взаимосвязаны с культурными ценностями общества. Этот метод при 

изучении призван выявить и обосновать с точки зрения ценностей людей, изучению, что 

конкретно привело к совершению правонарушения несовершеннолетним лицом. Но нужно 

отметить, что, изучая факты прошлого, имеющегося опыта, данная проблема является ещё 

малоизученной, но на неё уже обращено внимание исследователей [1, С.6].  
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В результате, законодатель предпринимает попытки установить самостоятельную 

ответственность у данной категории граждан за вред, причинённый их неправомерными 

действиями, существенным обстоятельством является изучение познания, включающего в 

себя анализ положений нормативно-правовых актов Российской Федерации и материалов 

правоприменительной практики. Уже на этапе изучения проблемы ответственности 

несовершеннолетнего за причинённый вред удалось найти интересные примеры судебной 

практики. Одним из них является Решение Шарыповского городского суда № 2- 1349/2019. 

Суд, ссылаясь на положения статей 1064, 1074 ГК РФ и пункта 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1, констатировал, что ввиду отсутствия у 

несовершеннолетних заработка и имущества, необходимых для возмещения, причиненного 

ими материального вреда, обязанность в части возмещения вреда должна быть возложена 

субсидиарно на родителей несовершеннолетних, причастных к имевшему месту пожару [5].  

Вышеизложенное ещё раз подтверждает, что ответственность за вред, причинённый 

несовершеннолетним, фактически лежит на их законных представителях, что позволяет 

гарантировано отстаивать интересы лиц, пострадавших от действий несовершеннолетних. 

Но при этом законодатель не освобождает от ответственности несовершеннолетнее лицо. 

Целесообразно будет применить системно-структурный метод, который предполагает 

задействовать для построения последовательности действий применение структурных связей 

между связующими, исследуемой темой. Её пониманием, как части более крупного 

механизма, результатов использования и взаимодействия этих элементов. Применимый 

системно-структурный метод  употребляется в научно-исследовательской работе для 

выражения и систематизации проблемных вопросов на тему гражданско-правовой 

ответственности  несовершеннолетних таких как: 

- противоправное поведение несовершеннолетнего субъекта; 

- возникновение вреда (убытков) причиненных потерпевшему (в этом случае не стоит 

забывать, что гражданское законодательство должно учитывать, что потерпевший может 

быть лишен возмещения вреда, что недопустимо при причинении вреда жизни и здоровью); 

- причинно-следственная  связь между противоправным поведением и возникшей 

виной; [3, С.112] 

- вина лица, причиненный вред. 

Уместно также использовать метод сравнительного правоведения. Этот метод будет 

применен при исследовании зарубежного опыта относительно выявления новых механизмов 

борьбы с совершением правонарушения несовершеннолетним лицом, на примере развитых 

стран. Изучая гражданское законодательство мы узнаем, что в большинстве стран мира 

понятие «несовершеннолетний» применяется к лицам, у которых нижняя граница возраста 

совпадает с установленным законодательством возрастом уголовной ответственности, а 

верхняя - с возрастом совершеннолетия. Так, во Франции, Алжире, Марокко, Тунисе - от 13 

до 18 лет, в Японии - от 14 до 20 лет, в Италии - от 14 до 17 лет, в Швеции - от 15 лет до 21 

года, для стран СНГ, как и для России - от 14 до 18 лет [7]. 

Возможным способом изучения проблемы является использование такого метода, как 

экспериментирование. В рамках данного метода на территории Красноярского края, 

например, возможно создание социального центра. Его целью будет оказание помощи 

(возможно анонимной) родителям и несовершеннолетним, находящимся  в трудном 

социальном положении.  

Рассматривая цели создания социального центра, в ходе подготовки материалов и 

изучения основы анализа гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетним, был проведен социологический опрос в форме анкетирования на 15 

респондентов различных возрастных групп. Результат которого  таков - 60% от опрошенных 

респондентов  считают, что центр необходим для оказания помощи родителям и 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной  жизненной ситуации, 30% указали на его 

необходимость для проведения профилактических бесед социального психолога с 

родителями и несовершеннолетним, 10% затруднились ответить.  
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Из этого следует что, 90 % участников опроса считают  социальный центр 

необходимым и допускают возможность обращения в данную структуру за помощью. 

Обращаясь в данный центр за помощью, должна происходит динамика снижения 

правонарушений  совершенных несовершеннолетним лицом. 

Рассмотрим статистический метод, который следует понимать как получение и 

обработка количественных показателей государственно-правовых явлений и процессов. 

Применяя данный метод, в аспекте гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетнего за причинённый им вред рассмотрим структуру преступности 

несовершеннолетних по степени тяжести и причинению имущественного вреда. Согласно 

официальным данным судебной статистики, предоставленным Судебным Департаментом [8] 

большинство, подростков в 2020 г. были осуждены за преступления против собственности 

или имущественные преступления – 78,6 % (11 557 чел.), на втором месте преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности – 9,3% (1 353 подростка) и на 

третьем преступления против жизни и здоровья – 889 подростков (6%).  

Таким образом, подводя итог, отметим, что использование данных методов позволяет 

проанализировать положение несовершеннолетнего лица в действующем законодательстве, а 

также выявить проблемы действующего законодательства и предложить возможные пути их 

решения. В данном случае это будет способствовать более корректному и эффективному 

взаимодействию общества и законодательства, а также будет возможность 

совершенствования норм права в Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием 

грантовой деятельности в Российской Федерации. Акцентируется внимание на отдельных 

нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы грантовой деятельности, 

обладающих разной юридической силой, а также на отсутствие в должной мере правового 

регулирования по вопросам грантовой деятельности. Предлагается решение указанной 

проблемы. 

Ключевые слова: правовая политика, бюджетные ассигнования, грант, 

грантодатель, грантополучатель, целевое использование, грантовая деятельность. 

 

Правовое регулирование грантовой деятельности в России носит весьма 

фрагментарный и несистемный характер. Правовые нормы, регламентирующие грантовую 

деятельность, содержатся сразу в нескольких нормативных правовых актах, 

характеризующихся различной юридической силой и органами принятия.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ [1] (далее – ГК РФ) не то что не содержится специального параграфа или статьи, 

регламентирующей правовой режим грантов и осуществление грантовой деятельности, но 

даже не используются данные понятия. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [2] (далее – БК 

РФ) в нескольких статьях затрагиваются отдельные аспекты грантовой деятельности. В 

частности, в ст. 78.1 БК РФ регламентируется порядок предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов. Так ч. 7 ст. 78.1 БК РФ 

сказано, что в законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление, в том числе в соответствии с решением Президента 

Российской Федерации, юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурентной основе. В то же 

время говорить о полноценном правовом регулировании БК РФ грантовой деятельности не 

приходится. 

Правоотношения, связанные с особенности налогообложения в связи с 

предоставлением грантов, регулируются нормами Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [3] (далее – НК РФ), а также некоторые 

процедурные аспекты предоставления грантов. Например, в ст. 251 НК РФ говорится о том, 

что грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача 

(получение) удовлетворяет условиям, предусмотренным законом. 

Отдельные вопросы регулирования грантовой деятельности применительно к 

отраслевой специфике затронуты в ряде федеральных законах, среди которых можно назвать 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ  «О науке и государственной научно-

технической политике» [4] в котором дается легальное определение гранта. 
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В Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» [5] сказано, что источником формирования имущества 

благотворительной организации признаются благотворительные пожертвования, в том числе 

носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме (ст. 15). 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [6] 

упоминает только о государственной поддержке общественных объединений в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по 

их заявкам (государственные гранты), но не раскрывает особенности данной сферы. 

Вопросы правового регулирования регулируются также на подзаконном уровне. 

Указом Президента РФ от 30.01.2019 № 30 [7] утверждено положение о порядке 

представления грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Согласно данному Указу гранты предоставляются некоммерческим 

неправительственным организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляющим деятельность по 

различным направлениям. Например, социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства и т.д. 

Но ни один из указанных нормативных правовых актов ни все они в совокупности не 

регламентируют в должной мере вопросы грантовой деятельности, за исключением 

отдельных отраслевых аспектов или процедурных вопросов.  

Специального федерального закона о грантовой деятельности в настоящее время так и 

не принято, несмотря на наличие практической необходимости. 

Вышеперечисленные проблемы позволяют сделать вывод о том, что теоретическая и 

законодательная база крайне неразвита и это влечет за собой появление многочисленных 

судебных прецедентов, связанных с неясностью правового регулирования вопросов, 

возникающих в процессе осуществления грантовой деятельности. 

Решение данной проблемы видится в необходимости разработки и принятия 

специального Федерального закона «О правовом регулировании грантовой деятельности в 

Российской Федерации». 

В проекте Федерального закона «О правовом регулировании грантовой деятельности 

в Российской Федерации» предлагается закрепить следующее определение гранта: «гранты 

представляют собой безвозмездные, безвозвратные денежные и иные средства, 

предоставляемые физическим лицам, некоммерческим юридическим лицам на договорной 

основе для определенных целей некоммерческого, общеполезного, социального характера, 

обозначенных в соответствующей заявке соискателя, признанного победителем по 

результатам проведенной конкурсной процедуры».  
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В статье рассказывается о том, что в  2019 г. в Гражданский кодекс РФ был введен 

институт совместного завещания супругов – ст. 1118. В последние годы у населения 

особенно возрос интерес к совместным завещаниям супругов. Супруги всё чаще стали 

совместно распоряжаться своей собственностью. Только за первую половину 2023 г. 

граждане удостоверили у нотариусов более 260 тысяч совместных завещаний [5]. В 

статье раскрыта проблема отмены совместного завещания супругов и предложены 

возможные пути её решения. 

Ключевые слова: совместное завещание супругов, супруги, завещание, наследники, 

собственность, нотариус, отмена совместного завещания супругов. 

 

Несмотря на то, что институт совместного завещания супругов существует уже пять 

лет в нём все - равно существуют проблемы и недостатки. 

Самой важной на наш взгляд проблемой является возможность отмены данного 

завещания после смерти одного из супругов. Как это влияет на наследование имущества 

ранее умершего супруга и на момент открытия его наследства, поскольку оно уже 

обособляется от общей наследственной воли супругов? Как наследникам ранее умершего 

супруга узнать об отмене совместного завещания, если этот факт более латентный для 

третьих лиц в отличие от другого юридического факта - смерти? Вопросов множество и 

оставляет их одна проблема - возможность отмены совместного завещания после смерти 

одного из супругов, особенно если супруги предусмотрели наследование после смерти 

обоих, т.е. после смерти пережившего супруга, а переживший супруг решил изменить свое 

решение [7]. 

Синицын С.А. отмечает, что наделение пережившего супруга правом отмены 

совместного завещания противоречит правовой природе данного завещания, потому что 

позволяет не учитывать волю умершего супруга, который при жизни гипотетически был бы 

против отмены [9]. 

Д.И. Кархалев справедливо отмечает: «Это правило противоречит природе 

совместного завещания, так как супруги связаны общей волей при совместном распоряжении 

имуществом на случай ухода из жизни» [4]. 

По мнению А. А. Антоновой, данный институт является ненадежным из-за 

возможности изменения или отмены такого завещания одним из супругов [2]. 

Ее поддерживает Е. В. Герасимов, отмечая, что право пережившего супруга на отмену 

«ставит под вопрос признак совместности такой процедуры и может привести к различного 
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рода злоупотреблениям, выраженным в том, что второй недобросовестный завещатель может 

передать в наследство не все имущество, в то время как умерший гипотетически был бы 

против» [3]. 

При этом Марина Герасимова, председатель комиссии по методической работе и 

изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской 

нотариальной палаты предлагает после смерти одного из супругов возможность отмены 

совместного завещания исключить [11]. 

Мы полагаем, что возможность такой отмены ставит под сомнение приоритет 

совместного волеизъявления над индивидуальным, что может быть использовано в целях 

злоупотребления правом другим супругом, поскольку в таком завещании выражается две 

воли, то и для отмены необходимо учитывать совместную волю завещателей [1]. 

Приведем пример вполне вероятной жизненной ситуации: при заключении завещания 

муж и жена указывают своего общего ребенка как наследника, пережившего супруга. Но, 

после смерти одного из супругов, переживший супруг снова вступает в брак, в котором 

рождаются дети. Переживший супругу супруг, завещает указанное имущество детям, 

рожденным во втором браке. На лицо злоупотреблению правом и более того, здесь очевидно 

полное нарушение воли умершего супруга. Данный пример наглядное подтверждение того 

факта, что «совместные дети-наследники» никаким образом не защищены в данной ситуации 

[6]. 

Для того что бы исключить данную ситуацию предлагаем один из следующих 

вариантов: 

1.Упразднить отмену совместного завещания супругов 

2.Установить срок по истечении, которого отмена завещания не возможна. Например, 

1 год. Например, 3 года, после смерти супруга. Переживший супруг вправе отменить 

совместное завещание в течение трех лет. Срок может быть восстановлен, при пропуске по 

уважительной причине. 

Существуют и другие мнения на счёт срока отмены совместного завещания супругов. 

Федоров А.Г. предлагает установить срок, по истечении которого, переживший супруг 

приобретал бы возможность безусловной отмены завещания [10].  О.М. Родионова считает 

подходящим срок 15 лет. Кроме того, она предлагает сделать этот срок зависимым от 

жизненных обстоятельств, таких как появление новых субъектов права, т.е. рождение детей 

у пережившего супруга, интересы которых подлежат обеспечению, а также приобретение 

или утрата имущества (объектов права) [8].  

Представляется, что рождение детей у пережившего супруга не может служить 

уважительной причиной безусловной отмены совместного завещания. Так как 

подразумевается, что умерший супруг хотел оставить наследство именно обозначенным 

наследникам. Налицо злоупотребление правом. Считаем справедливым мнение Федоров 

А.Г., что в случае отмены пережившим супругом воли покойного, ему придётся отказаться 

от наследства и распоряжаться только своим имуществом. Предлагаемое изменение хорошо 

себя зарекомендовало в наследственном праве Германии [10]. 

3.Установить причины и основания, по которым можно отменить совместное 

завещание. И в случае их наступления переживший супруг вправе обратиться в суд для 

признания этих обстоятельств основание для отмены совместного завещания супругов. 

Например: признание наследника из совместного завещания супругов недостойным. Когда 

единственным наследником всего имущества является единственный сын, но он признан 

недостойным или есть основания признать его таковым. В таком случае, после признания 

наследника недостойным, супруг сможет отменить завещание полностью или в части, 

касающейся только этого недостойного наследника. Можно назвать отмену совместного 

завещания в таком случае судебно-заявительной, поскольку у нас есть требования п.1 ст.1117 

ГК РФ. Дабы механизм отмены сработал, переживший супруг должен признать такого 

наследника через суд недостойным и так же в судебном порядке признать это основанием 

для отмены совместного завещания супругов.  
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Исходя из указанного, предлагаем внести изменения в ст. 1118 ГК РФ, а именно 

изменить абз. 5 п.4 ст. 1118 ГК РФ, изложив его в одной из следующих редакций: 

«Переживший супруг вправе отменить совместное завещание в течение трёх лет со дня 

смерти своего супруга. Срок может быть восстановлен, при пропуске по уважительной 

причине» Или «Совместное завещание супругов может быть отменено после смерти одного 

из них по уважительным причинам и основания, например, признание единственного 

наследника по такому завещанию недостойным и д.т.». 

Это позволит предотвратить злоупотребления правом другим супругом, сохранить 

последнюю волю умершего супруга и защитить права его наследников. 
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В статье рассматривается порядок обжалования определений об утверждении 

мировых соглашений. Анализируется необходимость обжалования таких определений. 

Особое внимание уделяется вопросам, возникающим на практике при обжаловании таких 

определений.   
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соглашения, заключение мирового соглашения, утверждение мирового соглашения, 

кассационная инстанция, кассационная жалоба. 

 

В арбитражном процессе институт мирового соглашения играет важную роль, 

предоставляя сторонам возможность самостоятельно урегулировать спор на любой  стадии 

производства. 

Законодателем четко дано определение мирового соглашения, которое содержится в 

ч. 9 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе»[1]. В АПК РФ[2] содержатся признаки 

мирового соглашения, его порядок составления,  заключения и утверждения судом. В общих 

чертах   - мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, 

вследствие чего, к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных 

прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского 

права о договорах, в том числе правила о свободе договора [3]. Мировое соглашение, 

утверждённое арбитражным судом, прекращает спор (полностью или частично) на основе 

добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок [4]. 

На практике случается, что после утверждения мирового соглашения лица, 

участвующие в деле, приходят к осознанию, что утвержденное мировое соглашение 

нарушает их права и законные интересы, что является непосредственно основанием для 

отмены судебного акта. 

В таком случае, законодателем предусмотрена возможность обжалования 

утвержденного мирового соглашения. Так, согласно ч. 8 ст. 141 АПК РФ, определение об 

утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения [2]. 

Так, например, не согласившись с определением об утверждении мирового 

соглашения и прекращения производства, заявитель - третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, обратился в Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. Заявитель в кассационной жалобе просил 

отменить определение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения, 

направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По его мнению, 

утвержденное судом мировое соглашение нарушает его права и законные интересы, 

поскольку расчет задолженности, представленный истцом при утверждении мирового 

соглашения, является ошибочным; мировое соглашение должно быть заключено с участием 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314404&dst=100893


206 

 

заявителя, поскольку в соглашении установлен объем обязательств истца перед заявителем - 

третьим лицом. 

Суд, рассматривая жалобу, пришел к выводу, что мировое соглашение было 

утверждено без учета мнения заявителя-третьего лица, что является нарушением прав и 

законных интересов заявителя. Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа 

от 29.01.2020 № Ф01-7717/2019 по делу № А11-10584/2019 определение Арбитражного суда 

Владимирской области от 14.10.2019 об утверждении мирового соглашения и о прекращении 

производства по делу № А11-10584/2019 отменено, дело № А11-10584/2019 направлено на 

новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области[5].  

Стоит отметить, что действующий АПК РФ предусматривает, что одни из актов 

арбитражного суда первой инстанции ограничены в обжаловании только апелляционной 

инстанцией, а другие же, напротив, должны обжаловаться в кассационную инстанцию, тем 

самым минуя апелляционную инстанцию. Указанным способом, как отмечалось ранее, 

обжалуется определение об утверждении мирового соглашения, в соответствии с ч. 8 ст. 141 

АПК РФ[2]. 

Рассматривая данный аспект, возникает вопрос: «Почему же в качестве обжалуемого 

органа выступает кассационная инстанция?». Как такового ответа на данный вопрос – нет, но 

обращаясь к нормам арбитражно-процессуального права – мы видим некоторые разъяснения, 

которые содержатся в Постановлении Пленума ВАС № 50 от18.07.2014[1].  

Так, например, ч. 1 ст. 139 АПК РФ предусмотрено, что мировое соглашение может 

быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта [2].  Пункт 19 Постановления Пленума ВАС № 50 от18.07.2014, разъясняет, 

что, согласно частям 5 и 8 статьи 141 АПК РФ определение, вынесенное по результатам 

рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения, может быть обжаловано в суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения. Эти правила 

распространяются, в том числе и на судебные акты, вынесенные судом кассационной 

инстанции. 

Рассмотрим случай в судебной практике, где было утверждено мировое соглашение 

судом  первой инстанции и в дальнейшем сторона по делу подает апелляционную жалобу, 

впоследствии, апелляционная жалоба возвращена заявителю на основании п.2 ч.1 ст. 264 

АПК РФ [2]. Заявителем была подана жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, в которой он просит определение суда первой инстанции отменить.  

При таких обстоятельствах, учитывая, что апелляционная жалоба была подана на 

судебный акт об утверждении мирового соглашения, который не обжалуется в порядке 

апелляционного производства, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному 

выводу, о ее возврате, заявителю [6].  

Поскольку мировое соглашение может быть заключено на любой стадии 

судопроизводства, вопросы обжалования могут возникнуть применительно к действию, 

совершенному вышестоящим судом. Кассационная инстанция как бы «собирает воедино» 

все возможные жалобы на определения об утверждении мирового соглашения, вынесенные 

разными по уровню инстанциями, кроме второй кассационной и надзорной.  Кассационная 

жалоба на определение об утверждении мирового соглашения фактически влечет за собой 

проверку законности вынесенного определения. 

Так, например, в суд первой инстанции от ответчика поступила кассационная жалоба 

на определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по 

делу. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2023 № Ф05-

29675/2023 определение отменено. Дело направлено на новое рассмотрение, так как в 

материалах дела не содержится доказательств направления соответчику претензии, искового 

заявления, получения им судебного акта, которым суд привлек его к участию в деле [7]. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314404
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В соответствии со ст. 286 АПК РФ[2], при рассмотрении кассационной жалобы, суд 

проверяет законность акта, правильность применения норм материального и норм 

процессуального права. 

Анализируя судебную практику в разных регионах нашей страны, можно сделать 

вывод о том, что чаще всего жалобу на определение об утверждении мирового соглашения 

судом первой инстанции, подают по делам, связанным с несостоятельностью (банкротством), 

И так сложилась практика, что в такой категории дел суды кассационной инстанции 

отменяют определение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения и 

направляют дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Рассмотрим случай, когда в такой категории дел заявитель является кредитором 

должника и в жалобе на определение об утверждении мирового соглашения суда ссылался на 

то, что мировое соглашение, заключенное уполномоченным органом и обществом, нарушает 

его права, поскольку у него имеется денежное требование к должнику. Кроме того, указывал, 

что судом были допущены процессуальные нарушения при утверждении мирового 

соглашения: в тексте определения об утверждении мирового соглашения отсутствуют 

конкретные положения о порядке, размерах и сроках исполнения должником обязательств 

перед уполномоченным органом, а имеются лишь отсылки к приложению к мировому 

соглашению [8].  

При рассмотрении жалобы кассационный суд пришел к выводу, что действительно, в 

мировом соглашении отсутствуют согласованные сторонами сведения об условиях, о 

размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед 

другой, поэтому мировое соглашение не является исполнимым с учетом правил о 

принудительном исполнении судебных актов.   

Таким образом, с учетом анализа судебной практики, можно прийти к выводу, что, к 

сожалению, утверждение мирового соглашения не всегда является окончательной ступенью 

в рассмотрении  спора и основанием для отмены определения об утверждении мирового 

соглашения и прекращения производства по делу является нарушение прав и законных 

интересов лиц, участвующих в деле. Только при наличии такого основания суд кассационной 

инстанции придет к выводу о необходимости отмены определения об утверждении мирового 

соглашения и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Говоря об 

основаниях, следует обратить внимание на то, что возникают они вследствие неполного 

установления обстоятельств нижестоящим арбитражным судом. Однако, при этом 

анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день отмен 

данных определений первой инстанции крайне мало, но все же они есть. Считаем, что 

предусмотренная законодателем процедура при рассмотрении жалобы на определение об 

утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу кассационной 

инстанцией - не нуждается в корректировке, как и порядок утверждения мирового 

соглашения и прекращения производства по делу. 
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В статье автор поднимает сложный с практической точки зрения процесс 

оформления отношений по суррогатному материнству. Указанный процесс затрагивает 

интересы не только суррогатной матери и будущих родителей, но и самого ребенка. Очень 

важно не только  продумать все аспекты этого решения и заключить договор 

суррогатного материнства, но и указать в договоре достаточно конкретные, не 

допускающие двойного толкования права и обязанности участников данного договора.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические 

родители, договор, эмбрион, ответственность сторон. 

 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в 

том числе преждевременные роды) по договору о суррогатном материнстве, заключаемому 

между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки которых использовались для 

оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по 

медицинским показаниям, и которые состоят в браке между собой, либо с одинокой 

женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой 

вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям. Услуга 

суррогатного материнства для одиноких мужчин-россиян запрещена на территории 

Российской Федерации. Порядок установления потенциальных родителей в качестве 

генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве 

генетической матери определяется Правительством Российской Федерации [1]. 

Мнения о договоре суррогатного материнства могут быть различными и зависят от 

культурных, религиозных, этических и юридических убеждений людей [3]. 

Некоторые из распространенных точек зрения включают: 

1. Положительное мнение: некоторые граждане считают, что суррогатное 

материнство предоставляет возможность бесплодным парам или одиноким женщинам 

исполнить свою мечту о ребенке. Они видят это как способ помочь людям, которые не могут 

иметь детей самостоятельно. 

2. Отрицательное мнение: другие критики считают, что суррогатное материнство 

может привести к коммерциализации человеческого тела и риску эксплуатации женщин, 
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которые становятся суррогатными матерями. Они также могут возражать против 

искусственного размножения и изменения традиционных представлений о семье. 

3. Нейтральное мнение: некоторые граждане полагают, что суррогатное материнство 

является сложным вопросом, который требует балансирования между правами женщин, 

желанием стать родителями и этическими соображениями. Они признают, что каждый 

случай суррогатного материнства уникален и требует внимательного рассмотрения. 

В целом, обсуждение договора суррогатного материнства может вызывать разные 

точки зрения и дискуссии о социальных, этических и юридических аспектах этой практики. 

В юридической науке до сих пор остается неясной правовая природа договора суррогатного 

материнства, не раскрыты его существенные условия, такие как предмет договора, срок, цена 

[2]. 

Предмет договора суррогатного материнства обычно включает в себя следующие 

основные аспекты [5]: 

1.Определение прав и обязанностей: договор должен четко определить права и 

обязанности всех сторон - будущих родителей, суррогатной матери и, агентства по 

суррогатному материнству. Договор может включать в себя обязательства по медицинскому 

обследованию, финансовым условиям, правам и обязанностям по уходу за ребенком и т.д. 

2.Финансовые условия: договор должен содержать информацию о финансовых 

аспектах сделки, включая вознаграждение для суррогатной матери, возмещение расходов на 

медицинское обслуживание, страхование, компенсацию за потерю дохода и другие 

финансовые детали. 

3. Медицинские процедуры: договор должен описывать все медицинские процедуры, 

которые будут проводиться как суррогатной матери, так и будущим родителям. Это может 

включать в себя план лечения, протоколы инсеминации или переноса эмбрионов, 

медицинские риски и т.д. 

4.Права и обязанности по родительству: договор должен четко определить права и 

обязанности будущих родителей по отношению к ребенку, который будет рожден с 

помощью суррогатной матери. Это может включать вопросы организации ухода за ребенком, 

финансовой поддержке, родительских правах и т.д. 

5.Конфиденциальность и конфликты: договор должен содержать положения о 

конфиденциальности информации, связанной с процессом суррогатного материнства, а 

также механизмы разрешения конфликтов или споров между сторонами. 

Это лишь общий обзор основных аспектов предмета договора суррогатного 

материнства. Каждый договор уникален и может содержать дополнительные пункты в 

зависимости от конкретных обстоятельств и требований сторон. 

В действующее законодательство необходимо внести ряд изменений: в Семейном 

кодексе РФ закрепить права и обязанности генетических  родителей на установление 

отцовства и  материнства; права суррогатной матери  в случае отказа от ребенка лиц, 

заключивших договор с суррогатной матерью;  определить срок передачи ребенка 

рожденного суррогатной матерью генетическим родителям в течение 3-х дней и  возложения 

штрафных санкций на суррогатную мать за неисполнение обязанностей по передаче ребенка. 

Это положение об ответственности суррогатной матери служило бы дополнительной 

гарантией, стимулирующей суррогатную мать исполнить свою обязанность по договору и 

дать согласие на запись супругов-заказчиков родителями ребенка. Закрепить в Семейном 

кодексе Российской Федерации норму, прямо запрещающую супругам-заказчикам 

отказаться от регистрации  ребенка в органах ЗАГСа, в случае  письменного отказа от 

ребенка суррогатной матерью в пользу супругов-заказчиков. Должно действовать общее  

правило презумпции отцовства и материнства — в течение 300 дней с момента расторжения 

брака, признания брака  недействительным, смерти супруга либо  объявления супруга 

безвестно отсутствующим или умершим в судебном  порядке. В случае, если супруги-

заказчики передумали, либо их материальное положение ухудшилось, либо на  момент 

рождения ребенка их брак расторгнут, вышеперечисленные обстоятельства не освобождают 
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последних от  обязанности содержать своего ребенка,  даже в том числе, если суррогатная 

мать  будет зарегистрирована в качестве родителя, последние обязаны уплачивать  

алиментные обязательства — в пользу  суррогатной матери и ребенка.  Отказ же супругов-

заказчиков от записи их в качестве родителей рожденного по договору суррогатного 

материнства ребенка должен влечь за собой их обязанность выплатить суррогатной матери 

компенсацию в размере и порядке, установленном в договоре (помимо выплаты 

вознаграждения за оказанные услуги) [4]. 

Рассматривая договор о суррогатном материнстве можно сделать вывод, что он 

является двусторонне-обязывающим, согласованным, возмездным, заключается в 

письменной форме, а по согласию сторон может быть нотариально удостоверен. Таким 

образом, сравнительный анализ договора суррогатного материнства с иными видами 

гражданско-правовых договоров диктует необходимость выделения его в качестве 

самостоятельного вида договора. 
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Стадия судебного разбирательства является одной из основополагающих стадий 

гражданского судопроизводства, где происходит непосредственное осуществление 

правосудия. В ходе судебного разбирательства «суд оказывает на его участников и 

присутствующих в зале судебного заседания лиц воспитательное и превентивное 

воздействие. Поскольку на конкретных примерах рассматриваемых дел наглядно 

демонстрирует механизм действия закона и иных правовых установлений, показывая, каким 

образом действующие законы, а также нормативно-правовые предписания охраняют и 
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защищают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, Российской 

Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

участниками материальных правоотношений». [1] 

Основой организации судебной власти и осуществления правосудия в государстве 

выступают принципы судопроизводства, которые обеспечивают понимание и применение 

законов. Только реализация всех принципов в их совокупности, во взаимосвязи может 

способствовать в выполнении задач судопроизводства. В настоящее время процесс 

рассмотрения и разрешения правовых споров любого демократического государства 

основывается на принципе гласности, правовое содержание которого заключается в 

открытом рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, что обеспечивает доступность 

судебного заседания для лиц, не являющихся участниками судебного процесса, но 

изъявивших желание присутствовать на судебном заседании.   

Законодательством Российской Федерации предусмотрены основания для проведения 

закрытого судебного разбирательства. Частью 2 статьи 10 ГПК РФ отражены основания, 

согласно которым проведение закрытого судебного разбирательства проводится в случаях:  

необходимости сохранения государственной тайны и тайны усыновления (удочерения) 

ребенка, коммерческой или иной охраняемой законом тайны,  неприкосновенность частной 

жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать 

правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или 

нарушение прав и законных интересов гражданина, в том числе по делам, возникающим из 

семейных правоотношений, когда привлекаются к участию в гражданском деле 

несовершеннолетние дети (с учетом сохранения психологического состояния ребенка). 

Полагаем, что в закрытом судебном заседании по ходатайству любой из сторон необходимо 

рассматривать дело о компенсации морального вреда, причиненного в результате 

ненадлежащего исполнения договора об оказании услуг. Так, судом Красноярского края был 

рассмотрен спор о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда, 

штрафа требования были мотивированы тем, что между истцом и ответчиком 

индивидуальным предпринимателем был заключен договор об оказании ритуальных услуг 

на умершего близкого человека истца. В результате халатного отношения ответчика к своим 

обязательствам и некачественного оказания услуг, истцу были причинены нравственные 

страдания, которые выразились в невозможности достойно провести церемонию 

захоронения родственника. Ответчик в судебное заседание не явился, заявлений и 

возражений по иску не представил, в результате этого исковое заявление было рассмотрено в 

порядке заочного судопроизводства. По истечении времени решение суда было 

опубликовано на официальном сайте, на основании которого были взяты выдержки из 

нормативно-правового акта и использованы СМИ в качестве новостной ленты. В результате 

этого истцом была получена глубокая душевная травма. После опубликования в средствах 

массовых информаций сведений о вынесенном судебном акте, ответчик обратился в суд с 

заявлением об отмене заочного решения, мотивируя свои требованиям тем, что размер 

компенсации морального вреда не соответствует обстоятельствам дела. Исходя из этого, 

судом было возобновлено производство по делу, в связи, с чем сторона истца участвует 

вновь в судебном разбирательстве, испытывая вновь страдания, связанные  с потерей  одного 

из самых близких ей людей и главного человека в жизни – своего сына. [2] 

Наиболее острой проблемой по реализации принципа гласности в современном 

гражданском судебном разбирательстве является тот факт, что доступ граждан в зал 

судебных заседаний не всегда является свободным. В действительности, решив послушать, 

как разрешается на практике тот или иной спор в суде, у граждан уже буквально на пороге 

суда возникает сложность попасть на судебное заседание. Главным препятствием для них 

будут являться судебные приставы, обеспечивающие установленный законом порядок 

деятельности судов, предусмотренный Федеральным законом от 21.07.1997 г. №118-ФЗ «О 

судебных приставах». Исходя из норм гражданского законодательства в соответствии со 

статьей 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным 
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письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой. В здание суда без судебной повестки, конечно, явиться можно, но тогда 

придется объяснять, по какой причине, у гражданина отсутствует письмо с повесткой или 

извещением на дату судебного заседания. [3] 

Так, например, чтобы стать слушателем судебного заседания, проходящего в 

Арбитражном суде, необходимо лишь сообщить судебным приставам по ОУПДС в какое 

открытое судебное заседание осуществляется пропуск номер кабинета, в котором будет 

проходить судебное разбирательство. Участие слушателей усиливает прозрачность 

арбитражного процесса и позволяет гражданам наблюдать за его ходом. Это способствует 

созданию доверительной атмосферы между гражданами судом, а также повышает доверие 

общества к системе арбитражного правосудия.   

Таким образом, в настоящее время судопроизводство любого государства 

основывается на принципе гласности. Хотя гласность правосудия в каждой правовой системе 

понимается по-разному, по этой причине и содержание названного принципа 

судопроизводства не идентично. Более того, произошла удивительная трансформация: 

сегодня правосудие в странах с исторически сложившимся следственным процессом во 

многом более открыто, чем судопроизводство государств, в которых возникла и существует 

состязательная система рассмотрения дел. 
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В статье уделено внимание вопросам определения средств индивидуальной 

мобильности как источников повышенной опасности в России. Проанализирована 

статистика по количеству ДТП с участием электросамокатов, а также выявлены 

некоторые проблемы, возникающие с развитием рынка предоставления услуг, средств 

индивидуальной мобильности как одного из динамично развивающихся сегментов в системе 

кикшеринга. Кроме того, в статье предложены пути решения названных проблем, а также 

перечислены перспективы развития данной отрасли на ближайшие годы.  
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Сегодня электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства 

индивидуальной мобильности (далее – СИМ) в соответствии с действующим 

законодательством не являются транспортными средствами и не относятся к видам общего и 

личного транспорта. При этом для граждан нашей страны они превратились из популярного 

развлечения в самостоятельные средства передвижения. 

Согласно статистике, опубликованной специалистами отраслевого портала о 

городских сервисах «Трушеринг», за период 2022 г. отечественные кикшеринги (операторы, 

занимающиеся сервисом прокатов СИМ) зарегистрировали за собой 192 тыс. ед. 

электросамокатов, на которых свыше 15 млн. пользователей совершили более 103 млн. 

поездок. Проанализировав вышеуказанные данные, аналитики ведущего делового издания 

«Ведомости» отметили, что в России к 2025 г. объем рынка услуг аренды электрических 

самокатов вырастет в 3 раза, а объём поездок с использованием средств СИМ возрастёт до 

337 млн. [1]. 

К сожалению, с быстрыми темпами роста популярности СИМ увеличиваются и 

проблемы правового регулирования, поскольку небольшое количество внесенных в 

российское законодательство изменений по вопросам их использования недостаточно для 

урегулирования всего спектра существующих проблем (особенно остро на сегодняшний день 

стоит вопрос в использовании СИМ, принадлежащих физическим лицам). Так, в одной из 

своих работ С.В. Некрасов и Л.Е. Прихожая указывают, что в России назрела острая 

необходимость в определении СИМ как одного из видов транспортных средств, иначе 

нерешенность данного законодательного пробела приведет к тому, что средства мобильности 

не будут относиться к источникам повышенной опасности и в результате к 

соответствующим правоотношениям усложнится практика применения ст. 1079 ГК РФ [2, 3].  

Следует поддержать вышеуказанную позицию авторов, поскольку использование 

практически любого вида СИМ может привести к возникновению аварийных ситуаций 

(особенно на дорогах общего пользования), в которых пострадавшее лицо (пешеход) имеет 

право на возмещение вреда здоровью и жизни независимо от того, был ли водитель виноват 

или нет (ст. 1064 ГК РФ) [3]. Помимо этого, данный вид транспорта может развивать 

значительную скорость (например, максимальная скорость электросамоката может 

составлять 50 км/ч., модели полного привода – до 60 км/ч.), что при ограниченной 

маневренности создает высокую вероятность потери управления. Помимо этого, многие 

пользователи таких устройств, выезжая на проезжую часть, не используют никакой 

защитной экипировки (шлемов, перчаток, наколенников), чем подвергают свою жизнь 

опасности. Отметим, что за последние 3 года количество ДТП с участием электросамокатов с 

пострадавшими гражданами увеличилось в 7 раз. Число раненых в 2022 г. составило 976 

человек, число погибших –19 [4]. 

Важность определения СИМ как источников повышенной опасности заключается и в 

том, что с 14 лет гражданин, вне зависимости от наличия опыта и знаний ПДД, может 

проехать на одном из его видов по велодорожкам, тротуарам, обочине или краю проезжей 

части. А это является тем самым видом деятельности, осуществление которого создает 

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней 

со стороны человека.  

Для решения данного вопроса, в первую очередь, считаем необходимым на 

законодательном уровне определить какие виды средств входят в группу СИМ и какие их 

категории по техническим параметрам соответствуют данной группе. Поскольку в правовом 

сообществе до сих пор нет единого понимания о классификации электросамоката как 

транспортного средства и отнесения его к источникам повышенной опасности. Рассмотрим 

подробно практику судов.  

Так, ярким примером здесь послужит Решение ВС РФ от 30.03.2022 г. (дело № 

АКПИ-22-66), согласно которому гражданин обратился в суд с иском об оспаривании абз.18, 

40 и 58 п.1.2 ПДД и признании частично недействующими норм о признании самоката с 

электрической тягой механическим транспортным средством. Рассмотрев дело, ВС РФ 



214 

 

признал электросамокат одним из видов дорожного транспорта и отметил, что технические 

характеристики СИМ находятся в пределах пороговых значений для мотоцикла. Самокат с 

электродвигателем, для управления которого требуется достижение определенного возраста 

и т.д., а конструктивные особенности СИМ предопределяют высокую степень опасности 

причинения вреда жизни и здоровью граждан [5]. Таким образом, в соответствии с позицией 

ВС РФ высказанной по данному делу, следует, что электросамокат может быть признан 

транспортным средством в зависимости от его технических характеристик и выступает 

источником повышенной опасности в соответствии со ст. 1079 ГК РФ. 

Во-вторых, с целью устранения пробелов в законодательстве и доработки 

существующего нормативно-правового регулирования рекомендуем закрепить в перечень 

источников повышенной опасности СИМ. Считаем необходимым использовать 

комплексный подход в виде доработок правил движения СИМ по пешеходным зонам, 

уточнения требований к инфраструктуре, обеспечения детальной статистики ДТП с участием 

СИМ. Также следует закрепить в гражданском законодательстве такие основные понятия, 

как «источник повышенной опасности», «средства индивидуальной мобильности», 

«управление мобильностью» и уделить особое внимание отдельным направлениям работы, 

например, в виде образовательной деятельности по правилам их использования [6]. 

Напомним, что наравне с необходимостью трансформирования законодательного 

регулирования СИМ, возрастает потребность в правовой регламентации правил 

эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, автономного 

судовождения и беспилотных летательных аппаратов. Однако здесь, в отличии от СИМ, 

наблюдается создание нормативно-правовой базы в виде утвержденного комплекса 

мероприятий по их тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего 

пользования, а также доработанного проекта ФЗ «О высокоавтоматизированных 

транспортных средствах», закрепляющего правила движения для беспилотных автомобилей 

как источников повышенной опасности.  

Считаем, что в перспективе развития данной отрасли на ближайшие 3-5 лет 

законодателю следует включить мероприятия по внедрению технологий управления 

мобильностью, разработку обобщенной модели эффективности управления СИМ (учитывая 

уровни автомобилизации в регионах), осуществить подготовку кадров по их управлению. 

Кроме того, в зонах повышенной опасности должны быть введены ограничения по скорости 

передвижения, следует запретить парковку СИМ, развивать инфраструктуру в виде 

строительства зон ожидания, остановочных пунктов и т.д. 

Таким образом, мы видим, что использование СИМ становится серьезным 

источником повышенной опасности, как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими 

устройствами, что приводит к необходимости обсуждения возможностей их эксплуатации и 

формирования нормативного регулирования в этой сфере. Считаем, что законодателю 

следует обратить внимание на существующие проблемы и начать разработку как 

нормативного, так и технического регулирования, с целью устранения всех существующих 

на сегодняшний день правовых пробелов.  
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В статье анализируют вопросы, возникающие при попытках выделения из 

системного регулирования института аренды земельного участка как менее крупной 

однородной группы общественных отношений путем его закрепления в гражданском 

законодательстве. В работе сделан вывод о том, что назрела острая необходимость в 

пересмотре правовых положений, регулирующих арендные отношения, поскольку анализ 

соотношения норм земельного и гражданского законодательства не позволяет провести 

четкого разграничения со стороны каждой из отраслей права. 

Ключевые слова: гражданское право, правовое регулирование, системность, 

земельное право, аренда земельного участка, гражданско- правовой договор, арендодатель, 

арендатор. 

 

На сегодняшний день в теории права институт аренды земельного участка 

рассматривают как комплексный и сложный компонент, поскольку он включает в себя 

нормы не только земельного, но и гражданского, водного, экологического и даже 

предпринимательского права. Несмотря на то, что в России институт аренды земли имеет 

различную отраслевую принадлежность, все нормы регулирующие вопросы возникновения 

данных правоотношений направлены на решение схожих между собой задач и 

характеризуются однотипностью их юридической природы. 

Несмотря на это в правовой доктрине отсутствует единство в понимании правовой 

природы института аренды земельного участка, так как экспертами не было предложено того 

самого оптимального решения проблемы о соотношении гражданского законодательства с 

законодательством земельным. Поэтому ученые-юристы до сих пор ведут оживленные 

дискуссии и споры о приоритетности норм ГК РФ и ЗК РФ в части правового регулирования 

аренды земельного участка, а также о путях их адаптации и оптимизации.  
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Что же на практике? На практике из-за отсутствия действующих методологических 

основ формирования стратегии развития арендных отношений, наблюдается постепенный 

упадок российского рынка аренды земельных участков. Это подтверждается статистикой, 

представленной специалистами российского общественно-политического издания 

«Коммерсантъ», согласно которой в начале 2024 года на крупнейших региональных рынках 

страны в сегменте долгосрочной аренды земель было отмечено сокращение спроса на 15% 

[4].  

Попробуем разобраться в данном вопросе более детально и проанализируем мнения 

исследователей, высказывающих позицию об необходимости изучения и закрепления 

института аренды земельного участка в современном гражданском законодательстве. 

Полученный результат представим ниже в виде таблице:  

 

Автор(ы) Краткий анализ высказанной автором позиции 

С.С. Тананыкин, 

А.А. Боер 

В одной из своих работ авторы высказывают мнение об 

необходимости доктринального обсуждения вопроса закрепления в 

ГК РФ договора аренды земельного участка, поскольку основным 

аспектом при его заключении являются положения, закрепленные в 

ст. 432 ГК РФ. Ученые предложили закрепить в ГК РФ отдельную 

статью, посвященную договору аренды земли и разработали ему свое 

авторское определение: «Под арендным договором земельного 

участка следует понимать один из основных видов гражданско-

правовых договоров, согласно которому арендодатель обязан 

предоставить арендатору в аренду за плату землю с целевым 

назначением и разрешенным использованием на определенный 

срок». При этом С.С. Тананыкин и А.А. Боер все же советуют не 

игнорировать и учитывать особенности нормативно-правового 

регулирования, предусмотренные земельным и экологическим 

законодательством [5]. 

О.Ф. Касьянова, 

Л.М Ахметшина 

О.Ф. Касьянова утверждает, что в настоящее время институт аренды 

земельных участков следует относить к гражданско-правовой группе, 

поскольку договор аренды земельного участка включает в себя все 

признаки гражданского договора (возмездность, объект, 

волеизъявление, ответственность сторон и т.д.) [3]. Данную позицию 

полностью поддерживает и Л.М Ахметшина. В качестве 

аргументации автор высказывается об особом значении земельных 

участков для системы объектов гражданских прав [1].  

Е.А. Гринь По мнению кандидата юридических наук, положения ЗК РФ «в 

чистом виде» содержат гражданско-правовые нормы гл. 17 ГК РФ по 

вопросам распоряжения, пользования и владения земельным 

участком как объектом недвижимого имущества. Е.А. Гринь 

объясняет это тем, что нормы, закреплённые в ЗК РФ «ввязываются» 

в сферу регулирования гражданских правоотношений, поэтому 

исключение ст. 22 из ЗК РФ необходимо и вполне обосновано [2]. 

 

Считаем, что для правильного понимания и применения норм земельного и 

гражданского права к отношениям, возникающим по поводу аренды земельного участка, 

необходимо на первоначальном этапе разграничить сами фактические отношения. Если 

правоотношения складываются по поводу планирования и организации земельного участка 

(например, перед заключением договора субаренды арендатор участка подготавливает схему 

для строительства на нем планируемого объекта капитального строительства с его точным 

расположением) и контроля за ними – это, безусловно, сфера действия норм земельного 
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права. А отношения имущественные, возмездные, то есть возникающие при заключении 

самого договора аренды являются гражданско-правовыми. 

Уверены, что в целях обеспечения логики правового регулирования отношений с 

помощью норм различных институтов необходимо выделить в рамках гл. 34 ГК РФ 

параграф, посвященный вопросу аренды земельных участков. Нужно закрепить в нем 

понятие договора аренды земельного участка с указанием всех существенных условий 

(объект (идентифицированный земельный участок), срок действия договора, порядок 

установления размера арендной платы).  

Полагаем, что для реализации принципа законности и исключения норм из ЗК РФ, 

которые противоречат сложившейся практике правоприменения нужно уточнить и 

формулировки прав и обязанностей всех участников отношений аренды (арендатора, 

арендодателя, субарендатора).  

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о необходимости внесения точных и 

обоснованных поправок в правовое регулирование отношений аренды земельного участка. 

Считаем, что разъяснение подлинного содержания норм как земельного, так и гражданского 

законодательства позволит законодателю достичь цели по их единообразному толкованию и 

применению на практике. 
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Статья посвящена анализу роли нотариата в предотвращении правовых споров. В 

ней обсуждается, как нотариальное удостоверение документов может служить 

эффективным средством для предотвращения возникновения споров, основанных на 

неясности или подделке документов. Авторы исследуют текущее состояние нотариальной 

практики в различных юрисдикциях и предлагают конкретные пути улучшения 

нотариальных услуг с целью повышения их эффективности. Особое внимание уделяется 

анализу законодательных и технологических изменений, которые могут способствовать 

укреплению доверия к нотариальной деятельности и уменьшению количества правовых 

конфликтов. 

Ключевые слова: нотариат, предотвращение споров, нотариальное удостоверение, 

правовые споры, эффективность нотариата, законодательные изменения, технологические 

инновации в нотариате. 

 

В современной эпохе развития законодательства нашей страны происходит глубокая 

переоценка важности разных юридических структур для функционирования общества. 

Нотариат, как важная составляющая национальной правовой системы, выступает одним из 

ключевых механизмов для оперативного предотвращения и урегулирования юридических 

споров. Его роль можно рассматривать как средство профилактического правосудия, 

направленное на исключение неправомерных действий и урегулирование споров до начала 

судебных разбирательств. Тем не менее, существуют мнения, оспаривающие эффективность 

нотариата как инструмента предупреждения юридических конфликтов, особенно из-за его не 

государственной природы и отсутствия общего доверия. 

Изучение функций нотариата как особого механизма для предотвращения и 

разрешения юридических споров необходимо проводить, учитывая его отличие от 

деятельности судов. Этот институт также нацелен на улучшение защиты прав и законных 

интересов граждан в ходе последующих судебных процессов. [2] 

Мы находим подтверждения значимости нотариата как основного юридического 

инструмента в предотвращении споров в документах европейского права, в том числе в 

резолюции Европейского парламента о положении нотариата в Европейском сообществе. 

Нотариусы в некоторых странах Евросоюза имеют право на удостоверение правовых 

документов и информирование сторон об их сути и возможных последствиях, что 

способствует предотвращению потенциальных юридических споров. 

Нотариат, как важный элемент правовой структуры общества, выполняет ключевую 

роль в поддержке публичных интересов, создавая оптимальные условия для экономической 

активности участников правовых отношений. Основные задачи нотариата включают 

обеспечение устойчивости гражданского оборота и поддержку экономического развития 

России. Его специфическая роль заключается в обеспечении правовой защиты для 

инвесторов и защите прав собственности. [4] 
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Традиционно, деятельность нотариата ассоциируется с предотвращением 

юридических споров, однако она также служит инструментом их разрешения, в том числе 

через механизм исполнительной надписи. 

Важно отметить, что текущее законодательство не предоставляет чёткого 

определения термина «исполнительная надпись». Однако, согласно разъяснениям 

Федеральной нотариальной палаты, исполнительная надпись представляет собой метод 

принудительного исполнения неоспоримой задолженности во внесудебном порядке. Этот 

процесс регламентируется специальным законом — Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате, принятым 11 февраля 1993 г. 

Юридический конфликт в рамках юридической конфликтологии определяется как 

столкновение правосубъектных сторон, выходящее за пределы нормативно-правового поля и 

требующее вмешательства органов правопорядка для его разрешения. Конфликтная 

юридическая деятельность описывается как взаимодействие, в котором участники выражают 

противостояние и напряжение, что влечёт за собой социальные и правовые последствия. [3] 

Конфликтную юридическую деятельность часто осуществляют посредники или 

арбитры, которые выступают в роли нейтральных сторон по отношению к участникам 

конфликта. Важно отметить два аспекта нотариальной деятельности, которые влияют на 

предотвращение правовых конфликтов: досудебная работа нотариусов, направленная на 

исключение споров, и их участие в процессе судебных разбирательств для урегулирования 

возникших конфликтов. В последнем случае нотариат играет роль в оптимизации 

доказательственной базы, организации доказательств и поддержке тщательного и полного 

изучения обстоятельств дела. 

Необходимо осветить роль нотариата в контексте его вклада в предупреждение и 

урегулирование юридических споров. 

Нотариат выполняет критически важную функцию в принудительном исполнении 

обязательств, что предполагает проведение нотариальных действий для исполнения 

обязательств без участия суда. Например, нотариусы, действуя в рамках нотариального 

законодательства, могут выносить исполнительные надписи на документах, 

подтверждающих долги для взыскания имущества с должников. Некоторые учёные видят в 

этом противоречие конституционным правам, поскольку согласно им, лишение имущества 

возможно только по судебному решению. Однако, постановления Конституционного Суда 

РФ подтверждают, что такие действия нотариусов соответствуют закону и не нарушают 

права граждан, предоставляя возможность защиты через судебные органы. 

Конституционный Суд подчеркивает, что для исполнения надписей необходимо полное 

признание должником своих обязательств, и отсутствие других правовых противоречий, 

которые могут вызвать конфликт. [1] 

Другая значимая функция нотариата в предотвращении и урегулировании 

юридических споров заключается в создании упорядоченной системы гражданско-правовых 

отношений через процедуру удостоверения сделок, что включает проверку законности 

сделки до её заключения. 

Кроме того, нотариусы играют роль в разрешении правовых конфликтов, обеспечивая 

доказательства по запросу заинтересованных сторон, что может потребоваться для судебного 

или административного разбирательства, особенно если существует риск, что доказательства 

могут стать недоступными или их представление затруднительно в будущем. 

В заключение, нотариат играет фундаментальную роль в предотвращении и 

разрешении правовых споров, снижая количество конфликтов и облегчая нагрузку на 

судебные органы, что способствует развитию гражданско-правовых отношений. 
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В статье рассматриваются проблемы и специфика установления залога в 
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Обеспечение долга или обязательства имуществом – это классическая нормативно - 

правовая модель отражения действительности, которая создаётся в результате абстракции. 

Ее развитие и совершенствование шли в течение многих веков одновременно с 

формированием и становлением отрасли права, регулирующей отношения между 

физическими и юридическими лицами в области частноправовых отношений, а также учения 

о гражданском праве. С.А. Степанов утверждает, что в нынешних законах обеспечение долга 

или обязательства имуществом регламентировано максимально четко и однозначно [2]. 

Функция обеспечения долга или обязательства имуществом имеет обеспечительный 

характер. Взыскание накладывается на заложенные вещи и предметы неисправного 

физического лица, имеющего просроченную задолженность по денежному обязательству, 

чтобы удовлетворить касающиеся имущества требования заимодателя. Вещи и предметы, 

переданные в залог, согласно общему правилу продаются на торгах. Сумма, вырученная 

вследствие продажи переданных в залог вещей и предметов, передается лицу, принявшему 

какую-либо ценность как залог в качестве обеспечения выданной ссуды или выполнения 

обязательства, данного её владельцем, для удовлетворения требований залогодержателя.  

До 01.07 2014 г. действовала статья 352 ГК РФ, не предполагавшая, что обеспечение 

долга или обязательства имуществом прекращается, когда добросовестный покупатель 

возмездно приобретает вещи и предметы, переданные в залог. 

В ситуации, когда заёмщик брал кредит в банке под залог автомобиля и в 

последующем продавал его без согласия банка, банк имел возможность подать иск об 

обращении взыскания на этот автомобиль к новому владельцу и, как показывает практика, 
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такие иски удовлетворялись практически во всех случаях. Новая редакция ст.352 ГК РФ, 

действующая с 1 июля 2014 г., прямо предусматривает следующее правило: залог 

прекращается, когда заложенное имущество возмездно приобретает лицо, которое не знало, 

и не должно было знать о том, что это имущество является предметом залога. 

Судом первой инстанции установлено, что спорный автомобиль новыми 

собственниками приобретался и регистрировался в органах ГИБДД весной 2015 г., то есть в 

период действия новой редакции ст.352 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

такой ситуации основания, по которым залог прекращается, должны проверяться по 

действующей в настоящее время редакции закона. 

Отказывая в удовлетворении требований об обращении взыскания на заложенное 

имущество по прекратившему свое действие залогу, суд первой инстанции правомерно 

исходил из того, что поскольку спорное имущество приобреталось по возмездному договору, 

за цену, соответствующую рыночной, сведений о залоге автомобиля не имелось, 

следовательно, залог прекратился, оснований для удовлетворения иска в указанной части не 

имеется [1]. 

Анализ применения новой редакции ст.352 ГК РФ свидетельствует о том, что эта 

норма работает, и в большинстве случаев добросовестным покупателям удается оставить 

заложенное автотранспортное средство за собой. 

Данный вывод, в свою очередь, может являться свидетельством обеспечения 

необходимой в современных условиях стабильности гражданского оборота [3]. 

Для того чтобы избежать обращения взыскания на заложенный автомобиль, 

приобретённый по договору купли-продажи, следует руководствоваться следующими 

основными правилами: 

- до заключения договора купли-продажи автомобиля проверять наличие 

зарегистрированных залогов в реестре залогов на это имущество. Учёт имущества, 

обременённого залогом, осуществляется органами нотариата в порядке, установленном 

действующим законодательством, которое не предусматривает внесения сведений о залоге 

транспортного средства в ПТС либо предоставления таких сведений органам ГИБДД. 

Проверку можно осуществить либо самостоятельно, через информационный ресурс - реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества, находящийся на официальном сайте 

Федеральной нотариальной палаты РФ https://reestr-zalogov.ru/#/, либо обратиться к 

нотариусу за выпиской из реестра залогов движимого имущества об отсутствии сведений о 

залоге на автомобиль; 

- проверять машину на наличие ограничений на регистрационные действия, 

нахождение в розыске, штрафы и ДТП на сайте ГИБДД. Официальный сайт 

Госавтоинспекции: http://www.gibdd. ru/check/auto/#restricted; 

- в обязательном порядке вносить в договор купли-продажи транспортного средства 

условие о том, что автомобиль не находится под залогом и не обременён правами третьих 

лиц; 

- по возможности приобретать автомобиль только при наличии оригинала ПТС; 

- в обязательном порядке иметь документ, подтверждающий внесение платы за 

автомобиль: это может быть расписка, квитанция, чек, платёжное поручение и т.п. Данный 

документ будет являться доказательством возмездного приобретения автомобиля; 

- в случае предъявления иска об обращении взыскания на заложенный автомобиль 

необходимо заявлять встречный иск о прекращении залога в отношении автомобиля и 

признании добросовестным приобретателем, представлять доказательства добросовестности 

(выписка из реестра об отсутствии залогов, оригинал ПТС, документ, подтверждающий 

возмездное приобретение, и др.). 

Применение этих указаний обеспечивает покупателей автомобилей уверенностью в 

том, что на приобретенное транспортное средство не имеется претензий от третьих лиц, что 

является ключевым аспектом полноценного владения правом собственности.  
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В статье рассматриваются механизмы защиты прав потребителей при покупках 

онлайн в Интернете. Существует ряд проблем правового регулирования купли-продажи 

товаров через Интернет, таких как проблема идентификации пользователя, проблема 

информационных посредников. Был предложен ряд мер по устранению пробелов в 

законодательстве с точки зрения защиты прав потребителей в Интернете — объединение 

общих правил рынка оборота электронных товаров, а также обеспечение гарантий для 

потребителей. 
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Интернете. 

 

Актуальность темы защиты прав потребителей в Интернете заключается в том, что 

российское законодательство в области научных исследований недостаточно развито и не 

обеспечивает достаточной защиты потребителей и покупателей, как, например, 

законодательство европейских стран или США. В России ощущается серьезная нехватка 

механизмов, которые в полной мере позволяют использовать Интернет для управления 

отношениями, возникающими при продаже товаров. Эти отношения различаются по составу 

и характеру. Этот вопрос все еще находится в тени и не получил должного внимания со 

стороны законодателей. 

Реализация положений действующего законодательства об общественных 

отношениях требует наличия системы правовых источников, отвечающих особым 

требованиям. Таким образом, основные правовые источники, которые регулируют 

отношения при осуществлении дистанционной продажи: Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ст. 497 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]), Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» [3], Федеральный закон «О рекламе» [4], Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» [5], Федеральный закон «Об 

электронной подписи» [6] и Постановлении Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил реализации товаров по договору розничной 

купли-продажи, перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товаров, обладающих теми же 

основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены таких товаров, и 
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перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а 

также о внесении изменений к некоторым актам Правительства Российской Федерации»[1]. 

В современной юридической литературе мы можем наблюдать, как некоторые авторы 

обращают внимание на основные проблемы правового надзора за оборотом товаров в 

интернет пространстве. Наиболее важной и актуальной в настоящее время проблемой 

правового надзора за оборотом товаров в виртуальном пространстве является проблема 

идентификации пользователя. Проблема заключается в специфике составления договоров в 

электронном виде. Кроме того, электронные подписи и защита пользовательских данных 

являются особым аспектом этой проблемы. В связи с поправками в Федеральный закон «О 

персональных данных» [7] предписано хранить и обрабатывать персональные данные 

российских граждан только на территории Российской Федерации, что зачастую является 

основным камнем преткновения при покупке товаров из-за рубежа. 

Во-вторых, не менее важен вопрос информационного посредничества. При выборе 

товара в интернет магазине следует обратить внимание на предоставленную продавцом 

информацию о товаре и условиях покупки. Кроме того, владельцы большинства веб-сайтов в 

Интернете являются не владельцами серверов, а всего лишь пользователями. Для 

размещения веб-сайтов на сервере они обращаются к услугам IT-специалистов, которые, в 

свою очередь, могут получить доступ к специальным настройкам. Поэтому при удаленном 

выборе товара покупатель может получить неверную и не относящуюся к делу информацию 

о самом товаре и его технических характеристиках. 

Дистанционная торговля — это вид розничной торговли. Исходя из этого, правовые 

отношения схожи и делятся на две категории: 

1.Отношения потребителей. Потребители и предприниматели (производители, 

продавцы товаров) взаимодействуют друг с другом. 

2.Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности проявляется 

между органами местного самоуправления и предпринимателями в процессе 

государственного управления предпринимательской сферой. Эти действия направлены на 

обеспечение и защиту национальных и общественных интересов. Следует отметить, что при 

дистанционных отношениях предпринимательская деятельность носит систематический 

характер. 

Для того чтобы полностью понять природу взаимодействия вышеперечисленных 

субъектов, важно знать, какие объекты фигурируют в этих взаимоотношениях. Собранная 

статистика онлайн-покупок россиян показывает, что число россиян, совершивших хотя бы 

одну онлайн-покупку в 2024 г., вырастет более чем на 40%, оборот превысит 8 трлн. рублей. 

Наиболее активными онлайн-покупателями являются молодые люди в возрасте 18-24 лет: 

количество покупателей в этой возрастной группе увеличилось на 30% в годовом 

исчислении. Женщины совершают покупки в Интернете несколько чаще, чем мужчины (55 

% против 45 %). Более 40 % покупок совершают жители, проживающие в населенных 

пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Самая активная группа онлайн-покупателей 

(почти 25 %) зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Примерно 55% опрошенных 

интернет пользователей заявили, что в 2023 г. они стали чаще покупать товары онлайн. 

Субъекты деятельности в этой сфере являются участниками гражданского оборота, 

совершают повторяющиеся сделки — они приобретают конкретные товары в розницу, и эта 

сделка оформляется в юридической форме договора купли-продажи. Именно этот вид сделки 

используется в данных правоотношениях, поскольку экономической целью подписания 

договора купли-продажи для обеих сторон является «получение права собственности на 

деньги для продавца и права собственности на товар для покупателя». 

Согласно статье 497 Гражданского кодекса Российской Федерации, можно указать, 

что основным правовым основанием для заключения договора купли-продажи является 

непосредственное ознакомление покупателя с образцами, описаниями, характеристиками и 

основными техническими характеристиками товара путем просмотра каталогов, брошюр, 

изображений и других знакомых товаров. Эти методы исключают фактическое восприятие 
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товара в момент заключения договора. Восприятие товара. Можно сделать вывод, что 

главной особенностью таких сделок является отсутствие прямого контакта между продавцом 

и покупателем, поэтому покупатель непосредственно разбирается в товаре. 

При заключении такого договора возрастает риск получения некачественного товара, 

поэтому нужно это контролировать. В судебной практике уже есть прецеденты, когда товар 

не соответствует описанию, таким образом, продавец нарушил статью 497 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, при рассмотрении правоприменительной практики Роспотребнадзор 

указал, что дистанционные методы продажи товаров часто нарушаются, то есть это не 

соответствует пунктам 8, 9 и 32 «Правил дистанционных методов продажи товаров». 

Другими словами, в большинстве случаев потребитель не располагает информацией об 

условиях возврата. Во время доставки покупатель не уведомляется о местонахождении и 

состоянии товара, а продавец умалчивает о полном названии торговой марки. 

Статья 493 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что 

договоры розничной купли-продажи считаются заключенными с момента выдачи 

покупателю квитанции об оплате, но этот способ не является приоритетным для 

дистанционного заключения договоров, поэтому к таким сделкам должны применяться 

определенные исключения. Однако в настоящее время законодатель не предложил никаких 

исключений из действующего законодательства. 

Для заключения договора купли-продажи (используя в этом отношении такой 

договор) должны быть выполнены два условия: 

1.Оферта должна быть направлена и оформлена продавцом надлежащим образом 

(содержать информацию о товаре и т.д.). 

2.Предложение должно быть принято покупателем, а заказ отправлен. 

С момента получения продавцом заказа договор официально считается заключенным. 

С развитием технического прогресса, то есть с развитием сферы онлайн-торговли, 

возникает угроза обеспечению прав потребителей, совершающих покупки онлайн. 

Законодатели установили широкие права для покупателей, поскольку они находятся в более 

уязвимом положении, что делает данный вид сделок более безопасным. Ответственность за 

нарушения в сфере дистанционной торговли товарами наступает с момента причинения 

какого-либо ущерба общественным отношениям гражданского оборота. Другими словами, 

сам ущерб мог быть причинен сторонам, участвовавшим в сделке, которые стали жертвами 

обмана и намеренно ввели в заблуждение цель каких-либо деловых интересов. 

Обращайте внимание на масштаб совершенного преступления. Лица, совершающие 

противоправные действия, могут быть привлечены к административной, гражданской или 

уголовной ответственности. В рамках выявления и пресечения преступной деятельности 

Роспотребнадзор широко применяет меры административной ответственности. 

Основной целью гражданской ответственности является обеспечение восстановления 

имущественных прав нарушенного лица путем возмещения причиненного ему ущерба за 

счет причинно-следственной связи. 

В выводах моего исследования на эту тему можно сказать, что в законодательстве 

существуют пробелы, особенно в правовом надзоре за онлайн-торговлей, поскольку 

существуют проблемы защиты прав потребителей. 

Исходя из этого, следует уделить внимание разъяснению и устранению 

законодательных пробелов в позиции защиты прав интернет-потребителей. 

Для устранения проблемы, предлагаю: 

1.Провести комплексный анализ и систематизацию законодательных пробелов в 

сфере дистанционной продажи товаров с целью объединения общих правил оборота 

электронно-товарного рынка. 

2.Реализовать на практике закрепление гарантий для пользователей, совершающих 

покупки через Интернет на законодательном уровне. 
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Установить ответственность за ложную информацию о характеристиках продукта для 

информационных посредников, которые регистрируют и распространяют эту информацию в 

сети Интернет. 

Составить конкретный перечень обязательной минимальной информации, 

необходимой для заключения электронных договоров. Существует обязательство 

предоставлять информацию об определенных характеристиках электронных контрактов, в 

частности, обязательство предоставлять информацию посредникам. Ввести на 

законодательном уровне требования к регистрации лиц, которые продают или покупают 

товары в Интернете. 
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В статье представлено понятие и выявлены виды договоров поставки 

лекарственных средств. Отмечено, что необходимо обратить внимание на сложность 

данной темы, это обусловлено во многом несовершенством нормативного правового 

регулирования. В законодательстве отсутствуют нормы, прямо предусматривающие 

особенности содержания конкретных видов договоров, связанных с реализацией 

лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: договор поставки, лекарственные средства, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, условия договора, предмет 
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Договор - это соглашение, достигаемое участниками гражданского оборота, о 

возникновении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [5, c.16]. 

Изучение проблематики договорного сопровождения в сфере обращения 

лекарственных препаратов для медицинского применения обладает важным теоретическим, 

так и практическим значением. 

Продвижение лекарственных препаратов для медицинского применения от 

производителя до конечного потребителя оформляется разными договорами. 

Основная классификация договоров в сфере оборота лекарственных средств. 

1) Реализационные договора. Данная группа договоров является основной и занимает 

центральное место. Они обеспечивают товародвижение лекарственных препаратов от одного 

субъекта к другому. Это договоры поставки, оптовой купли-продажи, дистрибьюторские, 

договоры, мены и другие. 

При заключении договора поставки фармацевтической продукции следует учитывать, 

что осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 128-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит 

обязательному лицензированию. Согласно Положению о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.2002 № 489, под фармацевтической деятельностью понимается деятельность, 

осуществляемая организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

учреждениями и включающая в себя оптовую и розничную торговлю лекарственными 

средствами, а также их изготовление. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 

04.02.2003 № ГКПИ 2003-11 установлено, что осуществлять фармацевтическую 

деятельность могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели 

[2]. 

Как подгруппу так же необходимо выделить из реализационных договоров [3, c.7]: 

 договоры, в которых цена отчуждаемых лекарственных препаратов определяется по 

соглашению сторон; 

 договоры, в которых цена лекарственных препаратов устанавливается с 

соблюдением требований законодательства в области государственного регулирования цен 
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на лекарственные препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов; 

2) Посреднические договоры. Данная группа договоров является совершением 

обязанным лицом определенных действий в сфере обращения лекарственных препаратов. 

При этом посредник в зависимости от конкретного вида договора может выступать как от 

своего имени, так и от имени контрагента. Это договоры комиссии, консигнации, 

коммерческого поручения, агентские договоры. 

3) Договоры, содействующие реализации лекарственных препаратов. 

Как правило, в данную группу входят договоры на проведение маркетинговых 

исследований, на создание и распространение рекламы лекарственных препаратов, договоры 

оказания информационных и консультационных услуг, договоры хранения, перевозки. По 

юридической характеристике все перечисленные выше договоры являются возмездными, 

взаимными, консенсуальными. 

Рассматриваемая сфера является достаточно сложной с точки зрения правового 

регулирования, поскольку несет в себе сложные отраслевые вопросы фармацевтики, не 

всегда способные вписаться в обычные правовые конструкции. Такая специфика требует от 

юристов, специализирующихся на правовых вопросах обращения лекарственных средств, 

высокого уровня квалификации и наличия специализированных знаний, как в области 

фармацевтики, так и в области права. 

Следует обратить внимание на сложность данной темы, это обусловлено во многом 

несовершенством нормативного правового регулирования. В законодательстве отсутствуют 

нормы, прямо предусматривающие особенности содержания конкретных видов договоров, 

связанных с реализацией лекарственных препаратов. В связи с этим предлагается в 

Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

отдельной статьей закрепить три вида договора: 

1.Реализационный договор, предназначенный для обеспечения товародвижения 

лекарственных препаратов от одного субъекта к другому.  

2.Посреднический договор, предназначенный для обеспечения совершения обязанным 

лицом определенных действий в сфере обращения лекарственных препаратов.  

3.Договор, содействующий реализации лекарственных препаратов, который 

предназначен для оказания информационных и консультационных услуг. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при реализации 

института защиты прав потребителя, в случае продажи товара ненадлежащего качества. 

Автором работы сделан вывод о том, что сегодня из-за имеющихся проблем в 

законодательстве российский институт защиты прав потребителя требует своего 

пересмотра и реформации. Наряду с этим, автором были предложены рекомендации по 

решению указанных законодательных недостатков. 
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Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Верховного суда РФ, за 

период 2022 г. судами было удовлетворено 85% исков о защите прав потребителей. После 

подведенных итогов на одном из совещаний по результатам работы судебной системы 

председатель ВС РФ В.М. Лебедев отметил, что почти половина рассмотренных споров была 

связана с возникновением конфликтных ситуаций по причине продажи товаров 

ненадлежащего качества и порядком их приемки [1]. К сожалению, на практике все чаще 

встречаются случаи, когда граждане приобретают товары совершенно непригодные для 

использования их по назначению и в таких ситуациях потребитель выступает достаточно 

слабой стороной.  

Именно поэтому законодатель предусмотрел ряд гарантий защиты прав потребителя, 

которые отразил в гл. 30 ГК РФ, а также в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Вместе с тем, 

многие ученые-юристы говорят нам о том, что сегодня негативное влияние на развитие 

данного института оказывает несовершенство вышеуказанных актов, из-за чего на практике 

возникают определенные сложности при реализации способов защиты нарушенных прав 

граждан. 

Так, одним из актуальных вопросов, возникающих при покупке товара 

ненадлежащего качества, является вопрос о возврате уплаченных за товар денежных средств. 

К сожалению, при соблюдении покупателем всего алгоритма действий, недобросовестные 

продавцы все же стараются пренебречь обязанностью, обменять вещь или вернуть денежные 

средства за некачественный товар.  

Ярким примером из судебной практики послужит Определение СК по г/д ВС РФ от 

14.02.2023 (дело № 46-КГ22-50-К6). Согласно материалом дела в сентябре 2018 г. истица М. 

приобрела в ООО «М.Видео Менеджмент» смартфон стоимостью свыше 34 тыс. руб., в 

котором за пределами гарантийного срока (но в пределах срока службы, установленного 

производителем), были выявлены дефекты производственного характера, вследствие чего 

техническое управление мобильным телефоном было невозможно. Истица обратилась к 

ООО с требованием об устранении недостатков, но телефон был отремонтирован с 

существенным нарушением срока, после чего покупатель потребовала возврата его 

стоимости, но требование руководством ООО «М.Видео Менеджмент» так и не было 
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удовлетворено. Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, 

что заявленный потребителем недостаток все же был устранен, да и гарантийный срок товара 

давно истек. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции 

исходил из того, что право требовать возврата стоимости товара возникло у истицы М. по 

истечении срока, установленного п. 6 ст. 19 Закона № 2300-1, который подлежит исчислению 

[2]. Таким образом, потребитель, выразив импортеру свою волю на возврат уплаченных за 

товар ненадлежащего качества денежных средств смог вернуть их только дойдя до суда 

апелляционной инстанции, который и признал за ним право на удовлетворение данного 

требования. 

Очевидно, что на практике нет единства судебной практики по делам о защите прав 

потребителей, в том числе связанных с реализацией товаров ненадлежащего качества. 

Считаем, что в целях формирования единообразия судебной практики по данной категории 

дел назрела необходимость на законодательном уровне разработать дополнительные 

разъяснения по вопросам урегулирования ситуаций, при которых потребитель выразил бы 

свою волю на возврат и направил претензию (как в деле № 46-КГ22-50-К6). Но его право на 

возврат возникло позднее, а также определить, с какого момента возникает право покупателя 

на выражение воли на возврат изготовителю товара ненадлежащего качества и, 

соответственно, на предъявление требования о возврате уплаченной за него суммы. 

К сожалению, эта проблема не является единственной. Уже долгое время судам 

сложно разрешить споры, возникшие по причине обнаружения в покупке дефекта или 

подтверждения факта несовпадения характеристик с заявленными характеристиками. 

Несмотря на то, что Закон № 2300-1 определяет критерии качества товаров, одним из 

которых является конкретные цели его приобретения, в случае спора, доказать 

несоответствие товара таким целям практически невозможно, так как они излагаются в 

устной форме. Чтобы избежать подобные трудности, обеспечив защиту интересов обеих 

сторон договора и минимизировать возможные споры при покупке того или иного товара 

необходимо корректно описывать предмет договора, а также согласовывать все условия о 

качестве товара. Если этого не сделать, это может повлечь за собой два риска. Первый – 

признание договора незаключенным, второй – невозможность предъявить претензии по 

качеству товара для покупателя [3]. 

Кроме того, помимо вышеуказанной проблемы в одной из своих работ А.Ю. Фролов 

выделил еще одну: законодатель закрепил в законе срок для обнаружения недостатков, но не 

раскрыл, как он должен определяться и какие последствия его нарушения [5]. Отметим, что 

продолжительность этого срока зависит от характера недостатка, но в любом случае он не 

может быть более двух лет. И здесь судебная практика не имеет единообразного подхода. 

Зачастую возникает ситуация, когда суд вместо вопроса о пропуске срока предъявления 

требований к продавцу рассматривает вопрос о пропуске срока исковой давности, 

фактически подменяя эти два понятия. 

Данные проблемы приобретают еще большую значимость в случае покупки 

неисправного товара в сети «Интернет». К сожалению, законодатель не обратил должного 

внимания вопросам защиты прав потребителей в «Интернет-торговле», а общие положения о 

возврате закрепил в п. 4 ст. 26.1 Закона № 2300-1. На сегодняшний день не были 

разработаны направления для повышения уровня защиты прав потребителей, 

осуществивших «онлайн» покупку. Потребители не имеют возможность при дистанционной 

покупке подробно изучить все характеристики товара, а также получить о нем подробную 

информацию. Как отмечает И.А. Шифер на законодательном уровне не предусмотрен 

минимальный перечень сведений, который должен быть представлен покупателю при 

заключении электронного ДКП, кроме того в стране отсутствует институт ответственности 

продавцов, не зарегистрировавших сайты по продажам для коммерческих целей [4].  

Действительно, отсутствие санкций за продажу товара ненадлежащего качества 

позволяют нечестным продавцам предлагать гражданам неисправный товар. Но что же 

делать, если покупатель все-таки его выбрал, оплатил его через интернет-кошелек и получил 
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его с поломкой? В первую очередь необходимо обратиться к общим правилам Закона РФ № 

2300-1: если товар оказался неисправным, его необходимо вернуть по адресу интернет-

магазина до окончания гарантийного срока, предоставив акт, чек, талон и всю 

комплектующую документацию. Далее сервисный центр должен проверить и выдать 

заключение о неисправности товара или предложить его ремонт. Однако здесь лучше лично 

предоставить товар в сервисный центр, так как продавец может повлиять на результат 

экспертизы и сделать виновным покупателя.  

Таким образом, наличие законодательных пробелов по вопросам защиты прав 

потребителя, в случае продажи товара ненадлежащего качества (в том числе и в «Интернет-

торговле») приводит к сложностям в доказывании факта вины продавца. Считаем, что для 

решения данной проблемы необходимо вернуться к пересмотру Проекта закона об 

«Электронной торговле», который был внесен на рассмотрение еще 24 года назад. Полагаем, 

что принятие данного акта способствовало бы развитию отношениям «продавец-

покупатель», а также сформировало новую нормативно-правовую базу защиты интересов 

сторон. 
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В статье сопоставлены системы организации правосудия России, Армении, Англии и 

Китая. В статье проведен сравнительный анализ стадий гражданского процесса 

вышеуказанных стран, а также представлены результаты уровней общественного доверия 

к правосудию. Сделан вывод о том, что изучение зарубежного гражданского 

процессуального законодательства позволит усовершенствовать качество российского 

гражданского процесса. 

Ключевые слова: гражданский процесс, стадии гражданского процесса, 

сравнительное правоведение, зарубежное право, правосудие, исковое производство, 

принципы гражданского процессуального права. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проведение сравнительно-

правового анализа российского и зарубежного законодательства позволяет определить 

динамику развития гражданского процессуального права, а также смоделировать 

дальнейшие пути его совершенствования. Как отмечает Д.Я. Малешин, несмотря на то, что 

сегодня гражданский процесс многих стран сохраняет свою национальную специфику, 

обмен опытом на законотворческом, практическом и научном уровнях является основой его 

развития на современном этапе [4]. Рассмотрим более подробно стадии гражданского 

процесса за рубежом и сравним их с совокупностью процессуальных действий, 

установленных отечественным законодательством. 

С точки зрения А.Г. Давтяна особый интерес в изучении гражданского 

процессуального права вызывает Республика Армения (далее по тексту РА), поскольку 

правовая наука РА отражает всю полноту заложенного в нем теоретического и 

процессуального смысла [2]. Эту позицию полностью поддерживает и Ю.В. Айрапетян, 

который указывает, что в гражданском процессе РА на стадии обжалования судебных актов 

в порядке апелляции участники процесса обладают достаточным объемом процессуальных 

гарантий, позволяющих каждому гражданину беспрепятственно реализовывать свое право на 

судебную защиту [1]. В качестве конкретного примера автор приводит ч.1 ст. 219 ГПК РА, 

согласно которой стадия апелляционной инстанции функционирует по принципу запрета 

поворота к худшему. Данный принцип выступает важнейшим гарантом доступности 

правосудия в стране.  

Анализируя практику РА, многие ученые-юристы высказываются о необходимости 

включения в российское процессуальное законодательство нормы, аналогичной ст. 219 ГПК 

РА, ведь соблюдая данный принцип в гражданском судопроизводстве, удастся повысить 

гарантии осуществления права на апелляционное обжалование. Обратим внимание, что в 

гражданском судопроизводстве Российской империи до 1917 г. правило о запрете поворота к 

худшему было взято за основу. Отметим, что Армения не единственная страна, где принцип 

запрета поворота к худшему закреплен на законодательном уровне. Так, например, на всех 

стадиях австрийского гражданского процесса запрет поворота к худшему является 

основным. 

mailto:storanna2021@mail.ru


232 

 

Кроме этого, в науке особое внимание уделено сравнительному анализу стадий 

гражданского процесса в России и Англии. В некоторых случаях институты английского 

процесса очень схожи с отечественным (несмотря на то, что особенности регулирования 

представляются крайне своеобразными). Это касается проведения судебного разбирательства 

в случае неявки одной из сторон. Ничего необычного в рассмотрении дела в отсутствие 

стороны нет, такие же правила предусмотрены и в ГПК РФ. Однако, интересным является 

правило, согласно которому в случае неявки одной из сторон судья может обязать 

явившуюся сторону сформулировать разумные аргументы в пользу отсутствующей. 

Законодатель предусмотрел данное условие с той целью, чтобы суд смог вынести законное и 

обоснованное заочное решение по гражданскому делу. К сожалению, применение подобной 

практики в России на всех стадиях процесса пока не сложилось, но в Англии такая 

процедура применяется успешно. Обусловлено это тем, что барристеры (адвокаты, ведущие 

гражданские дела) не заключают договоры напрямую с клиентом, а рассматривают себя в 

качестве служителей правосудия, поэтому ставят интересы юстиции выше интересов своих 

клиентов. 

По мнению А.В. Сапега, сегодня пристальное внимание следует уделять и вопросам 

изучения гражданского судопроизводства Китая, поскольку сравнение его с отечественным 

правом имеет важное практическое значение, особенно для Дальневосточного региона. В 

одной из своих работ А.В. Сапега отметил, что ГПК КНР представляет собой образец 

законотворчества, который выстроен на основе принципов законности и демократичности 

[3]. Действительно, все стадии гражданского процесса в КНР полностью соответствуют 

проходящим в стране политическим реформам. Кроме того, формирование основ 

гражданского процессуального права этой страны опирается на традиционные философские 

идеи, что позволяет определять не только характер и специфику подлежащего защите 

материального права, но и процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения 

определенных групп гражданских дел. Следует указать, что в Китае действует иерархическая 

судебная система (по схеме инстанций «Два-один-один»), которая делится на четыре уровня. 

Первый уровень очень сильно схож с российским законодательством – исковое 

производство, которое включает в себя три стадии: возбуждение гражданского дела, 

подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение дела по существу. 

Таким образом, проведение сравнительного анализа стадий гражданского процесса в 

России и в вышеперечисленных странах позволило автору работы определить имеющиеся 

пробелы в отечественном процессуальном законодательстве. Считаем, для того чтобы 

повысить активность суда при рассмотрении гражданского дела и предотвратить 

процессуальные последствия неявки одной из сторон в судебное заседание, законодателю 

следует рассмотреть идею об аргументации как правила доказывания, а также следует 

закрепить в ГПК РФ на стадии апелляционного производства принцип запрета поворота к 

худшему.  

Полагаем, что накопившиеся в российском законодательстве противоречия, 

возможно, решить с помощью заимствования зарубежного опыта и получения новых знаний 

о гражданском процессуальном праве других стран. Уверены, что проведение сравнительно-

правового анализа стадий гражданского процесса позволит ученым-юристам предложить 

качественно новые концепции и предложения по совершенствованию законодательства. 
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В статье автор затрагивает электронные торговые площадки как инструмент для 

проведения электронных торгов для государственных (муниципальных) нужд, исследует 

правовое регулирование электронных торгов. В результате изучения Федерального закона 

№ 44-ФЗ выявлена проблема, связанная с требованиями к заказчикам. Для решения данной 

проблемы, автор приходит к выводу, что необходимо внести поправки в часть 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Ключевые слова: государственные (муниципальные) закупки, государственные 

(муниципальные) нужды, электронная торговая площадка, электронные торги, торги в 

электронной форме, торги, закупки товаров, реестр недобросовестных поставщиков.  

 

В настоящее время наш мир стремительно развивается, ориентируясь на цифровые 

формы. Одним из главных направлений этого развития является переход к цифровым 

способам проведения различных торговых операций. Среди современных форм торговых 

операций особое место занимают электронные торги, которые успешно осуществляются на 

специальных электронных торговых площадках. 

Электронные торговые площадки представляют собой сайты, которые обеспечивают 

взаимодействие заказчиков (государственные или коммерческие организации) и 

поставщиков (юридические лица, а также индивидуальные предприниматели). На данных 

сайтах организаторы закупок размещают условия, а также требования к участникам согласно 

статье 31 Федерального закона № 44-ФЗ [1]. На электронной торговой площадке поставщики 

находят подходящие для их деятельности закупки, знакомятся требованиями заказчика и 

подают заявку на участие. Этапы электронных торгов проходят дистанционно, участники 

подают документы в электронном виде.  

В настоящий момент электронные торги считаются перспективной формой 

проведения торгов. Основными принципами участия в закупках являются: открытость, 

прозрачность информации, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, 

стимулирование инноваций, единство контрактной системы, ответственность за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок [1]. 

С каждым днем спрос на электронные торги растет. На рынке государственных 

закупок ежегодно заключаются контракты на несколько триллионов рублей. Доходы от 

государственных закупок часто составляют основную долю выручки для многих 

предпринимателей – поставщиков и подрядчиков, которые продают свои товары или 

выполняют заказы для государственных и муниципальных нужд. 
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Согласно информации с официального сайта Единой информационной системы по 

итогам ежеквартального отчета за 3 квартал 2023 г. сохраняется тенденция увеличения 

количества размещенных извещений об осуществлении закупок (на 9%) при одновременном 

незначительном снижении их стоимостного объема (в пределах 3%) по сравнению с 

периодом 2022 г. Наблюдается существенное увеличение (в 25 раз) количества закупок у 

единственного поставщика в электронной форме, при этом электронный аукцион по-

прежнему остается наиболее распространенным конкурентным способом определения 

поставщика [2].  

Среднее количество подаваемых заявок на участие в конкурентных способах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сравнении с периодом 2022 г. 

увеличилось и составило 2,88 заявок [2]. 

Современная система электронных торгов пришла на смену традиционным 

аукционам, выступая активным инструментом для проведения как государственных 

(муниципальных), так и коммерческих закупок. 

Участвовать в электронных торгах можно из любой точки России, главное иметь 

доступ в интернет и сертификат электронной подписи. Не выходя из офиса, можно получить 

всю необходимую информацию о новых торгах, подать заявку на участие в них, а также 

заключить контракт. Это является огромным преимуществом, так как позволяет расширить 

географические границы бизнеса и увеличить свою клиентскую базу.  

Порядок проведения государственных закупок регулирует Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [1]. В нем прописаны все 

правила проведения закупочной процедуры: от этапа планирования до размещения в единой 

информационной системе и полного выполнения всех обязательств, которые 

предусматриваются контрактом. 

В статье 24 установлены способы определения поставщика, к ним относятся:  

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс в электронной форме); 

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форм, закрытый аукцион, закрытый 

аукцион в электронной форме); 

3) запрос котировок в электронной форме. 

Чтобы принять участие на электронных торгах сначала подается заявка на участие в 

электронном конкурсе, электронном аукционе либо электронном запросе котировок, 

проведение которых регулируется статьями 48-50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ.  

Заявку на участие может подать любой участник, который соответствует требованиям 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ установлены требования к участникам 

закупки. Данные требования подразделяются на общие (часть 1, пункты 1-11 статьи 31), 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (часть 1.1 статьи 31) и дополнительные 

требования (часть 2 статьи 31).  

Частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что «заказчик 

вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным 

законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на 

участие в закупке» [1]. 

Реестр недобросовестных поставщиков – это список, в который вносят участников 

закупок, нарушивших обязательства контракта. Список выведен в один из разделов Единой 

информационной системы закупок [3]. Попадая в реестр, поставщик теряет возможность 

принимать участие в госзакупках на два года. 

Следует отметить, что установление требования об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков является правом заказчика. Отсюда возникает проблема в 
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том, что заказчик может данным правом не воспользоваться, тем самым поставщик, который 

внесен в реестр недобросовестных поставщиков, может без ограничений принять участие на 

торгах. 

В то же время на наш взгляд поставщики, которые внесены в реестр 

недобросовестных поставщиков, не должны иметь право принимать участие на электронных 

торгах для государственных (муниципальных) нужд. 

Реестр недобросовестных поставщиков играет важную роль в защите интересов 

государства. Он позволяет избегать сотрудничества с поставщиками, которые нарушают 

законодательство, не исполняют свои обязательство либо исполняют, но ненадлежащим 

образом.  

Позволение недобросовестным поставщикам участвовать в государственных торгах 

может иметь серьезные последствия. Нарушители, продолжающие свою недобросовестную 

деятельность, могут нанести ущерб интересам государства, обществу и подорвать доверие 

общества к государственным органам.  

Для решения данной проблемы, предлагается в части 1.1 статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ слово «вправе» заменить словом «обязан», тем самым доступ к торгам у 

поставщиков, внесенных в реестр недобросовестных поставщиков, будет ограничен. 

Такой запрет обеспечит более справедливые и честные условия для конкуренции 

между поставщиками, что в конечном итоге приводит к повышению качества 

предоставляемых товаров и услуг. 

Введение данного ограничения для недобросовестных поставщиков является 

необходимым шагом в направлении создания надежной системы государственных закупок. 
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В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются участники 

рыночных отношений при использовании рекламы для продвижения своих услуг. Автор 

исследует правовую сущность, признаки и формы ненадлежащей рекламы и как следствие 

недобросовестной конкуренции, анализирует судебную практику по делам, связанным с 

ненадлежащей рекламой.  
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Проблема исследования форм ненадлежащей рекламы как никогда остро стоит в 

современном правоприменении, поскольку является одной из неоспоримых форм 

недобросовестной конкуренции. «Реклама – двигатель прогресса» – распространенная фраза 

произносится зачастую с иронией, однако как никогда злободневно отражает зависимость 

эффективности предпринимательской деятельности от качественной рекламы. Определение 

ненадлежащей рекламы, понятие «рекламы» как таковой, наличие признаков 

недобросовестной конкуренции неоднократно являлось предметом судебных разбирательств.  

В литературе можно встретить несколько мнений по отношению к ненадлежащей 

рекламе и недобросовестной конкуренции. По мнению Ю.С. Куликовой понятие 

«недобросовестной конкуренции», само по себе шире, понятия «ненадлежащей рекламы», 

тем самым первое, поглощает второе понятие, в связи с этим необходимо определить 

ненадлежащую рекламу, как форму недобросовестной конкуренции [1]. Мнение В.И. 

Еременко, схоже с мнением Ю.С. Куликовой, недобросовестной конкуренцией является 

«любое виновное действие, противоречащее деловым обычаям, профессиональной этике, 

добропорядочности при осуществлении хозяйственной деятельности в целях конкуренции, 

которое причиняет или может причинить вред» [2]. К.Ю. Тотьев трактует недобросовестную 

конкуренцию, как «правонарушение», которое «совершается хозяйствующим субъектом и 

посягает на отношения в сфере реализации свободы экономической деятельности и 

осуществления добросовестной конкуренции» [3]. Говоря о недобросовестной конкуренции, 

В.А. Дозорцев указывает на вред, который наносится не только самим потребителям, но и 

конкурентам [4]. Он представляет нам недобросовестную конкуренцию как «сообщение 

потребителю (потенциальному потребителю) вопреки обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости данных (ложных или 

соответствующих действительности), способных вызвать у него неправильные 

представления, дискредитирующие конкурента, его деятельность и (или) товар (в том числе 

способных вызвать заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, 

пригодности к применению и количества товара), либо вызвать смешение с конкурентом, его 

деятельностью и (или) товаром». 

Анализируя понятия, представленные Ю. Куликовой, В.И. Еременко и К.Ю. 

Тотьевым, В.А. Дозорцева можно сделать вывод, что авторы относят ненадлежащую рекламу 

и недобросовестную конкуренцию, в той или иной форме, к элементам правонарушения, 
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которая, в свою очередь является противоправной. Выдавая ненадлежащую рекламу за 

желанную реальность ради получения высокой прибыли и победы над конкурентами, 

участники «рыночных отношений» наносят колоссальный вред потребителю вводя его в 

заблуждение. 

Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» ст. 3 определяет 

ненадлежащую рекламу, как рекламу, не соответствующую требованиям законодательства 

Российской Федерации[4]. 

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст. 4 дает нам 

понятие недобросовестной конкуренции как: любые действия хозяйствующих субъектов  

(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам 

либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [5].  

Мы каждый день сталкиваемся с рекламой: интернет, социальные сети, телевидение, 

баннеры, рекламные стенды, листовки, участники рыночных отношений ищут разные 

способы, чтобы заявить о себе и о своей компании. Конкуренция растет, и не каждый 

участник является добросовестным по отношения к своим конкурентам.  

Способы превзойти конкурентов не всегда являются безобидными, ненадлежащая 

реклама как форма недобросовестной конкуренции встречается повсеместно. Примером 

этого может послужить реклама, которая транслируется на телевидение, часто участники 

рынка сравнивают свои товары с товарами конкурентов, упоминая о том, что качество их 

товара в несколько раз превосходит качество товаров конкурентов, но за этой «красивой» 

оберткой может скрываться совсем другой смысл, несоответствующий действительности. 

Согласно требованиям «Закона о рекламе» ч.1 ст.5 реклама должна быть добросовестной и 

достоверной, недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются, 

недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности 

сведения: ч.3 ст.5 «Закона о рекламе» [4]. 

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу рекламы, является 

Федеральный закон № 38-ФЗ. В законодательство о рекламе постоянно вносятся изменения, 

связанные, на наш взгляд, с появлением новейших информационных технологий, 

разнообразных видов и форм рекламы, популярных у потребителей социальных сетей и 

мессенджеров.  

Под рекламой законодатель понимает информацию, распространяемую любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке (пункт 1); объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического 

лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 

деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 

направлена реклама (пункт 2); ненадлежащей рекламой признается реклама, не 

соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации (пункт 4); 

рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект 

рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (пункт 5); рекламораспространитель – 

лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств (пункт 7) [4]. 

Правоотношения в сфере рекламы все чаще становятся предметом судебного 

разбирательства. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 

2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

Федерального закона «О рекламе» установлено, что не всякая информация является 

рекламой, так, в соответствии с абз.4 п.1 - «не следует рассматривать в качестве рекламы и 
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размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее 

нахождения, а также иной информации для потребителей непосредственно в месте 

реализации товара, оказания услуг (например, информации о режиме работы, реализуемом 

товаре), поскольку размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, 

связанных с рекламой» [6].  

Так, например, Арбитражным судом Оренбургской области рассмотрено дело по 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «Феникс» к Управлению 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области о признании решения 

Оренбургского УФАС России и Постановления о наложении штрафа по делу об 

административном правонарушении недействительными и отмене их в полном объеме. 

Судом заявление ООО «Феникс» удовлетворено в полном объеме. CMC-сообщения с 

предложением получить финансовую услугу на специальных условиях, направляемые ООО 

«Феникс» абоненту прямой адресной рассылкой по сети электросвязи в форме личного 

представления и признанные решением Оренбургского УФАС России ненадлежащей 

рекламой, судом не оценены как реклама. Суд пришел к такому выводу, поскольку 

сообщения были направлены конкретному должнику, в них указан адресат, целью 

направления данных сообщений было взыскание задолженности в соответствии с ФЗ от 

03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». В содержании данных смс-сообщений суд не усмотрел сообщений 

рекламного характера, в связи с чем, решение Оренбургского УФАС России и 

Постановление в отношении компании ООО «Феникс» признал незаконными.  

Необходимо отменить, что в актуальном законодательстве изменились требования к 

рекламе. В предыдущем Федеральном законе от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» 

законодатель устанавливал общие требования к рекламе, перечислялись виды ненадлежащей 

рекламы, а именно недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая. 

Вновь разработанный Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 

представляет понятия двух разновидностей ненадлежащей рекламы: недобросовестная и 

недостоверная. В свою очередь, виды ненадлежащей рекламы, которые представлены в 

старой редакции, указаны как общие запреты содержанию рекламной информации.  

Недобросовестной является реклама, содержащая некорректные сравнения 

рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или 

деловую репутацию лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу товара, 

реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте., если она 

осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания 

которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком 

обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие 

требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого 

товара; является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

законодательством. 

Судебной практикой также подтверждается данный постулат. Так, два общества с 

ограниченной ответственностью обратились в арбитражный суд Оренбургской области с 

заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области, 

г. Оренбург о признании незаконным решения о признании рекламы ненадлежащей. В 

обоснование заявления, указав, что в Оренбургское УФАС России из отдела полиции 

поступил материал проверки по обращению граждан о распространении листовок с рекламой 

алкогольной продукции в подъезде дома. Представленные листовки содержали изображение 

алкогольной продукции с указанием цены. На основании проведенной  сотрудниками 

антимонопольного органа проверки содержания распространяемых листовок магазина, а 

также близлежащих магазинов данной торговой марки было установлено, что 
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распространение данных рекламных сообщений алкогольной продукции противоречит 

требованиям части 2.1 статьи 21 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 

антимонопольным органом вынесено определение о возбуждении дела по признакам 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, по итогу которого общества 

были привлечены к ответственности. В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, для признания 

ненормативного акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными 

необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их действующему 

законодательству и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Осуществляя государственный 

контроль в сфере рекламы, антимонопольный орган действует в пределах установленных 

полномочий. Однако судом установлено, что вывод УФАС о том, что реклама спорной 

алкогольной продукции противоречит требованиям ч.1 статьи 28 Федерального закона № 38-

ФЗ не основан на установленных фактических обстоятельствах. Товарный знак данной сети 

магазинов используют несколько организаций, реализующих такие же алкогольные напитки 

в г. Оренбурге, вопрос о принадлежности спорных листовок самому правообладателю этого 

товарного знака антимонопольным органом не выяснялся. Из чего судом сделан вывод о том, 

что в распространении рекламных листовок не исключен коммерческий интерес иных лиц.  

Поскольку оспариваемое решение антимонопольной службы нарушало права и 

законные интересы заявителей в сфере предпринимательской деятельности, их заявление 

было удовлетворено [7]. 

Проанализированная нами судебная практика, а также нормы закона еще раз 

подтвердили факт того, что реклама направлена на привлечение интереса граждан к 

рекламируемой продукции, приобретение преимуществ в предпринимательской 

деятельности. Каждый случай ненадлежащей рекламы индивидуален, но, несомненно, одно, 

более жесткий контроль за правомерной деятельностью рекламы необходим. Однако с точки 

зрения правоприменителя не всегда предоставляемая гражданам информация является 

рекламой, также как факты недобросовестной рекламы требуют тщательной проверки и 

обоснования, в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

сложившейся судебной практики. Надзор за соблюдением законов позволит избежать 

нарушения действующих законов, а при несоблюдении понести наказание в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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В статье рассматривается концепция долевого строительства жилья с 

использованием средств граждан, была впервые создана за рубежом. Практика 

использования этой модели финансирования жилищного строительства в различных 
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На сегодняшний день заключение договора участия в долевом строительстве является 

одним из самых популярных способов приобретения права собственности на жилое 

помещение, что объясняется стремлением граждан к улучшению условий своего проживания 

наименее затратным способом, но при этом более выгодным по совокупности различных 

показателей.  

С латиноамериканскими странами такими как: Аргентина, Чили, Сальвадор – связано 

развитие института долевого строительства. Впервые долевое строительство возникло в 

Аргентине. В 1983-1989 гг., президентом Аргентины был Рауль Риккардо Альфонсин. Ему 

досталась страна, разоренная годами правления военной хунты, семилетней гражданской 

войной, а также сокрушительным поражением в войне с Великобританией за Фолклендские 

острова. Страна находилась в тяжелой экономической ситуации. Как результат была 

произведена замена старого аргентинского песо на новую денежную единицу – аустраль. Это 

не привело к стабилизации экономики. В сложившихся условиях банки отказывали в выдаче 

кредитов в национальной валюте – выдать кредит даже на полгода означало получить назад в 

сто тысяч раз меньше денег. Кредиты в иностранной валюте тогда были запрещены 

законодательством. Накопить собственные денежные средства было невозможно. Тогда в 

1985 г. появляется программа «construccion de la equidad», что дословно означает 

«строительство по справедливости». Ее инициатором был Рауль Риккардо Альфонсин [1]. 

Суть данной программы заключалась в том, что создавалось акционерное общество, 

которое принимало от людей, желающих построить себе жилье денежные средства, а взамен 

выдавало ценные бумаги – акции.  Полученные от населения средства направлялись 

застройщикам. Впоследствии этот опыт переняли и другие латиноамериканские государства 

[2]. 

В Объединенных Арабских Эмиратах институт долевого строительства 

характеризуется своей публичностью. Она состоит в том, что к застройщику 

устанавливаются определенные требования: получение разрешительной документации, 

экспертиза проекта и его согласование и т.д.   

В ОАЭ и современной России одинаковые модели привлечения денежных средств 

дольщиков.   Деньги поступают на специальные счета уполномоченного банка (целевые 

счета эскроу, или счета условного депонирования) [3]. 

В дальнейшем банк осуществляет надзор за поэтапным финансированием 

строительства.  
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В Соединенных Штатах Америки отличительной чертой долевого строительства 

является то, что денежные средства дольщиков поступают на специальный прокурорский 

счет, через него осуществляется их дальнейшее распределение [4]. 

В Германии сформирована система сберегательных касс. Дольщик вкладывает свои 

денежные средства в сберегательную кассу, а государство выполняет функцию 

софинансирования части вклада, в соответствии с условиями контракта о строительных 

сбережениях. В соответствии с условиями контракта, работающие граждане обязуются 

ежемесячно вносить на свой счет определенную договором сумму. После того как будет 

накоплена основная часть стоимости объекта, вкладчику государство выделяет 10 % от 

стоимости жилья. Оставшаяся часть суммы складывается из того, что строительная 

сберегательная касса выдает дольщику кредит по низкой фиксированной процентной ставке.  

Во Франции защита дольщиков осуществляется со стороны банков. С момента 

вступления в долевое строительство начинается процесс участия организации-застройщика в 

качестве инициатора проекта. В дальнейшем застройщик осуществляет продажу жилых 

помещений в соответствии с договорами бронирования недвижимости. В результате анализа 

спроса на проект, застройщик предоставляет банку данные о нем, чтобы обосновать 

жизненную ценность проекта для банка. Банк рассматривает представленный пакет 

документов и принимает решение: финансировать проект или отказаться от него. В качестве 

причины отказа от финансирования проекта могут стать низкие запросы граждан на 

предлагаемое в проекте жильё. В случае отказа банка от финансирования проекта, средства, 

которые были перечислены застройщику в соответствии с договорами брони, возвращаются 

владельцам. Ликвидный проект получает финансирование от банка для реализации.  

Продажа жилья осуществляется только после введения объекта в эксплуатацию, при полном 

соблюдении условий договоров бронирования. 

Великобританию считают источником концепции долевого строительства в России. 

Английские строительные компании использовали эту модель договора для обеспечения 

продажи недвижимости, которая еще не была построена. 

Британские застройщики продавали еще не построенные дома, что вызывало 

недоверие. Тем не менее, безупречная репутация британцев и нефтяной бум (цены на 

недвижимость напрямую зависят от цен на нефть) переубедили арабских инвесторов в том, 

что приобретение незавершенных объектов - это выгодное вложение, поскольку готовые дома 

можно будет продать по более высокой цене. 

В Великобритании застройщик получает полную сумму только после завершения 

строительства объекта. Согласно действующему законодательству, каждая сторона сделки 

представлена юристом. Таким образом, юрист застройщика передает договор юристу 

покупателя. Покупатель изучает условия договора и защищает интересы своего клиента. 

После достижения соглашения дольщик резервирует квартиру в здании, находящемся на 

стадии строительства, обычно внося 10 % от общей стоимости. 

В Чехии можно заключить договор долевого участия в строительстве на любом этапе 

процесса, и это повлияет на окончательную стоимость проекта. Существуют различные 

варианты расчетов. Возможно, внести предварительный взнос в размере 10–20 % и оплатить 

оставшуюся сумму, по завершении строительства. Предоплата поступает на банковский счет, 

а не застройщику, что обеспечивает защиту интересов дольщика. Если застройщик не 

выполняет свои обязательства, деньги возвращаются дольщику по его требованию в течение 

месяца. Однако такие ситуации в Чехии крайне редки, поскольку в случае проблем банк 

перепродает проект другому застройщику для завершения строительства. 

Рассмотрев зарубежный опыт в области института долевого строительства можно 

сделать вывод, что схема эскроу-счетов введенная в России давно использовалась за 

границей и достаточно успешно реализуется в нашем государстве. 
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В статье автор анализирует процессы, связанные с приобретением товаров, 

выполнением работ и предоставлением услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей государства. В работе рассматриваются ключевые аспекты 

государственных закупок, включая правовые основы, методы и процедуры закупок, а также 

эффективность и прозрачность закупочных процессов. Особое внимание уделяется 

механизмам контроля и оценки эффективности закупок, а также вопросам борьбы с 

коррупцией и обеспечения соблюдения законодательства в этой области. 
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В современной российской системе закупок товаров, услуг и выполнения работ, 

финансируемой из государственного бюджета для удовлетворения потребностей 

государственных организаций, применяется множество законодательных, судебных и 

управленческих документов. Эту область регламентируют примерно тысяча 

законодательных актов, обладающих высшей юридической силой. Изменения, внесенные в 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года, который регулирует деятельность 

контрактной системы в сфере государственных закупок, охватывают более шестидесяти 

законодательных актов [1]. 

Законодательные определения, которые формируют основу для закупок товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, требуют систематизации и организации. Важно 

отметить, что Российская Федерация активно взаимодействует с международным правовым 

и научным сообществом, что приводит к включению в российское законодательство 

терминологии из римского и современного международного права, ранее не применяемой в 

контексте государственных закупок. Примером такого заимствования является закон, 

регулирующий отношения по обеспечению госорганов товарами, работами и услугами, 

основанный на аналогичном законодательном акте Соединенных Штатов [2]. 

https://studbooks.net/1705244/ekonomika/istoriya_vozniknoveniya_instituta_dolevogo_stroitelstva_rubezhom
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https://studme.org/323999/investirovanie/razvitie_zakonodatelstva_stroitelstve_nedvizhimosti_dolevyh_nachalah
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В наше время в области государственных закупок используется множество новых 

терминов для отражения их сути. Заметно, что множество терминов, внедренных в 

законодательство о закупках и часто перекликающихся, служат для иллюстрации различных 

аспектов одних и тех же или аналогичных событий. 

Точность определений категорий, формулировка понятий и определение сущности 

юридической системы значительно влияет на ее ясность, согласованность и, как следствие, 

эффективность. 

Развитие концептуального аппарата в области закупок товаров, работ и услуг для 

государственных нужд демонстрирует углубление и дифференциацию юридической 

терминологии. К примеру, в момент принятия Закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., он 

включал около 15 определений, закрепленных в третьей статье как ключевые понятия. 

Текущая версия этой статьи уже включает около 20 формулировок, в то время как 

предыдущий закон содержал всего семь понятий, не сгруппированных в одной статье [1]. 

Термины, связанные с закупками и контрактной системой, стали неотъемлемой 

частью языка, как профессиональных юристов, так и специализированной отраслевой 

литературы. Это свидетельствует о двух моментах: 1) растущей роли права в современном 

обществе; 2) активном включении правовых понятий в общественное обращение. 

В российской экономике институт государственных закупок играет ключевую роль в 

ее успехе, поскольку он направлен на поддержку высоких темпов экономического развития, 

реализацию национальных проектов и достижение национальных целей. В связи с этим, 

крайне важным является решение вопросов повышения эффективности системы закупок, 

через которую распределяются значительные финансовые ресурсы для государственных и 

муниципальных нужд [3]. 

Улучшение процесса государственных закупок - это ключевая задача государства в 

контексте бюджетной политики. Следовательно, критически важным является 

усовершенствование законодательной основы, управляющей приобретением товаров, 

выполнением работ и предоставлением услуг для удовлетворения потребностей 

государственных и муниципальных структур. 

В настоящий момент, в России различные области закупок закреплены на 

законодательном уровне, что приводит к разнообразию законов, управляющих этими 

отношениями. 

Действующий Закон о контрактной системе в области государственных закупок 

используется всеми, кто управляет бюджетными средствами. Основа законодательства этой 

системы основывается на нормах Конституции РФ, Гражданского и Бюджетного кодексов 

РФ, а также закреплена в Законе о контрактной системе и других федеральных нормативных 

актах [4]. 

Стоит подчеркнуть, что выполнение государственных заказов тесно связано с 

организацией торгов, так как это способствует внедрению принципов честной конкуренции и 

усиливает соперничество участников, что в итоге улучшает удовлетворение потребностей 

государственных и муниципальных организаций. 

Основные правила оформления договоров, а также условия государственных и 

муниципальных контрактов, зафиксированы в Гражданском кодексе РФ. В то же время, 

специальные и уникальные аспекты регулируются другими нормативными документами. 

Методы торгов включают различные формы, такие как аукцион и конкурс, которые 

определены в статьях Гражданского кодекса РФ. Действия участников состоят в 

конкуренции за право заключения договора, выражающейся в предложении организатору 

торгов наиболее выгодных условий поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Торги, проводимые в соответствии со строгими правилами, установленными законодателем, 

обеспечивают надежные гарантии исполнения контрактов, подчеркивая их юридическую 

значимость [5]. 

Необходимость реформы в области государственных закупок возникла в результате 

ряда проблем, которые обсуждались на высшем государственном уровне. Эта потребность 
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была подчеркнута, в том числе, в Послании Президента РФ о бюджетной политике на 2010-

2012 гг., где акцентировалось внимание на создании интегрированной системы 

государственных закупок [6]. 

В новом Законе, устанавливающем правила закупок товаров, работ и услуг для нужд 

государственных и муниципальных органов, был выделен контракт или договор, который 

заключается через процедуру торгов. 

Торги представляют собой метод заключения договора, когда владелец товара или 

иное уполномоченное лицо (организатор торгов) организует конкурс среди желающих 

участвовать сторон (участников торгов) для подписания государственного или 

муниципального контракта (договора). Основные положения о торгах урегулированы в 

статьях 447 - 449 Гражданского кодекса РФ, а большая часть специализированных норм 

содержится в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе). Этот закон основывается на систематическом подходе к управлению 

взаимоотношениями в сфере государственных и муниципальных закупок и регулирует 

процесс от планирования закупок до мониторинга и аудита в этой сфере [7]. 

Торги, как метод заключения договоров, является характерным признаком рыночной 

экономики. Как указывается в специализированных источниках, ключевыми предпосылками 

для применения механизма торгов являются три элемента: достаточный уровень 

конкуренции среди потенциальных партнеров заказчика торгов, значительная сумма 

договора, выставляемого на торги, и достаточные временные рамки для проведения 

процедуры торгов. 

В соответствии со статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

проведение торгов может осуществляться не только через конкурсы и аукционы, но и в 

других формах, предусмотренных Законом о контрактной системе [8]. Открытый конкурс 

характеризуется доступностью информации для всех заинтересованных сторон через 

публикацию на интернет-портале. В данной процедуре победителем становится тот 

участник, который предложил наиболее выгодные условия для исполнения контракта по 

поставке товаров, выполнению работ или предоставлению услуг [9]. Аукцион в электронной 

форме также предполагает распространение информации среди неограниченного числа лиц 

через интернет. Здесь победителем объявляется тот, кто предложил наименьшую цену 

контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.  

Закон о контрактной системе четко определяет понятие государственного и 

муниципального контракта как договор, заключаемый от имени государственных органов 

различных уровней Российской Федерации для удовлетворения соответствующих нужд. 

Определение государственного контракта раскрывается в ряде федеральных 

документов. Так, Федеральный закон о контрактной системе дает соответствующее 

определение, а Гражданский кодекс РФ уточняет, что государственный контракт необходим 

для обеспечения государственных потребностей, включая услуги подрядных организаций, 

отличающиеся своей уникальной субъектной структурой. 

Существуют разные мнения в специализированной литературе относительно 

правовой природы государственных контрактов. Некоторые эксперты считают их 

административными, другие – гражданско-правовыми, в то время как третья группа юристов 

видит в них признаки и того, и другого.  

Существующие правовые учения опровергают возможность заключения контрактов, 

исключительно опирающихся на административные нормы, так как это противоречит 

принципу договорной свободы. Тем не менее, у таких договоров присутствуют 

административные характеристики, учитывая, что одной из сторон является 

государственный орган, а предметом договора является выполнение управленческих 

функций.  

В дополнение к этому, следует отметить схожесть между договором и 

административным актом. В заключении статьи о механизмах государственных закупок в 
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Российской Федерации, можно подчеркнуть важность и сложность этой области. Реформы в 

системе государственных закупок, проводимые в рамках законодательства, направлены на 

повышение эффективности и прозрачности процессов, что в конечном итоге способствует 

лучшему удовлетворению государственных и муниципальных нужд. 

Открытые конкурсы и электронные аукционы, как основные формы торгов, 

обеспечивают равные условия для всех участников и способствуют выбору наиболее 

выгодных предложений, что в свою очередь приводит к оптимизации расходования 

бюджетных средств. Также важно отметить, что юридическая природа государственных 

контрактов остается предметом профессиональных дискуссий, что отражает сложность и 

многогранность регулирования в этой сфере. 

При определении способов защиты прав и законных интересов лиц, нарушенных при 

проведении торгов, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, 

представляется необходимым исходить из содержания, предметного состава и степени 

исполнения контракта. Вместе с тем, с одной стороны, необходим дифференцированный 

подход к применению принципа соблюдения баланса частных и общественных интересов, а 

с другой стороны, необходимо жестко пресекать незаконные противоправные действия 

нарушителей антимонопольного законодательства независимо от их принадлежности к 

частным или государственным структурам. В связи с этим представляется целесообразным 

применение дифференцированного подхода к применению института недействительности 

заключенных по результатам торгов, к последствиям которой (совершенным на их основе 

сделкам или договорам) применяются положения пункта 3 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, позволяющие частично «исцелять» сделки или договоры, признавая 

их недействительными только в будущем и соблюдая исполнение, осуществляемое по ним 

пропорционально, это должно способствовать стабилизации делового оборота в целом и 

более эффективной реализации общественно значимых интересов, особенно в случаях 

проведения торгов, по результатам которых заключаются государственные контракты. 

Часть 4 статьи 17 Закона о защите конкуренции не предполагает возможности и 

необходимости расторжения договоров, заключенных на основе конкурсов, признанных 

недействительными в результате нарушения установленных для них требований Закона «О 

защите конкуренции». Во-вторых, оспоримость сделок (договоров, контрактов), 

совершенных в результате аукционов, признанных недействительными, представляет собой 

часть 4 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Строго говоря, одного факта признания 

аукциона недействительным в соответствии с пунктом 2 статьи 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации достаточно для признания сделок (договоров), заключенных на их 

основании, недействительными. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ иск о 

расторжении договора может быть предъявлен только лицом, являющимся стороной 

договора, на основании решения суда. Таким образом, предположительная претензия ФАС 

России о расторжении договора не может быть принята судом, поскольку для этого нет 

никаких законных оснований. Поэтому к договорам, заключенным в результате аукционов, 

нарушающим требования антимонопольного законодательства, может быть применен только 

один способ защиты гражданских прав-предъявление иска о признании их 

недействительными на основании признания аукционов, заключенных на их основе, 

недействительными. 

На сегодняшний день принятый закон № 44-ФЗ является далеко несовершенным 

«изобретением». При развитии современных экономических отношений новое правовое 

регулирование закупок для государственных нужд является важным и нужным, как 

эффективное средство, позволяющее добиваться определенности, прозрачности, повысить 

конкурентно способность сделок. Поэтому все усилия законодатель должен положить на 

рассмотрение проблем в этой сфере и найти методы способные наладить работу этого 

механизма с помощью внесения изменений и дополнений в существующий закон.  
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Развитие малого бизнеса  - это важное условие для устойчивого развития экономики 

страны, поскольку именно малое предпринимательство поддерживает здоровую 

конкурентную среду и препятствует монополизации рынка. Но на сегодняшний  день вклад 

малых предприятий РФ в общий объем ВВП составляет не более 20% [2]. 

В настоящее время Закон №44-ФЗ [1] предусматривает различные способы 

поддержки субъектов малого предпринимательства (далее СМП) с позиции обеспечения 

исполнения государственного контракта. Но, несмотря на  предоставленные Законом №44-

ФЗ преференции, существуют риски одностороннего отказа от исполнения государственного 

контракта со стороны заказчиков. 

Негативные правовые последствия одностороннего отказа от исполнения контракта 

для исполнителя - это включение сведений о поставщике в реестр недобросовестных 

поставщиков (далее по тексту РНП), а как следствие – невозможность последующего участия 

в закупочных процедурах в течение всего срока нахождения в РНП, а также полное или 

частичное ограничение доступа к рынку финансовых услуг, удержание внесенного 

обеспечения исполнения государственного контракта.  

С одной стороны односторонний отказ заказчика от исполнения государственного 

контракта идея очень хорошая: поставщик ненадлежащим образом исполняет 

государственный контракт и, как следствие получает санкцию в виде включения в РНП. Но 

на практике ситуация выглядит следующим образом, односторонний отказ от исполнения 

государственного контракта со стороны заказчика из инструмента, стимулирующего 

добросовестность поставщика,  превратился в инструмент злоупотреблений со стороны 

заказчика. 

С точки зрения правовой возможности защиты своих прав поставщик находится в 

более слабом положении, чем заказчик по следующим причинам: 

1) Неоднозначность правовой нормы: согласно п.1 ч.15 ст.95 Закона о 

контрактной системе заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением закупки требованиям или 

поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что 

позволило ему стать победителем. 

2) Необязательность конкретизации случаев, допускающих односторонний отказ: 

отсутствие в государственном контракте упоминания о каком-либо конкретном 

существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, 

не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права, если в контракте 

содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ. 

3) Субъективный фактор: Должностные лица заказчика – это коллектив людей. 

Мотивы должностных лиц и принятые ими решения могут быть весьма неоднозначны и не 

всегда действия или бездействия должностных лиц заказчика отвечают требованиям закона, 

разумности и добросовестности. 

4) Необходимость доказывания поставщиком незаконности одностороннего 

отказа: что он действовал добросовестно, нарушений условий контракта не допускал, а если 

и допускал, то это обусловлено действием и/или бездействием заказчика. 

5) Короткий срок реализации – срок, который проходит от момента принятия 

решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта до момента, когда 

сведения о поставщике фактически включены в реестр. 

При расторжении контракта поставщику УФАС и суды указывают на 

распространенную правовую позицию, что действуя в рамках заключения и 

исполнения государственного контракта. Поставщик должен осознавать то обстоятельство, 

что он вступает в правоотношения по расходованию публичных финансов, на общественные 

социально-экономические цели, что требует от него большей заботливости и 

осмотрительности при исполнении своих обязанностей, вытекающих из конкретного 

государственного контракта [5,6]. Но при этом Закон о контрактной системе никак не 
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обеспечивает равенство позиций заказчика и поставщика: исполнитель находится в более 

слабом положении, в котором именно он в нарушение основополагающего правила, согласно 

которому «добросовестность предполагается для обеих сторон», должен доказывать свою 

добросовестность. 

Доказывая свою добросовестность, поставщику важно исходить из реального 

понимания возникшей трудной ситуации, с целью определить, было или нет с его стороны 

нарушение условий контракта. Если было, то выяснить, существенное оно или нет. 

Нужно отметить, что в настоящее время региональные управления ФАС России 

рассматривают сведения о включении в РНП поставщиков по факту одностороннего отказа 

от исполнения государственного контракта, изучая фактические обстоятельства конкретного 

дела и все имеющиеся по нему доказательства, а не только руководствуются лишь 

формальным применением положений Закона о контрактной системе, которые явно не в 

пользу поставщика. Меры государственного понуждения должны применяться с учетом 

характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины 

правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Так, 

применяемые государственными органами санкции должны отвечать 

требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического 

равенства, быть соразмерными конституционного защищаемым целям и ценностям, 

исключать возможность их произвольного истолкования и применения. 

В случае несогласия с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, исполнитель вправе обратиться в суд с иском о признании односторонней сделки 

недействительной, а также дополнительно заявить о принятии обеспечительных мер. 

Как описывалось выше, одно из неблагоприятных последствий включения в реестр - 

невозможность участвовать в процедурах определения поставщика в течение двух лет с 

момента внесения информации в реестр. Нахождение в таком реестре причиняет поставщику 

значительный ущерб. Для предупреждения возникшей ситуации исполнитель может 

оспорить отказ заказчика в суде, и параллельно заявить об обеспечительной мере в виде 

приостановления внесения записи в реестр до вступления судебного акта в силу. Также в 

качестве обеспечительных мер в иске о признании одностороннего отказа недействительной 

сделкой могут быть заявлены приостановление вступления в силу уведомления о 

расторжении, запрет на одностороннее расторжение. Как следует из решения Алтайского 

республиканского УФАС России по делу № РНП 04-106/17 антимонопольным органом 

принято решение о не включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в связи 

со следующим[3]. 

Так, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

уведомил об этом исполнителя, решение об отказе вступило в законную силу. Также 

заказчик предоставил в УФАС сведения в отношении подрядчика по факту неисполнения им 

условий государственного контракта, для включения в Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Исполнитель направил в антимонопольный орган возражения на заявление о включении в 

РНП. В возражениях он сослался на свое несогласие с решением об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, и обращение в арбитражный суд с иском о признании односторонней 

сделки о расторжении контракта недействительной. Вместе с иском подрядчик направил в 

суд заявление о принятии обеспечительных мер. Суд определил приостановить действие 

решения заказчика об одностороннем отказе до вступления судебного акта по делу в 

законную силу. 

Рассмотрев заявление заказчика о включении сведений в РНП, возражения 

поставщика, и учитывая принятое судом решение УФАС пришло к выводу об отсутствии в 

данном случае оснований для включения сведений об исполнителе в РНП до принятия судом 

решения о правомерности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта[4]. 

Однако, существует и противоположная судебная практика. 

http://base.garant.ru/10103000/
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Таким образом, подводя итог, констатируем, что при заключении и исполнении 

государственного контракта от поставщика, требуется больше заботливости и 

осмотрительности, чем при исполнении других договоров. Так, поставщик при исполнении 

государственного контракта с целью избежать одностороннего отказа со стороны заказчика 

от государственного контракта, должен руководствоваться следующими принципами: 

- снизить до возможного минимума вероятности одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта;  

- подготовить необходимую доказательственную базу на случай рассмотрения 

вопроса о включении сведений об организации в РНП; 

-подготовить необходимую доказательственную базу о законности сделки по 

одностороннему отказу от исполнения контракта в судебном порядке; 

-подготовить необходимую доказательственную базу для обжалования решения 

антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков. 

Исследуя вопрос и механизмы расторжения государственных контрактов, становится 

ясно, что исполнитель является более незащищенным участников рынка государственных 

закупок. Очевидно, что баланс интересов нарушен в пользу заказчика. На поверхности лежит 

факт существования пробелов в законодательстве и отсутствии методических способов 

защиты исполнителя при  неправомерном расторжение контракта со стороны заказчика, а 

как следствие, неприятное разбирательство в органах ФАС России и риски включения в 

Реестр недобросовестных поставщиков. Существующие меры для защиты интересов 

заказчика являются недостаточными и требуют дополнительной разработки и внедрения 

механизма направленного на  решение и разрешение спорных ситуаций. 

Например, право по принятию решения о расторжении контракта надзорным органом, 

а не заказчиком, позволило бы уравнять права заказчика и поставщика, а также значительно 

уменьшить злоупотребления правом со стороны должностных лиц заказчика. 
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В статье рассматривается вопрос о правовом режиме животных как объектов 

гражданских прав. Это связано с тем, что, во-первых, в последние годы правоприменителем 

были внесены существенные изменения в действующее законодательство в данной сфере, а 

во-вторых, ученые-юристы уже несколько лет готовят аргументационное заявление об 

изменении цивилистической концепции о животных, которая заключается в установлении 

особого юридического статуса посредством признания животного как полноценного 

субъекта гражданских правоотношений. Таким образом, в статье изучены некоторые 

законодательные акты зарубежных стран, с целью выявления закономерностей в развитии 

данного института в РФ. Кроме того, автором работы предполагается, что 

использование методологических способов сравнительно-правового анализа позволит 

выявить существующие на сегодняшний день законодательные пробелы как в России, так и 

за рубежом.  

Ключевые слова: гражданское право, животное, объект гражданских прав, 

зарубежное законодательство, имущество, вещь, права животных, институт 

собственности  

 

Для того, чтобы обозначить первостепенное значение анализируемой темы следует 

обратиться к данным, представленным специалистами Росстата. Так, согласно данным 

всероссийской переписи населения (2020 год) в нашей стране насчитывается свыше 66 млн. 

домохозяйств, а это как минимум 40,3 млн. домашних животных, с которыми ежедневно или 

в отношении которых возникают те или иные гражданские правоотношения (например, 

сфера услуг для животных, клининговые зоослужбы, зоокафе и т.п.) [3]. С целью показать 

значимость и актуальность норм, регламентирующих порядок приобретения и обращения к 

животным в нашем государстве, сравним и проанализируем зарубежное законодательство, 

регламентирующее данные вопросы. 

При анализе норм, регулирующих указанные правоотношения, в первую очередь 

следует обратиться к ст. 137 ГК РФ. Законодатель рассматривает животное как 

полноправный объект гражданских прав. Иными словами, животное согласно гражданскому 

законодательству – это один из видов имущества, если законом не было установлено иное 

[1]. Из этого следует, что в содержание правового режима данного гражданско-правового 

института будут включены некоторые особенности (черты, принадлежность), которые будут 

отличать животного от иного вида имущества, например, от вещей. Однако, из-за внесенной 

законодателем оговорки о том, что законом может быть предусмотрена и иное, 

напрашивается вполне логичный вывод: животные, как объекты, обладают 

индивидуальными (исключительными) признаками, которые обусловливают необходимость 

внесения в их правовой режим дополнительных юридико-правовых характеристик. На наш 

взгляд, к таким характеристикам следует отнести биоразнообразие животных и виды сделок, 

предметом которых они являются. 

mailto:yulya-titova-2000@mail.ru
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Данный законодательный пробел  был разрешен с помощью ст. 1 Директивы 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2010/63/ЕС от 22.09.2010 «О 

защите животных, использующихся для научных целей» (обозначим, что данный документ 

имеет юридическую силу в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции 

и других европейских государств), согласно которой животные рассматриваются как живые 

«нечеловекообразные» позвоночные, включая самостоятельно питающихся личиночных 

форм, а также зародышевые формы млекопитающих с последнего триместра нормального 

развития [2].  

По мнению В.Н. Синельниковой и О.А Хатунцева необходимо признать всю 

«правовую силу» указанного перечня, поскольку именно он позволит устранить в нашей 

стране большое количество проблем, возникающих при разборе правового режима 

животного, как объекта прав. На наш взгляд, в РФ уже давно назрела необходимость в 

пересмотре ст. 137 ГК РФ и официальном закреплении поправок, касающихся 

вышеуказанного вопроса с учетом всего биоразнообразия животных. Представляется, что не 

только в более детальном определении правового режима отдельных представителей 

животного мира (например, рыб и беспозвоночных), но и разрешит вопрос о том, к какому 

виду их отнести. Ведь исследуя животных с точки зрения объектов гражданских прав 

следует, что в российском законодательстве последние представляют собой вид движимых и 

неделимых вещей, обладающих качеством товарности, то есть такого состояния, которое 

позволяет рассматривать того или иного животного как продукцию для рынка [4].  

Однако не стоит забывать, что животным также характерны способность испытывать 

болевые ощущения от внешних раздражителей, они обладают возможностью переходить из 

одного качественного состояния в другое и в отличие от всех иных вещей в гражданском. 

Помимо всего прочего к животным, находящимся в состоянии естественной свободы не 

применимы нормы гражданского права об отнесении таких животных к категории 

«имущества» [5].  

Данные позиции официально закреплены во многих странах мира. Так, например, 

согласно гражданскому законодательству Великобритании (напомним, что в Англии не 

разработан гражданский кодекс) с 1822 г. официально закреплены права животных. В этой 

стране Британский парламент наделил правами и свободами населяющих Британские 

острова 7 миллионов собак, 8 миллионов кошек, 650 тысяч лошадей, 2 миллиона кроликов и 

не поддающихся учету домашних птиц. 

А вот Германия является лидером по регулированию вопросов, связанных с 

животными в гражданском праве. Здесь с 2002 г. права животных (наравне с правами 

человека) защищаются Конституцией ФРГ. ГГУ запрещает эвтаназию здоровых животных, 

регулирует отношения, связанные с обязательным лицензированием и документацией на 

питомцев [6]. 

Другим примером послужит гражданское законодательство Испании. В этой стране на 

официальном уровне поравняли права граждан и животных. Анализ положений ГК Испании 

от 24.07.1889 г. закрепил права «каждой человекообразной обезьяны на жизнь, свободу и 

защиту от жестокости». В силу чего в Испании обезьяны не могут рассматриваться в 

качестве объектов частной собственности, над ними запрещены опыты и содержание в 

цирковых зоопарках. Кроме этого, к данному виду млекопитающих закреплено не только 

бережное отношение, но и предусмотрена ответственность за причинение им боли, или 

доставленных «неудобств» (например, если обезьяну не покормили и т.п.) [7]. 

Помимо ГК Швейцарии от 10.12.1907 г. (по состоянию на 01.01.2016) эта страна 

обнародовала Закон Швейцарии «О правах животных». Данный акт, с учетом положений ГК, 

детально регламентирует обращение с дикими и домашними животными, они больше не 

приравниваются к вещам. Так, во время судебных разбирательств интересы животных стали 

учитываться, например, при разделе имущества по суду при разводе владельцев животного 

[8]. 
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В этой связи российскими цивилистами анализируются предложения о рецепции в 

Российском опыте и норм отдельных европейских систем по предоставлению (наделению) 

животных гражданских прав (например, в наследовании имуществом). Предлагается для 

таких случаев использовать завещательное возложение, которое с точки зрения юристов 

имеет больше достоинств, чем наследственный фонд. Таким образом, принимая во внимание 

зарубежное законодательство с уверенностью можно утверждать о том, что животные 

сегодня – это отдельно взятые объекты гражданского права, которые требуют отдельного 

внимания со стороны законодателя. По нашему мнению, настало время четко обозначить 

позицию законодателя, закрепив ГК РФ норму о признании животных самостоятельным 

объектом гражданских прав с особым правовым режимом, при этом закрепив понятие 

животного как участника гражданского оборота. 
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В статье рассмотрены некоторые механизмы, позволяющие определить размер 

подлежащей присуждению компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. За все время существования института компенсации морального вреда  

проблема объективного определения размера компенсации морального вреда  не утрачивает 

своей актуальности и значимости для правоприменительной практики. 

Ключевые слова: моральная компенсация, механизмы компенсации, четкие критерии, 

индивидуальные особенности, рекомендации. 

 

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность взыскания 

денежной компенсации за причинение морального вреда. Однако, несмотря на, то, что 

компенсация морального вреда регламентирована нормой статьи 151 ГК РФ, а также 

параграфом 4 главы 59 третьей части ГК РФ, отсутствует закрепленное законом определение 

понятия «моральный вред», в связи с чем на сегодняшний день этот пробел восполняется 

материалами судебной практики, в том числе Постановлением Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о 

компенсации морального вреда» [1], [2], [3]. 

Из разъяснений, изложенных в абзаце 3 пункта 1 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о 

компенсации морального вреда» под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или 

нарушающими его личные неимущественные права (например, свободу передвижения, 

свободу выбора места пребывания и жительства) [3].  

Установление объективного размера компенсации (например, в случаях травм, будь 

то психические, физические или смертельные), безусловно, облегчило бы процесс 

присуждения и компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью человека. 

Но объективный размер компенсации морального вреда установить практически 

невозможно. Какую бы сумму не присудил гражданину суд в качестве компенсации 

морального вреда, при всех прочих равных условиях эта сумма не позволит в полном объеме 

возместить вред. 

При этом, для улучшения механизмов компенсации морального вреда можно 

предложить следующие рекомендации: 

1.Установление четких критериев. В данном случае важно разработать четкие 

критерии определения морального вреда, чтобы упростить процесс оценки ущерба и его 

компенсации. 

Определение критериев для оценки морального вреда - это важный аспект 

справедливого и эффективного процесса компенсации. Вот некоторые из возможных 

критериев, которые могут быть учтены при определении морального вреда: 

- тяжесть причиненных страданий. Оценка тяжести психологических или 

эмоциональных страданий, которые были вызваны действиями нарушителя; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431485&dst=100008
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- действия нарушителя. Учитывается умышленное или неосторожное поведение 

нарушителя, а также степень его вины в причинении морального вреда; 

- длительность воздействия. Срок времени, в течение которого пострадавший 

испытывал страдания и негативные последствия от события; 

- последствия для здоровья. Учитывается влияние морального вреда на физическое и 

эмоциональное состояние пострадавшего; 

- социальные последствия. Влияние случившегося на социальное положение 

пострадавшего, его репутацию, отношения с окружающими и т.д.; 

- финансовые потери. Учет возможных финансовых потерь, вызванных моральным 

вредом, таких как расходы на медицинское лечение, психологическую помощь и т.д.; 

- эмоциональный стресс. Определение степени эмоционального стресса, вызванного 

произошедшим событием, также может быть важным критерием; 

- стандарты общества. Соответствие причиненного вреда общепринятым в обществе 

моральным и этическим стандартам. 

Эти критерии могут служить основой для разработки системы оценки морального 

вреда, которая была бы справедливой и обеспечивала адекватную компенсацию 

пострадавшим за ущерб, причиненный их жизни и здоровью. 

2.Повышение прозрачности. Установление данного критерия может сделать процесс 

компенсации более прозрачным, доступным и понятным для всех заинтересованных сторон, 

чтобы избежать недовольства и конфликтов. 

При этом, прозрачность в процессе компенсации морального вреда, связанного с 

жизнью и здоровьем человека, имеет важное значение для обеспечения справедливости и 

доверия к юридической системе. Для повышения прозрачности можно предложить 

следующие меры: открытость информации (обеспечение доступа к полной информации о 

процессе компенсации, включая условия, критерии оценки морального вреда и принципы 

расчета компенсации), публичное обсуждение (проведение публичных обсуждений и 

консультаций по вопросам компенсации морального вреда, чтобы заинтересованные 

стороны могли высказать свое мнение и предложение); ясность процесса (определение 

четких процедур и сроков компенсации, чтобы пострадавшие и другие участники процесса 

понимали, каким образом будет проводиться оценка и выплата компенсации); обучение 

общества (проведение информационных кампаний для общественности о процессе 

компенсации морального вреда, их правах и возможностях); отчетность и контроль 

(введение механизмов отчетности и контроля за процессом компенсации, чтобы обеспечить 

прозрачность и возможность оценки эффективности процесса). 

В результате эти меры позволят не только повысить прозрачность процесса 

компенсации морального вреда, но также улучшат доверие общества к юридической системе 

и способствуют справедливому урегулированию споров. 

3.Учитывать индивидуальные особенности. В данном случае важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого случая при определении размера компенсации 

морального вреда, например психологическое состояние потерпевшего, физические 

состояние пострадавшего, социальное положение пострадавшего, финансовое положение 

пострадавшего, степень вины нарушителя. 

4.Обучение специалистов. Проведение специальных программ обучения для юристов, 

судей и других участников процесса оценки морального вреда для повышения их 

квалификации. 

5.Альтернативные способы разрешения споров. При компенсации морального вреда, 

причиненного жизни и здоровью человека, существует несколько альтернативных способов 

разрешения споров, которые могут быть эффективными и помочь сторонам достичь 

согласия. Некоторые из таких способов включают в себя: посредничество (привлечение 

нейтрального посредника для помощи сторонам достичь взаимовыгодного соглашения без 

обращения в суд), медиация (процесс, в рамках которого стороны вместе с нейтральным 

посредником ищут пути разрешения спора и заключают соглашение, учитывая интересы 
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всех сторон);  соглашение о примирении (стороны могут заключить соглашение о 

примирении в рамках переговоров под эгидой профессиональных посредников или 

адвокатов); экспертные заключения (обращение к независимым экспертам для получения 

специализированной информации и рекомендаций по разрешению споров о моральном 

вреде). 

Использование альтернативных способов разрешения споров при компенсации 

морального вреда может помочь сторонам избежать судебных затрат, ускорить процесс и 

достичь более гибкого и удовлетворительного решения, учитывая особенности каждого 

конкретного случая. 

6.Публичное освещение решений, т.е. проведение информационной кампании о 

решениях по компенсации морального вреда, чтобы общественность была в курсе процесса и 

результатах. 

В данном случае публичное освещение решений при компенсации морального вреда, 

причиненного жизни и здоровью человека, может иметь как положительные, так и 

отрицательные стороны, которые следует учитывать. 

Положительные аспекты публичного освещения решений при компенсации 

морального вреда такие как 

- прозрачность, обеспечение прозрачности процесса компенсации и решений, что 

способствует доверию к юридической системе; 

- правовое образование. Публичное освещение решений может служить 

образовательной цели, помогая людям узнавать о своих правах и возможностях в случае 

морального вреда; 

- предотвращение повторения. Публичное раскрытие решений может помочь 

предотвратить повторение подобных случаев в будущем и поддерживать общественное 

осуждение действий, приведших к моральному вреду; 

- общественное давление. Раскрытие решений в публичной области может создать 

общественное давление для соблюдения законов и прав пострадавших. 

Однако есть и негативные стороны публичного освещения решений при компенсации 

морального вреда: 

- нарушение конфиденциальности. Публичное раскрытие данных о пострадавших и 

деталях дела может нарушить их конфиденциальность и приватность; 

- стигматизация. Когда пострадавший может столкнуться со стигматизацией или 

негативным воздействием со стороны общества из-за публичного опубликования 

информации о нем; 

- дополнительный стресс. Пострадавший может испытать дополнительный 

эмоциональный стресс из-за публичного обсуждения своего случая и деталей 

произошедшего; 

- манипуляции. Возможность использования публичного освещения для манипуляций 

или утверждения в негативном свете одной из сторон спора. 

В целом, публичное освещение решений при компенсации морального вреда следует 

вводить с учетом всех этих факторов, соблюдая баланс между принципами прозрачности и 

защитой прав и интересов пострадавших. 

7.Стимулирование соблюдения законодательства. Введение мер по стимулированию 

компаний и частных лиц соблюдать законодательство о компенсации морального вреда, 

включая введение штрафов за нарушения. 

С нашей следует точки зрения, эти рекомендации хотя и общие, могут быть 

дополнены конкретными обстоятельствами каждого отдельного случая для более точного 

определения справедливой компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью 

человека, а также могут способствовать улучшению процесса компенсации морального 

вреда и повышению доверия к правовой системе в данной области.  



256 

 

Список литературы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ СПС «Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 14.04.2024). 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации Часть вторая от 21 января 1996 г. № 14-

ФЗ СПС «Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 14.04.2024). 

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О 

практике применения судами норм о компенсации морального вреда» СПС «Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.04.2024). 

 

УДК 347 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА 

 

Филатов Кирилл Евгеньевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: Kirill2000_24@mail.ru 

Научный руководитель: Дадаян Елена Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент 

Красноярского государственного аграрного университета, Красноярск, Россия 

e-mail: dadaelena.lena@mail.ru 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты особенности 

реструктуризации долгов гражданина, анализ норм и судебной практики. Поднимаются 

вопросы, возникающие при реструктуризации долгов гражданина. Показывается в 

динамике развитие института банкротства граждан. Делается вывод, что в 

законодательстве о банкротстве  отсутствуют способы осуществления 

реструктуризации долгов физического лица. 

Ключевые слова: реструктуризация, должник, банкротство, кредитор, 

восстановление платёжеспособности.  

 

Современный этап экономической системы способствует росту кредитования, что в 

свою очередь повышает покупательскую способность граждан. Однако такое 

стимулирование влечет за собой риск, связанный вероятностью невыполнения должником 

своих финансовых обязательств перед кредитором. 

Вследствие чего 1 октября 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 476-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». 

Динамика востребованности процедуры банкротства граждан с октября 2015 г. по 

июнь 2023 г., проиллюстрирована в графической форме в виде числа судебных решений о 

призвании граждан несостоятельными, приведена на Рисунке 1.[5] 

mailto:dadaelena.lena@mail.ru


257 

 

                         
Рис. 1 Динамика востребованности процедуры банкротства граждан 

 

Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрен механизм 

реабилитационных процедур, целью восстановления платежеспособности должника, 

применением процедур реструктуризации задолженности, а также удовлетворения 

обязательств перед кредиторами путем реализации имущества должника. 

Реструктуризация долгов имеет реабилитационную цель, которая выражается в 

разделении общей суммы задолженности на ряд составных этапов, погашаемых в 

пропорциональном порядке.  Процедура включает в себя несколько этапов:  

1).Происходит анализ финансового состояния должника, который выражается в 

оценке финансового состояния и причины задолженности. 

2).Этап установление плана реструктуризации долгов кредитором, должником или 

уполномоченным органом.  Обязательной частью плана является положение о порядке 

погашения требований кредиторов. Срок его осуществления не более трех лет, а в случае 

утверждения судом плана, не одобренного собранием кредиторов - двух лет. По всей 

видимости, законодатель при определении сроков реструктуризации долгов гражданина не 

учел, что основным источником таких задолженностей, являются потребительские кредиты, 

срок погашения, которых, в подавляющем большинстве случаев превышает три года.  

Закон о банкротстве не включает в себя способы, вследствие которых, может быть 

реструктурирована задолженность перед кредиторами. Единственное требование, к 

содержанию плана, согласно п. 1 ст. 213.14 Закона о банкротстве, это наличие срока и 

пропорционального погашения задолженности. [6] 

Следовательно, реструктуризация долгов гражданина, проводится любым способом:  

1.Изменение условий существующего долга, например, смягчение или отмена 

неустоек, процентов, конфискационных платежей, штрафов. 

2.Предоставление должнику рассрочки или отсрочки исполнения обязательства, а 

также замена одного обязательства другим. Однако изменение предмета исполнения не 

допускается. Учитывая, что требование кредитора всегда должно быть выражено в денежной 

форме, не допускается замена денежного обязательства обязательством в натуре. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основное назначение 

реструктуризации долгов заключается в изменении условий обязательств должника, на более 

выгодные обязательства. Важно отметить необходимые разграничения с правовой природой 

статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Изменение обязательств может допускаться не только 

на основании соглашения сторон, но и по решения суда, когда реструктуризация включает в 

себя ряд определенных условий. Определенные условия зафиксированы в статье 213.3 

Федерального закона о банкротстве Законные требования для возбуждения производства по 
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делу о банкротстве – требование к гражданину не менее чем пятьсот тысяч рублей, и данные 

требования не исполнены в течение трех месяцев, когда они должны быть исполнены.[6] 

Исходя из постановления Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2019 № 

Ф05- 22654/2018 по делу № А41-34193/18, возбуждение процедуры банкротства в отношении 

должника не является существенным изменением обстоятельств в силу отсутствия признака 

непредвидимости – вступая в договорные отношения, стороны могут и должны учесть 

экономическую ситуацию, спрогнозировать ухудшение своего финансового положения. Суд 

так же отметил, что сторонам должно было быть известно о возможном банкротстве, 

поэтому суд не может руководствоваться данным признаком. Поэтому возбуждение 

процедуры банкротства не рассматривается, как непредвидимое обстоятельство, а как 

следствие прогнозируемых негативных последствий. [3] 

Опираясь на вышеизложенное, можно предположить, что для более четкого, 

конкретизированного и целостного видения института реструктуризации долгов гражданина 

предлагается внести изменение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», 

а именно дополнить указанный закон главой «Об утверждении способов реструктуризации 

задолженности», которая будет включать в себя способы реструктуризации долгов, более 

содержательный план реструктуризации.   
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В статье рассматриваются вопросы ответственности сторон по договору подряда 

для государственных или муниципальных нужд, в том числе об ответственности 

государственного заказчика, связанной с оплатой работ, делается вывод о необходимости 
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Ответственность сторон по договору подряда уже длительное время интересует 

исследователей, поскольку судебная практика по рассматриваемому вопросу является 

достаточно многообразной. 

Следует отметить, что по договору подряда для государственных или муниципальных 

нужд может быть применена как гражданская, так и административная ответственность. 

Разумеется, можно говорить о том, что гражданская ответственность является наиболее 

распространенной, однако к подрядчику также могут быть применены и меры 

административной ответственности. 

С полной уверенностью можно говорить о том, что вопросы ответственности сторон 

по договору подряда для государственных или муниципальных нужд, по мнению 

большинства исследователей, является существенным условием договора подряда для 

государственных или муниципальных нужд. Так же высказывается мнение о том, что в 

случае, если в договоре будут отсутствовать условия относительно ответственности сторон 

относительно невыполнения ими условий договора подряда, то такой договор должен 

считаться незаключенным. 

Одним из аспектов ответственности сторон по договору является случай, когда 

заказчик уклоняется от оплаты дополнительных работ по договору подряда для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если такие работы не были 

предусмотрены сметой по договору, но без выполнения таких работ невозможно выполнить 

другие работы в рамках заключенного договора. 

К примеру, в случае, когда контракт заключен, условия его определены и 

согласованы, подрядчик приступил к выполнению работ, но обнаружил, что для выполнения 

условий контракта необходимо провести дополнительные работы, которые не 

предусмотрены сметой в рамках ст. 743 ГК РФ. Он должен в письменной форме уведомить 

заказчика и ждать ответа в подтверждение включения указанных работ в смету по контракту 

в течение 10 дней или иного срока, оговоренного договором. Однако, в случае, если ответ на 

уведомление не приступает, подрядчик обязан приостановить выполнение работ, что в 

дальнейшем может привести к срыву сроков выполнения контракта. 

Исследователи указывают, что «убытки, вызванные простоем, относятся на счет 

заказчика. На него же возлагается бремя доказывания отсутствия необходимости в 

проведении дополнительных работ, что является обязательным, если заказчик планирует 

отказаться от возмещения таких убытков. Поведение подрядчика также ограничивается в 
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целях недопущения злоупотреблений: оплаты допработ он имеет право требовать только при 

выполнении обязанности надлежащим образом уведомить другую сторону контракта о 

сложившейся ситуации, в противном случае подрядчик лишается права на возмещение своих 

убытков (если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в 

частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или 

повреждению объекта строительства)».[2]  

При этом самостоятельно провести дополнительные работы и без уведомления 

заказчика включить их в смету подрядчик не может ввиду того, что стоимость работ 

определена контрактом, согласована, в том числе в смете на выполнение работ.  В то же 

время суды нередко принимают во внимание не столько нарушенные интересы подрядчика, 

сколько формальную процедуру изменения контрактной цены. В частности, указывается, что 

отсутствие возражений заказчика по факту выполнения дополнительных работ и 

фактическое одобрение их своим поведением (в том числе последующей их приемкой) не 

учитывает предусмотренный законом и контрактом порядок изменения условий сделки. 

Подтверждением одобрения заказчика на изменение условий контракта может быть только 

явное и утвердительное его согласие на увеличение стоимости контракта. Устное введение в 

заблуждение подрядчика с последующим уклонением от надлежащего оформления 

дополнительного соглашения во внимание тем самым не принимается. 

Мы считаем, что законодательство может быть дополнено, в частности нормой о том, 

что в случае, если подрядчик при проведении работ обнаруживает, что для выполнения 

условий договора необходимо провести дополнительные работы, которые не утверждены в 

смете, он обязан в письменной форме уведомить об этом заказчика, предложив ему 

проведение указанных работ с предложением цены. В свою очередь заказчик, получив 

уведомление подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ обязан либо 

согласиться с ценой подрядчика и дополнительно оплатить ему проведенные работы 

согласно уведомления, либо предложить свою цену за выполнение данных работ, с 

последующим внесением изменений условий договора, которые будут увеличивать 

стоимость работ по договору. В случае, если заказчик не отвечает на уведомление в течении 

пяти рабочих дней, подрядчик имеет право на проведение указанных работ с получением 

оплаты за их проведение. 

Кроме того, ответственность по договору подряда несет и заказчик, в частности, за 

несвоевременную оплату по договору. Так, штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (часть 5 статьи 34 Закона о контрактной системе). 

Алгоритм определения размера штрафа установлен специальными Правилами (ч. 8 ст. 34 

Закона о контрактной системе).[3] Однако заказчик освобождается от ответственности в 

случае, если он не получает финансирование из соответствующего бюджета. 

Однако, мы полагаем, что такое положение законодательства следует признать 

ущемляющим законные интересы подрядчика, поскольку мы полагаем, что размещение 

извещения о проведении закупки для государственных или муниципальных нужд должно 

уже предполагать наличие денежных средств для оплаты по данному договору, поскольку в 

противном случае подрядчик может длительное время не получать оплату по договору, что 

ставит его в невыгодное положение. 

Исследователи указывают, что «недостаточное финансирование не может служить 

обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины ответчика, и являться основанием 

для освобождения его от ответственности. Например, отсутствие лимитов финансирования, 

организационные мероприятия ответчика, связанные с заключением контракта, 

санкционированием оплаты не являются обстоятельствами непреодолимой силы, влекущими 

освобождение от гражданско-правовой ответственности на основании статьи 401 

Гражданского кодекса Российской федерации [1]. 

Таким образом, подводя итог настоящей статьи, следует отметить, что 

законодательство об ответственности сторон по договору подряда для государственных и 
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муниципальных нужд нуждается в существенном реформировании в части установления 

норм ответственности за несвоевременную оплату заказчиком выполненных работ по 

договору даже в случае если он ссылается на отсутствие финансирования из 

соответствующего бюджета. Мы полагаем, что в таком случае подрядчик имеет право на 

получение штрафных санкций (пени, неустойка), ввиду несвоевременного исполнения 

заказчиком условий договора. 

Кроме того, законодательно должен быть усовершенствован порядок выполнения 

подрядчиком дополнительных работ по договору, в случае, если их выполнение не 

предусмотрено сметой, но, в тоже время, выполнение дальнейших работ без проведения 

указанных дополнительных работ становится невозможным. 

Соответственно, можно сделать вывод также и о том, что в настоящее время вопросы 

ответственности сторон по договору подряда для государственных и муниципальных нужд 

нуждаются в совершенствовании. 
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регистрации права общей долевой собственности на транспортные средства и 

возникающие трудности при проведении регистрации также являются предметом 
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На сегодняшний день автомобиль является непосредственным объектом современной 

жизни многих людей. Даже если у человека нет личного автомобиля, это не означает, что он 

не пользуется и не прибегает к помощи транспортных средств, ведь у любого человека 

возникает необходимость в перемещении по городу, межгороду – здесь на помощь приходят, 

например, такси или междугородние автобусы. В зависимости от своего материального 

положения каждый человек подбирает автомобиль под себя в соответствии со своими 
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потребностями. Конечно, автомобиль – это технический сложный объект, чтобы выбрать 

который требуется специальные технические знания. Не каждый обладает такими знаниями 

и если требуется помощь, то нужно пригласить эксперта, чтобы избежать различных 

неприятностей в дальнейшем – начиная от непредвиденного ремонта, заканчивая 

проблемными документами. 

Любое транспортное средство необходимо ставить на учёт в органах ГИБДД, без 

этого действия эксплуатация транспортного средства невозможна на дорогах общего 

использования. В общих случаях это не составляет никаких проблем – требуется только 

сделать технический осмотр в соответствующей организации, которая обладает нужным 

сертификатом и также требуется сделать полис ОСАГО. Это и есть основные факторы, 

которые нужно соблюсти перед посещением ГИБДД. Но все усложняется, когда требуется 

поставить на учет транспортное средство на двух или несколько собственников-дольщиков. 

Конкретного нормативного закрепления по поводу долевой собственности на транспортные 

средства в законе не существует, все основывается на базовых нормах гражданского 

законодательства по поводу долевой собственности. Что же необходимо для постановки на 

учет транспортного средства в таком случае? Начнем с договора купли-продажи. Новыми 

собственниками-дольщиками должен быть подготовлен специальный договор купли-

продажи транспортного средства, в котором они все будут отражены. В договоре нужно 

прописать доли каждого собственника на транспортное средство, если этого не сделать, то 

доли будут равные согласно пункту 1 статьи 245 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1]. Сразу назревает вопрос – следует ли делать полис ОСАГО на всех 

собственников-дольщиков? Этот вопрос нигде не раскрыт и не регламентирован. Конечно, 

если все собственники-дольщики хотят управлять данным транспортным средством, то 

полис ОСАГО им будет необходим. Если же собственники-дольщики управлять авто не 

намерены, то скорее всего оформление полиса ОСАГО потребуется только лишь на того 

человека, на которого будет произведена регистрация транспортного средства – то есть на 

титульного собственника. Помимо остальных документов также потребуется написать от 

остальных собственников-дольщиков заявления в свободной форме, что они осведомлены о 

проведении регистрации с транспортным средством. Без этого заявления транспортное 

средство не смогут зарегистрировать в долевую собственность, поэтому следует 

позаботиться о присутствии всех граждан, в отношении которых будет регистрироваться 

долевая собственность. 

Самый главный минус долевой собственности на автомобиль, по  мнению автора – 

оформление документов происходит только лишь на одного из собственников-дольщиков. 

Однако, проблема лишь в том, что это невозможно сделать при помощи действующего 

программного обеспечения ГИБДД – то есть выдать каждому собственнику свидетельство о 

регистрации транспортного средства на свое имя, не получится. По закону возникновение 

общей долевой собственности на транспортные средства не запрещено. И при 

возникновении общей долевой собственности, она подлежит соответствующей регистрации. 

Но в данном случае получается ущемление прав сособственников, которые не получают 

свидетельство о регистрации транспортного средства на свое имя. Они вынуждены получать 

один документ на всех дольщиков, в котором будет указан лишь один из собственников. То 

есть органы ГИБДД не могут сделать свидетельство о регистрации транспортного средства 

сразу же на всех собственников-дольщиков. Так же и запись в паспорте транспортного 

средства будет отражена только на одного человека, – на которого будет зарегистрировано 

транспортное средство. В паспорте транспортного средства делают только лишь отметку в 

специальной графе «особых отметок», что помимо основного собственника-дольщика есть 

еще и другие собственники-дольщики. Зачастую покупатели не всегда смотрят и проверяют 

данную графу в документах и в дальнейшем могут быть проблемы с постановкой на учет 

такого транспортного средства, приобретенного только лишь от основного продавца-

дольщика. Проверить сколько же на самом деле лиц владеют транспортным средством, 

можно только внимательно ознакомившись с документами, других вариантов не 
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предусмотрено. На официальном сайте ГИБДД [3] есть сервис – проверка автомобиля. На 

нем можно проверить практически любое транспортное средство перед покупкой – стоит ли 

транспортное средство в данный момент на учете, имеются ли у него ограничения на 

регистрацию, а также информация о зарегистрированных ДТП с участием этого 

транспортного средства. Достаточно обширную информацию предоставляет данный сервис, 

но, к сожалению, информации о долевой собственности на транспортное средство здесь 

найти не получится. 

Также существует нюанс по поводу реализации транспортного средства, 

находящегося в общем совместном имуществе супругов. Согласно пункту 3 статьи 35 

Семейного кодекса Российской Федерации необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие супруга для совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

регистрации в установленном законом порядке [2]. Соответственно, норма закона не требует 

оформления согласия супруга на распоряжение движимым имуществом. Но при этом 

супруги смогут оспорить сделку по распоряжению транспортным средством в судебном 

порядке при отсутствии данного согласия. Здесь важно понимать, что при регистрации 

транспортного средства органы ГИБДД не проверяют, состоит ли продавец в браке и 

соответственно не могут подсказать новому собственнику о том, чтобы он обезопасил себя 

оформлением такого нотариального согласия от супругов по поводу реализации движимого 

совместного имущества. 

Также необходимо обратить внимание на то, что если вы продаете свою долю на 

транспортное средство ее новому собственнику необходимо зарегистрировать в 

установленном законом порядке. Согласно статье 8 Федерального закона «О 

государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 283-ФЗ от 3 

августа 2018 года после приобретения автомобиля у нового собственника возникает 

обязанность в срок 10 дней поставить транспортное средство на учет и зарегистрировать его 

на своё имя [4]. Тут возникает вопрос – необходимо ли посещать органы ГИБДД вместе с 

транспортным средством или же будет достаточно посетить органы ГИБДД только с 

документами от него, чтобы внесли соответствующие записи о долевой собственности на это 

транспортное средство? Этот вопрос не регламентирован и следует полагать, что нужно 

основываться на общих принципах, касающихся постановки на учет транспортных средств 

[5]. 

Таким образом, неважно, приобретается доля в праве собственности на транспортное 

средство или автомобиль целиком, перемена единственного собственника или участника 

долевой собственника подлежит регистрации в органах ГИБДД, и является специальным 

регистрационным действием в регистрационной карточке конкретного транспортного 

средства. Нужно понимать, что в законодательстве нет четких формулировок по поводу 

долевой собственности на транспортные средства и необходимо учитывать этот факт. 

Органы ГИБДД отказать в регистрации долевой собственности на транспортное средство 

безосновательно не могут. 
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В статье рассматривается формирование института корпоративных закупок, он 

имеет существенное значение для государства, так как его развитие способствует 

экономическому росту и развитию бизнеса отдельно взятой страны, повышению 

прозрачности и гласности закупок. В статье анализируется законодательство Российской 

Федерации и Республики Казахстан в сфере корпоративных закупок. Делается акцент на 

отличиях и особенностях правового регулирования между участниками данных закупок, 

документами, регламентирующими закупочную деятельность, способами закупки и 

информационными системами двух государств.  

Ключевые слова: корпоративные закупки, институт корпоративных закупок, 

участники закупки, закупочная деятельность, положение о закупках, правила 

осуществления закупок, информационная система. 

 

На сегодняшний день институт корпоративных закупок выступает неотъемлемой 

частью в развитии бизнеса и в целом экономики отдельной страны. Грамотное 

регулирование правоотношений в данной сфере позволит государству эффективно управлять 

процессом закупок товаров, работ и услуг, обеспечивать прозрачность, открытость и 

равноправие в данной сфере. 

Сектор корпоративных закупок в Российской Федерации и Республике Казахстан 

является потенциально новым. Если становление российского института корпоративных 

закупок произошло в 2011 году, в связи с принятием Федерального Закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 

закон РФ №223-ФЗ) [1], то в Казахстане аналог российского закона появился спустя 10 лет. 

Так, 8 июня 2021 года был принят Закон Республики Казахстан № 47-VІI «О закупках 

отдельных субъектов квазигосударственного сектора» (далее – Закон РК № 47-VІI) [2]. 

Анализируя вышеуказанные нормативные акты, можно резюмировать, что круг 

участников корпоративных закупок двух стран имеет схожий состав, однако есть и различия. 

В частности, расхождение проявляется в аспекте исторически сложившейся гражданско-

правовой формы отдельных видов юридических лиц или согласно законодательству 

Казахстана «отдельных субъектов квазигосударственного сектора». 

Так, участниками корпоративных закупок в России в силу п. 2 ст. 1 Федерального 

закона РФ №223-ФЗ являются:  
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1) государственные корпорации и компании;  

2) субъекты естественных монополий;  

3) организации из регулируемых сфер деятельности (электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения и т.д.);  

4) хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%;  

5) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей 

в совокупности принадлежит перечисленным выше юридическим лицам и дочерние 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности 

принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам;  

7) государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные 

предприятия;  

8) различные бюджетные учреждения и иные организации. 

П. 1 ст. 1 Закона РК № 47-VІI предусматривает перечень отдельных субъектов 

корпоративных закупок квазигосударственного сектора Казахстана, а именно: национальные 

управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, 50 

и более % голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или 

косвенно принадлежат национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, 

национальным компаниям, а также социально-предпринимательские корпорации, за 

исключением юридических лиц, 50 и более % голосующих акций (долей участия в уставном 

капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему 

холдингу, национальному холдингу, национальным компаниям, переданных в доверительное 

управление физическим лицам или негосударственным юридическим лицам с правом 

последующего выкупа. 

Однако в законодательстве Казахстана не содержится само понятие 

«квазигосударственный сектор». При этом в бюджетном кодексе РК от 4 декабря 2008 г. № 

95-IV [3] дано толкование понятия, кто является «субъектами квазигосударственного 

сектора», – это структура, основанная с участием государства, кроме того, такие 

государственные предприятия, акционерные общества (АО), товарищества с ограниченной 

ответственностью (ТОО), а также национальные управляющие холдинги (НУХ), дочерние и 

иные юридические лица, акционером которых непосредственно является государство [4]. 

Таким образом, при отнесении организаций к отдельным видам юридических лиц в 

России или отдельным субъектам квазигосударственного сектора в Казахстане следует 

руководствоваться специальными нормами законодательства о закупках, устанавливающих 

перечень отдельных участников.  

Принципиальным отличием в законодательстве двух государств являются документы, 

регламентирующие закупочную деятельность. Так, в России таким документом выступает 

положение о закупке, в Казахстане - правила осуществления закупок. 

Положение о закупках утверждается уполномоченным органом каждого отдельного 

юридического лица. Например, советом директоров в случае, если заказчиком выступает 

акционерное общество или высшим органом управления государственной корпорации в 

случае, если заказчиком выступает государственная корпорация.  

Правила осуществления закупок подразделяются в зависимости от сферы 

регулируемых отношений: 

1) для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и 

организаций Фонда; 

2) для Фонда и организаций Фонда. 

В первом случае документом, регламентирующим закупочную деятельность, является 

нормативный правовой акт [5] (далее – Правила), утвержденный уполномоченным органом в 

сфере закупок (согласно п. 15 ст. 2 Закона РК № 47-VІI), а именно Министерством финансов. 

Правила являются общим документом и определяют единый порядок закупок для 

субъектов закупки (за исключением Фонда и организаций Фонда), что характерно отличается 
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от российской модели, где закон позволяет заказчикам утверждать собственный документ, в 

котором они могут самостоятельно прописывать условия, порядок и способы закупки, но с 

учетом положений законодательства Российской Федерации. 

В тоже время в российском законодательстве федеральный или орган исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения и иной установленной законом организации, вправе утвердить типовое 

положение о закупке, а также определить бюджетные учреждения, для которых применение 

такого типового положения о закупке является обязательным, что с одной стороны схоже с 

Правилами осуществления закупок Казахстана. 

Во втором случае утверждается порядок осуществления закупок (далее – Порядок), 

что напоминает принятие положения о закупке в России, так как Порядок утверждается 

советом директоров фонда. К примеру, Порядок АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» [6] был утвержден советов директоров общества. 

Следует также отметить, что законодательством Республики Казахстан 

устанавливается исчерпывающий перечень способ закупки, а именно:  

1) тендер;  

2) аукцион;  

3) запрос ценовых предложений;  

4) из одного источника;  

5) через товарные биржи;  

6) посредством электронного магазина. 

В России же существует система разделения закупок на конкурентные и 

неконкурентные. Так, конкурентные могут проводится посредством проведения торгов 

(конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 

(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений 

(запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). Неконкурентной 

закупкой является закупка у единственного поставщика. 

Помимо этого, в российском законодательстве заказчики наделены правом 

устанавливать в своем положении иные способы закупки (помимо установленных 

законодателем), которые должны соответствовать требованиям Федерального закона РФ 

№223-ФЗ.  

Необходимо подчеркнуть, что оба закона направлены на обеспечение прозрачности и 

эффективности закупочных процедур, а также на защиту прав поставщиков. Они 

предусматривают создание информационной системы для проведения закупок, которая 

позволяет участникам рынка получать информацию о проводимых закупках и подавать 

заявки на участие в них. Углубляясь в тему информационного обеспечения закупок можно 

сделать вывод о том, что различия в законодательстве России и Казахстана в этом вопросе 

существенные.  

Так, в России законодатель установил обязанность заказчиков размещать положение о 

закупке (документ, регламентирующий закупочную деятельность) в единой 

информационной системе (ЕИС). Помимо ЕИС в РФ существуют иные электронные 

площадки, например: РОСЭЛТОРГ (roseltorg.ru), АО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), 

электронная площадка России (rts-tender.ru), всероссийская универсальная площадка (gz.lot-

online.ru) и многие другие, но размещать положение о закупке заказчики обязаны именно в 

ЕИС. 

Законодательством Казахстана установлено, что Правила осуществления закупок 

утверждается уполномоченным органом и является нормативно-правовым актом, 

обязательным для всех субъектов закупки (кроме Фонда и организаций Фонда) и 

следовательно публикация этого документа не требуется, но при этом план закупок и иные 

документы размещаются уполномоченным лицом на веб-портале закупок. Согласно приказа 

Министерства финансов РК [7] веб-порталами закупок определены: 
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1) веб-портал государственных закупок - www.goszakup.gov.kz; 

2) Евразийский электронный портал - eep.mitwork.kz. 

При этом ст. 14 Закона РК № 47-VІI предусмотрено, что фонд определяет веб-портал 

закупок Фонда и организаций Фонда. Например, АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» определило информационную систему электронных закупок в сети 

интернет на сайте - www.zakup.sk.kz, где размещается Порядок осуществления закупки 

данного фонда. 

Таким образом, институт корпоративных закупок в Российской Федерации и 

Республике Казахстан является достаточно молодым институтом и имеет свои особенности, 

определенные соответствующим законодательством.  
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В статье проводится анализ природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

комплексов и курортов которые являются важными составляющими элементами 

окружающей среды, созданными для сохранения и укрепления здоровья населения. В данной 

работе предпринята попытка анализа указанных выше объектов, рассматривается 

правовой режим этих объектов на примере Красноярского края. 

Ключевые слова: лечебные ресурсы, оздоровительные комплексы, правовой режим, 

Красноярский край, курорт. 

 

Красноярский край является одним из наиболее привлекательных субъектов РФ 

России для развития туризма и оздоровления. Регион обладает большим потенциалом 

природных лечебных ресурсов и развитой инфраструктурой лечебно-оздоровительных 

комплексов (ЛОК) и курортов. В данной статье рассмотрим основные аспекты правового 

регулирования данной сферы в Красноярском крае. 

Природные лечебные ресурсы представляют собой компоненты природной среды, 

обладающие лечебными свойствами и используемые для профилактики и лечения 

заболеваний. К ним относятся минеральные воды, лечебные грязи, климатические условия и 

другие природные объекты [1, с. 85]. 

Согласно официальной статистике, в Красноярском крае насчитывается более 60 

уникальных природных лечебных источников, таких как минеральные воды, термальные 

источники, лечебные грязи и т.д. Кроме того, на территории края находится более 30 

лечебно-оздоровительных комплексов и курортов. 

Наш край обладает большим разнообразием курортов и видов. Какие же есть 

преимущества отдыха в Красноярском крае ? Вот несколько примеров: 

1.Богатое природное наследие: Красноярский край известен своими уникальными 

природными ландшафтами, горными массивами, живописными озерами и реками. 

Посещение курортов в этом регионе позволяет насладиться красотами природы и получить 

заряд положительных эмоций. 

2.Лечебные ресурсы: Красноярский край имеет богатые природные ресурсы, которые 

используются для лечебных процедур и оздоровления. Здесь можно посетить горячие 

источники, минеральные источники, болота с лечебными грязями и многое другое. 

3.Развитая инфраструктура: Курортные комплексы в Красноярском крае обладают 

современной инфраструктурой, включающей гостиничные комплексы, спа-центры, 

медицинские учреждения, рестораны и развлекательные зоны. 
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4.Разнообразие лечебных программ: На курортах Красноярского края предлагается 

широкий выбор лечебных и оздоровительных программ, включающих в себя различные 

процедуры, массажи, фитнес и другие виды активного отдыха. 

5.Возможность сочетать лечение и отдых: Посещение курортов Красноярского края 

позволяет не только улучшить здоровье, но и провести время с пользой, наслаждаясь 

прекрасными видами и атмосферой уединения. 

Таким образом, посещение курортов Красноярского края станет отличным способом 

провести отпуск или просто отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и 

улучшить свое здоровье. 

Правовой режим природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительных 

комплексов и курортов в Красноярском крае не всегда обеспечивает их эффективное 

использование и сохранение, что может привести к истощению ресурсов и ухудшению 

качества услуг для пациентов [2]. Необходимо разработать более эффективные механизмы 

охраны природных ресурсов и управления лечебными комплексами и курортами в целях их 

устойчивого развития. 

М.Е. Бабич при анализе различных стратегий, концепций, прогнозов и федеральных 

целевых программ, из которых складываются принципы и цели регулирования режима 

курортов и лечебно-оздоровительных местностей, приходит к выводу, что в этих документах 

курорты рассматриваются только как туристический или рекреационный ресурс, а не как 

самостоятельный природный комплекс, нуждающийся в охране. 

В работе анализируются основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

использование природных лечебных ресурсов в Красноярском крае, в том числе Закон 

Красноярского края «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах в Красноярском крае», а также региональное законодательство, 

направленное на сохранение и развитие лечебно-оздоровительного комплекса в регионе. 

Авторы исследуют особенности правового статуса курортов, лечебно-

оздоровительных комплексов и природных лечебных ресурсов, а также правовые основы их 

охраны и рационального использования. Отдельное внимание уделяется вопросам 

лицензирования и сертификации данных объектов. 

В отношении природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных комплексов и 

курортов в Красноярском крае определяется законодательством и регулируется различными 

правовыми актами. Основным законом, регулирующим отношения в этой сфере, является 

Федеральный закон «О лечебно-оздоровительных ресурсах и курортах» от 24 ноября 1996 г. 

Согласно данному закону, природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные 

комплексы и курорты являются объектами права собственности и находятся под охраной 

государства. Их использование и эксплуатация регулируется законодательством о 

здравоохранении, о защите окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

В случае нарушения правил использования природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных комплексов и курортов, граждане имеют возможность обратиться в суд для 

защиты своих прав [3, с. 35]. Судебная практика в этой области позволяет решать споры, 

связанные с правами собственников, арендаторов, посетителей курортов и других 

участников отношений. 

В Красноярском крае находятся многочисленные природные лечебные ресурсы, 

включая минеральные воды, грязи и другие. Эти ресурсы используются в лечебно-

оздоровительных комплексах и курортах для лечения и профилактики различных 

заболеваний. 

Для решения проблемы неэффективного использования и сохранения природных 

лечебных ресурсов лечебно-оздоровительных комплексов и курортов в Красноярском крае 

можно предложить следующие меры: 



270 

 

1.Усиление законодательного регулирования: разработка и внедрение строгих 

нормативов и правил использования природных ресурсов, а также контроль за их 

соблюдением. 

2.Внедрение системы сертификации для лечебно-оздоровительных комплексов и 

курортов: это позволит повысить качество услуг и обеспечить лучшее использование 

ресурсов. 

3.Создание специальных программ обучения и повышения квалификации для 

персонала лечебных учреждений: это поможет повысить профессионализм сотрудников и 

улучшить качество предоставляемых услуг. 

4.Разработка и внедрение механизмов финансовой поддержки для развития и 

сохранения природных ресурсов лечебно-оздоровительных комплексов и курортов. 

5.Участие общественных организаций и экспертов в оценке использования 

природных ресурсов и управлении лечебными комплексами и курортами. 

Эти меры помогут обеспечить устойчивое развитие и сохранение природных 

лечебных ресурсов в Красноярском крае, а также повысить качество услуг для пациентов. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с использованием природных 

лечебных ресурсов. В частности, это касается сохранения экологического баланса и 

загрязнения окружающей среды в результате деятельности лечебно-оздоровительных 

комплексов. Для решения этих проблем необходимо проведение мероприятий по контролю и 

мониторингу состояния окружающей среды и природных лечебных ресурсов [4, с. 43]. 

Таким образом, правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных комплексов и курортов в Красноярском крае требует совершенствования и 

адаптации к современным условиям. Необходимо разработать и внедрить новые подходы и 

технологии в использовании природных лечебных ресурсов для повышения качества услуг и 

сохранения экологического равновесия. 
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В статье рассматривается вопрос о гаражной амнистии, так как гаражи и другие 

подобные постройки являются неотъемлемой частью жизни многих граждан. Однако, в 

связи с различными правовыми и экономическими факторами, возникают нередко проблемы 

в сфере легализации и регистрации таких объектов, что приводит к многочисленным 

спорам и ограничениям. В этой связи, вопрос о гаражной амнистии остается актуальным и 

требует пристального внимания. 
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Президент В.В. Путин подписал закон «О гаражной амнистии» - Федеральный закон 

от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Новый закон позволит гражданам в течение пяти лет до 01.09.2026 

г. бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные 

участки, на которых находятся их гаражи [1; 2]. 

«Гаражная амнистия» — это упрощенный порядок оформления права собственности 

на землю под гаражом. При этом собственник гаража получает эту землю бесплатно — он не 

выкупает ее у государства или муниципалитета, а просто оформляет на свое имя или 

становится арендатором. 

И.Е. Дружинина считает, что  это сложное и противоречивое явление. Такая амнистия 

поспособствует легализации незаконных построек и решению проблем незаконности [3, с. 

422]. 

Так же он говорит, что «амнистия» дает владельцам гаражей определенную правовую 

защиту: «Если частный гараж, внесенный в Росреестр в результате амнистии, попадает в 

зону сноса, который осуществляется в интересах государственных либо муниципальных 

субъектов РФ, гараж будет снесен, но собственник по закону обязательно получит какое – то 

возмещение». 

Однако А.П. Анисимов и авторы придерживаются другой точки зрения, он считает, 

что: ««гаражная амнистия» не является эффективным механизмом решения проблемы 

незаконности. Указывая на возможность злоупотреблений и коррупции со стороны 

государственных органов и представителей самоуправления, которые могут использовать 

амнистию в своих интересах» [4, с. 184]. 

Главной целью является облегчение механизмов регистрации и легализации гаражных 

построек. Это необходимо для создания более устойчивой и прозрачной системы учета таких 

объектов, а также для защиты прав и интересов их владельцев. 

Одной из основных проблем является несоответствие законодательства требованиям 

реальной ситуации. Многие гаражные постройки были построены десятилетия назад, и с тех 

пор законы и нормы изменились. Это приводит к нелегальному статусу объектов и, как 

следствие, к возможным штрафам и конфликтам. Кроме того, сложности возникают и в 

процессе регистрации самих гаражей, в том числе из-за отсутствия необходимой 

документации или сложных процедур. 
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Для решения указанных проблем необходимо принятие комплекса мер по упрощению 

и улучшению процедур регистрации и легализации гаражных построек. Во-первых, для 

владельцев должна быть предоставлена возможность без лишних сложностей получить 

необходимые разрешительные документы на свое имущество. В связи с этим, необходимо 

упростить процедуру оформления и обработки документов, а также улучшить доступность и 

понятность правовых норм, регулирующих данную область. 

Во-вторых, провести широкую информационную кампанию, направленную на 

владельцев гаражей. Это позволит обратить внимание граждан на значимость регистрации 

своих построек и ознакомить их с процедурами, необходимыми для получения 

разрешительной документации.  

В - третьих, следует разработать специальные программы и проекты, направленные на 

помощь гражданам в оформлении документов и проведении регистрационных процедур. 

Также важно проводить консультации с юристами и предоставить возможность бесплатного 

или льготного юридического сопровождения. 

Также следует обратить внимание, что право на применение правил «гаражной 

амнистии» законодатель предоставил именно гражданам «использующим» гараж. Опять же, 

закон не содержит каких-либо разъяснений о необходимости документального 

подтверждения факта такого использования, в том числе использования гаража по его 

целевому назначению. К примеру, смогут ли беспрепятственно воспользоваться гаражной 

амнистией граждане, в чьей собственности или владении на данный момент нет ни одного 

транспортного средства. 

До конца не проясненным является вопрос о возможности применения правил о в 

отношении многоэтажных (многоярусных) и комбинированных гаражей. К примеру, 

согласно Постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении 

норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99», 

комбинированными гаражами признаются сооружения, имеющие подземные и наземные 

ярусы, полуподземные сооружения, а также сооружения, расположенные на участках с 

резким перепадом рельефа - то есть частично подземные. 

В законе предусматривается возможность регионов по своему усмотрению расширять 

список документов, что может существенно усложнить процесс и доступность амнистии. 

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Янчук утверждает, что сначала нужно 

будет посмотреть на правоприменительную практику, поскольку есть риск, что даже после 

вступления в силу гаражной амнистии городские власти все равно смогут прийти к 

владельцам гаражей с известной формулировкой о том, что они «прикрываются бумажками, 

полученными явно незаконным путем». 

Примером из судебной практики можно привести дело Шарыповского городского 

суда Красноярского края от 30.03.2021 г. дело № 2-361/2021 24 RS0057 – 01 – 2021 – 000503 

– 93.  

Истец ФИО2 обратилась в суд с иском к ответчику Администрации г. Шарыпово 

Красноярского края о признании в силу приобретательной давности права собственности на 

объект недвижимости – гаражный бокс № площадью 27,6 кв. м, расположенный на 

территории гаражного строительного кооператива «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, 

территория гаражно-строительного кооператива «<данные изъяты>», <адрес>, гараж №. В 

обоснование исковых требований истец ссылается на то, что она построила гараж в 2001 

году, после чего добросовестно, открыто и непрерывно владеет и пользуется указанным 

гаражом для личных нужд, оплачивает расходы по его содержанию. Прав на указанный 

объект никто не предъявлял, споров в отношении владения и пользования недвижимым 

имуществом не имеется. 

Представители ответчика ФИО3 и ФИО4 (по доверенностям) в судебном заседании не 

возражали против удовлетворения иска, ссылаясь на обоснованность исковых требований. 
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Согласно ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности 

на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 

правовых актов, приобретается этим лицом. 

На основании ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, 

возникает с момента такой регистрации. 

В соответствии со ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо - 

гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Судом было установлено и следует из представленного истцом технического паспорта 

сооружения, составленного по состоянию на 10 ноября 2020 года, гараж площадью 27,6 кв. 

м, площадью застройки 29,5 кв.м, инвентарный №, расположенный по адресу: <адрес>, 

территория гаражно-строительного кооператива «<данные изъяты>», ряд №, гараж №, 

завершен строительством в 2001 г. (л.д. 7-11). 

Из справки Отдела архитектуры и градостроительства Администрации г. Шарыпово 

№ от 22 декабря 2020 г. следует, что указанному гаражу был присвоен адрес: <адрес>, 

территория гаражно-строительного кооператива «<данные изъяты>», ряд №, гараж № (л.д. 

15). 

Согласно предоставленным истцом квитанциям ФИО2 принимала попытки 

легализовать постройку в декабре 2001 г (л.д. 12). 

Оценив доказательства по делу в совокупности, суд приходит к выводу о том, что 

истец ФИО2 несет расходы по содержанию спорного гаражного бокса, открыто и 

добросовестно владеет им более 18 лет, в течение которых местный орган исполнительной 

власти в установленном порядке мог поставить вопрос о сносе этого строения или об его 

изъятии, однако таких требований к истцу не предъявлялось, ответчик по делу не оспаривал 

законность возведения гаража и право истца на данное имущество. 

При таких обстоятельствах исковые требования являются законными, обоснованными 

и подлежат удовлетворению. 

Суд решил: Признать за ФИО 2 право собственности на объект недвижимости – 

сооружение гараж, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, территория 

гаражно-строительного кооператива «<данные изъяты>», ряд №, гараж №, площадью 27,6 

кв. м, площадью застройки 29,5 кв. м, инвентарный №. 

Так называемый закон о «гаражной амнистии» (Закон № 79-ФЗ) только начал 

действовать. Механизм реализации до конца не отработан, еще предстоит решение многих 

проблемных задач и вопросов для легализации гаражной недвижимости. Тем не менее, 

первый шаг со стороны законодателя сделан – на законодательном уровне принят закон об 

упрощенном оформлении прав на объекты гаражной недвижимости и земельные участки под 

ними.  

Принятие закона о «гаражной амнистии» имеет своей целью урегулировать 

существующие вопросы приобретения и оформления гражданами своих прав на гаражи и 

земельные участки, занятые гаражами. Поставленные в данной публикации вопросы и 

возможные пути их реализации в основном относятся к проблеме преобразования системы 

государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на гаражи, что в 

настоящее время является одним из приоритетных направлений в сфере правового 

регулирования оборота объектов недвижимости в отечественном законодательстве. 
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В статье проводится анализ действующего российского законодательства, научной 

доктрины и судебной практики по вопросам изъятия земельных участков у собственников 

путем выкупа, автор доказывает, что помимо общественных нужд (государственных и 

муниципальных) существуют общественно-частные потребности, направлены на 

преследование интересов определенных членов общества. Делегирование властями участия 

в изъятии частных земельных участков для государственно-частных нужд и их 

переподчинение определенным коммерческим юридическим лицам, частично 

принадлежащим государству, часто приводит к социальной напряженности, поскольку в 

обществе наблюдается множество подобных случаев изъятия земельных участков у 

гражданских собственников, как несправедливость. 
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В законодательстве большинства стран существует процедура изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. Это позволяет создавать объекты, 

которые обеспечивают комфорт и благополучие населения, например, железные дороги, 

водопроводы и канализации. Однако такая процедура регулируется правовыми нормами, 

учитывающими интересы как владельцев земли, так и интересы государства и общества. 

В данной работе предлагается рассмотреть аксиологический подход к вопросу 

изъятия земельных участков для государственных нужд, так как вопрос о разграничении 

публичных и частных интересов выходит за рамки правовых исследований и касается 

этических и социально-правовых аспектов взаимоотношений между государством и 

личностью. Такой подход позволяет определить общественный интерес, который важен для 

всех людей на данной территории, даже если это может противоречить интересам 

определенных социальных групп или индивидуальных граждан [1, с. 5]. 

Примером конфликта частных и общественных интересов служит  конфликт, 

произошедший в 2006 году на окраине Москвы в районе Южное Бутово, где московские 
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власти решили изъять 54 га земли, снести одноэтажные дома и использовать эту территорию 

для строительства элитных жилых домов. Часть жителей согласилась на добровольное 

выселение, а остальные жители организовали ряд акций гражданского неповиновения. 

Потеря гражданами своего имущества в пользу обогащения частных лиц всегда будет 

считаться несправедливостью. 

Более сложной представляется ситуация, когда прекращение прав граждан на землю 

необходимо для реализации «чужого» государственного или муниципального интереса. 

Например, городскому округу (муниципальному образованию), иногда, необходимо 

построить аэрационную станцию для очистки сточных вод. Строительство станции в черте 

города запрещено санитарными правилами.  

Поэтому такое строительство происходит в сельской местности, окружающей город, и 

может привести к изъятию у частных лиц земельных участков для муниципальных нужд. Нет 

сомнений в том, что жители этого села против такого строительства [1, с. 10]. 

В данной ситуации возникает конфликт муниципальных интересов, а не частных. В 

России нет ясно установленных правовых способов разрешения таких конфликтов, хотя 

участие государственного органа является необходимым. Отсутствует четкая процедура 

изъятия участков земли, принадлежащих одному муниципальному собственнику в пользу 

другого. Следует отличать частные и общественные интересы, которые могут быть 

удовлетворены через установление сервитутов или изъятие земельных участков для 

общественных целей. 

Промежуточное положение занимают государственно-частные интересы, в которых в 

России участвуют отдельные коммерческие юридические лица, частично принадлежащие 

государству. Эти юридические лица выполняют определенную публичную функцию. 

Поэтому некоторые из них имеют право участвовать в процедурах изъятия земельных 

участков путем выкупа для государственных нужд.  

В результате данные лица приобретают право собственности на изымаемые 

земельные участки и построенные на них объекты. Отсутствие четкого регулирования этой 

процедуры зачастую приводит к злоупотреблениям, нарушает общественные представления 

о свободе и справедливости и зачастую выглядит аморальным в глазах населения. 

Законодательство о земле не определяет термин «государственные нужды», но 

Земельный кодекс РФ содержит список случаев, когда земельные участки могут быть изъяты 

у частных собственников для государственных или муниципальных нужд. Этот список 

включает выполнение международных договоров, строительство или реконструкцию 

государственных объектов, таких как энергетические системы, атомная энергетика, оборона, 

транспорт и связь. Важно отметить, что список не является полным и в законе указаны и 

другие основания [2]. 

Представляется, что такое понимание излишне узко, поскольку перечень 

государственных и муниципальных нужд значительно шире, что следует из статьи 49 ЖК РФ 

(особенно с учетом того, что этот перечень может быть расширен федеральными законами) 

[3]. 

Так, в одном из случаев, суд признал недействительным решение местных властей об 

изъятии земли для муниципальных нужд, поскольку не было представлено доказательств 

исключительной необходимости. Целевое назначение - керамический завод и грузовой центр 

ISUZU/FIAT. Суд указал, что Земельный кодекс РФ не допускает изъятия для привлечения 

инвесторов или создания рабочих мест. Таким образом, у местных властей отсутствовали 

правовые основания для изъятия земли [4]. 

Некоторые авторы считают, что местные власти могут резервировать землю для 

частных нужд, а не только для государственных. Мы согласны с перераспределением земли, 

но закон должен уравновешивать частные и общественные интересы и обеспечивать 

справедливость. К общественным потребностям относятся инфраструктура, оборона, 

природные ресурсы, а к частно-государственным - недропользование, строительство 
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общественных объектов коммерческими структурами с государственной собственностью [5, 

с. 51]. 

Гарантии прав землевладельцев при изъятии земельных участков определенные в 

Земельном кодексе (ст. 55 «Условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд», ст. 63 «Гарантии прав на землю при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд») [2], а так же 

Гражданский кодекс (ст. 279 «Изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд», ст. 282 «Изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд по решению суда») [6] были достаточно высокими и не вызывали 

особых замечаний, однако практика введения специальных федеральных законов [6]:  

● Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году в Сочи, развитии 

Сочи как горного курорта и включении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [7];  

● Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 

некоторых правоотношений, связанных с расширением субъекта Российской Федерации — 

города федерального значения Москвы, и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» [8]; 

● Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «Об организации в Российской 

Федерации Чемпионата мира по футболу 2018 г.» [9], показывает, что недавние поправки в 

Земельный кодекс Российской Федерации следуют тенденции, что приводит к дальнейшему 

общему снижению гарантий прав частной собственности, а  это является основанием для 

дискуссий относительно справедливости и целесообразности этих процедур. 

По моему мнению, необходима разработка доктринальной концепции баланса 

частных и общественных интересов, отвечающей критериям справедливости, 

целесообразности и разумности, содержащей необходимый механизм гарантий земельных 

прав граждан и их объединений. 

Необходимо различать публичные и государственно-частные интересы: 

1.Установить исчерпывающий перечень оснований изъятия земельных участков для 

государственных нужд. В этот перечень должны быть включены объекты обороны и 

безопасности, инфраструктурные нужды (линейные объекты: электрические и другие сети, 

объекты связи, автомобильные, железные дороги, трубопроводы), космические объекты, 

объекты электроэнергетики, выполнение международных договоров, создание особо 

охраняемых природных территорий (заповедники и национальные парки).  

Расширение этого перечня может быть разрешено исключительно путем внесения 

изменений в закон (ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации) [2]. 

2.Список государственно-частных потребностей не может быть исчерпывающим, 

однако необходимо четко определить примерные параметры. В перечень следует включить 

снос ветхого и аварийного жилья (трущоб) и строительство на их месте современных 

зданий [10], строительство спортивных сооружений, недропользование, и строительство 

частных дорог и больниц. Иными словами, критерии состоят из сроков изъятия земельного 

участка для общественных нужд, земельный участок передается в государственную 

(муниципальную) собственность и используется юридическими лицами на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (например, учреждениями или федеральными 

казенными предприятиями). В государственно-частных целях участок передается в 

собственность коммерческого юридического лица, частично находящегося в 

государственной собственности (например, согласно ст. 7.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», имущество передается в 

собственность, государственная корпорация Российской Федерации является 

собственностью государственной корпорации). Однако этот критерий является 

необязательным, поскольку в обоих случаях изъятый участок может быть сдан в аренду. 

При этом субъектом отношений по изъятию земельных участков для государственно-
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частных нужд может быть исключительно юридическое лицо, частично находящееся в 

государственной собственности (типичным примером которого является Открытое 

акционерное общество «РЖД», доля акций, принадлежащих Российской Федерации, равна 

100). 

3.Изъятие земельных участков для государственно-частных нужд требует 

справедливой компенсации собственникам. Компенсация должна превышать рыночную 

стоимость, чтобы учесть нефинансовые потери, такие как нарушение среды обитания. Для 

минимизации негативных последствий должна быть предложена компенсация в 

натуральной форме, например, в виде аналогичного земельного участка в том же районе 

[10]. 

4.Обязательное наличие документов территориального планирования (генерального 

плана), правил землепользования и застройки, проектов планировки в муниципальном 

образовании.  

Кроме того, обязательным условием должно быть наличие региональных и местных 

стандартов городского проектирования. Этот документ должен не только быть опубликован 

и размещен в Интернете, но и пройти процедуру общественного обсуждения, что на данный 

момент не предусмотрено статьей 29.4 Градостроительного кодекса. Результаты 

общественных слушаний должны быть обязательными. 

5.Изъятие земли для государственных/государственно-частных нужд требует наличия 

полной градостроительной документации, доказательства необходимости и исключения 

специальных процедур. Огромные незаселенные территории России делают их освоение, а 

не снос домов, более целесообразным для проведения мероприятий.  

Необходимо регламентировать порядок возврата изъятого участка его собственнику, 

если в нем отпала общественная необходимость. Таким образом, четкое законодательное 

положение для обязательного выполнения цели изъятия может ограничить аппетит 

государственных органов и снизить частоту случаев изъятия частной собственности. 

Проанализировав действующее российское законодательство, научную доктрину и 

юридическую практику изъятия земель у собственников путем выкупа, приходим к выводу, 

что помимо общественных (государственных и муниципальных) потребностей объективно 

существуют общественно-частные потребности, направленные на реализацию интересов не 

всего общества, а определенной части (например, любителей спорта, строительства 

олимпийского стадиона).  

В то же время на уровне научной доктрины и юридической практики, а также в 

массовом общественном сознании многие действия правительства по изъятию земельных 

участков у собственников воспринимаются как несправедливые, что приводит к негативным 

социальным последствиям. 

Главный вывод касается необходимости выработки ценностного подхода к правовым 

аспектам прекращения прав собственников при изъятии принадлежащих им земельных 

участков для государственных или государственно-частных нужд. 
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В статье исследуется многоженство как форма семейно-брачных отношений, 

соответствующая мусульманкой этике, не только получает широкое распространение в 

Таджикском обществе, но и вызывает противоречивые оценки в массовом сознании 

жителей республики. Эти оценки имеют ярко выраженный гендерный оттенок. В массовом 

сознании женской части Таджикского социума это явление в большей степени 

идентифицируется как явление негативное, в отличие от мужской части населения. В этой 

связи в статье ставится цель, связанная с выявлением факторов, порождающих 

полигамные стратегии в семейно-брачном поведении Таджикским мужчин, а также 

различные оценочные позиции подобного брачного поведения со стороны Таджикского 

населения. 

Ключевые слова: брак, многоженство в Республики Таджикистан, никах, калым, УК 

Республики Таджикистан, многоженство в разных странах, многоженство в Российской 

Федерации.  
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Правовое регулирование семейно-брачных правоотношений всегда находилось в 

центре внимания, как ученых-теоретиков, так и юристов. Проблема многоженство в 

Таджикистане является одним из основных проблем законодательства. Поэтому государство 

принимает различные меры по предотвращению данной проблемы. Например, в 

Таджикистане многоженство официально запрещено и наказуемо, а также в соответствии с 

УК РТ для тех, кто нарушает данную норму, предусмотрен штраф в крупном размере и 

наказание двухлетними исправительными работами. Поэтому жениться на второй и  третьей  

жене запрещено. Однако по закону шариата можно жениться на четырёх жёнах.  

Никах - это очень важное и знаковое событие, союз, заключаемый между мужчиной 

и женщиной. Никах может состояться только после выполнения нескольких условий: супруг 

должен быть совершеннолетним мусульманином, а жених и невеста должны дать согласие 

на брак [2]. 

В ханафитского мазхаба есть обязательное условие действительности такого брака – 

это добровольное согласие обеих сторон. В настоящее время в большинстве исламских стран 

никах регистрируется в нотариусе (ма'зуном), а в Таджикистане никах заключается в загсе. 

Несмотря на то, что общий процент полигамных браков никогда не был высок, в отдельных 

странах принимаются меры по ограничению таких браков, вплоть до полного их запрещения.  

Традиционно приглашают  на свадебный дастархан (накрытый стол)  друзей 

и родственников. На этих торжествах царит всеобщая радость. Все близкие друзья, 

родственники и соседи радуются, разделяют радость с молодоженами, поздравляют их 

по случаю заключения брака. Во время свадьбы допускаются развлечения, доставляющие 

людям радость и украшающие торжество, но не противоречащие нормам шариата. Во время 

свадебных торжеств женщина входит в дом мужа в окружении семьи мужа улыбающихся 

и оказывающих ей знаки уважения.  

В некоторых странах во время проведения мусульманских свадеб совершается ряд 

запретных действий, которые противоречат нормам шариата. Так, к числу наиболее 

запретных вещей относится совместное времяпрепровождение мужчин и женщин, танцы, 

песни; строго запрещено распитие алкогольных напитков. После брака у мужа и жены 

появляются 4 главных обязанности: жена не может покидать дом без разрешения 

мужа; супруга не должна отказывать мужу; муж, в свою очередь, полностью содержит жену 

и никогда не должен попрекать ее в этом. Бывают и такие случаи: чтобы помочь 

материально и оградить молодую вдову или брошенную девушку от назойливых расспросов 

и осуждения, мужчины предлагают им стать второй женой. Такое явление распространено 

в кишлаках, где на плечи одинокой женщины ложатся не только заботы по дому, но и по 

хозяйству.  Например, такова история Сабохат, муж которой трагически погиб в аварии. Она 

осталась одна с 4 детьми. «Уже довольно пожилой мужчина предложил мне стать второй 

женой. У него не было каких-то намерений в отношении меня. Он знал нашу семью и видел, 

как мне материально сложно растить детей одной», — рассказывает она. 

Коран запрещает мусульманкам выходить замуж за немусульманина. Мужчинам-

мусульманам запрещено жениться на язычнице или неверующей женщине; разрешено, 

но нежелательно жениться на христианках или иудейках. 

 Стоит отметить, что никах — это обряд, который проводится не только между 

мусульманами. К примеру, брак между мусульманином и женщиной, что исповедует другую 

веру, тоже разрешается. Но в этом  случае дети, рожденные в такой семье, могут 

воспитываться только согласно Корану. Женщинам, исповедующим ислам, как правило, 

нельзя выходить замуж за представителей иных вероисповеданий. Проводить никах 

и выходить замуж за «неверного» запрещено. При таких случаях девушке придется выбирать 

одно то , что ей важнее — вера или любимый человек. Можно так: если  ее жених 

добровольно принял ислам, никах разрешается. По закону шариата жених дает за невесту 

калым, то есть платит махр. 

Имущество, которое муж  подарил жене при заключении брака (никаха) называется 

махром. В древности калым предполагал, что это должен быть очень щедрый дар 
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за красавицу, например, табун лошадей или верблюдов. Сейчас же суммы подарков более 

скромные. Жених должен сделать невесте подарок. Но свадьба, не могла состояться без 

вручения калыма (выкупа за невесту) родителям девушки. Средняя цена калыма сейчас в 

Таджикистане 29500 сомони - 249247,30 рублей  

В основном мужчина живет с первой женой, заботиться и воспитывает детей, ко 

второй приходит время от времени. Обычно для второй жены покупается отдельный дом 

или же снимается квартира. Для второй жены это не очень выгодно: потому, что если же 

мужчина решает прекратить эти отношения, то женщина не может претендовать 

на алименты, раздел имущества и так далее, поскольку этот брак не заключался официально, 

и документов о вступлении в брак у нее нет. В первые годы независимости вторые жены 

вызывали полное непонимание в обществе. Сейчас, к сожалению, это стало более 

привычным и никого не удивляет. Но есть такие случаи, когда  для девушек быть второй 

женой у богатого и знаменитого мужчины считается престижным. Такой муж дарит заботу 

и любовь, а вся бытовая работа достается первой жене, как и обязанности, прислуживать его 

родственникам [3, с. 14]. 

В отдаленных кишлаках мужчины могут взять женщину, у  который умер муж,  и она 

нуждается в помощи. Ее могут  взять  второй женой из добрых побуждений, чтобы помочь 

ей материально. Мусульмане считают, что многожёнство, разрешённое исламом,  решает ряд 

социальных проблем:  

• оберегание мужчины от супружеской измены и равно прелюбодеяния (зинá). 

Природное естество многих мужчин таково, что они прибегают к супружеским изменам, что 

в свою очередь ведёт к распространению венерических заболеваний, увеличению разводов и 

так далее. 

• Защита женщины. Многожёнство даёт возможность как можно большему 

количеству женщин находиться под опекой и обеспечением мужа, а не быть одинокой и 

уязвимой.  

• Потомство. Многожёнство способствует увеличению потомства и соответственно 

численности мусульман.  

В большинстве исламских стран многожёнство является правовой нормой. Однако в 

Турции, Северном Кипре, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, 

Кыргызстане, Казахстане, Тунисе многожёнство законодательно запрещено, но  

неофициально фактически встречается в виде никаха, без светского свидетельства о 

заключении брака. В шиитское Исламской Республике Иран для вступления во второй брак 

законодательно необходимо взять согласие первой жены. В Ираке, Марокко, Сирии и 

Пакистане для этого нужно получить разрешение властей.  В Ираке хотят доплачивать 

мужчинам за многоженство. 

Нигерийский имам Мохаммед Альхаджи был приговорён к смерти за избыточное 

многожёнство, однако в итоге был освобождён. На сегодняшний день есть страны, в которых 

многоженство разрешено - это Бруней, Афганистан, Алжир, ОАЭ, Конго, Мьянма, Марокко, 

Нигерия, Саудовская Аравия, Танзания, Сенегал, Свазиленд и др. 

В Великобритании и Норвегии многоженство официально признаётся только в том 

случае, когда мужчина зарегистрировал брачный союз со второй или последующими 

женами. В Швеции признаются браки многоженцев, заключенные за рубежом, но право 

на жительство и получение социальных пособий имеет только первая жена. При этом 

признаются брачные союзы гражданина Швеции не более чем с четырьмя жёнами. 

 В России многожёнство запрещено [1]. Вначале 2000-х гг. президент Ингушетии 

Руслан Аушев разрешил многожёнство в республике, и некоторые мужчины взяли в  жёны 

по две или  три жены, но вскоре ингушских мужчин снова лишили возможности иметь 

несколько жён. Но, так как  закон не имеет обратную силу, то те мужчины,  которые взяли 

несколько жен, так с ними и остались. 

В зависимости от ситуаций, связанных с мужчиной, многожёнство может быть для 

него желательным (мустахабб), нежелательным (макрух) или даже вовсе запретным (харам).  
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• Если жена не оберегает целомудрия мужа или тяжело больна, бесплодна и так далее, 

а муж желает ребёнка, то ему желательно (мустахабб) можно жениться на другой.  

• Если мужчина желает жениться на другой женщине без нужды или же для 

увеличения почёта в обществе, то в этом случае многожёнство является для него 

нежелательным (макрух).  

• Если мужчина финансово беден (в том числе например имеет нестабильный 

заработок), физически и/или духовно слаб, или уверен в том, что не сможет проявлять 

справедливость между жёнами, то в этом случае многожёнство для него является греховным 

делом (Харамом).   

Таким образом, многоженство как явление характерно для мусульманских стран, в 

том числе и Таджикистана. При этом речь идет преимущественно о сельской местности. В 

многоженстве можно выделить положительную  сторону – это  помощь вдовам с детьми. 

Подчеркнем, что со стороны закона многоженство осуждается и наказывается. 
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В статье исследуются особенности правового регулирования статуса некоторых 
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Электросетевое хозяйство включает в себя не только саму инфраструктуру, но и 

систему управления, а так же контроль за передачей электроэнергии. Согласно Федерального 

закона [1] к объектам электросетевого хозяйства относятся линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, распределительные пункты и другие объекты, 

предназначенные для обеспечения электрических связей и осуществления передачи 

электрической энергии [2, с. 11]. Основной целью электросетевого хозяйства является 

обеспечение надежного и безопасного энергоснабжения потребителей. Для этого 
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необходимо постоянное обслуживание и регулярное техническое обследование объектов 

электросетевого хозяйства, а также принятие мер по повышению их эффективности и 

надежности.  

Наличие ограничений использования земельных участков под объектами 

электросетевого хозяйства обусловлено необходимостью обеспечения безопасности 

электрооборудования и сетей, а также безопасности людей и животных. Земельные участки, 

на которых расположены подстанции, столбы, линии электропередачи и прочие объекты 

электросетей, обычно имеют ограничения по использованию для защиты от 

несанкционированного и опасного воздействия. В таких местах запрещается строительство 

жилых или промышленных зданий, а также проведение каких-либо видов деятельности, 

которая может нанести ущерб электросетям или привести к аварийным ситуациям. 

Разрешенное расстояние от дома до ЛЭП, оно зависит от напряжения. При его низких 

показателях до 1 кВ отступают 2 м в обе стороны от охранной зоны ЛЭП, если напряжение 

растет до 10 кВ расстояние увеличивается до 10 м, при 35 кВ — 15 м, до 110 кВ — 20 м. Эти 

ограничения могут быть установлены законодательством [3] или договорами об аренде или 

пользовании землей, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей и обеспечить 

безопасность людей и имущества. В случае нарушения этих ограничений, предусмотрены 

штрафы, а также возможность привлечения к ответственности за ущерб, причиненный 

объектам электросетей. Размер земельного участка под объектом энергетики зависит от вида 

(класса) конкретного объекта, предъявляемых к нему требований безопасности, 

необходимости ограждений и т.п. 

Неделимость земельного участка под объектами электросетевого хозяйства является 

необходимым условием для обеспечения нормального функционирования 

электроэнергетических систем [4]. Это означает, что земельные участки, на которых 

размещаются подстанции, трансформаторные подстанции, опоры линий электропередачи и 

другие объекты электросетей, не могут быть разделены на части и проданы отдельно. Такие 

участки должны рассматриваться как единое земельное полотно в целях обеспечения 

надежной работы электрических сетей и предотвращения возможных конфликтов при 

застройке и эксплуатации электрообъектов. Кроме того, объединение земельных участков 

под объектами электросетей позволяет оптимизировать процессы обслуживания и ремонта 

сетей, а также обеспечивает возможность проведения необходимых мероприятий по 

модернизации и развитию электроэнергетики. Такой подход способствует снижению рисков 

аварийных ситуаций и обеспечивает надежность энергоснабжения потребителей. 

В контексте устойчивого развития электроэнергетики, сохранение неделимости 

земельных участков под объектами электросетей играет важную роль в обеспечении 

эффективной работы энергетических систем и формировании устойчивой инфраструктуры. 

Таким образом, правильное использование земли под электросетевыми объектами имеет 

принципиальное значение для обеспечения стабильной работы электроэнергетики и 

устойчивого развития отрасли, обеспечение безопасности людей, животных, имущества и 

т.д. 

Особенности земельных отношений при использовании участков под объектами 

электросетевого хозяйства определяется в нормативных актах. Использование земельных 

участков под объектами электросетей регулируется особыми нормами законодательства [5]. 

Может требовать согласования с органами государственной власти разного уровня. При этом 

необходимо учитывать требования к экологической безопасности, соблюдать условия 

эксплуатации объектов электросетей и проводить регулярное техническое обслуживание. 

Юридические аспекты оформления прав собственности на земельные участки под 

объектами электросетевого хозяйства. При оформлении прав собственности на земельные 

участки под объектами электросетевого хозяйства необходимо учитывать все юридические 

аспекты. Отмечается, что право собственности на такие участки могут быть оформлены как 

на основании договора аренды, так и на основании иных сделок. При заключении таких 

сделок важно уделить особое внимание правильному оформлению документов, чтобы 
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избежать возможных споров и проблем в дальнейшем. Еще одним из важных аспектов 

является также соблюдение экологических требований при строительстве электросетей, 

чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, 

необходимо учитывать потребности населения, чтобы обеспечить эффективное и удобное 

энергоснабжение для всех категорий потребителей. Также важно учитывать 

законодательство, регулирующее права собственности и другие вещные права на земельные 

участки и объекты электросетей, чтобы обеспечить законность, безопасность участников 

отношений и защиту интересов сторон. 
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В современном научно-практическом обороте под межеванием понимается комплекс 

инженерно-геодезических работ по установлению, восстановлению и закреплению на 

местности границ землепользований, определению местоположения границ и площади 

участка. Также межеванием можно назвать геодезический способ определения границ 

земельного участка в горизонтальной плоскости. 

В результате образования земельного участка создаётся объект недвижимости. Новые 

участки появляются в результате преобразования уже существующих, либо при освоении 

неэксплуатируемой территории из земель, принадлежащих государству и муниципальных 

земель [1]. Под не эксплуатируемой территорией понимается земельный участок, не 

используемый по назначению. 

 Раздел земельного участка — это способ, при котором при котором образуется один 

участок, либо несколько самостоятельных земельных участков. 

Если участнику долевой собственности, по заявлению осуществляется выдел 

земельного участка и появляется право собственности на образуемый земельный участок, но 

утрачивается право долевой собственности на измененный земельный участок, можно 

говорить о выделении земельного участка. 

Объединением земельных участков является создание земельного участка из 

нескольких смежных участков, после чего исходные участки утрачивают свои границы и 

прекращают свое существование как самостоятельные объекты недвижимости и снимаются с 

кадастрового учета [2]. 

Земельный кодекс РФ в статье 7 предусматривает такой способ образования 

земельных участков как перераспределение. В момент установления новых границ на уже 

существующем земельном участке появляются несколько новых смежных земельных 

участков [3]. 

Все виды деятельности по межеванию осуществляет кадастровый инженер. Им 

является физическое лицо, которое состоит членом саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров.  Обязательными условиями 

принятия физического лица в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

являются: [4] 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

-наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или 

направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области 

кадастровых отношений; 

- наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух 

лет, в течение которых он под руководством кадастрового инженера принимал участие в 

подготовке и выполнении кадастровых работ (далее - стажировка). 

Проект межевания земельного участка или земельных участков подготавливается 

кадастровым инженером. Заказчиком такого проекта межевания может являться любое 

физическое или юридическое лицо.  

Требования к проекту межевания земельных участков устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Одной из проблем отношений в сфере межевания являются периодические 

возникающие конфликты между собственниками сопредельных участков, а также споры с 

соседями при межевании земельного участка. Разновидностями такого конфликта являются: 
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- Несогласие с актом межевания. 

- Препятствование проведению работ. 

- Невозможность застать соседей для согласования. 

Для разрешения различных видов конфликтных ситуаций можно обратиться в суд. 

Практика свидетельствует, что хотя по действующему законодательству межевание 

участка необязательно, а процесс осуществляется по воле собственника, межевой план 

является обязательным документом при совершении сделки с участком. Данный документ 

готовят профессионалы, ответственность которых застрахована. Сама услуга является 

платной, а процедура требует длительного времени.  

Ныне существуют следующие расценки кадастровых работ в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства: Уточнение границ и образования 

земельных участка- 7500 р.; Объединение земельных участков-8500 р.; раздел одного 

земельного участка на 2 земельных участка, (далее з.у.) 4000 р; (более чем на 5з.у.) - 3000 р.; 

(более чем на 10 з.у.) - 2000 р.; (более чем на50 з.у.) - 1200 р.; (более чем на100 з.у.)- 500 р. 

В условиях Сибири процедура межевания дополнительно осложняется климатом и 

погодными условиями. Особенно в зимнее время, когда снежный покров может изменить или 

скрыть особенности земельного участка.  
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В статье рассматривается вопрос экологической безопасности, так как это 

является важным аспектом жизни каждого гражданина Российской Федерации. Граждане 

вправе своими действиями способствовать развитию и укреплению данного направления 

нашей страны. Ответственное и бережное отношение  к окружающей природной среде и 

экологии мира в целом является залогом  будущей жизни и здоровья людей. 

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, окружающая среда, 

безопасность, экологические права, регулирование, права человека. 

 

Основным законодательным актом в области осуществления экологической 

безопасности граждан является федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды». 

Данный закон раскрывает понятие экологической безопасности, под которой 

законодательство понимает своего рода состояние защищенности природной среды и 

удовлетворение интересов человека от происходящих отрицательных последствий 

воздействия разной деятельности людей, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также их последствий [1]. 

Правомочия, которые вытекают из понятия экологической безопасности, направлены 

на осуществление общественно-полезных целей и выражаются в публичном начале эколого-

правового  статуса человека и гражданина. То есть, можно сказать о косвенном закреплении 

данного права в законе.  

Стоит отметить, что права граждан на безопасность окружающей среды закреплены в 

Конституции Российской Федерации и выражаются в гарантии граждан пользоваться 

благоприятной окружающей средой, свободного доступа к информации о ней, а также 

возмещения ущерба, причиненного экологическими правонарушениями [2]. 

Экологическая безопасность является неотъемлемой частью жизни гражданского 

общества, так как на прямую влияет на жизнь и здоровье людей, в том числе, состояние 

окружающей природы и планеты в целом. Экологические права гражданина носят 

естественный характер. 

В Стратегии национальной безопасности РФ экологической безопасности отдается 

приоритет, так как она является важнейшим направлением развития национальной 

безопасности. В общем можно сказать, что стратегия определяет данную сферу в качестве 

способа реализации направлений развития для окружающей среды и будущей жизни 

человека[3]. 

Реализация различных мероприятий по обеспечению экологической безопасности в 

стране направлена на охрану интересов гражданина РФ и государства в сфере охраны 

окружающей природной среды. Сюда в том числе, относится стабилизация и развитие всех 

направлений государственной политики без ухудшения состояния окружающей среды при 
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переходе от ликвидации загрязнения к его предупреждению, что позитивно влияет на жизнь 

социума [4, с. 288]. 

Свое право на экологическую безопасность гражданин Российской Федерации может 

осуществить путем создания различных организаций для осуществления деятельности по 

обеспечению охраны окружающей среды. Или же может обратиться в органы 

государственной власти с целью получения информации о состоянии окружающей среды в 

месте своего проживания [5, с. 100]. 

В том числе граждане могут устраивать митинги, демонстрации, референдумы и 

прочие собрания с целью решения вопросов, касающихся экологической безопасности. Если 

же такое право в сфере экологии нарушено, можно обратиться в суд с целью устранения 

негативных воздействий от неправомерного деяния. 

Особенность регулирования экологических отношений в данной сфере связана с 

использованием административно-правового метода. Ключевым моментом в данном случае 

является не юридическое равенство, а взаимосвязь власти и подчинения. Такими 

полномочиями наделены правоохранительные органы, защищающие интересы и права 

граждан в данной сфере [6]. 

Также государственный экологический контроль в рамках российского 

законодательства осуществляется органами власти в лице инспекторов в сфере охраны 

окружающей среды. В свою очередь природоохранная деятельность заключается в 

обеспечении охраны окружающей среды и жизни человека. 

Одним из актов обеспечения экологической безопасности является Постановление 

Правительства, в котором закреплены основные направления государственной программы по 

защите благоприятной окружающей среды. Данное распоряжение содержит в себе основные 

цели, задачи, принципы и направления осуществления государственной политики в области 

экологического права, приоритетным направлением которого является обеспечение 

безопасности экологической среды Российской Федерации. 

Стоит отметить одно из таких направлений данной программы, как участие граждан в 

процессе подготовки обсуждения решений о принятии и реализации планов по обеспечению 

охраны окружающей среды. Это в свою очередь подтверждает возможность физических лиц 

осуществлять свои гражданские права в сфере экологического права. 

Создание и проведение государственной политики в сфере экологической 

безопасности является сложным процессом, в котором стоит учитывать нынешнюю 

обстановку в стране и желание граждан принимать в ней активное участие [7].  

Можно отметить, что судебная практика насчитывает множество дел, связанных с 

защитой окружающей природной среды, в том числе и в сфере экологической безопасности. 

В современных условиях развития общества экологическая безопасность как неотъемлемое 

право граждан выходит на первое место. 

Таким образом, экологическая безопасность как право гражданина Российской 

Федерации, обеспечивает его защиту от негативных последствий воздействия на 

окружающую природную среду и позволяет обеспечить здоровую жизнь общества. Каждый 

гражданин имеет право участвовать в решении вопросов защиты экологии, может вносить 

свой вклад в сохранение экологической безопасности, а законодательство гарантирует не 

отчуждаемость и защиту данного права.  
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В статье рассматривается вопрос муниципальной собственности на землю, так как 

это важная составляющая развития муниципальных образований. Однако, несмотря на 

значительные усилия органов местного самоуправления по эффективному регулированию 

муниципальной собственности, все еще существует значительное количество  проблем, 

которые затрудняют качественное использование и распоряжение муниципальными 

земельными ресурсами. Авторы попытались исследовать отдельные теоретические и 

практические проблемы правового института муниципальной собственности на землю. 

Ключевые слова: муниципальная собственность на землю, правовой статус 

муниципальной собственности, легализация, нормативная база, законодательство, 

муниципальное образование, земельные правоотношения, земельный участок, органы 

местного самоуправления, теоретические проблемы, практические проблемы. 

  

В настоящее время имеется ряд практических и теоретических проблем, касаемых 

правового института на землю. Поэтому важными остаются вопросы, касающиеся 

муниципальной собственности на землю в Российской Федерации. 

Муниципальная собственность на землю – это собственность муниципальных 

образований, включающая в себя совокупность различных прав на владение, пользование и 

распоряжение такой землей, которую государство признало за данным субъектом в его 

территориальных границах [5, с. 280]. 
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Согласно 19 статье Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) к 

муниципальной собственности на землю относятся земельные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними законами субъектов Российской Федерации; 

право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении 

государственной собственности на землю; 

которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством; 

которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из федеральной 

собственности [2]. 

Управление муниципальной собственностью на землю является значимой 

составляющей для развития муниципальных образований. Существует проблема 

разграничения права собственности на федеральную собственность, собственность 

субъектов и муниципальную собственность.  

Также имеются сложности в области управления муниципальной собственностью. По 

большей части это связано с тем, что теоретическая часть изучения данного аспекта и 

разработанные методики управления муниципальной собственностью не всегда совпадают с 

действительностью. 

Проблем, которые затрудняют использование земельных ресурсов в муниципальных 

образованиях, довольно много. К ним относятся нерациональное использование 

муниципальных земель, и сложность процедуры оформления муниципальной собственности 

на землю, не эффективность управления землей муниципального образования, а также  

легализация незаконно используемых муниципальных земельных участков [4, с. 705]. 

Проблема недостаточной эффективности использования земельных ресурсов 

представляется весьма важной в контексте современного этапа земельного развития. В этой 

связи важной задачей является разработка различных способов комплексной оценки 

рационального использования земель муниципального образования. Эффективность 

эксплуатации муниципальных земель представляет собой степень соответствия 

используемых земель муниципального образования с потребностями жителей и 

муниципального образования в целом, как сложной социально-экономической системы.  

Если обращаться к теории относительно данной темы, то следует отметить таких 

специалистов, как профессор Кутафин О.Е. и профессор Фадеев В.И. Они посвятили себя 

изучению муниципального права. В своих трудах они отмечают, что на органы местного 

самоуправления возложена задача  самостоятельного осуществления управления в 

отношении собственности муниципалитета. Это подтверждает и 132 статья Конституции, на 

которую ссылаются ученые [1], [3, с. 40]. 

Однако, из этого вытекает, что проблема управления муниципальной земельной 

собственностью остается довольно актуальной, так как местные органы власти, хотя и 

наделяются специальными полномочиями, порой их не достаточно для осуществления своей 

непосредственной деятельности, а значит, не всегда имеется возможность полноценно 

осуществлять  контроль над принадлежащей им землей. У них нет возможности ее защищать 

от незаконных действий третьих лиц и как следствие, это влечет нарушение прав на 

пользование муниципальной землей, что становится повседневным явлением. 

Нужно отметить, что данная проблема довольно актуальна, о чем говорит наличие 

судебной практики по таким вопросам. Например, в 2023 году в городе Махачкала 

проходило судебное заседание по иску администрации города о признании 

недействительными материалов межевания. В ходе разбирательства выяснилось, что путем 

подделки документов один из земельных участков муниципалитета выбыл из состава 

городских земель из-за его незаконной постановки на кадастровый учет на основании 

архивной выписки из решения президиума Городского Совета Народных депутатов. 

Впоследствии оказалось, что такой выписки в архиве нет. После изучения материалов дела 
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иск администрации был удовлетворен, а земли вернулись обратно в муниципальную 

собственность [7]. 

Стоит сказать, что не всегда удается установить факт незаконного присвоения 

муниципальных земель, поэтому для решения данного вопроса необходимо ужесточить 

контроль над использованием арендованных земель, усилить ответственность за нарушение 

условий аренды и периодически проводить проверки  в отношении муниципальной 

земельной собственности. Кроме того, следует разработать ряд мер по стимулированию и 

развитию территорий, на которых находятся земельные участки, чтобы в дальнейшем их 

использование шло для удовлетворения общесоциальных потребностей жителей. 

Еще одной проблемой является сложность процедуры оформления муниципальной 

собственности на землю. С теоретической части данный вопрос рассмотрен крайне скудно, 

что вызывает ряд проблем на практике. Во-первых, сбор документов для оформления земли 

может стать проблемой из-за разности сроков их получения. Например, к моменту, когда 

будет получена последняя бумага, у первой закончиться срок ее действия. Во-вторых, сама 

процедура может оказаться сложной и довольно длительной, что также приведет к 

истечению сроков действия документов, а также к энергозатратам лица, оформляющего 

муниципальную земельную собственность. В-третьих, процесс оформления земли может 

быть осложнен ее нахождением в залоге или под арестом, что не позволит произвести 

данную процедуру и в дальнейшем осуществлять пользование данной собственностью. В-

четвертых, процесс оформления муниципальной собственности связан с уплатой пошлин и 

налогов, что порой не позволяет муниципалитету произвести расчет по ним из-за 

недостаточного финансирования и небольшого муниципального бюджета [6, с. 67]. 

Таким образом, правовой институт муниципальной собственности на землю является 

в современный период времени несовершенным. Рассмотренные отдельные проблемы 

требуют законного решения в ближайшем будущем. 
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Охота и сохранение охотничьих ресурсов являются предметом законодательного 

регулирования, приобретающего особый интерес в связи с необходимостью внесения 

изменений в действующую охотничью нормативную базу, определяющую правила 

использования и охраны животного мира. Такие законодательные инициативы, 

осуществляемые депутатами Федерального собрания Российской Федерации, часто 

предлагаются для реализации их права, предусмотренного статьей 104 Конституции 

Российской Федерации [1]. 

Актуальностью данной работы заключается в том, что в настоящее время 

законодательство, регулирующее область охоты и охотничьего хозяйства, несомненно, 

представляет собой комплексную систему правовых норм и положений, созданных с целью 

обеспечить эффективное управление дикой природой и сохранение биологического 

разнообразия. Однако, как и любая другая отрасль законодательства, оно также подвержено 

неоспоримым проблемам, требующим надлежащего внимания и регулирования. 

Целью данной работы: изучить правовые проблемы законодательства области охоты и 

охотничьего хозяйства. 

Задачи данной работы:  

1.Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие охоту и охотничьего хозяйства 

2.Проанализировать данные видов правонарушении законодательства Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории 

Красноярского края за 2012-2021 гг. 

Основными правоустанавливающими документами, регулирующими отношения в 

сфере использования охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, являются 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон 

от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правила охоты, 

утвержденные приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512 [4]. 

Также согласно статье 25 Лесного кодекса РФ одним из видов использования лесных 

участков является осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Это 

обусловлено большим разнообразием охотничьих ресурсов в лесных биогеоценозах ввиду их 

высоких кормовых и защитных свойств [3]. 
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Охота в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об охоте) является 

деятельностью, связанной с поиском, преследованием и добычей охотничьих ресурсов, их 

первичной обработкой и транспортировкой.  Охотничьи ресурсы включают копытных 

(кабан, лось, олени и др.), пушных животных (волк, лисица, песец и др.), медведей, птиц. 

Охотничье хозяйство — это сфера деятельности, включающую сохранение и использование 

охотничьих ресурсов и их среды обитания, создание охотничьей инфраструктуры, 

предоставление услуг в данной области, а также закупку, производство и продажу 

охотничьей продукции. Также Законом об охоте установлены права на охоту, условия и 

ответственность, методы управления и государственный охотничьего надзора [4]. 

Охотоведы, биологи и охотники регулярно высказывают свою критику к данному 

закону, называя его «сырым» и требующим внесения изменений. Недовольство в отношении 

закона легко объяснить. К примеру, в статье 27 ФЗ «Закон об охоте» установлена процедура, 

согласно которой любое заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель может арендовать земельные и лесные участки и получить право на 

охотничью добычу на определенный срок от 20 до 49 лет в рамках охотничьих угодий. 

Аукцион проводится органами исполнительной власти субъектов, и побеждает участник, 

предложивший наибольшую сумму. Полученные на аукционе средства направляются в 

соответствующие бюджеты РФ в зависимости от проводившего аукцион субъекта. После 

аукциона победитель заключает охотхозяйственное соглашение с органом исполнительной 

власти, которое подтверждает его право на использование земельного участка. Однако в 

части 3 статьи 71 данного закона определены исключения из этого общего правила 

заключения охотхозяйственных соглашений. Если у владельца уже есть «долгосрочные 

лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 

вступления в силу настоящего федерального закона», то право на использование земельного 

участка переходит к нему без проведения аукциона. Предыдущий закон об охоте не 

устанавливал конкретного срока для охотхозяйственных соглашений, но по вступлении в 

силу нового закона была сделана отсылка к части 1 статьи 27, где срок аренды земельного 

участка растянулся на неопределенный промежуток времени от 20 до 49 лет. 

Проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, среды их обитания, и 

создание охотничьей инфраструктуры возложено на органы государственной власти в 

пределах их полномочий, определенных статьями 32-34, в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

предусмотренных Федеральным законом случаях юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями [5]. 

Также помимо федеральных законов регулирование охоты и управления охотничьего 

хозяйства участвуют уголовный кодекс Российской федерации, кодекс об административных 

правонарушениях и на примере Красноярского края на таблице 1 представлены виды 

нарушений законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов за 2012-2021 гг [2,6]. 
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Таблица 1 - Виды нарушений законодательства Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Красноярского края по данным 

указа губернатора Красноярского края от 31.12.2019 № 362-уг «Об утверждении Схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Красноярского 

края» [7]  

 

Вид нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Количество случаев по годам, ед. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

Уничтожение 

или повреждение 

специальных 

знаков  

(статья 7.2 

КоАП) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пользование 

объектами 

животного мира  

и водными 

биологическими 

ресурсами без 

разрешения  

(статья 7.11 

КоАП) 

206 170 211 233 4 1 0 3 14 147 989 

Нарушение 

правил охраны 

среды обитания 

или путей 

миграции 

животных  

(статья 8.33 

КоАП) 

183 67 115 80 114 153 132 166 114 84 1208 

Уничтожение 

редких  

и находящихся  

под угрозой 

исчезновения 

видов животных 

или растений  

(статья 8.35 

КоАП) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Нарушение 

правил 

переселения, 

акклиматизации 

или 

гибридизации 

объектов 

животного мира 

и водных 

биологических 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ресурсов  

(статья 8.36 

КоАП) 

Нарушение 

правил охоты, 

правил, 

регламентирующ

их рыболовство  

и другие виды 

пользования 

объектами 

животного мира  

(статья 8.37 

КоАП) 

794 932 856 734 1133 1173 922 1303 1128 846 9821 

Неповиновение 

законному 

распоряжению 

должностного 

лица органа, 

осуществляющег

о 

государственный 

надзор 

(контроль) 

(статья 19.4 

КоАП) 

0 4 2 1 1 1 4 2 2 1 18 

Невыполнение в 

срок законного 

предписания  

(статья 19.5 

КоАП) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 

Непредставление 

сведений 

(информации)  

(статья 19.7 

КоАП) 

0 0 0 0 0 0 23 10 23 12 68 

Незаконная охота  

(статья 258 УК) 

30 29 22 32 33 40 46 51 46 47 376 

 

Проанализировав таблицу 1, можно сказать, что с периода 2012-2021 гг. в 

Красноярском крае, больше нарушений было по статьям 7.11, 8.33 и 8.37 КоАП. Но в то же 

время незаконная охота наблюдается в 376 нарушений, тем самым нарушая деятельность 

охотничьих угодий. За 2022-2023 гг. отсутствуют данные. 

Проблемы в управлении охотничьим хозяйством продолжают оставаться главными 

трудностями в данной сфере. Отсутствие единой системы государственного управления 

ресурсами животного мира и их средой обитания на федеральном и региональном уровнях 

продолжает вызывать серьезные проблемы. Также необходимо разработать эффективный 

механизм для управления мигрирующими видами охотничьих животных. Недостаточное 

внимание вопросам международного сотрудничества, особенно в области международного 

квотирования, приводит к неудовлетворительному и неэффективному использованию 

охотничьих ресурсов. 
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Низкая охотничья культура и несоблюдение этики являются одной из основных 

причин нарушений правил охоты. Чтобы решить эту проблему, необходимо взять на 

вооружение комплекс мер для повышения общей этики и осведомленности о правилах 

охоты. 

Одной из главных трудностей также является недостаток квалифицированных кадров 

в области охотничьего хозяйства, имеющих специальное образование и научные знания. Это 

является одним из основных факторов, сдерживающих экономический рост отрасли. 

Поэтому важно развивать специализированные образовательные программы и проводить 

научные разработки, чтобы привлечь квалифицированных специалистов в сферу 

охотничьего хозяйства. 

Теперь переходим именно проблемам законодательства в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства: 

1.До принятия закона об охоте большая часть земель владели частными лицами. 

Однако, этот закон усилил влияние частных лиц и продлил сроки аренды земли для охоты. 

Из-за этого количество доступных охотничьих угодий значительно уменьшилось, особенно в 

некоторых регионах и сожалению, не уделяется должного внимания обеспечению 

доступности угодий, как указано частью 3 статьи 7. Это нарушает статьи 10 Закон об охоте, 

который запрещает монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. 

2.Недостаточная гармонизация законодательства об охоте и охотничьем хозяйстве с 

другими нормативными актами, такими как законы о природоохранной деятельности, охране 

животных и экологической безопасности. Это может привести к противоречиям и 

несоответствиям в правовой системе, что затрудняет эффективное управление охотничьими 

ресурсами и сохранение природного баланса. 

3.Отсутствие четкого определения прав и обязанностей охотников и охотничьих 

хозяйств. Неясность в законодательстве может привести к неправомерным действиям, 

нарушению правил охоты и недостаточной ответственности за свои действия. 

Основываясь на вышесказанных задачах, были представлены следующие выводы: 

4.Таким образом, охота и сохранение охотничьих ресурсов являются предметом 

законодательного регулирования, который требует постоянного внимания и изменений. 

Существующая нормативно-правовая база представляет собой комплекс правовых норм и 

положений, направленных на обеспечение устойчивого развития охотничьего хозяйства и 

сохранение биологического разнообразия. Однако, неоспоримые проблемы и недостатки 

данного законодательства требуют дальнейшей работы и регулирования. Критика со 

стороны охотоведов, биологов и охотников подчеркивает необходимость внесения 

изменений в закон об охоте, чтобы улучшить процедуру аренды земельных и лесных 

участков, а также обеспечить более эффективное проведение мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов и созданию охотничьей инфраструктуры. Нахождение оптимального 

решения этих проблем становится важной задачей для устойчивого развития охотничьего 

хозяйства и сохранения его ресурсов. 

5.Таким образом, анализ таблицы 1 показывает, что нарушения законодательства в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в 

период с 2012 по 2021 гг. преимущественно связаны с незаконным пользованием объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами, нарушением правил охраны среды 

обитания животных и правил охоты. Незаконная охота также занимает значительную долю 

нарушений. Эти данные свидетельствуют о проблемах в управлении охотничьим хозяйством, 

несоблюдении этики и недостатке квалифицированных кадров. 

Для улучшения ситуации необходимо принять меры по улучшению управления 

охотничьим хозяйством, включая разработку комплексной стратегии, обеспечение 

соблюдения правил и этики охоты, а также привлечение квалифицированных специалистов. 

Только так можно будет достичь баланса между сохранением охотничьих ресурсов и 

удовлетворением потребностей охотников.  
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Предоставление возможности со стороны государства использовать землю в качестве 

сельскохозяйственных работ, существенно расширяют возможности людей на реализацию 

собственных идей по выращиванию тех или иных культур. Также хорошо сказывается и на 

экономической составляющей государства, так расширяется собственное производство 

страны, выращиваются собственные продовольственные культуры, также пшеничные 

культуры, что в целом положительно сказывается на экономической составляющей страны. 

Однако с возможностью предоставления государственных земель в хозяйственное 

назначение, для выращивания продукции, появляются и проблемы, связанные с правовой 

точкой зрения, а именно, об условиях регулирования подобных территорий и установления 

должного контроля. Земельные участки сельскохозяйственного назначения являются особым 

объектом права собственности, поскольку они предназначены для ведения сельского 

хозяйства и имеют важное значение для обеспечения продовольственной безопасности 

страны. 

На сегодняшний день существует ряд определённых критериев, существенно 

тормозящих возможность регулирования земель сельскохозяйственного назначения, так 

одной из главных проблем является отсутствие эффективного контроля за использованием 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Некоторые собственники 

используют эти земли не по назначению, например, для строительства жилых домов или 

коммерческих объектов. Это приводит к ухудшению качества почвы и снижению ее 

плодородия [1, с. 115].  

Так что такое строительство считается незаконным, так как земля предоставлялась 

под временное пользование для взращивания продовольственных культур, такая ситуация 

ставит владельцев имущества на данных территориях, которые купили участки на 

несанкционированных оккупированных земельных участках в ужасном положении, поэтому 

очень важно усилить контроль государства за реализацией прямых функций земель 

сельскохозяйственного обозначения. Кроме того, существует проблема низкой цены на 

землю сельскохозяйственного назначения. В результате этого многие фермеры не могут 

позволить себе приобрести достаточное количество земли для ведения своего бизнеса (см. 

рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы правового регулирования земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Также стоит отметить проблему недостаточной защиты прав владельцев земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. Так, при собственнике продавая свою землю 

другому лицу без согласия местных властей нарушает правила использования этой земли, то 

он может столкнуться со значительными штрафами и даже лишением права собственности 
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на данный участок. Для решения этих проблем необходимо ужесточить контроль за 

использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения, повысить цену на 

такие земли и усилить защиту прав владельцев. 

Проблемы правового регулирования земель сельскохозяйственного назначения 

включает в себя также и недостаточную чёткость, и прозрачность в законодательстве о 

распоряжении землями хозяйственного назначения [2, с. 4]. На сегодняшний день 

законодательство существует не точности и неясные нормы и правила, которые могут 

привести к недоразумениям и спорам между собственниками земли, арендаторами, 

государственными органами и другими заинтересованными сторонами. Важно грамотно 

подойти к пересмотру законодательных актов, для дачи конкретных формулировок с целью 

уменьшения возможных недопониманий с правовой точки зрения земельного вопроса.  

Одной из актуальнейших проблем является также и недостаточный уровень защиты 

прав собственников и арендаторов земельных участков. Существует и вероятность 

возникновения незаконного захвата земли, недейственность договоров аренды или 

собственности, недостаточная юридическая поддержка в случае возникновения споров. 

Государство должно приоритетом ставить для себя защиту прав собственников земельных 

участков, составление подробных договоров с прописыванием обязанностей и сроков 

использования земельных участков для сельскохозяйственных нужд, с целью минимизации 

возможных рисков и потерь, как со стороны государства, так и со стороны арендатора. 

Несоответствие существующего законодательства современным вызовам и 

потребностям аграрного сектора также является одной из важных направлений, требующих 

совершенствования в современных условиях. В постоянно изменяющихся экономических и 

социальных реалиях требуется постоянное обновление законодательства для обеспечения 

эффективной и устойчивой работы. С изменением условий в организации работы на земле 

сельскохозяйственного назначения, важно своевременно подойти к пересмотру с правовой 

точки зрения функции и сроков предоставления подобных земель для выращивания 

хозяйственной продукции [3, с. 128].  

Существует также и ограничения в предоставлении доступа для малых и средних 

аграрных производителей, концентрация земельных ресурсов в руках крупных 

агрохолдингов или отсутствие механизмов поддержки мелких фермеров может затруднять 

развитие сельского хозяйства. Важно разработать программы по предоставлению субсидии и 

возможности и среднем организация заниматься сельским хозяйством, наращивать обороты, 

развиваться и развивать аграрные сектор страны в том числе. Расширение собственного 

производства продукции эффективно отразится на развитие сельскохозяйственного сектора 

страны [4, с. 142]. 

Ещё одной проблемой является недостаточное управление и контроль за 

использованием сельскохозяйственных земель. Данная проблема проявляется в 

несанкционированных и масштабных противоправных действий по отношению к землям 

государства. Возможность существования незаконных вырубок лесов, неправомерное 

использование химических удобрений и пестицидов, несоблюдение экологических 

стандартов могут привести к ухудшению состояния почвы и загрязнению окружающей 

среды. Несанкционированная вырубка лесов, или отравление почвы химикатами, пагубно 

отразится на экологической составляющей в целом, именно поэтому важно грамотно 

подойти к контролю за использованием сельскохозяйственных земель. Для решения этих 

проблем необходимо улучшение законодательства, укрепление прав собственников и 

арендаторов земли, содействие мелким и средним аграрным производителям, а также 

эффективное управление и контроль за использованием сельскохозяйственных земель.  

Однако на сегодняшний день существуют и ещё несколько направлений проблем, 

связанных с правовым регулированием земель сельскохозяйственного назначения. Так, к 

ним относится и недостаточное использование сельскохозяйственных земель, 

неконтролируемая застройка или перевод земель под другие цели (например, 

промышленную застройку) без соответствующего разрешения может привести к потере 
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плодородных земель и уменьшению площадей под сельскохозяйственное производство [5, с. 

35]. Такой ситуации необходимо избегать, так как это пагубно скажется и на возможности 

последующего посева продукции на данной почве. 

Существует и недостаточная регламентация передачи земли в собственность или 

аренду, сложная и долгая процедура передачи земли может затруднять развитие сельского 

хозяйства, особенно для начинающих аграриев или инвесторов. Следует упростить процесс 

организации предоставления определённого перечня документов, также переход на 

электронный оборот подачи заявлений для осуществления сельскохозяйственного 

производства на землях такого назначения. Распространёнными являются и проблемы, 

связанные с земельными спорами. Как правило, споры возникают как частые конфликты 

между собственниками, арендаторами, соседями и государственными органами о праве 

пользования и пользовании земельными участками могут замедлить развитие 

сельскохозяйственного сектора. Важно упростить процесс разрешения споров, для 

возможности грамотного развития сельскохозяйственных земель. 

Проблемы правового регулирования земель сельскохозяйственного назначения 

касаются и направления недостаточной защиты земельных ресурсов от негативного 

воздействия природных и от антропогенных факторов. Для создания благоприятных условий 

развития аграрного сектора в стране необходимо разработать меры по предотвращению 

эрозии почвы, засорению и загрязнению земель, а также обеспечить их восстановление и 

охрану. Неэффективное использование государственных программ и субсидий для развития 

сельского хозяйства не всегда имеется прозрачность и четкость в использовании 

государственной поддержки сельхозпроизводителям, что может привести к необоснованным 

расходам и нерациональному использованию ресурсов [6; 7, с. 239]. Аграрный предприятия 

необходимо донести перечень мероприятий необходимых для грамотного развития в 

сельскохозяйственной отрасли и рационального использования земель данного назначения.  

Данные проблемы регулирование земель сельскохозяйственного назначения требуют 

внимания и комплексного подхода со стороны законодателей, государственных и местных 

органов власти, а также участников сельскохозяйственного сектора для обеспечения 

устойчивого развития сельского хозяйства и сохранения плодородных земельных ресурсов. 

Так как развитие сельскохозяйственных направлений является необходимым для 

поддержания самостоятельности государства и его обеспеченности в отрасли сельского 

хозяйства, для этого важно грамотно подойти к процессу правового регулирования 

предоставления земель в подобное использование для развития сельскохозяйственного 

направления. 
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В статье рассмотрены иные права на землю, так как это такие права, которые 

позволяют не собственнику пользоваться земельным участком, и за счёт его использования 

удовлетворять свои потребности.  Как известно, соотношение земельного и гражданского 

законодательства имеет довольно краткую историю и в связи с тем, что относительно 

недавно была отменена государственная собственность на землю, имеются ряд 

теоретических и практических проблем, которые требуют своего разрешения. 
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Проблемы соотношения норм гражданского и земельного законодательства в 

пределах урегулирования правоотношений, касающиеся иных прав на землю, до сих пор 

являются актуальными, начиная с 90-х годов. В данный период различные земельные 

участки становятся объектом недвижимости, которые начинают признаваться на законном 

уровне. При этом, все сделки, носящие имущественный характер, регламентировались 

только нормами гражданского права. 

Впоследствии вступления Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) в действие в 1994 г. первой части юридическое положение земельных участков начинает 

регулироваться гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на землю» [2]. В это же 

время, продолжало действовать земельное законодательство, в котором характеризуется 

следующая специфика: 

- существенное количество пробелов в содержании федерального законодательства; 

- вопросы оборота земель управлялись, главным образом, указами Президента России, 

что возражало действующей Конституции. 

С целью решения вышеуказанных проблем в 2001 г. был принят Земельный кодекс 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [1]. В основе этого законодательного акта были 

устранены  имеющиеся противоречия. Так, исходя из содержания ст. 3 ЗК РФ, допускается 

прийти к выводу о том, что тема применения и защита земель упорядочены нормами ЗК. В 
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то время как, «имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено…» [1] нормами иных правовых отраслей.  

В следствие вышесказанного, необходимо отметить, что земельное законодательство 

носит специальный характер относительно гражданского законодательства. Поэтому, 

следует согласиться с У.В. Корниловой, что: «в нормах земельного законодательства 

рассматриваются соответствующие вопросы: степень ограничения оборотоспособности 

разных вариантов и категорий земельных участков; лимит объёмов пространства земельных 

участков, которые также могут находиться в личном владении; запрет на выдачу земельных 

участков во владение иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц, которые 

не имеют гражданства; дополнительные условия реализации различных дел с земельными 

участками и др.» [5, с. 42]. 

В некоторых случаях содержание норм гражданского и земельного законодательства 

на практике дублируется. В качестве примера можно привести принцип единства земельного 

участка и объекта недвижимого имущества, имеющих крепкую связь (ст. 35 ЗК РФ, ст. 273 

ГК РФ). В тоже время, можно согласиться с С.А. Липски в том, что в настоящее время 

нормы земельного и гражданского законодательства по большей части вопросов достаточно 

корректно разграничены [3, с. 140]. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что право собственности на землю сейчас 

занимает главенствующее положение в рамках системы вещных прав, тем не менее, оно не 

может быть единственно возможным. В данное время действующее законодательство 

предусматривает такие виды вещных прав на землю, как: 

1) Право пожизненного (наследуемого) владения землёй (ч.1 ст.216, ст.266, 267 ГК 

РФ) Данное право нацелено на то, чтобы носить долгосрочный характер. При этом, владелец 

может использовать свой земельный участок только для личного ведения. Следует отметить, 

что данное право сформировалось ещё до принятия ЗК РФ. Соответственно, оно продолжает 

своё действие в отношении земельных участков, предоставленных населению в пожизненное 

владение до введения в действие ЗК РФ. Суть данного права заключается в том, что владелец 

участка не может распоряжаться им, за исключение его передачи по наследству. Поэтому 

существует ряд проблем, связанных с данным правом. Участок, который находится в 

пожизненном наследуемом владении никак нельзя продать, так как он принадлежит 

государству, сдавать его в аренду также не получится. Поэтому единственным решением 

данной проблемы будет являться оформление права собственности на землю. 

2) Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст.268-269 ГК 

РФ) Данное право также, как и предыдущее, сформировалось ещё до вступления в законную 

силу ЗК. Новый же ЗК не предусматривает возможности передачи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, на основании права 

непрерывного пользования. На основании данного права участки земель могут 

предоставляться государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казённым 

предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

Граждане же к числу субъектов данного права не относятся. Проблемами этого права 

являются ограничение прав собственника в части распоряжение им и использования. 

Решение этой проблемы возможно при помощи установления сервитута. Он может быть 

установлен для обеспечения доступа к земельному участку и различных целей, которые не 

связанные с пользованием или владением землёй. В некоторых случаях можно также 

получить разрешение на отклонение от целевого использования.  

3) Сервитуты (ч.1 ст.216, ст.274-277 ГК РФ и ст. 23 ЗК РФ). Данное вещное право 

состоит в возможности ограниченного пользования соседним земельным участком. Сейчас 

действующее законодательство допускает возможность установления сервитута как на 

основании соответствующего соглашения сторон, так и на основании решения суда. 

Сервитут требует обязательной государственной регистрации. В случае перехода земельного 

участка во владение или собственность другого лица, сервитут сохраняется. Сервитуты 
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приносят также не мало проблем. Среди них могут быть потеря ценности, так как сервитут 

может снизить стоимость собственности. Создание разногласий, ведь они могут стать 

причиной споров между владельцами участков. Решение данных проблем может быть 

связано с прекращением сервитута, его модификацией или предоставлением компенсации.   

4) Помимо вышеуказанных иных вещных прав на земельные участки, действующее 

законодательство включает в себя права, вытекающие из обязательственных 

правоотношений. Наиболее распространенным среди них является передача земельного 

участка в пользование другого лица на основании договора аренды. В настоящее время 

порядок заключения договоров аренды земельных участков регулируется ст. 606 - 625 ГК РФ 

и ч.6 ст. 22 ЗК РФ. На основании данного договора арендодатель передаёт арендатору 

земельный участок во временное пользование на возмездной основе. В свою очередь, 

обязанность арендатора по данному договору заключается в своевременном внесении 

арендных платежей, а также в использовании участка в соответствии с условиями договора. 

Помимо этого, земельные участки могут выступать в качестве предмета по договору 

залога недвижимого имущества. Помимо гражданского и земельного законодательства, 

данный договор и порядок его заключения регулируются также Федеральным законом от 16 

июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [4]. Данный договор 

регулируется статьёй 9 «Передача в залог недвижимого имущества». Статья регулирует 

вопросы, связанные с использованием недвижимого имущества в качестве залога (ипотеки) 

для обеспечения исполнения обязательств перед кредитором. 

Таким образом, вопросы использования и охраны земель урегулированы нормами 

земельного законодательства. В свою очередь имущественные отношения с земельными 

участками в настоящее время урегулированы нормами гражданского законодательства. 

Указанное свидетельствует о том, что в настоящее время сфера действия норм гражданского 

и земельного законодательства в рамках земельных правоотношений является строго 

разграниченной. 
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Военные базы и оборудование различных стран, размещенные на территории других 

государств, являются геополитически значимыми объектами, и их нахождение на 

иностранной территории может иметь важные правовые и политические последствия. В 

данной статье будет рассмотрено правовое регулирование нахождения на территории 

Республики Кыргызстан военной авиабазы «Кант». Важно уделить внимание историческому 

контексту, теоретическим аспектам и практическим последствиям нахождения данной базы 

Военная авиабаза «Кант» расположена в Кыргызстане и используется Российской 

Федерацией с 2003 г. Образование данной базы было результатом соглашения между 

Кыргызстаном и Россией, заключенного в 1999 г. Изначально это соглашение было 

подписано на 20 лет, но в 2017 г. было продлено до 49 лет. 

Контекст создания военной авиабазы «Кант» был связан с событиями после распада 

СССР, когда Кыргызстан стал независимым государством. В условиях политической 

нестабильности и экономической сложности, Кыргызстан искал способы укрепить свою 

обороноспособность и поддержать свою экономику. Сегодня объединённая российская 

военная авиабаза Кант структурно входит в состав 14 Армии ВВС и ПВО, являясь 

авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи 

по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-

участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе, и Республики 

Киргизия. Лётчики базы ежегодно принимают участие в различных международных учениях 

контртеррористической направленности, неизменно подтверждая на них высокий уровень 

профессиональной подготовки. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолёты 

Ми-8МТВ. Правовое регулирование нахождения военной авиабазы «Кант» на территории 

Кыргызстана основано на нескольких правовых документах. Во-первых, это соглашение 

1999 г., которое закрепляет основные условия расположения базы. Во-вторых, это 

соглашение о противоположных базах в 2012 году, которое предоставляет для России право 

использовать базу для боевых операций за пределами территории Кыргызстана. И, наконец, 

это соглашение о договорации военных объектов, которое регулирует вопросы 

долгосрочного нахождения базы на территории Кыргызстана. 

Эти правовые документы предусматривают такие аспекты, как правовой статус базы, 

порядок использования базы, условия пребывания военного персонала, юридическую 

ответственность и другие вопросы. Они также определяют соответствующие права и 

обязанности сторон - Кыргызстана и России. 
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В  ст.6 в соглашении говорится что, Российская Федерация продолжает использовать 

на безвозмездной основе имущество являющиеся собственностью Кыргызской Республики и 

переданное во временное владение. Российская Федерация продолжает арендовать 

земельные участки и участок акватории, переданные Российской Стороне. 

Ежегодная арендная плата за использование Российской Федерации земельных 

участков и участка акватории составляет сумм 4794 095 долларам США. При изменении 

состава арендуемых земельных участков и участка акватории арендная плата изменяется 

пропорционально изменению арендуемой площади земельных участков и участка акватории, 

исходя из установленной в настоящем пункте оценки стоимости ставки за квадратный метр 

земельного участка и участка акватории. Кыргызская Республика по обращению российской 

Федерации обеспечивает юридическое оформление прав Российской Федерации  на 

передаваемое недвижимое имущество. Финансовые затраты, связанные  юридическим 

оформлением прав Российской Федерации на недвижимое имущество несет Кыргызская 

Республика. 

Наличие военной авиабазы «Кант» на территории Кыргызстана имеет важные 

практические последствия. Во-первых, это усиление обороноспособности Кыргызстана и 

вклад базы в поддержание безопасности региона. Во-вторых, база стала одним из важных 

источников доходов для Кыргызстана, так как Россия платит арендную плату за 

использование базы. Это также способствует развитию экономики страны. 

Однако, наличие военной базы также имеет свои негативные последствия. Некоторые 

кыргызские граждане считают, что нахождение базы ущемляет суверенитет страны и 

иностранное присутствие на территории создает социальные и этические проблемы. 

Правовое регулирование нахождения на территории Республики Кыргызстан военной 

авиабазы «Кант» имеет исторический, теоретический и практический контекст. Исторически 

условия создания базы и заключение соглашений с Россией важны для понимания 

сегодняшней ситуации. Теоретические аспекты правового регулирования определяют права 

и обязанности сторон и регулируют нахождение базы. Практические последствия базы 

включают укрепление обороноспособности Кыргызстана и развитие экономики, но также 

вызывают некоторые проблемы социального и этического характера. 
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В статье проведены исследования Красной книги, которая предполагает призвание в 

ознакомлении с представителями дикой природы, которым необходима защита. 

Представленным видам угрожает исчезновение. Многие из них уже не встречаются на 

территории региона. В книге можно найти обширную информацию о видах, численность 

которых снижается постоянно.  

Ключевые слова: красная книга, Красноярский край, Иркутская область, 

численность, виды, охрана природы, географическое положение, ландшафт. 

 

Красная книга животных, растений и грибов Российской Федерации учреждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г. № 978 (ред. от 

05.10.2023) [1].  

В развитие постановления Правительства Российской Федерации Законом края от 

15.03.2022 № 169- п «О Красной книге Красноярского края» учреждена Красная книга края. 

Законом на Правительство Красноярского края возложены полномочия по обеспечению 

охраны и восстановлению численности редких, находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.  

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, постановлением 

администрации Красноярского края от 15.03.2022 № 169-п «О Красной книге Красноярского 

края» создана комиссия Правительства Красноярского края по вопросам охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов, 

утвержден Порядок ведения Красной книги. 

Красная книга является важным инструментом в охране природы и биоразнообразия. 

Она содержит информацию о редких, исчезающих и охраняемых видов растений и 

животных, а также о природных заказниках и заповедниках. В данной статье мы проведем 

сравнение Красной книги Красноярского края и Красной книги Иркутской области, чтобы 

выявить особенности и сходства между ними. 

Красная книга Красноярского края – это официальный документ, учрежденный 

Законом края от 28.06.1996 №10-301 «О красной книге Красноярского края» [2], 

опирающийся на: 

 краевые Законы «Об особо охраняемых природных территориях в 

Красноярском крае»; 

  Федеральный закон «О животном мире»; 

 Постановление администрации края «О перечне растений и грибов, заносимых 

в Красную книгу Красноярского края». 

На территории Иркутской области ведение Красной книги осуществляется на 

основании закона Иркутской области от 24 июня 2008 г. № 30-оз «О Красной книге 

Иркутской области» [3]. Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 24 января 2011 г. № 12-мпр-р утвержден перечень растений, животных 
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и других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но 

нуждающихся в особом внимании.  

За уничтожением редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 

растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области, Законом 

Иркутской области от 10 октября 2008 г. № 87-оз предусмотрена административная 

ответственность. 

1. Географическое расположение: 

Красноярский край расположен в центральной и восточной частях Сибири, 

охватывает значительную территорию. 

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири, граничит с 

Красноярским краем. 

2. Количество видов: 

В Красной книге Красноярского края перечислено более 500 видов растений и 

животных, находящихся под угрозой исчезновения. В качестве примера млекопитающих 

входящих в Красную книгу Красноярского края можно назвать: ирбис, манул, мышовка 

степная, нарвал, баран снежный, косуля сибирская, длиннохвостая ночница и др. К редким 

птицам: балабан, большой подорлик, пискулька, белоклювая гагара, кобчик и др. 

Земноводные и пресмыкающиеся: озерная лягушка, обыкновенный тритон, сибирская 

лягушка, узорчатый полоз и др. к редким насекомым отнесены: огнецветка алая, шмель 

степной, сенница Геро, антаксия сетчатая, голубянка киана, хвостатка Фривальского, лента 

орденская голубая, парусник феб и др. 

В Красной книге Иркутской области приведено около 300 видов, нуждающихся в 

охране. В Красную книгу Иркутской области входят такие виды: млекопитающих 

ольхонская полевка – вымирающий вид, Прибайкальская черношапочный сурок. 

Парнокопытные: северный олень, сибирский горный козел, снежный баран. Рукокрылые: 

большой трубконос, длиннохвостая ночница, усатая ночница. Хищные: амурский тигр, 

выдра, красный волк, солонгой. Аистообразные: коллица, черный аист. Веслоногие: большой 

баклан, кудрявый пеликан, усатая синица, фламинго и многие другие виды. 

3. Типы биотопов: 

Красноярский край включает различные типы биотопов, такие как тайга, степи, 

болота и горные системы. 

Иркутская область характеризуется наличием озер, рек, лесов и степей. 

4. Уникальные виды: 

Красная книга Красноярского края содержит информацию о таких уникальных видов, 

как амурский тигр, сибирский барсук, байкальская улитка и другие. 

Красная книга Иркутской области упоминает такие виды, как байкальская рыба-

красноперка, байкальская нерпа, байкальская медуза и многие другие. 

Красная книга издается не реже, чем 1 раз в 10 лет. И в 2022 г. вышла новая редакция 

Красной книги Красноярского края, она издана тиражом 1100 экземпляров. В этом издании 

учёные собрали данные о 152-х редких видах животных и 647-ми видах растений и грибов. 

Изучая новую редакцию нужно отметить, что за 10 лет произошли изменения. Так в 1 

томе прибавилось 11 видов редких и исчезающих животных, во 2 томе целых 133 вида 

редких и исчезающих растений и грибов. 

По мнению специалистов, занесение редких видов в перечень охраняемых животных 

и растений имеет не только теоретический смысл [4, с. 114]. Например, включение в свое 

время в Красную книгу косули позволило за 10 лет восстановить ее численность: из 

категории «сокращающихся в численности или распространении» этот вид перешел в 

категорию «восстанавливаемые и восстанавливающиеся», так же, как и гуменник западный 

тундровый. А такие виды животных как краснозобая казарка, лебедь-кликун, орлан-

белохвост переместились из категории «редких» в «восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся». 
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Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что  изучая Красную 

книгу, мы будем помнить о том, что окружающий мир очень хрупкий и необдуманные 

действия могут привести к губительным последствиям, которые не всегда удается исправить. 

Нужно помнить, что мы существуем благодаря природе, и ее сохранение имеет большое 

значение для обеспечения благополучия будущего поколения. 

В сравнении Красной книги Красноярского края и Красной книги Иркутской области 

можно выделить несколько общих черт. Обе книги включают большое количество видов 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Обе территории обладают 

разнообразными биотопами, которые являются уникальными и нуждаются в охране. Кроме 

того, обе книги упоминают ряд уникальных видов, характерных только для данных 

регионов. 

Однако, следует отметить, что Красная книга Красноярского края включает большее 

количество видов, чем Красная книга Иркутской области. Это может быть связано с большей 

площадью Красноярского края и разнообразием его природных условий.  

В качестве предложения хотелось бы сказать о включении рыси обыкновенной в 

красную книгу Красноярского края. Одним из главных факторов, определяющих 

необходимость включения рыси в список «красной книги», является разрушение ее 

естественной среды обитания. Лесные массивы Красноярского края подвергаются вырубке, а 

изменение климата, вызванное глобальными изменениями, создает дополнительные условия, 

неблагоприятные для рыси. Эти факторы вместе способствуют уменьшению численности и 

возможности выживания рыси. Включение рыси в красную книгу Красноярского края станет 

большим достижением для охраны биоразнообразия и сохранения природных ценностей 

нашей страны. Это станет ярким примером того, как сотрудничество между наукой, охраной 

природы и государством может привести к отличным результатам в сохранении нашего 

уникального наследия. 

В целом, обе Красные книги важны для сохранения биоразнообразия и охраны 

природы в Красноярском крае и Иркутской области. Их содержание позволяет оценить 

состояние природы и принять соответствующие меры для ее сохранения. 
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Статья посвящена изучению вопросов классификации и понимания такого элемента 

сельскохозяйственных отношений как сельскохозяйственные объекты, обращается особое 

внимание на значимость сельского хозяйства в современных реалиях, а также на 

необходимость правового регулирования таковых объектов. Исследование современной 

правовой действительности в сфере сельскохозяйственного производства. 
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В статье 9 Конституции Российской Федерации закреплено, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [1]. Что говорит об 

особой значимости данных объектов для общества и государства, неотъемлемой частью 

которых является сельское хозяйство, значение которого очень трудно переоценить. 

На сегодняшний день сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей 

экономики. Оно обеспечивает развитие и стабильность продовольственной безопасности 

страны [7], а также является источником валютных поступлений от экспорта 

сельскохозяйственной продукции [8, с. 445]. Кроме того, сельское хозяйство способствует 

развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни в сельской местности, и 

способствует созданию рабочих мест. 

Основными отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и 

животноводство, которые включают более мелкие отрасли, в свою очередь, 

дифференцирующиеся по группам сельскохозяйственных культур, типам 

сельскохозяйственных животных и т.д. [9, с. 90]. Формирование и развитие аграрных 

отношений, необходимых для устойчивого существования и развития аграрного сектора как 

неотъемлемой части экономики страны. 

Таким образом необходимо уделять особое внимание правовому регулирования и 

правовой охране всех аспектов аграрных отношений, имеющих место в функционировании и 

развитии сельского хозяйства , его направлений и отраслей. Считаю необходимым 

определить особенности классификации круга объектов, играющих ключевую роль в 

сельском хозяйстве, и сформулировать определение понятия «Сельскохозяйственные 

объекты». 

Статья 77 Земельного кодекса Российской Федерации закрепляет понятие и состав 

земель сельскохозяйственного назначения. Такими землями  признаются земли, находящиеся 

за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей [2].  

Данная категория земель включает в себя определенные виды земельных участков, 

так или иначе, задействованных в сельском хозяйстве, таковыми являются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
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коммуникациями, агролесомелиоративными насаждениями, агрофитомелиоративными 

насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными 

сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой 

аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные объекты можно рассматривать в нескольких аспектах: во-

первых, с точки зрения недвижимого имущества, которое предназначено для ведения 

сельскохозяйственной деятельности, в первую очередь к таковым можно отнести земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также прилегающую к ним 

инфраструктуру задействованную в производстве, переработке и хранении 

сельскохозяйственной продукции; во-вторых с точки зрения движимого имущества, к 

которому можно отнести различного рода технику и оборудование задействованную в 

хозяйственной деятельности, а также скот, сырье и производимую продукцию.  

Для лучшего понимания, каким образом подходить к вопросу классификацию 

сельскохозяйственных объектов, стоит выделить ряд особенностей и признаков. К ним 

относятся: 

1. Это объекты недвижимого и движимого имущества ; 

2. Данные объекты предназначены для ведения сельскохозяйственной 

деятельности;  

3. Объекты служат для производства, хранения и переработки, а также 

транспортировки сельскохозяйственной продукции; 

4. Производимое сырье, а также сельскохозяйственная продукция, полученная в 

ходе первичной и/или последующей переработки.  

5. Особым субъектом, деятельность которого неразрывно связана с 

использованием сельскохозяйственных объектов, выступает сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, независимо от организационно-правовой формы, и формы 

собственности на землю; 

Считаю немаловажным упомянуть о сельскохозяйственном товаропроизводителе как 

одной из ключевых фигур, деятельность, которой непосредственно обращена на 

использование сельскохозяйственных объектов. 

Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства» закрепляет понятие 

«Сельскохозяйственный товаропроизводитель». 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, 

индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической 

продукции, сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными 

характеристиками), ее первичную и последующую (промышленную) переработку [3]. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [5]; 

2).сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [6]: 

3).крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 

июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [4]. 

В Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» содержится норма, 

определяющая состав имущества КФХ, дающая возможность понять какие объекты 

задействованы в непосредственной хозяйственной деятельности.    

В состав имущества фермерского хозяйства могут входить движимое и недвижимое 

имущество, земельный участок, жилой дом, хозяйственные и иные постройки, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454116/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454294/e2dbfb668f95974b47cb9e7a24bf368a41553eff/#dst100046
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394431/ad1bd38dd46ae34260850ea9e5b37cd36d73464e/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394431/ad1bd38dd46ae34260850ea9e5b37cd36d73464e/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452991/fe1742dd6d6a881b685bad67dcfea8956245cffb/#dst101349
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мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и 

иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество. 

Исходя из вышеперечисленного и анализа нормативно-правовых актов, под 

сельскохозяйственными объектами следует понимать объекты недвижимого и движимого 

имущества, включающие в себя территории, предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения. А 

также  единый недвижимый комплекс, входящий в состав имущества сельскохозяйственного 

предприятия, включая объекты капитального строительства, некапитальные строения и 

сооружения, используемые для производства, хранения, первичной переработки и 

транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудование и техника, домашний 

скот, сырье и продукцию. 

В совокупности все эти объекты имеют большое значение для стабильного 

функционирования и развития сельского хозяйства, а также формирования 

продовольственной безопасности государства, что прямо указывает на неоспоримую 

важность и приоритетность данных объектов. 
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Статья посвящена структуре и функциям государственных органов, 

ответственных за контроль и управление земельными ресурсами в сельском хозяйстве. 
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улучшению системы управления земельными ресурсами. Обсуждаются актуальные 
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Система государственных органов в области рационального использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения играет ключевую роль в обеспечении устойчивого 

развития сельского хозяйства и сохранении природных ресурсов.  

Система управляющих органов в области использования и охраны земель, по мнению 

Н.В. Скачковой, представлен, как важнейший элемент в земельно-правовой науки. [9, с. 81] 

Уровни органов, которые управляют сферой использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения различны. Систему органов государственного управления 

земельными ресурсами составляет федеральный уровень, уровень субъектов Федерации и 

уровень муниципальных образований. Данные органы образовывают единую 

управленческую вертикаль и взаимодействуют с государственными органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. Как говорится в ст. 77 Конституции РФ 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Федерации являются единой системой органов исполнительной власти. 

Функции управления в области использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляют органы государственного власти общей 

компетенции и органы местного самоуправления. Основным органом исполнительной 

власти в РФ является Правительство РФ. В соответствии в ст. 114 Конституции РФ 

Правительство РФ проводит единую государственную политику в сфере экологии, а также 

управляет федеральной собственностью. [1] 

Статья 22 Федерального конституционного закона от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» гласит о том, что Правительство РФ управляет и 

федеральными землями. Помимо этого, оно обязано проводить единую государственную 

политику в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

организует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, 

регулированию природопользования. [2] 

Правительство РФ должно проводить политику в отношении охраны земель 

сельскохозяйственного назначения, и управлять теми землями, которые находятся в 

федеральной собственности.  

Все функции исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

mailto:bogdaparhan@gmail.ru
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закреплены в Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» В ст. 31 Закона указаны 

функции высшего исполнительного органа. Основной задачей высшего государственного 

органа власти субъекта РФ, является разработка и осуществление мер, касающиеся 

обеспечения социально-экономического развития субъекта РФ. [3] 

Так примеру, в соответствии с Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 

регулировании земельных отношений в Красноярском крае» контроль за рациональном 

использованием и охраны земель сельскохозяйственного назначения возлагается на 

Правительство Красноярского края.  

На местном уровне организация управления в области использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения возлагается на органы местного самоуправления. Как 

говорится в ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление занимается решением 

проблем, связанных с планировкой территории, различного рода строительства, 

осуществляет проверку документации по планировке территории, местное самоуправление 

также решает вопросы с резервацией земель и т.д.  

Также в законе указан перечень функций, которыми занимается местное 

самоуправление, к данным функциям относят территориальное зонирование земель 

межселенных территорий, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, также 

земельный контроль и т.д. [4] 

Так примеру, на основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 15 декабря 2022 г. № 5-2084-7 «Об образовании территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района, местного 

значения Ботулу Сергея Алексеевича» были реализованы такие полномочия, возлагаемые на 

органы местного самоуправления.  

Существует специально уполномоченный орган государственной власти – 

Министерство сельского хозяйства РФ, осуществляющий функции по управлению, 

использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения. Положение о 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450, закрепляет то, что данное Министерство 

представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет 

функции по разработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области всей агропромышленной сферы т.е. абсолютно всех сфер, касающихся вопросов 

сельского хозяйства.  

Минсельхоз России выполняет функции по координации и контролю деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Оно может принимать определенные нормативные правовые акты, это правила и 

нормы в области мелиорации земель; различные планы проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, мероприятий, которые необходимы для обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; порядок государственного учета 

показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения и др. [5] 

Основными задачами Министерства, являются эксплуатация и паспортизация 

государственных мелиоративных систем, гидротехнических сооружений; также в задачи 

Министерства входит проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной 

документации юридических лиц, которые осуществляют деятельность по строительству 

мелиоративных систем, Министерство также осуществляет проведение государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; ведет учет мелиорированных 

земель. [10, с. 1326] 

Как сказано в Положении о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 327, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
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(Россельхознадзор) это федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции 

в сфере контроля, надзора в области ветеринарии, карантина и защиты растений и др. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору находится в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [6] 

Россельхознадзор осуществляет функции, связанные с надзором за безопасным 

обращением с пестицидами и агрохимикатами; проводит контроль за соблюдением 

требований законодательства РФ в области ветеринарии и карантина растений на 

государственной границе Российской Федерации и др. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека деятельность которой урегулирована постановлением Правительства РФ, от 30 

июня 2004 г. № 322 , согласно этому положению, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей представляет собой федеральный орган исполнительной власти, 

который выполняет функции по контролю и надзору в области охраны санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, также он проводит защиту прав 

потребителей и потребительского рынка. Эта Служба находится в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и она осуществляет надзор 

и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и в области потребительского рынка, в том числе: государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства; санитарно-

карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации.  

Министерство экономического развития Российской Федерации также является 

органом, который входит в систему органов, деятельность которых связана с землями 

сельскохозяйственного назначения. Положение о данном Министерстве закреплено 

постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437. Министерство выполняет 

деятельность по выработке государственной политики и проводит нормативно-правовое 

регулирование выполнения функции государственной регистрации прав на земельные 

участки, которые входят в состав земель сельскохозяйственного назначения. [7] 

Особое значение в области управления использованием и охраной земель 

сельскохозяйственного назначения имеет Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. Положение об этом Министерстве, закреплено Правительством РФ 

от 29 мая 2008 г. № 404, данное положение гласит о том, что Минприроды России — это 

федеральный орган исполнительной власти, который выполняет функции по разработке 

государственной политики, а также нормативно-правовому регулированию в области 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации также как и 

вышеперечисленные Министерства выполняет координацию и контроль деятельности 

подведомственной ему Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Как 

говорится в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, 

которое утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 эта 

Федеральная служба осуществляет государственный земельный контроль в пределах своих 

полномочий.  

Основным недостатком системы управления в области рационального использования 

и охраны земель сельскохозяйственного является, с нашей точки зрения, то, что органы 

управления сельским хозяйством, на федеральном, региональном уровнях, наделены 

полномочиями в сфере управления, использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. Данные полномочия должен осуществлять не просто орган управления 

определенной отраслью экономики, а специальный государственный орган, как считает 

Никонова Г.Н. [8, с. 170] 

В ЗК закреплены принципы учета значения земли как основы жизни и деятельности 

человека (п.п.1 п.1 ст.1) и принцип приоритета охраны земли как важнейшего компонента 
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окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества (п.п.2 п.1 ст.1 ЗК). При 

соблюдении данных принципов, целесообразнее будет формирование специализированного 

исполнительного органа государственной власти, который бы действовал исключительно в 

области использования и охраны всех категорий земель, в том числе и земель 

сельскохозяйственного назначения. Необходимо наделить его полномочиями по проведению 

функций по планированию использования и охраны земель, также он должен осуществлять 

функции по резервированию земель, с данным органом. Необходимо согласовать изъятия 

земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения. Он 

должен решать вопросы, касающиеся предоставления земель сельскохозяйственного 

назначения, их перевода земель, проведения государственного земельного контроля, также 

проведения землеустройства. 

Объединение всех управленческих функций, касающихся такой важнейшей сферы 

правоотношений как земельные отношения в одном органе несет больший эффект, чем 

система управления, которая существует на данный момент, функции управления, 

касающиеся одного объекта - земли, рассредоточены между разными органами. 

Считаю, что, принцип приоритета сохранения особо ценных земель (п.6 ст.1 ЗК РФ) и 

требование об обеспечении особой охраны сельскохозяйственных угодий (п.1 ст. 79 ЗК РФ) 

необходимо выразить в особом комплексе правовых мер, которые должны касаться запретов 

и ограничений по изъятию и резервированию сельскохозяйственных угодий для 

государственных или муниципальных нужд, их переводу в другие категории земель и 

использованию для внутрихозяйственных нужд. Необходимо рассматривать плодородие 

почв в качестве характеристики земельного участка. Проекты внутрихозяйственного 

землеустройства должны выступать в качестве правовых оснований установления и 

изменения определенных целей использования земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Земля - один из самых ценных ресурсов, который обеспечивает жизнедеятельность 

человека и развитие общества. Право собственности на земельный участок является одним 

из основных прав граждан, гарантирующим их экономическую и социальную безопасность. 

Оно позволяет собственникам и владельцам использовать землю в соответствии с их 

потребностями и интересами, обеспечивая стабильность и устойчивость их 

жизнедеятельности. [5, с. 157] 

Право собственности на землю - субъективное право, которое дает собственнику 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком по своему 

усмотрению и в своих интересах.  

Оно является основой для развития экономики и общества. Собственник земли имеет 

возможность использовать ее для сельского хозяйства, строительства, инвестиций и других 

целей. Он также может передавать свое право собственности полностью или частично 

другим лицам, передавая, например, вещь, в аренду, а правомочие по владению может 

передавать свое право полностью 

Однако, право собственности на землю не является безусловным. Земельное 

законодательство РФ устанавливает определенные ограничения и обязанности для 

собственников земли [1]. Например, использовать земельные участки в связи с их целевым 

назначением, своевременно производить налоговые платежи за землю и прочее. Понятийный 

аппарат права собственности на земельный участок вызывает ряд проблем. Так, 

юридические легальные определения понятий «земля» и «часть земельного участка» 

отсутствуют, кроме того, нет точного указания на то, в каких случаях следует применять 

понятие «земля», «земли», а когда – «земельный участок». 

В этой связи возникает необходимость в точном определении понятий «земля» 

(«земли»), «части земельных участков». Но в ЗК РФ дается определение только понятия 

земельного участка, что может создавать некоторую путаницу и неопределенность при 

рассмотрении вопросов, связанных с правом собственности на землю, так в части и других 

прав.  

Для решения данной проблемы необходимо разработать и внести соответствующие 
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поправки в законодательство. Важно установить четкие и однозначные определения для 

понятий «земля», «земли» и «часть земельных участков»– такое определение поможет 

избежать различных толкований и споров при реализации права собственности на земельные 

участки. [6, с. 561] 

Кроме того, четкое определение данных понятий позволит более эффективно 

осуществлять контроль за использованием земельных участков и предотвращать возможные 

нарушения. Это поможет гражданам и юридическим лицам лучше понимать свои права и 

обязанности в отношении земельных участков. В итоге, будет способствовать более 

стабильному развитию рынка недвижимости и улучшению экономической ситуации в 

стране, в целом. [3, с. 147] 

Существует проблема согласования норм Земельного кодекса РФ и Гражданского 

кодекса РФ относительно прав собственника и владельца земли. ГК РФ предусматривает 

органичные вещные права на землю, как на недвижимое имущество, в частности, сервитут, 

пожизненное наследуемое владение, постоянное бессрочное пользование, оперативное 

управление и хозяйственное ведение [2]. В ЗК РФ не предусматривается оперативное 

управление и хозяйственное ведение, что порождает спорные ситуации при выборе 

законодательства, на которое следует опираться при определении правомочий собственника 

земли [1]. Считаю имеется определенная необходимость в согласовании этих двух кодексов 

для обеспечения единообразия и понимания прав собственников земли и их защиты. 

Можно выделить несколько подходов к решению данной проблемы. Один из них 

заключается во внесении изменений в Земельный кодекс РФ, чтобы он соответствовал 

статьям Гражданского кодекса РФ относительно прав собственника земли. Таким образом, 

были бы учтены все виды органичных вещных прав на землю, предусмотренные ГК РФ. [4, 

с. 523] 

Другой подход заключается в разработке и принятии специального закона, который 

бы регулировал вопросы, связанные с правом оперативного управления и хозяйственного 

ведения земель, что позволит избежать противоречий между Земельным кодексом РФ и 

Гражданским кодексом РФ и внесет ясность и однозначность в определении прав 

собственников земли и владельцев  
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Ключевые слова: юридическая ответственность, лесное законодательство, Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, административная ответственность, уголовная ответственность, 

правонарушение, преступление, ущерб, теоретические вопросы, практические вопросы, 

уголовное право, административное право. 

 

По мнению О.Я. Астахова и А.Ю. Федорищева ответственностью в сфере лесного 

законодательства, признается мера государственного принуждения, которая применяется к 

лицу, за противоправное виновное действие или бездействие, наносящее вред лесам как 

природному объекту, а также ущерб лесному хозяйству или установленному порядку 

защиты, охраны и воспроизводства лесов [1, с. 134].  

 Одним из актов законодательства РФ, в котором закреплены нормы лесного 

законодательства, является Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ). В ст.99 ЛК РФ 

закреплено, что если лицо виновно в нарушении лесного законодательства, то оно будет 

нести административную, уголовную и иную ответственность[2]. 

Исходя из выше сказанного, в зависимости от нарушения лесного законодательства к 

нарушителю будут применяться различные виды правого воздействия. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

содержит в себе ряд статей, в которых закреплена ответственность за нарушение лесного 

права, например, статья 8.31, которая устанавливает ответственность за нарушение 

санитарной безопасности в лесах или статья 8.32, она закрепляет ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности на лесной территории. 

Виновные лица, совершившие вышеуказанные правонарушения подвергаются 

различным мерам административно-правого воздействия. Административная 

ответственность наступает, только при условии того что противоправное деяние не влечет за 

собой наступления уголовной ответственности [3]. 

Так, государственный лесной инспектор при патрулировании лесного участка в 

составе земель лесного фонда Подольского участкового лесничества, выявил факт 

нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Им было установлено, что ФИО 1 

оставил свой автомобиль в защитных лесах в непредназначенном для этого месте в период 

особого противопожарного режима и введённого ограничения на пребывание граждан в 

лесах и въезда в них транспортных средств для обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

В соответствии с ч.3 ст.8.32 КоАП ФИО 1 должен был выплатить штраф в размере 40 000 

рублей, но из-за материального положения его семьи суд снизил штраф до 20 000 рублей [4]. 
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Другим примером может послужить следующая ситуация, начальник 

Нижневартовского управление Природнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре, В.А. Брусков выписал постановление юридическому лицу. Акционерное общество 

«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» привлечено к административной 

ответственности в соответствии с ч.2 ст.8.31 КоАП РФ, наказанием за нарушение данной 

нормы назначен административный штраф в размере 101 000 рублей за нарушение правил 

санитарной безопасности в лесах. А именно: допустило загрязнение лесов химическими 

веществами, в результате разгерметизации нефтесборного трубопровода куста[5]. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ) также закрепляет статьи, которые 

относят к преступлениям против лесного законодательства – это статьи 260 и 261, они 

закрепляют ответственность за незаконную рубку, уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Данные виды преступлений могут повлечь за собой следующие виды 

наказаний: штраф, принудительные работы, лишение свободы, лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенным видом деятельности[6]. 

Судебная практика содержит самые разнообразные примеры ответственности в сфере 

уголовного законодательства за нарушение целостности лесного фонда. 

Примером может послужить решение Большемуртинского районного суда 

Красноярского края по делу В.Ю. Ксенафонтова. Он признан виновным по ч.3 ст.260 УК РФ, 

при рассмотрении дела суд установил обстоятельства, объем незаконной рубки, а также 

размер ущерба, который составил 238 150 рублей. Далее суд определил период 

восстановления деревьев, которые были вырублены – 25 лет. Также узнав, что рубка 

деревьев длилась на протяжении 2.5 часов суд сделал перерасчёт изначальной суммы ущерба 

и назначил 50 723,81 рубля. В итоге суд взыскал с В.Ю. Ксенафотова в пользу 

муниципального образования 50 723,81 рубля и государственную пошлину в размере 1722 

рублей [7]. 

В УК РФ и КоАП РФ закреплены схожие противоправные деяния, такие как 

неосторожное обращение, с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Критерии 

разграничения данных деяний указаны в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21(Пленум ВС № 21). Так, согласно абз. 3 п. 22 Пленума ВС № 21, главным 

критерием является - размер ущерба. Кроме того Пленум ВС разъясняет, что если пожар не 

повлек за собой повреждение лесных насаждений или их уничтожение, а также не повлек за 

собой значительный размер ущерба, и не содержит в себе  признаки преступления 

предусмотренных п. «а» и «в» ч.2 ст.260 УК РФ, то будет применяться ст.8.28 КоАП. [8]. 

Таким образом, из анализа правовых актов законодательства РФ и судебной практики, 

следует, что за различные виды противоправных деяний в сфере лесного законодательства 

может наступить, уголовная, административная и иная ответственность. В зависимости от 

характера нарушения, в качестве наказания может быть назначен как штраф, так и лишением 

свободы. 
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В современный период времени одной из актуальных проблем в сфере земельных 

правоотношений является земельные споры. Конкретно, выявление проблемы и разрешение 

конфликтов. Споры связанные с земельными правоотношениями считаются одними из 

самых сложных и проблематичных, и все перечисленное узаконено в Земельном кодексе 

Российской Федерации, но не указано основного понятия «земельный спор».  

Понятие «земельный спор».  

Нет единого понятия  земельного спора, свое видение решения данной проблемы В.М. 

Дикусар считал, что земельный спор — это «обсуждение и доказывание своих прав на землю 

с соблюдением установленной процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех 

участников земельных отношений» [2, с. 10]. Аналогичное понятие представил М.Н. Осокин, 

может быть определено, как спор о наличии субъективного права на конкретный земельный 

участок у лица, которому он предоставлен (оговорен в натуре) в установленном порядке и 

государство обеспечивает данное право, поскольку устанавливает ответственность в том или 

ином нормативно - правовом акте в случае его реализации [1, с. 51]. Б.В. Ерофеев понятие 

земельного спора представляет как: «конфликт, возникающий между субъектами права на 

землю, а также между ними и государственными органами, органами местного 

mailto:vav.70@mail.ru
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самоуправления по вопросам собственности на землю, землевладения и землепользования» 

[6, с. 351].  

Есть и авторы, у которых другая точка зрения, в частности Г.А. Свешников указывает, 

что «нельзя называть земельными спорами правовые конфликты, разрешаемые в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений [5, с. 13]. Сам спор 

возможен только по поводу прав на конкретный земельный участок, что невозможно при 

оспаривании действий (бездействия) и решений специальных субъектов даже в случае, если 

эти действия нарушают земельные права. Им присущ публично-правовой характер, и 

оспаривание таких действий в рамках искового производства недопустимо» 

Н.А. Алексеева предложила свое авторское определение земельного спора, под 

которым предлагается понимать особый вид правоотношения, представляющий собой 

разногласие сторон спора по поводу возникновения, осуществления или прекращения прав 

на землю и иных связанных с ней прав и обязанностей, возникающие при подаче иска в суд и 

возбуждении гражданского дела, разрешаемое путем его рассмотрения в судебном порядке 

при истребовании судом специфичных в силу особенностей объекта доказательств и 

принятия судом судебного постановления [4, с. 11]. 

Исходя из выше изученного, очевидно, что полное и конкретное понятие земельного 

спора проблематично раскрыть. Нормативно-правовые акты не вносят в свое содержание 

постулата, но в Земельном кодексе статье 64 указываются некоторые признаки, а цельного 

понятия нет. Как считают большое количество авторов, что невнесение понятия в 

закрепленные на федеральном уровне законы, является значимой проблемой в 

законодательстве [3, с. 267]. 

В.М. Дикусар отмечал, что определение земельного спора и его закрепление в 

законодательстве имеют важное теоретическое и практическое значение, поскольку в 

процессе правоприменения могут возникать определенные сложности при неоднозначном 

применении норм действующего законодательства [2, с. 15]. 

Выдвинув все возможные точки зрения, и сопоставив с Земельным кодексом, можно 

полностью раскрыть понятие земельный спор, но судебная практика тоже является одним из 

признаков выявления понятия. 

Из судебной практики можно взять примерно такого случая: ДГИ г. Москвы (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Анжелюс» 

(далее – ответчик) о взыскании пени в размере 215 512 руб. 73 коп. 

Иск основан на положениях ст. 309, 310, 330, 614 ГК РФ, ст. 64 ЗК РФ и мотивирован 

тем, что истец предоставил ответчику в аренду земельный участок по договору аренды от 

27.10.2016 № М-01-049780, однако ответчик арендные платежи оплачивал с нарушением 

установленного договором срока. Истец указывает на то, что, соблюдая досудебный порядок, 

обратился к ответчику с требованием оплатить неустойку за период с 01.04.2022 г. по 

20.12.2022 г., однако в добровольном порядке требование истца ответчиком удовлетворено 

не было, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Земельный спор возник по поводу нарушения платежа арендной платы земельного 

участка, между государственным органом исполнительной власти и юридическим лицом, с 

использованием прав на землю в виде подачи иска в суд. 

Анализ судебной практики привел к окончательному решению и полному раскрытию 

понятия «земельный спор». 

Таким образом, понятие «земельный спор» имеет различные толкования в доктрине 

земельного права. Каждый из ученых представляет свое видение этого понятия, но общим 

является то, что земельные споры являются одними из наиболее сложных и проблематичных 

в сфере земельных правоотношений. Для эффективного разрешения подобных споров 

необходимо учитывать все аспекты и особенности каждого случая, чтобы найти наиболее 

справедливое и законное решение. 

Сопоставив все факты, мы выдвигаем свое понятие и предлагаем его закрепить в  

пункте 1 ст.64 Земельного кодекса РФ, земельный спор - это конфликт, между участниками 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-2_3/statia-330/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-614/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-ix/statia-64/
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правоотношений, связанных с правами на земельный участок, которые должны соблюдаться 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются особенности юридической ответственности за 

незаконную добычу золота, анализируются практические аспекты, а также предлагаются 

пути решения проблем.  
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Добыча и торговля золотом вносят значительный вклад в мировую экономику, 

обеспечивая средства к существованию миллионам людей по всему миру. Однако наряду с 

законной добычей существует теневая отрасль незаконной золотодобычи, которая создает 

многочисленные проблемы для правовой базы, экологической устойчивости и социального 

благополучия. Вопрос о юридической ответственности за незаконную добычу золота - 

сложный и многогранный, включающий в себя как теоретические дискуссии, так и 

практические проблемы правоприменения. 

В последние годы распространенность незаконной золотодобычи стала предметом 

насущной обеспокоенности правительств, защитников окружающей среды и сообществ, 

страдающих от ее негативных последствий. От вырубки лесов и загрязнения воды до 
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нарушений прав человека и участия организованной преступности - последствия незаконной 

добычи золота выходят далеко за рамки непосредственной экономической выгоды. 

В соответствии действующим законодательством, регулирующим порядок 

использования и охраны недр, осуществлять добычу драгоценных металлов и драгоценных 

камней могут только организации — юридические лица. А вот граждане (физические лица) 

осуществлять подобную деятельность на законных основаниях не могут. 

Но запрет на осуществление частной старательской деятельности физическим лицам, 

не означает, что она не ведется. Ведется, и в значительных масштабах. По данным 

Российского Союза золотопромышленников, ежегодно незаконно добывается «желтого 

металла» порядка 20-25 тонн, что соответствует почти 10 % от объема золота, добываемого 

официально. Нелегальная деятельность таких масштабов, не только приносит значительную 

прибыль криминальным структурам, но и государству причиняется многомиллиардный вред. 

В нашей стране очень большое количество месторождений и приисков, которые не 

имеют промышленного значения. Но золото в них есть, хоть и в незначительных объемах. 

Разработка таких месторождений крупным организациям не рентабельно. Зачастую 

стоимость транспортировки тяжелого промышленного оборудования и механизмов, 

окажется выше возможной прибыли. Не будет крупная артель разрабатывать участок, где 

золота всего 5-10 кг. А вот если мыть золото «по старинке», используя лоток, лопату, кайло и 

другое примитивное, но дешевое снаряжение, то можно получить неплохую прибыль. И вот 

такие небольшие месторождения становятся объектом незаконной добычи драгметаллов. 

Добыча золота, осуществляемая такими вот «черными» старателями, труд очень тяжелый. Да 

к тому же еще и опасный. Нередко они становится объектами внимания криминальных 

структур и остаются не только без добытого золота, но и лишаются жизни. 

В XXI веке в России несколько раз предпринимались попытки внесения поправок в 

законодательство о недрах, направленные на легализацию старательской деятельности, 

осуществляемой физическими лицами и установления режима вольного приноса золота. 

Последние предложения были направлены на рассмотрение в Государственную Думу в 

марте 2020 г. Однако никаких изменений в этой области пока так и не произошло. 

Итак, получается, что люди, осуществляющие добычу золота тяжёлым ручным 

трудом, совершают правонарушение. Что же по этому поводу говорится в нашем 

законодательстве? Для начала отмечу, что любое использование недр, без разрешения (за 

исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых, типа камня, песка и 

гравия, на частном земельном участке для собственных нужд и с глубины не более 5 м), 

является административным правонарушением, в соответствии со статьей 7.3 КоАП РФ. 

Этой статьей установлена административная ответственность за пользование недрами без 

лицензии. Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Также ответственность предусматривается и статьей 15.44 КоАП РФ «Незаконная 

добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней либо последующее совершение 

операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями». 

За незаконную добычу, предусматривается наложение штрафа на граждан в размере 

от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней; на индивидуальных предпринимателей — от трехкратного до 

четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, на 

юридических лиц — от четырехкратного до пятикратного размера стоимости драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней. При этом также возможна и конфискация орудия 

совершения административного правонарушения. 

За сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней также 

предусматривается административная ответственность. Согласно ч.2. ст. 15.44 КоАП РФ 

данное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
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однократного до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней; на индивидуальных предпринимателей — от двукратного до 

трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней; на 

юридических лиц — от трехкратного до четырехкратного размера стоимости драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней. 

Административная ответственность будет применяться, в том случае, если такие 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Уголовная ответственность 

может наступать согласно ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса РФ, за незаконное хранение, 

перевозку или пересылку драгоценных металлов и драгоценных камней. Т.е. сама по себе 

добыча драгметаллов — это административное правонарушение. Но сам факт обладания 

золотом и другими драгоценными металлами и камнями, уже может рассматриваться как 

хранение, с вытекающими отсюда санкциями уголовно-правового характера. Но, следует 

отметить, что уголовная ответственность наступает только в том случае, если есть факт 

сделки, хранения или перевозки в крупном размере. А крупным размером, признается 

стоимость драгоценным металлов и (или) камней, превышающая два миллиона двести 

пятьдесят тысяч рублей. 

А сколько же это будет золота? Если исходит из среднерыночной цены по состоянию 

на январь 2024 г., примерно в 4500 рублей за грамм, то получается, что крупный размер 

эквивалентен 500 граммам золота. Т.е. к уголовной ответственности можно привлекать 

старателя, если у него обнаружили полкило золота или больше. А полкило золота, это 

значительный объем, добыть который удается далеко не каждому. При этом в качестве 

санкции, согласно ст. 191 УК РФ, предусматриваются принудительные работы на срок до 

пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 

или без такового. Но если золота будет менее чем полкило, то применяться будет лишь 

административная ответственность. Однако штраф тут не маленький: например, за 100 

грамм золота, он составит от 675 до 900 тысяч рублей. 

Но в целом большинство граждан, занимающихся незаконной старательской 

деятельностью, в поле зрения правоохранительных органов не попадает. Вполне вероятно, 

что в ряде случаев, правоохранительные органы, даже имея информацию о подобных 

деяниях, делают вид, что ничего подобного не происходит. Для примера, согласно 

информации Управления Министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю за 

10 месяцев 2020 года было возбуждено всего 13 уголовных дел, в рамках которых выявлено 

15 уголовных преступлений, предусмотренных в статье 191 УК России. Из незаконного 

оборота было изъято 10 тысяч 777 граммов золота стоимостью более 25 миллионов рублей. 

Но в суд направлено только 5 уголовных дел из 13 и по семи преступлениям из 15. Из них 

судом рассмотрено уже два уголовных дела и виновным назначено наказание по пять лет 

лишения свободы, но условно [3]. Получается, что степень ответственности за незаконную 

добычу и незаконный оборот драгоценных металлов просто несоизмерима с размерами 

доходов, получаемых криминальными структурами. 

Стоит отметить, что судебная практика подтверждает факт того, что судебная 

практика по ст. 191 УК РФ складывается весьма однообразно. Так, ФИО виновен в 

совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, 

связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также незаконные хранение, перевозку и 

пересылку драгоценных металлов, совершенные в крупном размере, при следующих 

обстоятельствах. ФИО в результате сделки, совершенной в нарушение правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, незаконно приобрел у 

неустановленного лица слиток, содержащий самородное золото весом 1103,29 грамма, 

стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату 

составила 2.799.896,сумма, что соответствует крупному размеру [4]. 

Также следует отметить, что в нормативно-правовой базе, регулирующей 
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горнодобывающую деятельность, часто отсутствует ясность и конкретика в отношении 

незаконных методов добычи. Такая неопределенность может привести к лазейкам и 

несоответствиям в правоприменении, что затрудняет привлечение виновных к 

ответственности. 

Незаконная добыча золота часто ведется в отдаленных или приграничных районах, 

где границы юрисдикции могут быть нечеткими или пересекаться. Это может осложнить 

работу правоохранительных органов и создать для нелегальных операторов возможность 

уходить от преследования, используя пробелы в юрисдикции. 

Решение этих проблем требует комплексного подхода, сочетающего правовые 

реформы, правоприменительные меры, наращивание потенциала и вовлечение сообществ. 

Устранение основных причин незаконной золотодобычи и укрепление системы управления 

позволит смягчить ее негативные последствия и способствовать устойчивому развитию в 

затронутых регионах. 

В целом, можно отметить, что во многом решить проблемы с незаконной добычей 

золота физическими лицами, можно было бы, легализовав эту деятельность, как это сделано 

во многих странах, и как это было в Российской Империи и даже в СССР. Возврат к «вольно-

приносительству» позволит выйти значительным объем добываемого золота из тени. Люди 

будут намывать драгоценный металл и законно сдавать его государству, а не перекупщикам 

из криминальных структур [2, с. 221]. Также это позволит уже в ближайшие годы создать 

тысячи рабочих мест для местного населения и существенно увеличить добычу золота из 

россыпей и отвалов. Это должно привести к снижению социальной напряженности в 

отдаленных регионах России, где старательская деятельность один из основных способов 

получения доходов населением [1 с. 112]. 
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Проведение крупных международных турниров является гордостью для любого 

государства. Между тем страна, которая принимает подобные соревнования, неизбежно 

сталкивается с правовыми аспектами использования участков для возведения необходимой 

инфраструктуры. Не исключением является и Российская Федерация, которая при 

проведении в Олимпийских и Паралимпийских игр, Универсиады 2013 года в Казани, 

Универсиады 2019 года в Красноярске, столкнулась с проблемами, связанными с реализацией 

законодательных гарантий, имеющихся у правообладателей недвижимого имущества при 

изъятии земельных участков для проведения международных спортивных мероприятий в 

Российской Федерации.   

Ключевые слова: изъятие земельных участков, государственные нужды, спортивная 

инфраструктура, Универсиада 2019 года, Олимпийские игры,  Универсиада 2013 года, 

спортивные игры, соглашение о выкупе земли; международные спортивные мероприятия, 

регистрация прекращения права собственности. 

 

На сегодняшний день спорт требуется рассматривать не просто как образ жизни, 

способ проведения досуга, развлечение, а в качестве бизнеса, на развитие которого 

затрачиваются огромные силы и задействовано огромное количество людей. В этой связи 

практически каждое государство уделяет огромное внимание его развитию. Не исключением 

является и Российская Федерация, которая за последние десять лет неоднократно проводила 

на своей территории спортивные игры международного характера. К их числу следует 

относить XXII Олимпийские и Паралимпийские игры, проходившие в городе Сочи с 7 по 23 

февраля 2014 г. с участием 2,8 тыс. спортсменов из 88 стран, XXVII Всемирную летнюю 

универсиаду, которая проходила в Казани с 6 по 17 июля 2013 г. с участием 7980 

спортсменов из 162 стран, и XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, проходившую в 

Красноярске 2–12 марта 2019 г. с участием 1692 спортсменов из 58 стран.  

Между тем, среди многих вопросов, требующих решения для хозяина турнира, одним 

из важнейших является проблема возведения инфраструктуры и предоставления 

необходимой земли, в том числе путем отчуждения у граждан Российской Федерации в 

пользу государства. С точки зрения права данный аспект является интереснейшей и 

актуальнейшей темой для анализа и обсуждения. Дело в том, что помимо основных норм 

гражданского [1] и земельного права [2] для регулирования соответствующей процедуры 

вступили в силу специальные законы, содержащие уникальные положения. Кроме того, 

отчуждение земель привело к большому количеству судебных споров между гражданами и 

государством, существенно обогатившему судебную практику в данной отрасли. 

Так, в соответствии с позицией законодателя, изложенной в ст. 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее- ЗК РФ) основаниями для изъятия земли для нужд государства 

и органов местного самоуправления являются:  
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• необходимость выполнять условия международных договоренностей РФ;  

• реконструкция объектов, к которым относятся объекты электро- и энергосетей, 

атомной энергии, обороны и безопасности, федерального транспорта, линейные объекты и 

т.д.  

Данный перечень не является исчерпывающим и может дополняться федеральными 

законами, как и в случаях проведения международных соревнований на территории 

Российской Федерации, если по ним был принят федеральный закон. Анализ 

законодательства показывает, что в целях проведения международных спортивных 

мероприятий в Российской Федерации принимаются специализированные законодательные 

акты, регулирующие порядок подготовки и проведения событий.  

Следует отметить, что при изъятии земельных участков, правообладатели имеют 

определенные гарантии осуществления указанной процедуры, закрепленные в ч. 2 ст. 35 

Конституции РФ[3], ЗК РФ, а также в специальных нормативно-правовых актах, 

принимаемых в преддверии международных спортивных мероприятий. Тому примером 

является Постановление Законодательного Собрания Красноярского края «О предложениях 

Правительству Красноярского края и администрации города Красноярска по вопросу 

реализации мер компенсационного характера в связи со сносом зеленых насаждений на 

земельных участках, предоставленных для строительства и реконструкции объектов XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 г. в городе Красноярске» [6]. 

Отчуждение земельного участка у лица является многоэтапной процедурой, 

включающей следующие шаги:  

- принятие уполномоченным органом исполнительной власти решения об изъятии 

земельного участка для пользования (перечень оснований для изъятия приведен выше). 

Данное решение должно содержать информацию об изымаемом земельном участке; данные 

о правообладателе; цель изъятия, в том числе информацию о субъектах, в пользу которых 

происходит отчуждение; срок, за который необходимо осуществить данную процедуру и 

т.д.; 

- уведомление (извещение) правообладателя изымаемого земельного участка данным 

органа исполнительной власти о предстоящем изъятии. Информация о принятом решении 

публикуется на официальном сайте данного органа исполнительной власти, а также 

уведомляются правообладатель изымаемой земли (посредством заказного письма или письма 

на электронную почту с копией данного решения) и организация, подавшая ходатайство на 

изъятие;  

- оценка стоимости данного земельного участка или соответствующего права на него 

(оценка производится уполномоченной на то организацией, которая предоставляет 

экспертов, способных объективно рассчитать стоимость участка, и заключает договор с 

органом публичной власти об осуществлении своей деятельности);  

- заключение соглашения об изъятии между органом публичной власти и 

правообладателем;  

-  соразмерная компенсация правообладателю изымаемого земельного участка. Она 

формируется из рыночной стоимости изымаемого земельного участка, расположенных на 

нем объектов недвижимого имущества, все убытки, которые правообладатель понесет из-за 

изъятия, включая убытки, которые несет собственник в связи с досрочным прекращением 

своих обязательств перед третьими лицами и упущенную выгоду;  

- фактическое изъятие земельного участка и регистрация прекращения права 

собственности прежнего правообладателя. Однако последние из стадий актуальны лишь для 

ситуации, когда между правообладателем и государством была достигнута договоренность. 

В случае же, если соглашение не было заключено по причине несогласия правообладателя по 

решению органа исполнительной власти или неудовлетворенности суммой или качеством 

компенсации, то данная процедура получает развитие в судебном процессе. В таком случае 

изъятие будет осуществлено принудительно и подтверждено судебным иском. Примером 

тому являются сотни исков в 2017 году в Свердловский районный суд города Красноярска, 
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обусловленные требованиями выплатить администрацию города за землю, изымаемую для 

строительства «Платинум арены» к Универсиаде-2019 в десятки раз больше кадастровой 

стоимости.  

В большинство случаев, лица у которых было изъято имущество для государственных 

и муниципальных нужд в связи с проведением международных спортивных мероприятий, 

обращаются в суд и государственные органы в связи с занижением выкупной цены, а также 

размера иных убытков, выплачиваемых частным лицам по решению администрации. В 

настоящий момент в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135- ФЗ [4] устанавливается рыночная 

стоимость земельного участка, которая при этом должна осуществляться оценщиками. В 

соответствии с п. 26 ст. 15 данного Закона выкупная цена, а также размер убытков не могут 

превышать размеры, определенные в отчете об оценке. Однако п. 33 ст. 15 ФЗ № 310, 

регламентирующая немедленное исполнение судебных решений об изъятии в целях 

размещения олимпийских объектов [5], лишает возможности собственника обжаловать 

вынесенное судом решение об изъятии в вышестоящих судебных инстанциях, а также 

ущемляет гарантированное Конституцией РФ право граждан на судебную защиту. 

 С реализацией гарантии ст. 59.3 ЗК РФ, предусматривающей выявление 

правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, права которых могут быть затронуты изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, возникли проблемы при подготовке к 

Универсиаде в Красноярске, где собственники земельных участков соответствующими 

органами не были определенны [7].  Государственные органы должны осуществлять 

выявление правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, для этого они направляют запросы в соответствующие государственные 

реестры, в которых содержатся данные сведения, после чего уведомляют правообладателей о 

планируемом процессе изъятия. При первом взгляде существенных проблем в указанной 

процедуре не имеется и гарантии правообладателей должны быть соблюдены, тем не менее 

анализ правоприменительной практики показывает иное. 

Таким образом, стоит отметить, что проведение на территории страны крупных 

международных спортивных мероприятий — событие, подразумевающее большое 

количество обязательств перед международными спортивными организациями. Это 

проявляется в огромных тратах на возведение инфраструктуры, а также на само проведение 

соревнований. Подобные мероприятия приводят к большому количеству проблем внутри 

страны, в том числе в связи с изъятием земель для возведения объектов, необходимых для 

проведения турниров. Многие граждане лишаются своих земель или бизнеса. Однако такие 

меры необходимы, по причине превалирования публичных интересов над частными. А 

специализированные акты, призванные урегулировать и упорядочить данную процедуру, 

помогли систематизировать правоотношения в этой сфере и позволили власти приобрести 

ценнейший опыт подготовки к столь значимым событиям.  

Несмотря на все сложности проведения мероприятий подобного масштаба, на наш 

взгляд, государство может вынести куда больше преимуществ из данных событий. Ведь 

страна, ставшая хозяйкой крупных международных первенств, приковывает внимание всего 

мира и тем самым повышает свой престиж и налаживает межкультурные, экономические и 

даже политические связи. 
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В статье  рассматриваются правовые основы экологических прав коренных 

малочисленных народов Сибири. Анализируется законодательство Красноярского края по 

вопросам экологической безопасности, защиты прав коренных малочисленных народов и 

сохранения природы, рассматриваются проблемы в этой сфере. Предлагаются 

практические рекомендации по улучшению законодательства. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена изучением уникального региона 

России – Сибирь, который очень богат природными ресурсами. На текущий момент в России 

достаточно развито законодательство в области природопользования. В условиях быстрого 

развития промышленности, добычи природных ресурсов, все более важным становится 

рациональное использования природных ресурсов. 
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Защита экологических прав человека и гражданина является одним из направлений 

деятельности государства. Статья 42 Конституции Российской Федерации закрепила, что 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушение [1]. Данные положения находят свое отражение и на 

региональном уровне. Из этого следует, что государство является гарантом права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду и информацию о ней.  

Статья 69 Конституции Российской Федерации закрепила гарантии прав коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, и международными договорами Российской Федерации [1]. 

Законодательно права коренных малочисленных народов находят свое отражение на 

федеральном и региональном уровне – на федеральном и уровне субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы) являются - народы, 

проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного 

расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную 

деятельность и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями [2].  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации», во исполнение 

Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» [3], Правительство Российской Федерации утвердило прилагаемый Единый 

перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, на территориях которых 

эти народы проживают. В настоящее время на территории Красноярского края официально 

такими малочисленными этносами являются: Долганы, Кеты, Нганасаны, Ненцы, Селькупы, 

Чулымцы, Эвенки, Энцы. Тем самым законодатель обеспечил особый статус коренных 

малочисленных народов, в целях защиты и сохранения их культурного наследия. 

По данным Министерства иностранных дел РФ на 2022 г. численность коренных 

малочисленных народов Красноярского края составляет: долганы - 5 982 человек, кеты - 854 

человек, нганасаны - 569 человек, ненцы - 3 703 человека, селькупы - 284 человек, чулымцы 

– 285 человек, эвенки - 4558 человек, энцы - 284 человека [4]. 

Статья 8 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ» (далее ФЗ № 82-ФЗ) [5] закрепляет за малочисленными 

народами, объединениями малочисленных народов в целях защиты их исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, права на 

безвозмездной основе пользоваться землями различных категорий, а также 

общераспространенными полезными ископаемыми в местах традиционного проживания, 

участие в осуществлении контроля за использования земель различных категорий, 

возмещение убытков, которые возникли в результате нанесения ущерба исконной среде 

обитания хозяйствующими субъектами, участие в проведении экологических и 

этнологических экспертиз при разработке программ по освоению природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, получении от публично правовых образований материальных и 

финансовых средств. 

Автором предлагается расширить перечень прав п.1 ст. 8, внести дополнения с 

формулировкой: право на обеспечение коренных малочисленных народов, их объединений и 

лиц, относящихся к малочисленным народам, доступом к информации по вопросам охраны и 

управления их исконной средой обитания, включая проведение консультаций с ними при 

разработке и реализации проектов, которые могут повлиять на их традиционный образ 

жизни, хозяйственную деятельность и промыслы. Дополнения будут способствовать 
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формированию и развитию экологической, да и в целом правовой культуры, что актуально 

настоящее время. 

Вопросы судебной защиты прав малочисленных народов регламентируется ст. 14. ФЗ 

№ 82-ФЗ, согласно которой, лица, относящиеся к малочисленным народам, а также 

объединения малочисленных народов имеют право на судебную защиту исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

малочисленных народов. 

Законодательство имеет широкий спектр прав предоставляемые малочисленным 

народам. Однако учитывая правовую неграмотность граждан из числа малочисленных 

народов, это порой приводит к ущемлению их прав и интересов, нарушению традиционного 

образа жизни. Необходимо принимать меры по правовой осведомленности, в целях 

предупреждения правонарушений. По мнению автора, под правовой осведомленностью 

малочисленных народов, следует понимать комплекс мер, гарантированных органами 

государственной власти Российской Федерации, направленные на развитие и формирование 

правовой культуры граждан, закрепленные в нормативных правовых актах. Также 

необходимо обеспечить активное участие представителей этих этносов в процессах принятия 

решений по использованию природных ресурсов на их территориях.  

Важно продолжать работу по защите прав коренных малочисленных народов и 

обеспечивать им полноценное участие в принятии решений, касающихся использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Статья 5 Закона Красноярского края «О защите исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края» от 

25.11.2010 № 11-5343 [6] (далее Закона № 11-5343), закрепила основные принципы 

организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов:  

1.Обеспечение прав малочисленных народов в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.Комплексный подход к социально-экономическому и культурному развитию 

малочисленных народов.  

3.Признание ценности земли, других природных ресурсов и благополучия 

окружающей среды как основы традиционного образа жизни.  

4.Рациональное использование земель и природных ресурсов в местах традиционного 

проживания.  

5.Участие уполномоченных представителей и объединений малочисленных народов в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы.  

6.Оценка культурных, экологических и социальных последствий предлагаемых 

проектов и работ в местах проживания малочисленных народов. 

Данные положения Закона гарантируют права малочисленных народов, развивает 

социально-экономическое и культурные направления сферы общества: приобщение к родной 

культуре, родному языку, занятию национальными видами спорта, сохранению традиций и 

обычаев. Земля и окружающая природа – как основа жизни, играет ключевую роль в местах 

традиционного образа жизни, поскольку от них зависит само выживание, развитие в 

настоящем и будущем. Участие представителей и организаций малочисленных народов 

определяет гарантированное обеспечение прав и законных интересов при их упоминании по 

принятию решений: решений, принимаемых судами, принятии новых законов или 

нормативных правовых актов, регулирующих определенные сферы жизни, проведении и 

организации ежегодных мероприятий, поиск партнеров по рынку сбыта производимой 

продукции (поскольку из-за санкционного давления возникли проблемы по экспорту 

продукции в недружественные страны) [7]. 

Подводя итог, можно сделать следующие практические выводы: законодательство на 

федеральном и региональном уровнях должно учитывать уникальность и разнообразие 

традиционных образов жизни малочисленных народов. Конституция Российской Федерации 
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и международные договоры гарантируют коренным малочисленным народам право на 

благоприятную окружающую среду и традиционный образ жизни. Положения закона 

направлены на защиту прав и интересов малочисленных народов, а также на поддержку их 

культурного и социально-экономического развития. Необходимо совершенствовать 

законодательство в целях исправления пробелов в праве. Необходимо проводить 

мероприятия по правовому просвещению среди граждан малочисленных народов, что будет 

способствовать формированию правовой культуры и сокращению случаев нарушения их 

прав. Земля и природа играют ключевую роль в их жизни и культуре, поэтому необходимо 

учитывать это при разработке и принятии решений, которые могут повлиять на их места 

проживания и традиционный образ жизни. 

Участие представителей и организаций малочисленных народов в принятии решений 

является важным аспектом для обеспечения гарантированного защиты их прав и интересов. 

Это включает решения, принимаемые судами, принятие новых законов и нормативных 

актов, а также проведение ежегодных мероприятий, которые могут влиять на их жизнь и 

среду обитания. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, о том, что, в 

настоящее время существуют возможности для активного участия малочисленных народов в 

социально-культурной, экономической сферах жизни общества. 

Дополнения в законодательство будут способствовать защите и обеспечению прав 

коренных малочисленных народов, а также участию их представителей в принятии решений, 

которые касаются их образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. Кроме того, 

дополнения будут способствовать развитию экологической культуры и укреплению прав 

коренных малочисленных народов на использование природных ресурсов в их исконной 

среде обитания.   
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Одним из важных условий эффективного осуществления государственного контроля 

и надзора является надлежащее выстраивание понятийного аппарата как в отношении 

терминов, относящихся к самому процессу контроля и надзора, так и в отношении терминов, 

определяющих его предметы и объекты. 

В рамках этого особый интерес вызывает применение понятия «отходы» в процессе 

государственного контроля и надзора. 

В настоящее время нормативно закрепленное определение отходов содержится в 

Федеральном законе № 89 «Об отходах производства и потребления», в соответствии с 

которым под отходами понимаются вещества или предметы, которые «образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом». 

Вместе с тем указанное определение вызывает ряд вопросов, а также порождает 

сложности в его применении. В частности, Федеральный закон № 89 до сих пор не 

раскрывает, в чем именно заключается деятельность по «удалению», а также какие предметы 

и вещества подлежат или предназначены для удаления, несмотря на то что обновленное 

понятие отходов было введено почти 8 лет назад. 

Очевидно, что использование термина, у которого отсутствует законодательное 

закрепление или хотя бы общепризнанное толкование, не добавляет четкости правового 

регулирования в сфере обращения с отходами. 

При этом некоторые нормативно-правовые акты и нормативные или методические 

документы также применяют понятие «удаление отходов». ГОСТ Р 54095-2010 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Требования к 

экологической безопасной утилизации отработавших шин» в качестве действий по удалению 

отходов предлагает рассматривать их захоронение, складирование или уничтожение. 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением в качестве понятия «удаление» закрепляет осуществление любой операции, 

определенной в Приложении IV к Конвенции. В данном приложении перечислено 27 

операций, укрупнив которые, можно сделать вывод, что под удалением в Конвенции 

понимается захоронение, сброс в водные объекты, сжигание, обезвреживание, утилизация 

отходов. 

Таким образом, «удаление отходов» в указанном понимании охватывает большинство 

составляющих действий по обращению с отходами, закрепленных в Федеральном законе № 

89, за исключением накопления и транспортировки, и, кроме того, включает в себя сброс в 
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водные объекты, запрещенный законодательством Российской Федерации. 

Захоронение в качестве одного из вариантов удаления отходов предусматривается 

законодательством об исключительной экономической зоне РФ и континентальном шельфе. 

С учетом проведенного анализа следует отметить, что в законодательстве в 

настоящий момент отсутствует единый подход к тому, какие именно действия и операции 

охватываются понятием «удаление отходов». В результате можно сделать вывод, что 

выделяется два основных подхода при принятии нормативных правовых актов, 

затрагивающих те или иные вопросы удаления отходов: 1) удаление отходов представляет 

собой совокупность вариантов обращения с отходами, закрепленных в Федеральном законе 

№ 89, либо тождественно любому из указанных вариантов в отдельности; 2) удаление 

отходов рассматривается как отдельный вид обращения с отходами наряду с другими. 

Такая несогласованность подходов порождает сложности в правоприменении и не 

способствует единообразию в понимании термина как среди контрольно-надзорных органов, 

так и среди субъектов, деятельность которых является объектом контроля (надзора). 

Но нельзя не отметить, что существует и попытка нормативного определения термина 

«удаления отходов». 

Так, ГОСТ Р 53692-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» под 

удалением отходов понимает последний этап технологического цикла отходов, на котором 

производят разложение, уничтожение и/или захоронение отходов I-IV классов опасности с 

обеспечением защиты окружающей среды. 

Однако в результате оценки положений данного ГОСТа следует сделать вывод, что 

удаление отходов в контексте этого нормативного документа является одним из вариантов 

последнего этапа технологического цикла отходов и фактически является альтернативным 

вариантом любому из способов утилизации. 

При этом и само по себе закрепление термина «удаление отходов» в упомянутом 

ГОСТ Р 53692-2009 не может быть удачным путем решения проблемы, так как указанный 

ГОСТ, являясь документом по стандартизации, не содержит обязательных требований и не 

носит общеобязательного характера в целом. 

Кроме того, указанный ГОСТ также оперирует собственным понятием отходов, 

существенно отличающимся от законодательного определения и отграничивающим отходы 

от иных предметов и веществ, в первую очередь по признаку утраты потребительских 

свойств, что базируется на предыдущем легальном определении отходов в законодательстве. 

Если же пытаться применить в законодательном понятии отходов смысл термина 

«удаление», закрепленный в ГОСТе Р 53692-2009, то возникают существенные 

противоречия. Так, далеко не все отходы подлежат разложению, уничтожению и/или 

захоронению, а также фактически направляются на выполнение указанных операций. Более 

того, в качестве важнейших принципов и направлений государственной политики по 

обращению с отходами признаются максимальное уменьшение количества отходов и 

вовлечение их в хозяйственный оборот, а также поддержка однозначного приоритета 

утилизации отходов относительно их захоронения. 

Попытки правового анализа понятия «отходы» и решение проблем, связанных с его 

применением, предпринимаются многими исследователями. При этом существуют разные 

точки зрения и подходы к преодолению ситуации отсутствия четкого определения термина 

«удаление отходов», являющегося важнейшим признаком отходов в действующем 

законодательстве. 

Одни исследователи предлагают закрепить в законе отдельную дефиницию - 

«удаление отходов» [1, с. 17]. Так, М.В. Пономаревым предлагается рассматривать в 

качестве удаления отходов «совокупность видов деятельности по обращению с отходами, 

направленных на обеспечение их конечной изоляции путем их захоронения в специально 

предназначенных для этого объектах захоронения отходов либо переход в стадию нового 

товара или продукции в результате вторичного использования компонентов, полученных в 



334 

 

результате их утилизации» [3, с. 101]. 

Другие исследователи считают целесообразным изменить само корневое понятие 

отходов в федеральном законе. В частности, Н.В. Улановская предлагает закрепить понятие 

отхода как «конечного продукта единого технологического цикла, который не подлежит 

дальнейшему использованию в хозяйственной деятельности и предназначен для 

дальнейшего захоронения, утилизации либо хранения с целью захоронения или утилизации в 

соответствии с законодательством об отходах производства и потребления» [4, с. 149]. 

Следует положительно оценить указанные предложения по совершенствованию 

понятийного аппарата законодательства об отходах. 

Вместе с тем представляется, что данные предложения не в полной мере решают 

проблему применения понятий «отходы» и «удаление отходов». 

В частности, закрепление предложенного понятия «удаление отходов» через виды 

обращения с отходами, предусмотренные Федеральным законом № 89, само по себе не 

обеспечивает однозначного и четкого понимания, какие именно вещества и предметы 

предназначены для удаления, а также в каких случаях вещества и предметы отходами 

признаваться не будут. 

Использование же предложенного понятия отходов в виде «конечного продукта 

единого технологического цикла, который не подлежит дальнейшему использованию в 

хозяйственной деятельности» выглядит не до конца учитывающим экономические реалии, 

так как использование отходов в хозяйственной деятельности за последние годы 

превращается в отдельный сектор экономики, а также закрепляется в виде одного из 

направлений государственной политики в области обращения с отходами. 

В связи с этим представляется, что попыткой решения изложенной проблемы в 

применении понятийного аппарата законодательства об отходах может быть внесение 

комплексных изменений в Федеральный закон № 89, а именно: 

- закрепление в качестве отходов производства и потребления только тех веществ и 

предметов, которые не подлежат утилизации или не были утилизированы любым из 

предусмотренных законом способов (рециклинг, регенерация, рекуперация, использование в 

качестве вторичных энергетических ресурсов), а также не были использованы в виде сырья 

для производства продукции в установленные сроки; 

- введение в законодательство понятия вторичных материальных ресурсов в виде 

веществ и предметов, образующихся в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые утилизируются, подлежат утилизации либо 

используются в виде сырья для производства продукции не позднее 11 месяцев с момента их 

образования; 

- внесение изменений в порядок ведения отчетности в области обращения с 

отходами в части распространения обязанности хозяйствующих субъектов вести учет 

образования вторичных материальных ресурсов наряду с отходами в целях предотвращения 

возможного сокрытия хозяйствующими субъектами отходов под видом вторичных 

материальных ресурсов. 

Представляется, что внедрение указанного комплекса мер позволит организовать 

совершенствование понятийного аппарата законодательства об отходах с целью обеспечения 

повышения качества и единообразия практики правоприменения со стороны надзорных 

органов, а также соблюдения и исполнения требований законодательства в области 

обращения с отходами со стороны хозяйствующих субъектов, что создаст условия для 

увеличения как эффективности экономической деятельности бизнеса, так и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти. 
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Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего осуществление 

недропользования в РФ, выделяются и характеризуются отдельные проблемы, связанные с 

правовым регулированием добычи полезных ископаемых, с лицензированием 

недропользования. В связи с тем, что нормативно-правовая база в сфере недропользования 

находится в постоянном развитии, отношения, возникающие между государством и 

недропользователями, также нуждаются в поиске новых подходов, в оптимизации 

процедурных отношений. Автор не основе анализа отраслевого законодательства, а также 

научных работ, рассматривает проблемы правового регулирования разделения и 

объединения участков недр, а также предлагает некоторые варианты их решения. 

Ключевые слова: недра, полезные ископаемые, недропользование, недропользователь, 

лицензия на недропользование, участки недр, разделение участков недр, объединение 

участков недр, горный отвод.  

 

Недропользователь всегда стремится к тому, чтобы условия разработки его участка 

отвечали требованиям максимального извлечения ресурсов из недр в кротчайшие сроки при 

минимальных затратах. Для этого им выбираются наиболее оптимальные способы, темпы и 

порядок разработки месторождения, технические и технологические параметры освоения 

участка. На одном участке недр может располагаться несколько геологически обособленных 

месторождений или самостоятельные части одного месторождения. В таких случаях для 

достижения наиболее выгодных результатов у недропользователей может возникнуть 

потребность в выделении участка недр из лицензионного участка, ранее представленного в 

пользование, с выдачей в отношении него отдельной лицензии, путем его разделения [1].  

Множество споров возникает в отношении разработки углеводородных 

месторождений. Именно углеводороды обладают способностью мигрировать в недрах. 

Решить указанную проблему возможно путем обеспечения единообразного правового 

режима освоения всего месторождения, то есть путем объединения участков. В российском 

законодательстве отсутствуют механизмы разделения или объединения лицензионных 

участков. Однако 2020 году были попытки усовершенствования данного механизма. Проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 

части совершенствования механизма разделения, выделения или объединения участков 

недр» (подготовлен Минприроды России 14.10.2020) [3]. Изменения, планируемые к 
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внесению, включали в себя: Возможность взаимного изменения границ смежных участков 

недр, предоставленных одному пользователю недр или пользователям недр, входящим в 

одну группу лиц, Возможность изменения границ участка недр, предоставленного для 

геологического изучения недр для расширения зоны геологоразведочных работ и др. 

При рассмотрении законопроекта отмечены следующие замечания: 

– отсутствуют критерии разделения участков или выделения участка, что может 

привести к неустранимым разногласиям между уполномоченным органом власти и 

недропользователем; 

– наличием избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 

недропользователей 

– не предусмотрена возможность объединения участков, предоставленных для 

разведки и добычи полезных ископаемых с участками. По состоянию на июль 2021 г. на 

этапе оценки регулирующего воздействия данный проект поправок получил отрицательное 

заключение Минэкономразвития России. 

Между тем, существует «Модельный кодекс о недрах и недропользовании для 

государств-участников СНГ», принятый 07.12.2002 Постановлением 20-8 на 20-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, который 

содержит ст. 167 «Объединение горных отводов» и ст. 167 «Разделение горных отводов».  

Но, к сожалению, приведенный Модельный кодекс СНГ имеет рекомендательный 

характер. При этом, существует мнение, что Модельный кодекс СНГ в сравнении с Законом 

о недрах с точки зрения юридической техники является более качественным актом, в 

значительно степени развивающим многие понятие горного права.   

Так же неразработанным для российского законодателя является такое явление как 

разделение участка недр по глубине. Хотя в п. 10 Правил подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 № 770, предусмотрено, что если двум и 

более пользователям недр предоставлены участки недр, расположенные друг над другом, на 

различной глубине, то участок недр от земной поверхности и ниже включается в уточненные 

границы горного отвода того пользователя недр, чьи эксплуатационные объекты 

расположены ближе к земной поверхности. Горный отвод такого пользователя недр имеет 

ограничение по глубине: не ниже кровли первого нижележащего эксплуатационного 

объекта, принадлежащего другому пользователю недр [4, с. 117]. 

Несмотря на отсутствие нормативно-установленной возможности, в практике Роснедр 

встречаются случаи подачи пользователем недр заявки на разделение участка недр и 

выделения таких участков в отдельные лицензии. Так заявителю было отказано в 

удовлетворении его требований о признании незаконным отказа уполномоченного органа 

относительно выделения месторождения в отдельную лицензию. Позиция Роснедр 

заключалась в том, что в действующем законодательстве отсутствуют механизмы выделения 

участков недр из действующих лицензионных участков, а применение положений о порядке 

внесения изменений в лицензию на пользование недрами невозможно.  

Заявитель обращался с заявкой о внесении изменений и дополнений в лицензию в 

порядке, предусмотренном п. 37 Административного регламента № 315, согласно которому 

внесение изменений в лицензию осуществляется при возникновении обстоятельств, 

существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена [2]. 

Требования были обусловлены объективными причинами: в пределах лицензионного 

участка было расположено два месторождения. В процессе разработки выяснилось, что 

различные геологические условия, характер и свойства нефти, другие особенности залежей 

диктуют необходимость применения на этих месторождениях принципиально различных 

технологий извлечения. Соответственно, при таких условиях недропользователю 

невозможно организовать рациональное использование месторождений в едином 

лицензионном участке. 
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Арбитражный суд первой инстанции признал отказ Роснедр недействительным, 

применив аналогию механизма пересмотра условий лицензии, поскольку заявитель доказал, 

что фактические сложившиеся обстоятельства существенно отличались от тех, при которых 

лицензия была предоставлена. Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный 

арбитражный суд указал, что отношения пользователя недр и государства не являются 

гражданско-правовыми, поэтому аналогия закона к таким отношениям не применима [6, с. 

20]. 

Таким образом, основным препятствиям в удовлетворении заявленных 

недропользователем требований является отсутствие законодательно-закрепленного 

механизма разделения лицензионного участка.  

Вместе с тем, в законодательстве о недрах отсутствует правовой механизм, 

позволяющий физически объединять участки недр. Установление возможности разделения и 

объединения участков недр относится к потенциальному направлению совершенствования 

положений Постановления № 429, которое регламентирует установление и изменение 

границ участков недр, предоставленных в пользование.  

Замечу, что изменение границ участка недра в сторону его увеличения или 

уменьшения влечет иные последствия, чем раздел и объединение. Преобразование участка 

недр путем раздела или объединения – это не только фактическое изменение границ, но и 

процесс создания новых объектов. В таком случае, представляется сомнительным то, что 

такое преобразование участков недр может быть осуществлено в рамках только лишь 

процедуры изменения границ участка недр [5, с. 74].  

Кроме того, установив раздел или объединение в качестве оснований для изменения 

границ участка недр, будет следовать то, что такое изменение влечет и внесение изменений в 

условия пользования участками недр. Но при создании новых участков недр условия 

лицензии не изменяются, а пересматриваются практически полностью. Иными словами, 

требуется не внесение изменений в лицензию, а переоформление [7].  

Таким образом, на сегодняшний день у обладателей лицензий на право пользования 

участками недр нет возможности производить раздел, объединение лицензионных участков, в том 

числе в порядке внесения изменений в лицензию. Такое преобразование влечет не только 

изменение границ, но и переоформление лицензии. Учитывая вышеизложенное, можно говорить о 

том, что потребности недропользователей, опыт законодательного регулирования 

недропользования в зарубежных странах, имеющаяся нормативно-правовая база позволяют начать 

внедрение в российское законодательство института раздела и объединения лицензионных 

участков. 
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В статье проведен анализ структуры и правила благоустройства города Москвы для 

применения их в других городах. Первостепенной задачей стояло изучение нормативных 

документов, законов, на которых основываются благоустройство и градостроительство, 

выявление правил и норм, которыми руководствуются, и проведение анализа на примере 

одной из возможных улиц на карте города для более подробного изучения материала.  В 

конечном результате были выявлены основные нормы, которые регламентируют правила 

для грамотного и эффективного благоустройства, которые возможно применить и в 

других городах для более комфортного и эстетичного проживания людей. 

Ключевые слова: благоустройство, Москва, градостроительство, Измайловский 

район, закон благоустройства, общественное пространство, городская среда, озеленение, 

проектирование, комплекс благоустройства, защита территории, городские коммуникации. 

 

Благоустройство в градостроительстве города занимает важную нишу в развитии и 

проектировании, именно поэтому важно соблюдать принципы, по которым развиваются 

крупные города и раскрывать для будущих специалистов в этой области грамотные и 

эффективные решения. В статье рассмотрены принципы развития одного из самых 

густонаселенных городов Европы, а именно столица России – г. Москва. А для более 

подробного разбора был выбран престижный район столицы – Измайловский. Так же была 

поставлена задача -  выявить, как и по каким правилам, район справляется с поддержанием 

своего внешнего облика, его программу по озеленению и доступной среде. 

Район Измайловский - один из самых крупных и зеленых районов Москвы, 

расположенный на северо-востоке города. На его территории находятся Измайловский парк, 

Измайловский кремль, Измайловская площадь, Измайловский пруд, а также множество 

жилых домов, общественных и культурных объектов. Обустройство Измайлово направлено 
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на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды для жителей и 

гостей города. 

Благоустройство Измайловского района регулируется законодательством города 

Москвы, в частности, Законом г. Москве от 30.04.2014 № 18 «О благоустройстве в городе 

Москве» [1], а также нормами и правилами проектирования комплексного благоустройства 

на территории города Москвы (ТСН 30-307-2002 г. Москвы). Эти документы определяют 

основные понятия, задачи, требования и принципы благоустройства, а также порядок 

организации и проведения работ в этой области. 

Согласно Закону г. Москвы от 30.04.2014 № 18 [1], благоустройство в городе Москве 

включает в себя создание, содержание и облагораживание объектов благоустройства, 

программу по озеленению, содержание дорожного и тротуарного покрытия, ограждения, 

установка и уход игрового и спортивного оборудования, освещение общественных мест, 

установка наружной рекламы и информации, нестационарных сооружений, оформления и 

оборудования зданий и сооружений, площадок, пешеходных и транспортных коммуникаций. 

Также закон регламентирует формирование и изменение внешнего архитектурно-

художественного облика города Москвы, в том числе внешнего фасада зданий, строений, 

сооружений и внешнего художественного облика объектов, являющихся произведениями 

монументально-декоративного искусства. В случае, если здания является коммерческими и 

их собственники по каким-либо причинам не могут исполнить предписания, власти города 

Москвы вправе принять решение о проведении восстановительных работ или ремонте за счет 

средств бюджета города. Тот же случай относится к очистке крыш от снега и устранение 

«граффити» со стен зданий. Также стоит отметить информационное обеспечение при 

проведении работ в области благоустройства, путем рассылок на почту писем, и новостных 

извещений. 

На территории города используются два вида озеленения: стационарное - посадка 

растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости 

(контейнеры, вазоны и т.п.) [3]. Стационарное и мобильное озеленение используют для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с 

кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах 

(крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений. Согласно 

ТСН при размещении и проектировании озеленения должны быть учтены такие факторы как: 

минимальное расстояние посадок и кустарников до инженерных сетей зданий и сооружений; 

состав почвы; степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий, устройство 

системы полива; прогревание почвы в обе стороны от оси теплотрасс и т.п. Так же 

существует технология посадки шумозащитных и укрывных насаждений, многорядовые 

посадки для условий высокого загрязнения воздуха. [1] 

В целях благоустройства на территории города следует предусматривать применение 

различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, 

защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), 

виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 

(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, в т.ч. передвижные). 

В проекте, где предусмотрены покрытия, в зависимости от материала, должны соблюдаться 

уклоны и отводы для стока поверхностных вод. 

Специалистам так же нужно учитывать пожарную безопасность конструкций и 

материалов, их расположение до возможных очагов возгорания, а это проводка и сети 

питания; устройство сигнализаций пожара тушения и предварительную пропитку 

конструктивов, выполненных из древесины антиперенами. И при всем этом многообразии 

правил так же следует учитывать колористическое решение, так как оно должно 

соответствовать концепции цветового решения данной территории.  

Использование норм благоустройства было рассмотрено на примере одной из улиц 

Измайловского района (рисунок 1,). Фотографии были взяты из приложения «Яндекс Карты». 
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Рисунок 1 – улица Щёлковское шоссе; А – панорама, Б – вид сверху. 

 

По этой улице не проходят туристические тропы и на ней не находятся 

достопримечательности, которые бы привлекали туристов. Это обычная по стандартам 

столицы улица. Примечательно то, насколько аккуратно парковая зона выглядит в высоты 

птичьего полета. Также видно строгое разделение участков на секции по линиям приложения 

троп. Шаг деревьев соблюден согласно СТН, шаг 2,5-3 м. На период смены сезона года мы 

можем наблюдать большое разнообразие видов деревьев: хвойные (ель, пихта, сосна), 

мягколиственные (береза, осина). Так же в парковой зоне видны разных видов и разной 

высоты кустарники, высаженные на хорошо выкошенный газон. По парковой зоне и 

территории вокруг нее выложены дороги тротуарной плиткой, с обязательной подсветкой в 

виде фонарных столбов для соблюдения правил благоустройства. Так же для комфорта 

жителей установлены скамейки и зоны отдыха. 

Согласно ТСН 30-307-2002 г. Москвы, проектирование комплексного благоустройства 

на территории города Москвы осуществляется с учетом функционального назначения, 

планировочной структуры, историко-культурных и природных особенностей территории, а 

также современных требований к экологии, эстетике, безопасности и комфорту городской 

среды. Проекты комплексного благоустройства разрабатываются на основе генерального 

плана города Москвы, схем территориального планирования, планов зонирования, планов 

местного развития, планов развития транспортной инфраструктуры, а также иных 

документов, регламентирующих использование и застройку территории. [2]  

Проекты комплексного благоустройства включают в себя: обоснования необходимости 

и целесообразности проведения работ по благоустройству территории; технико-

экономические показатели проекта; схемы и планы благоустройства территории с указанием 

местоположения, размеров, конструктивных и материальных характеристик объектов 

благоустройства, инженерной подготовки и защиты территории (водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи, газоснабжения, вентиляции, 

дренажа и т.п.), так же в проект входят схемы и планы озеленения территории, в том числе 

схемы размещения и состава древесно-кустарниковой растительности, газонов, а также 

мероприятия по защите, уходу и реконструкции озеленения, схемы и планы покрытий 

территории, в том числе схемы размещения и состава покрытий пешеходных и транспортных 

коммуникаций, площадок, спортивных и игровых зон, а также мероприятия по содержанию и 

ремонту покрытий.  

Исследовательская работа была проведена, опираясь на основные положения о 

благоустройстве города Москвы. Были отмечены характерные особенности для грамотного 

обустройства и озеленения улиц.  Функционирование этой, как вид, отдельной системы 

требует строгое соблюдение норм и правил для поддержания эстетического порядка и 
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безопасного пользования. Данные знания могут быть использованы при благоустройстве 

других городов. 
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В статье проведен анализ особенностей правового регулирования сделок с 

земельными участками в соответствии с общей гражданско-правовой характеристикой 

признаков сделки как основания возникновения гражданских прав. Автор приходит к выводу 

о необходимости признания приоритета императивного (разрешительного) метода 

регулирования данных отношений, за исключением случаев, когда совершение сделки с 

земельным участком не затрагивает публичные интересы. К таким случаям относятся 

сделки, объектом которых выступают земельные участки, находящиеся в частной 

собственности. Таким образом, автор приходит к выводу, что правовое регулирование 

сделок с земельными участками должно быть гибким и адаптированным к конкретным 

обстоятельствам каждого случая, учитывая общественные интересы и потребности 

гражданского оборота. 

Ключевые слова: земельный участок, земля, законодательство, сделки, возникновение 

прав, гражданские правоотношения, частный интерес, публичный интерес, раздел, выдел. 

 

Земля является важнейшим национальным богатством государства и занимает особое 

место в жизни любого общества. В экономической науке она рассматривается как один из 

основополагающих факторов производства наравне с трудом и капиталом. В экономической 

науке земля рассматривается как один из трех основных факторов производства, вместе с 

трудом и капиталом. Земля имеет особенности, которые отличают ее от других факторов 

производства. Одной из них является ее ограниченность – земельные ресурсы не могут быть 

неограниченно увеличены. Это может привести к росту стоимости земли и ограничению 

доступа к ней, особенно наиболее плодородных и стратегически важных участках. Земля 

также имеет свойства, которые делают ее разными по ценности и продуктивности. Факторы, 

такие как местоположение, климатические условия, доступность инфраструктуры и качество 

почвы, могут оказывать значительное влияние на использование земли и успешность 

производственных операций [1, с. 347]. 

Частная собственность на земельные участки может возникать путем их 

приобретения, наследования, дарения и других предусмотренных законом способов. 
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Муниципальная собственность на земельные участки может быть установлена путем 

передачи соответствующими органами власти земельных участков в муниципальную 

собственность. Государственная собственность на земельные участки может возникать 

путем приобретения земельных участков в государственную собственность по решению 

государственных органов. 

Совместно с возникновением права собственности на земельные участки, 

обеспечивается их охрана в публичном режиме. Земля в России является национальным 

достоянием и предоставляется в пользование в соответствии с действующим 

законодательством. Государство осуществляет контроль за использованием земельных 

участков и за их охраной. 

Двойственность правовой природы земельных участков проявляется в их 

одновременном статусе природных объектов и недвижимого имущества. В качестве 

природных объектов земельные участки составляют неотъемлемую часть окружающей 

среды, обладая важными природоохранными функциями. Они являются основой для 

различных экосистем и играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия. 

Одновременно земельные участки рассматриваются как недвижимое имущество, что 

подразумевает их юридическую защиту в контексте прав собственности и оборота. Этот 

аспект закрепляет правовой статус земельных участков как объектов, обладающих 

ценностью для частных лиц, организаций и государства. Необходимость охраны земель как 

важнейшего компонента окружающей среды обусловлена их экологической, ресурсной и 

социальной значимостью. Земли являются основным ресурсом для сельского хозяйства, 

промышленности и жилищного строительства, а также являются предметом распределения и 

использования в интересах общества. 

Ограничения оборота земельных участков связаны с необходимостью сохранения и 

рационального использования земельных ресурсов, предупреждения возможных ущербов 

окружающей среде, а также с целью обеспечения права граждан на благоприятную 

окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. 

Земельный кодекс РФ содержит большинство положений, направленных на 

регулирование оборота земельных участков и охрану земель. Он устанавливает порядок 

установления, освобождения, перехода и использования земельных участков, а также 

устанавливает требования к использованию земли в соответствии с ее целевым назначением. 

Положения части второй Гражданского кодекса РФ об отдельных видах сделок, в том числе 

с недвижимым имуществом, также имеют значение для регулирования оборота земельных 

участков. Они устанавливают правовые основы сделок с землей, включая куплю-продажу, 

аренду и иные виды сделок [2, с. 296]. 

Понятие «оборота» в правовой литературе обычно определяется как совокупность 

сделок и обязательственных отношений, возникающих между участниками хозяйственной 

или товарно-денежной деятельности. Оно представляет собой юридическую организацию 

экономических отношений, как правило, связанных с обменом товаров или услуг.  

Так, в учебнике по гражданскому праву под редакцией профессора Е.А. Суханова 

содержится следующая формулировка: «Оборот – это совокупность сделок всех его 

участников и возникающих на их основе обязательственных отношений, юридически 

оформляющих экономические отношения товарообмена» [3, с. 175]. 

Как отмечает В.А. Белов, оборот – это социальное явление, выражающееся в 

изменении состояния принадлежности объектов гражданских прав. По мнению В.А. Белова, 

такое понимание оборота не только существенно шире того, что предлагается в учебной 

литературе. Оно охватывает не только случаи совершения сделок, направленных на 

установление обязательств в отношении объектов прав, но и случаи перехода объектов 

гражданских прав от одного субъекта к другому в силу юридических фактов, не являющихся 

сделками, таких как административные или судебные акты [4, c. 18].  

Оборот земельных участков рассматривается как универсальное понятие, сущность 

которого увязывается с переходом прав на земельные участки от одних лиц к другим. В 
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зависимости от различных критериев, таких как объекты, субъекты, особенности правовых 

инструментов и т.д., из гражданского оборота могут выделяться самостоятельные сферы 

регулирования, для которых создаются свои собственные правила. В рамках данного 

исследования «оборот земельных участков» рассматривается как совокупность сделок с 

земельными участками, которые опосредуют переход права собственности и возникновение 

права пользования земельными участками. 

В соответствии с гражданским законодательством сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК РФ). Общее определение сделки позволяет 

выявить основные правовые признаки сделки [5, с. 94]. 

Во-первых, вся сделка всегда выражается через форму активных действий. 

Бездействие, вроде молчаливого согласия на заключение договора, не считается 

действительной сделкой, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Во-вторых, сделка должна быть осуществлена по свободной воле и быть 

добровольной. Это означает, что каждый из участников сделки должен явно выразить свое 

желание и сознательно принять участие в ней. Любое насилие, обман или использование 

психологического давления может привести к недействительности сделки. 

В-третьих, сделка должна быть законной. Она не должна нарушать общественный 

порядок, противоречить законодательству или иметь запрещенный объект. Например, 

сделка, направленная на совершение преступления или нарушение прав других лиц, будет 

считаться недействительной. 

В-четвертых, сделка должна быть реальной и осуществимой. Это означает, что она 

должна иметь конкретное содержание и возможные условия. Сделка, которая является 

результатом воображаемых или невозможных действий, будет лишена юридической силы. 

Наконец, для совершения сделки требуется соответствующая форма, если она 

предусмотрена законом. Некоторые сделки, например, покупка недвижимости, должны быть 

оформлены в письменной форме и зарегистрированы в соответствии с требованиями закона. 

Существует различные точки зрения на определение пределов волеизъявления 

участников земельных сделок, которые в значительной степени зависят от теоретических 

основ гражданского и земельного законодательства. В юридической литературе встречаются 

различные мнения по данной проблеме, и оно часто зависит от научных предпочтений 

исследователя [6, c. 79]. Представители гражданско-правовой науки настаивают на том, что 

нормы гражданского права должны применяться к отношениям, связанным с земельными 

участками. Они обосновывают свою точку зрения тем фактом, что взаимоотношения между 

сторонами сделки должны регулироваться гражданским законодательством. [7, с. 245]. 

Ученые, занимающиеся исследованиями в области земельного права, высказывают 

иное мнение на этот счет. Они считают, что все социальные взаимоотношения, связанные с 

землей, подлежат регулированию именно земельным правом. В основу этого утверждения 

ложится принцип разрешительного подхода, который служит основой для регулирования 

указанных отношений. [8, с. 264]. 

Таким образом, решение данной проблемы в литературе не всегда объективно и 

зависит от научных предпочтений ученых. 

В то же время следует учитывать уточняющий характер земельно-правовых норм, они 

имеют потенциал установить специальные правила, связанные с совершением сделок по 

земельным участкам, согласно целям законодательного регулирования. В случае отсутствия 

полного соответствия и возникновения пробелов, мы считаем, что регулирование подобных 

отношений должно основываться на принципах разумности, добросовестности и 

справедливости, предусмотренных гражданским законодательством. Эти принципы 

гражданского законодательства предполагают, что стороны сделки должны действовать 

добросовестно, в интересах справедливого и разумного урегулирования отношений. Это 

означает, что обе стороны должны находиться в одинаковых условиях и иметь равные 

возможности при заключении и исполнении сделки. Более того, необходимо учесть, что 
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гражданское законодательство предусматривает ответственность в случае нарушения 

вышеупомянутых принципов, обеспечивая защиту интересов сторон в случае возникновения 

споров. 

В настоящее время вопрос о соотношении земельного и лесного законодательства, 

касающийся сделки субаренды лесного участка, остается неоднозначным в действующем 

законодательстве. Проблема заключается в отсутствии соответствующих норм, 

запрещающих такие сделки, в Лесном кодексе РФ (далее – ЛС РФ). Данная ситуация влечет 

за собой недостаток правил и регуляций, касающихся условий, при которых возможно 

осуществление подобных сделок.  

В подтверждение вышесказанному приведем пример из судебной практики. 

Верховный суд решил спор, связанный с передачей прав арендатора государственных 

и муниципальных земель третьим лицам. При долгосрочной аренде Земельный кодекс 

Российской Федерации требует только уведомить арендодателя, если федеральный закон не 

устанавливает иного, Гражданский кодекс Российской Федерации требует получить согласие 

арендодателя. Оппоненты ссылались на эти две нормы в своих аргументах, обосновывая 

противоположные точки зрения. 

Верховный суд удовлетворил жалобу агентства лесного хозяйства Иркутской области 

и признал недействительной сделку переуступки прав другому лицу по договору аренды 

лесного участка. Компания «Непа» получила право арендовать лесной участок в 2011 году, а 

затем передала его «Ирклеспрому». Однако спустя два года последний решил вернуть 

участок «Непе» и направил уведомление арендодателю. Агентство не разрешило эту 

переуступку и решило оспорить ее. 

В суде оно настаивало, что действия противоположной стороны противоречат 

гражданскому законодательству, которое требует предварительного согласия арендодателя 

на передачу прав арендатора (в соответствии с пунктом 2, статьей 615 ГК РФ). Аналогичное 

положение имеется и в заключенном договоре аренды лесного участка. 

Ответчик отказался признать требования, считая, что согласие арендодателя не 

является необходимым, а достаточно лишь уведомления. Это основано на праве, 

предусмотренном пунктом 9 статьи 22 ЗК РФ, которое предоставляет такое право 

арендаторам государственных или муниципальных земельных участков на срок более 5 лет 

(если федеральным законом не предусмотрено иное). 

Суды трех инстанций отклонили требования ведомства, решив, что сделка может 

быть оспорима и, следовательно, признана недействительной, если она нарушает права лица, 

который ее оспаривает (согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Однако истец не обосновал, каким образом его права подвергаются 

угрозе в результате соглашения о переуступке, согласно решению судов [9]. 

 Такие ситуации возникают из-за отсутствия четкого регулирования юридической 

возможности совершения сделок субаренды лесного участка в действующем Лесном кодексе 

РФ. Из-за этого пробела в законодательстве возникает правовая неопределенность и 

проблема, связанная с отсутствием правил и запретов на такие сделки. Подобное положение 

вещей может иметь негативные последствия, так как отсутствие ясных правовых норм может 

привести к непредсказуемым и неправомерным последствиям при совершении сделок по 

субаренде лесных участков. Могут возникнуть ситуации, в которых сделки будут 

совершаться с нарушением прав и интересов других лиц или норм экологического 

законодательства. 

Для решения этой проблемы необходимо внести соответствующие изменения в 

Лесной кодекс РФ, чтобы ясно установить правила и ограничения, касающиеся сделок 

субаренды лесных участков. Это позволит урегулировать правовую ситуацию, защитить 

интересы всех сторон и обеспечить соблюдение экологических норм при совершении таких 

сделок. 

Данная практика свидетельствует о том, что нормы гражданского законодательства 

могут использоваться для расширительного толкования правил, регулирующих оборот 
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лесных участков, при отсутствии запрета. Однако, статья 129 Гражданского кодекса РФ 

устанавливает принцип ограничения оборотоспособности природных ресурсов, что означает, 

что сделки могут быть заключены только в случаях, явно предусмотренных 

природоресурсным законодательством. Этот режим полностью соответствует целям 

эффективного использования природных ресурсов. 

В целях усиления режима правовой охраны лесных участков, исключающего 

бесконтрольный оборот данного вида объектов, представляется необходимым закрепить в 

Лесном кодексе РФ запрет на совершение сделок субаренды с лесными участками. 

Таким образом, комплексный характер правового регулирования сделок с земельными 

участками предполагает взаимодействие норм земельного и других отраслей права, а также 

приоритет императивного метода в регулировании данных отношений. Вместе с тем, права и 

интересы собственников и других участников сделок также должны быть соблюдены и 

защищены. 
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Статья посвящена экологическому аспекту Стратегии развития Арктической зоны 

РФ, выделяются направления государственной политики и планово-проектный 

инструментарий. Рассматривается деятельность МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ и 

подконтрольных ему структур.  Говорится о приоритетности и необходимости 

комплексного и устойчивого подхода к развитию и модернизации экологических 

исследований и реализации целенаправленных стратегий и механизмов в сфере проведения 

государственной политики в Арктике. 
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Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) представляет собой уникальный 

природный регион, обладающий значительными природными ресурсами и 

биоразнообразием. Стратегия развития данной территории должна учитывать особенности 

природной среды и принимать во внимание экологические аспекты для сохранения 

устойчивого развития территорий. В связи с изменением климата и активным освоением 

арктических ресурсов, необходимо использовать комплексные меры по охране окружающей 

среды, сохранению биоразнообразия и минимизации негативного воздействия человеческой 

деятельности на экосистемы Арктики. В данном контексте, эффективное управление АЗРФ и 

принятие нормативно-правовых актов для сокращения нанесённого вреда крайне 

необходимо. 

«Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую 

ценность. Я даже не говорю сейчас об освоении Северного морского пути. В целом в этом 

будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых в перспективе. 

Когда-то Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие 

десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно 

очевидные вещи» [1], – говорил Владимир Владимирович Путин во время встречи с 

волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России - 2020».  

Экологический аспект является одним из ключевых вопросов при разработке 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Арктика является 

уникальным регионом, богатым природными ресурсами, но при этом очень уязвимым для 

воздействия человека и изменения климата.  

В настоящее время существенное внимание уделяется освоению Арктической зоны 

Российской Федерации, её площадь составляет 4,8 млн кв. км или 28% территории нашей 

страны [2]. Основные направления развития и цели выделяются в Указе Президента РФ «О 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 г.» [3]. Данный указ является одним из основополагающих 

документов, которые обеспечивают развитие и управление Арктическими территориями 

нашего государства. 
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Указ Президента РФ «Об Основах государственной политики Российской Федерации 

в Арктике на период до 2035 г.» [4] дает понятие Арктической зоны РФ. Арктическая зона 

Российской Федерации - сухопутные территории, определенные Указом Президента 

Российской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации» [5], к сухопутным территориям Арктической зоны РФ относят девять регионов, 

из которых, четыре субъекта РФ включаются полностью: Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Мурманская область; 

сорок пять муниципальных образований субъектов РФ: республики Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Архангельская область, Красноярский край; земли и острова, расположенные в 

Северном Ледовитом океане, а также прилегающие к этим территориям внутренние морские 

воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и континентальный 

шельф Российской Федерации.  

Экологический аспект государственной политики в Арктике предполагает 

следующее: 

1.Рациональное использование и развитие Арктической зоны РФ в качестве 

стратегической ресурсной базы. 

2.Охрану окружающей среды в Арктике и защиту традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов. 

3.Развитие экологического туризма. 

Современный планово-проектный инструментарий, используемый в управлении 

развитием Арктических территорий, включает в себя политику, стратегию, программу и 

проекты. Всё это – единицы одного «проектного семейства» методов организации 

деятельности, ориентированной целеполаганием, т. е. определённым представлением о 

желаемом будущем, для достижения которого разворачивается эта деятельность [6, с. 9]. 

Развитие в сферах государственных интересов, в частности экологического, 

происходит посредством деятельности Департаментов и иных структур Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики (МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ), совместно с 

госкорпорацией «Росатом» и ФАНУ «Востокгосплан», в рамках федеральных проектов 

«Чистая страна» и «Чистая Арктика», а также «Национального плана адаптации к 

изменениям климата на период до 2025 г.». Вышеназванные органы и организации  

осуществляют деятельность в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в Арктике. 

 Выполнение основных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности осуществляется в следующих направлениях, предусмотренных 

в Указе Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.» [7]: 

- меры особой охраны арктических территорий; 

- адаптация к изменениям климата; 

- уменьшение воздействия промышленности на окружающую среду; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- охрана животного и растительного мира; 

- экологический мониторинг; 

- оценка экологических последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду АЗРФ. 

Арктика – один из самых уязвимых регионов с точки зрения климатических 

изменений,  важно сохранить хрупкую арктическую экосистему. «Национальный план 

адаптации к изменениям климата на период до 2025 г.», утвержденный Правительством РФ, 

в соответствии с которым в АЗРФ до конца года необходимо провести мониторинг 

состояния и устойчивости грунтов в пределах населённых пунктов и производственных 

объектов, подготовить предложения по регламентации геотехнического мониторинга, 

нормативному регулированию этих вопросов. Также, модернизируются система 

мониторинга Росгидромета и система «Север», которые позволят следить за климатической 
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и экологической ситуацией в Арктике. Темп роста среднегодовой температуры воздуха в 

Арктической зоне Российской Федерации в 3,9 раза превышает темпы роста средней 

глобальной температуры воздуха (0,71 C за 10 лет) [8], в связи с чем, происходит таяние 

арктических льдов, что может привести к таким последствиям как, стихийные бедствия, 

серьёзные экологические и экономические проблемы. 

Правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути (СМП) на 

период до 2035 г. [9] – один из разделов плана посвящен обеспечению экологической 

безопасности судоходства. МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ совместно с государственной 

корпорацией «Росатом» и ФАНУ «Востокгосплан» ведет работу по анализу экологических 

рисков и подготовке предложений по их снижению в акватории СМП. Подписан ряд 

соглашений об организации бесперебойного и экологически безопасного комплексного 

ледокольного обеспечения судоходства в акватории СМП. 

Улучшению экологии территорий АЗРФ способствует федеральный проект «Чистая 

Арктика», действующий в рамках национального проекта «Экология» [10], действующий в 

период с 2019 по 2024 гг. Данный проект создан инициативными неравнодушными 

гражданами, работающими на территории АЗРФ, кто как ни они знают насущные проблемы 

арктического региона и пути их разрешения. В рамках проекта представители власти, 

волонтеры и предприниматели очищают арктические территории от отходов, накопленных 

за годы интенсивного освоения Арктики. 

Исследование экологического аспекта Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о приоритетности и необходимости 

комплексного и устойчивого подхода к развитию и модернизации экологических 

исследований и реализации целенаправленных стратегий и механизмов в сфере проведения 

государственной политики в Арктике, направленной на улучшение экологической ситуации. 

Необходимо уделять больше внимания экологии АЗРФ, а также регулярно обновлять 

нормативно-правовую базу и совершенствовать механизмы осуществления реализации мер, 

направленных на поддержание устойчивого развития арктических территорий РФ. 

Окружающая среда АЗРФ требует к себе особого внимания, ввиду множества проблем, 

которые ухудшают ее состояние и лишают следующие поколения возможности пользоваться 

уникальным регионом. 
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В статье определяется место искусственного интеллекта в трудовой сфере, 

возможные области его применения, анализ основных проблем, связанных с регулированием 

рынка труда и предоставлением роботам с искусственным интеллектом статуса субъекта 

права. 
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В условиях постоянно развивающегося общества, внедрения новых технологий 

проявляются тенденции к развитию различных сфер нашей жизни, включая трудовые 

правоотношения. Так, например, в период коронавирусной инфекции активно использовался 

дистанционный режим работы. В результате такого перехода цифровые технологии стали 

использоваться даже теми работодателями, которые раньше их практически не применяли. 

Более того, принимая во внимание тот факт, что роботы не подвержены заболеваниям и не 

могут стать источником заражения, работодатели все чаще начинают обращать внимание на 

значительно возросшие за последние годы возможности искусственного интеллекта в 

контексте трудовой деятельности. 

Области применения искусственного интеллекта очень разнообразны. В транспортной 

сфере, например, ИИ может обеспечить безопасность передвижения, соблюдение расписания 

и т.д. Применение цифровых технологий в транспортной сфере, особенно в грузоперевозках, 

позволяет экономить более 150 миллиардов долларов в год за счет использования 

роботизированного управления транспортными средствами [1, с. 32]. 8 мая 2020 года 

Министерство экономического развития Российской Федерации поддержало тестирование 

автономных автомобилей без участия водителя. В ближайшее время возможно разрешение 

коммерческой эксплуатации на российских дорогах общего пользования автомобилей без 

водителя и их тестирования без инженера на ограниченных территориях. 

В юридической сфере наблюдается развитие системы электронного судопроизводства. 

Сбербанк России интегрировал в свою работу ИИ, способный составлять исковые заявления 

самостоятельно. Возможности ИИ в области прогнозирования могут использоваться 

финансовыми, страховыми и другими организациями. Так, компания «Ренессанс 

Страхование» применяет его для анализа и прогнозирования спроса на различные типы 

страховых услуг. В медицинской сфере технологии ИИ могут использоваться для 

диагностических процедур, анализа данных и непрерывного мониторинга состояния 

пациентов, взаимодействия с пациентами [2, с. 29]. 

В целом, использование цифровых технологий и особенно искусственного интеллекта 

способствует автоматизации большинства процессов, повышению качества услуг, товаров и 

работ. 

Сегодняшнее руководство развитых стран активно стремится к наращиванию 

технологий создания и использования искусственного интеллекта в больших масштабах, 
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поскольку это напрямую влияет на положение государства на международной арене с точки 

зрения экономики и безопасности. Южная Корея занимает лидирующую позицию в 

применении искусственного интеллекта. США же являются лидером в развитии технологий 

искусственного интеллекта [3]. 10 октября 2019 г. в России была принята Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г., утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации». В документе дано нормативное определение искусственного 

интеллекта. Искусственный интеллект - это комплекс технологических решений 

позволяющих имитировать когнитивные способности человека, и получать результаты 

сопоставимые с человеческими при выполнении конкретных задач без заранее заданных 

алгоритмов. 

Как мы видим, данное определение в правовом поле разъясняет сущность 

искусственного интеллекта и отличает это понятие от джругих. Так, машинное обучение, 

нейросети и другие, которые иногда путают с искусственным интеллектом, согласно 

стратегии, относятся к технологиям и потенциальным методам искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект также отделен от робототехники: он является неотъемлемым 

элементом технологических решений, таких как роботы и беспилотные объекты. Интересно, 

что в рамках стратегии в качестве научного вопроса, требующего решения, ставится 

создание универсального (или сильного) искусственного интеллекта, который мог бы, 

подобно человеку, решать разные задачи, мыслить, общаться и адаптироваться к 

меняющимся условиям [4, с. 310]. Слабый искусственный интеллект подразумевает 

способность машины решать конкретные задачи на основе имеющихся данных (например, 

распознавать образы на изображениях или переводить речь в текст). В области трудовых 

отношений проблемой является определение возможного статуса искусственного интеллекта 

среди участников трудового права и возможность безработицы из-за активного применения 

искусственного интеллекта (особенно сильного). Вопросы предоставления роботам, 

оснащенным технологиями искусственного интеллекта, статуса, близкого к человеческому, 

всегда вызывали интерес ученых, философов и деятелей искусства. Но сейчас это становится 

одной из самых важных правовых и этических проблем. В 2016 г. мир увидел 

человекоподобного робота Софию, способного имитировать около шестидесяти выражений 

лица и поддерживающего зрительный контакт. В 2017 г. ей было предоставлено гражданство 

Саудовской Аравии. 

Если роботы получат статус физического лица, они должны будут обладать волевым 

компонентом. Некоторые авторы утверждают, что у роботов (и, следовательно, у 

искусственного интеллекта как свойства роботов) есть воля в гражданско-правовом 

контексте, интеллект и автономия [5, с. 186]. Однако трудно представить, что робот может 

обладать деликтоспособностью физического лица, и поэтому ученые приближают его статус 

к статусу юридического лица и предлагают применять к роботам законодательство о 

юридических лицах или слегка его модифицировать. Еще одна концепция признания робота 

субъектом права — это внедрение для него концепции электронного лица, предложенной 

Европарламентом в 2016 г. для роботов с сильным искусственным интеллектом («умных» 

роботов). Согласно проекту Европарламента, статус электронного лица должен применяться 

к роботам, когда они взаимодействуют с третьими сторонами независимо. В отчете 

Европарламента указывается, что «умные» роботы, обладающие статусом электронного 

лица, должны иметь способность к самообучению, адаптации своего поведения к 

изменяющимся обстоятельствам и обмену данными с внешней средой. В этом контексте 

уместно вспомнить так называемый проект закона Гришина, который предлагает введение 

нового субъекта «робот-агент», обладающего обособленным имуществом и несущего 

ответственность за свои действия в рамках этого имущества. Внедрение концепции 

электронного лица в законодательство позволяет возложить ответственность за ущерб, 

причиненный роботами, и в целом предоставить роботам правосубъектность [6, с. 30]. 
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В области трудового права также возникают вопросы ответственности. Одной из 

наиболее важных может стать проблема распределения ответственности между 

работодателем, сотрудником, непосредственным руководителем робота или «умным» 

роботом. Важно помнить, что основным признаком трудовых отношений является личная 

природа прав и обязанностей сотрудника. Из этого признака выводится ряд принципов 

трудового права, направленных на защиту сотрудника как более слабой стороны отношений. 

Предоставление «умным» роботам статуса работника полностью противоречит основным 

принципам и нормам построения отечественного законодательства. В нашей стране 

сотрудники обладают многочисленными правами и привилегиями, что также обусловлено 

личным характером труда. Безусловно, технологии искусственного интеллекта могут 

вытеснить целые профессии, однако именно роботами «умными» роботами не станут. 

Фактически, «умные» роботы более выгодны для работодателей, так как на них не 

распространяется трудовое законодательство, их работа стабильна и качественна. Например, 

согласно прогнозам McKinsey, к 2030 году около 400 миллионов человек (или 14% рабочей 

силы) по всему миру могут потерять работу из-за замены их функций цифровыми 

технологиями. Предполагается, что следующие профессии в юридической сфере исчезнут с 

наибольшей вероятностью: помощники юристов (94,5%), секретари в юридической области 

(97,6%), судебные репортеры (50,2%), специалисты в области судебного права (40,9%), судьи 

(40.1%) и адвокаты (3.5%) [7, с. 158]. 

В контексте этого важно выделить возможные степени вовлечения искусственного 

интеллекта в трудовую деятельность: замещение; автоматизация; упрощение; увеличение 

возможностей. 

Например, функции переводчика могут меняться в зависимости от степени участия 

когнитивных технологий следующим образом: при уровне «замещение» вся работа 

выполняется искусственным интеллектом, при уровне «автоматизация» большая часть 

работы выполняется компьютером, а переводчики затем редактируют автоматически 

переведённые тексты. На уровне «упрощение» искусственный интеллект помогает 

переводчикам, выполняя базовые задачи.  

В каждой профессии и для каждой задачи работодатели выбирают свой уровень 

использования цифровых технологий. Однако они также должны определять, какие 

требования предъявлять к сотрудникам, а сотрудники (будущие сотрудники) - какие навыки 

развивать. Вероятно, более ценными станут эмоциональный интеллект, креативность, 

способность работать в коллективе, интуиция, коммуникативные способности, ситуативная 

адаптивность и так далее [8, с.74]. В контексте образования следует учесть, что сейчас 

требуется не подготовка человека со значительным багажом знаний, но умение находить 

информацию и использовать ее на практике. Также актуально изучение английского языка с 

самого раннего возраста и на высоком уровне. 

Также отметим, какие специалисты, по крайней мере, согласно современным данным, 

не столкнутся с технологической безработицей: 1) представители творческих профессий и 

изобретатели; 2) высококвалифицированные рабочие места со стратегическим значением 

(руководители, дипломаты и так далее); 3) рабочие места, связанные с социальной сферой 

(воспитатели, сиделки, учителя). 

Таким образом, распространение искусственного интеллекта, вероятно, «будет 

стоить» многих рабочих мест. Крайне важно, чтобы государства прямо сейчас разрабатывало 

правовую стратегию, экономическую и социальную стратегии для решения проблем, 

связанных с технологической безработицей. В этих целях можно использовать предложения 

Международной ассоциации юристов относительно стабилизации трудовых отношений, 

связанных с вышеуказанными проблемами. В частности, предлагается создать перечень 

профессий, выполняемых исключительно людьми, определить правила взаимодействия 

людей и роботов в процессе совместной работы, установить квоты для рабочих мест, 

занимаемых людьми. В перспективе и сами рабочие места существенно изменятся из-за 

распространения цифровых технологий в целом и искусственного интеллекта в особенности. 
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Это обусловлено множеством принципов и институтов трудового права, таких как 

минимальный размер оплаты труда, гарантии для безработных граждан, принцип 

справедливой оплаты труда и т.д. В результате изменения, которые могут повлиять на 

стабильность трудовых отношений, предсказуемость их результатов, востребованность 

профессий и их возможное исчезновение, обновление, изменения в сфере занятости и т.п., 

могут вызвать социальные волнения, иногда угрожающие политической стабильности. Тем 

не менее, все развитые страны понимают, что цифровая экономика является новой основой 

для жизни, новым фундаментом для государственного управления, экономики и социальной 

сферы. Переход к цифровой экономике — это неизбежный процесс, через который должны 

пройти все страны, и позиция каждой страны будет зависеть от того, насколько быстро она 

сможет отреагировать на новые тенденции. 
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В статье рассматривается молодежная политика Красноярского края, 

анализируется ее место и роль в системе регионального управления. Анализируются 

основные направления молодежной политики региона, такие как образование, 

трудоустройство, здоровье и спорт, а также культурное развитие молодежи. Отдельное 

внимание уделяется взаимодействию государственной власти и молодежных организаций, 

что является ключевым фактором успешной реализации молодежной политики. В 

заключении статьи подводятся итоги исследования и делаются выводы о возможности 

оптимизации молодежной политики в Красноярском крае.  

Ключевые слова: Молодежная политика, молодежное правительство, дублеры,  

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края. 

 

Разработка и внедрение трендов молодежной политики являются ключевой 

социальной инновацией, способствующей развитию, как Красноярского края, так и страны в 

целом. Молодежь играет важную роль в этой сфере как основной адресат деятельности 

государства, составляя особую социально-демографическую группу, определяющую 

перспективы страны на ближайшие десятилетия. На данный момент существует 

необходимость обеспечить все условия для роста и самореализации молодежи, создать 

комплексный подход для поддержки творческих инициатив и гарантировать защиту их прав 

[1]. 

Как отметил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании к 

Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 г: «Завтрашний день страны определяет 

устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные 

ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и 

гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории» [2]. Поэтому политика 

государства сейчас состоит из комплексного подхода к развитию молодежной политики на 

территории всех субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Основным нормативным документом, регулирующим деятельность органов 

государственной власти, в сфере молодежной политики на территории Красноярского края 

является Закон Красноярского края от 8 декабря 2006 г. № 20-5445 «О государственной 

молодежной политике Красноярского края». 

К основным целям региональной политики в молодежной сфере относятся: 

● сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в 

формировании и реализации государственной региональной политики; 

● создание молодым гражданам равных стартовых условий для их наиболее 

полного включения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества; 

● содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодежи;  
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● расширение социально значимых возможностей молодежи в ее интеграции в 

систему общественных отношений и достижении личного успеха; 

● помощь молодым гражданам в решении их социальных проблем; 

● содействие становлению активной гражданской позиции молодых граждан, их 

правовому воспитанию, воспитанию в духе патриотизма и уважения к истории и культуре 

Отечества и Красноярского края, предотвращение экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

● противодействие распространению в молодежной среде наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей, преступности и иных антисоциальных 

явлений [3]. 

Ключевая цель молодежной политики Красноярского края направлена на развитие 

потенциала молодежи в интересах территории. Ключевой механизм - работа с инициативами 

молодых людей, их выявление, поддержка и институционализация. 

На сегодняшний день разработаны и реализуются программы модернизации 

направлений молодёжной политики (флагманские программы) с учетом имеющихся 

ресурсов, необходимых административных мер, партнерских связей. 

Программы направлены на формирование молодёжных сообществ и молодежных 

общественных организаций, на поддержку и продвижение инициатив молодых людей, 

отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края. 

Так, например, в IV квартале 2008 г. по инициативе Губернатора Красноярского края 

Александра Геннадьевича Хлопонина была сформирована группа студентов на базе 

Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 

университета. Поставленная перед участниками группы задача сводилась к предложению 

активной молодежи высказать свое мнение о процессах социально- экономического развития 

Красноярского края и о тех мерах, которые это развитие могли бы ускорить. Инициативная 

группа начала свою работу с подготовки предложений в концепцию социально-

экономического развития Красноярского края. Результаты работы были представлены 

непосредственно Губернатору и получили одобрение, и тогда же возник вопрос о 

необходимости постоянного функционирования такой группы молодежи.  

Таким образом, 26 марта 2009 г. был создан Молодежный экспертный совет 

(Молодежное Правительство дублеров) при Губернаторе Красноярского края [4], в рамках, 

деятельности которых были реализованы следующие практические направления работы: 

1.Кадровая деятельность - подготовка квалифицированных разноплановых кадров 

готовых к разной специфике задач, механизм реализации GR управления в молодёжной 

среде и работе в разных отраслях экономики; 

2.Экспертно-аналитическая деятельность – проведение ежегодных опросов молодежи 

Красноярского края; 

3.Проектная деятельность – только за 2023 г. молодежным правительством дублеров 

Красноярского края было привлечено к проектной деятельности более  3 800 участников из 

муниципальных образований региона, в Красноярский край за счет физических лиц 

привлечено более 16 млн. рублей, а также реализовано более 15 различных социально-

значимых  проектных инициатив; 

4.Муниципальное развитие молодежных советов и инициативных групп - в рамках 

данного направление реализуется форум территориальных молодёжных объединений 

«Стратегия молодых», являющийся площадкой для более 30 муниципальных образований 

края, созданной для обмена опытом и знаниями для комплексного развития молодежной 

политики во всем регионе;  

5.Внешнее позиционирование в СМИ и иная работа в медиапространстве. 

Здесь хочется отметить, что Молодежное правительство Красноярского края отмечено 

в 12 раз лучшим в стране по оценки Ассоциации молодежных правительств Российской 

Федерации, что доказывает эффективность и качественность работы общественной 

организации и развитии молодежной политики в регионе [6].  
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Также, успешным примером создания в Красноярском крае новой площадки для 

самореализации молодежи является федеральный круглогодичный центр компетенций. В 

конце марта 2024 г. в 12 пилотных-регионах Российской Федерации были созданы центры 

компетенций по разным направлениям, так, в Красноярском крае был открыт центр 

компетенций по направлению «Спорт и здоровье».  

Команда центра компетенций займется реализацией образовательных программ в 

сфере молодёжной политики и развития молодёжного спорта, а также организацией крупных 

спортивных событий – например, III Всероссийского зимнего фестиваля массовых видов 

спорта АССК России, летний лагерь «Первый. Экстремальный» и т.д. Помимо этого 

совместно с Сибирским федеральным университетом планируется запустить программы 

дополнительного профессионального образования для молодёжи и специалистов со всей 

страны. 

Таким образом, реализация молодежной политики Красноярского края в рамках 

структуры регионального управления имеет множество положительных моментов, однако 

необходимо отметить, что нельзя останавливаться на достигнутом развитии и следует 

продолжать комплексное развитие данной сферы для дальнейшего улучшения региона. 

Необходимо усилить координацию и информационный обмен между структурами и активно 

поддерживать меры по социально-экономической адаптации молодежи [5]. Реализация 

молодежной политики Красноярского края доказывает на своем примере, что только с 

системным и качественным подходом можно обеспечить эффективное развитие данной 

сферы государственной политики в стране и создать условия для активного, инициативного 

участия молодых людей в формировании будущего. 
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В статье рассмотрены основные виды пособий, предоставляемых гражданам 

Кыргызстана. Их условия получения, особенности назначения, период выплаты и 
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В Кыргызской Республике существует ряд социальных льгот и пособий, 

направленных на поддержку различных категорий граждан. Эти пособия играют важную 

роль в обеспечении социальной защиты и благосостояния населения. Рассмотрим основные 

виды пособий, предоставляемых гражданам Кыргызстана. 

1.Пособие на ребенка. В Кыргызской  Республики существует  система детских 

пособий, которые выплачиваются на каждого ребенка до определенного возраста если доход 

семьи не превышает прожиточного минимума. Такое пособие может и мало, но для 

некоторых семей это вполне нормально, чтобы как-то обеспечить детей. Семья может 

использовать это пособие на воспитание, на образование детей, а также купить жильё или же 

автомобиль для семьи.  

2.Пособия по инвалидности: Как и многие государства, так и наше государство 

выплачивает инвалидам ежемесячные пособия. Эти пособия помогают инвалидам 

обеспечить себя средствами к существованию и получить доступ к медицинским услугам. 

Таким способом государство может обеспечить инвалидам материальную помощь.  

3.Пособие по безработице: безработные граждане, которые зарегистрированы в органе 

занятости, получают пособие по безработице. Это временная финансовая помощь пока 

безработный гражданин найдет себе определению, устойчивую работу. 

4.Социальные пособия: социальные пособия предоставляются малообеспеченным 

семьям и людям, пободавшим в трудной жизненной ситуации. Социальные пособия 

помогают людям справиться с экономическими трудностями и обеспечить себя и свою 

семью необходимыми товарами и услугами. Кроме того, в Кыргызстане существует 

национальная система медицинской помощи и образования, которая является еще одной 

формой социального пособия. Государство стремится обеспечить качественные медицинские 

услуги и образование для своих граждан, чтобы повысить их уровень жизни. Размер и 

категория граждан получавших эти пособия может изменяться связи с инфляцией. 

Система пособий регулируется законом Кыргызской Республики от 28 июля 2017 г. № 

163 «О государственных пособиях» в Кыргызской Республики [1]. Все эти меры 

обеспечивают социальную защиту и помогают справиться с финансовыми трудностями. 

Государство также поддерживает систему бесплатного образования и медицинской помощи 

для населения.  

Граждане Кыргызстана, находящиеся в различных категориях, могут получать 

ежемесячное социальное пособие согласно закону. Они включают пожилых граждан, 
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матерей-героинь, детей в трудной жизненной ситуации, также родившихся от матерей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом до 18 месяцев. При наличии права на несколько видов социальных 

пособий, лицо может выбрать только одно. Дети до 18 лет с установленным инвалидным 

статусом имеют право на пособие, если обратятся за ним в течение 6 месяцев с момента 

выдачи справки, и получат его до достижения 18 лет. Лица с ограниченными возможностями 

здоровья с детства также могут получать пособие при условии обращения в установленный 

срок. Дети, лишенные кормильца без права на пенсионное обеспечение, также могут 

получать социальную поддержку. Для получения ежемесячного социального пособия 

необходимо обратиться за ним в течение 12 месяцев с момента возникновения права на него. 

Обучающиеся в различных учебных заведениях также могут получать пособие до окончания 

обучения. Дети, родившиеся от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, могут получать пособие 

до достижения 18 месяцев, если обращение за ним произошло в течение 6 месяцев с момента 

рождения. Пособие пожизненно предоставляется мужчинам с 65 лет и женщинам с 60 лет, 

если они обратились за ним в течение 6 месяцев после достижения указанного возраста. 

Матери-героини могут также получать пожизненное пособие с 55 лет, если обратились за 

ним в срок. Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней после их подачи. 

Государственное социальное пособие предоставляется малоимущим семьям или 

одиноко проживающим гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, т.е. совокупный 

доход членов семьи не больше 1 тысячи сомов в месяц, без учёта пенсий и пособий. Помимо 

подтверждения занятости или нетрудоспособности всех трудоспособных членов семьи, для 

предоставления государством пособий нужны основания в виде ряда документов: 

свидетельство о рождении детей, информацию о количестве членов семьи и месте 

проживания. Получение пособий финансирует государственный бюджет, вопросы по 

предоставлению пособий в компетенции социальных управлений в городах или в районах. 

На территории Кыргызской Республики действует ряд пособий и льгот для семей с детьми. 

Это могут быть единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные пособия на 

уход за детьми разного возраста, пособия для женщин на беременности и родах, а также 

материнский капитал. Кроме того, предусмотрены льготы для многодетных семей, субсидии 

на жилищно-коммунальные услуги, помощь в рамках социального контракта и 

гарантированный минимальный доход для малообеспеченных семей. Все эти меры 

направлены на поддержку семей и обеспечение им необходимой помощи в различных 

жизненных ситуациях. Средства на пособия предназначены на социально значимых 

категорий граждан: инвалидам, семьям, скончавшимся кормильцам, безработным, детям, 

чернобыльцам, а также за выдающиеся достижения и заслуги. Для получения пособия 

обязательно обратиться в компетентный государственный орган и предоставить 

удостоверение личности, заполненную анкету, данные о доходах семьи и справку о составе 

семьи. В случаях предусмотренных законом, для отдельных категорий граждан нужно 

представить дополнительные документы. 

Существуют различные пособия и выплаты для семей с детьми в Кыргызстане. 

Например, при рождении двойни или более детей предусмотрена единовременная выплата на 

каждого ребенка. Также есть ежемесячное пособие «балага жолок» для неработающих 

родителей, ухаживающих за ребенком от 1,5 до 3 лет, которое выплачивается работодателем. 

Для детей до 3 лет с гражданством РФ можно получить ежемесячное пособие. Важно 

обращаться за пособиями в установленные сроки, чтобы получить их своевременно. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется нетрудоспособным лицам без 

пенсионного обеспечения по следующим категориям: 

1) дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья; 

2) лица с ограниченными возможностями здоровья 1, П и Ш группы с детства; 

3) лица с ограниченными возможностями здоровья 1, 2 и 3 группы (мужчины с 65 лет, 

женщины с 60 лет); 

4) матери-герои с 55 лет; 

5) дети, потерявшие обоих родителей; 
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6) дети, рожденные у матерей с ВИЧ/СПИДом до 18 месяцев.  

При наличии права на несколько пособий, предусмотренных законом, назначается 

только одно. Ежемесячная социальная пособия назначается детям с ограниченными 

возможностями здоровья до 18 лет после установления инвалидности. Детям, потерявшим 

кормильца и не имеющим права на пенсионное обеспечение, можно получить ежемесячное 

социальное пособие при обращении и предоставлении всех необходимых документов в 

течение 12 месяцев со дня возникновения права. Это пособие будет выплачиваться до 

достижения ими возраста 16 лет.  Также дети, рожденные от матерей с ВИЧ/СПИДом, могут 

получить пособие с момента рождения при обращении в течение 6 месяцев и до достижения 

ими возраста 18 месяцев. Закон предусматривает пособие для мужчин после 65 лет и женщин 

после 60 лет, если они обратились, и представили все необходимые документы в течение 6 

месяцев после достижения соответствующего возраста. Это пособие будет выплачиваться 

пожизненно с первого числа месяца после обращения. Матери-героини после 55 лет также 

могут получить пожизненное пособие, если обратились и представили документы в течение 

6 месяцев после достижения этого возраста. 

«Балага сүйүнчү» - пособие, которое предоставляется детям, у которых оба родителя 

неизвестны, и выдается каждому ребенку отдельно. Для получения этого пособия 

необходимо обратиться в районное отделение Министерство труда социального обеспечения 

и миграции Кыргызской Республики в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. В 

соответствии с Законом «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» 

существуют три вида государственных пособий. «Балага сүйүнчү» - выплата при рождении 

ребенка. «Үй-бүлөгө комок» – это пособия тоже ежемесячно выплачиваются . Семья с 

ребенком от 7 до 16 лет (если он учащийся школы — до окончания его обучения в возрасте 

18 лет) может получать пособие. Оно положено малообеспеченным семьям, а также тем 

семьям, которые отвечают определенным требованиям. В 2024 г. размер пособия составил 1 

232 руб. Единый день выплаты - 3-е число каждого месяца. В случае, когда 3-е число месяца 

является выходным днем, выплата производится в ближайший предшествующий рабочий 

день. Порядок поступления единого пособия на почту — с 1 по 25 число каждого месяца . На 

сегодняшний день размер ГМД составляет 1000 сом. «Үй-бүлөгө көмөк» детям до 16 лет 

назначается в размере 810 сомов.. Пособия выдаются совместно проживающим с детьми. 

Необходимо обратиться в Министерство труда социального обеспечения и миграции 

Кыргызской Республики течение 6 месяцев после рождения ребенка. Доход семьи для 

получения «Үй-бүлөгө комок» не должен превышать 900 сомов. 

Социальное пособие в размере 4 тыс. сомов предоставляется детям с ограниченными 

возможностями здоровья до 18 лет. После совершеннолетия сумма пособия (от 1 до 4 тыс. 

сомов) зависит от группы инвалидности, установленной МСЭК (Медикосоциальная 

экспертиза). Пожилые люди (мужчины 65 лет, женщины 60 лет), не имеющие права на 

пенсию из-за отсутствия страхового стажа, могут получать пособие, в размере базовой части 

пенсии (в 2018 г. - 1 880 сомов), но е более. Дети до 16 лет, лишившиеся родителей, получают 

пособие, подливающиеся до 23 лет в случае учебы на очной форме обучения. 

Система социальных выплат в Кыргызстане играет важную роль в обеспечении 

социальной защиты различных групп граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Однако существует ряд проблем и недостатков, которые требуют внимания и решения со 

стороны правительства: 

1.Недостаточная информированность граждан о социальных льготах и доступность 

информации о них. Многие граждане не знают что они могут получать положению им 

пособию , также не знают обо всех доступных им мерах поддержки и не могут получить 

доступ к ним из-за отсутствия информации. 

2.Неравномерное распределение социальных льгот. Ограниченный доступ и 

бюрократические препятствия затрудняют получение необходимой поддержки некоторыми 

группами граждан. 



360 

 

3.Недофинансирования системы социальных пособий. Финансовых ресурсов, 

выделяемых на социальную помощь, может быть недостаточно для полного обеспечения 

всех нуждающихся граждан. Да с одной стороны от финансового  положения  государства 

зависит но государство может каким то образом эту проблему решать .  

4.Отсутствие механизмов контроля и мониторинга точности и своевременности 

выплат социальных пособий. Это может привести к задержкам в выплатах и негативно 

сказаться на уязвимых группах граждан. Из-за задержки пособий та или иная категория 

граждан получающих пособия может просто остаться без еды на определенное время.  

Для решения этих проблем необходимо: 

1.Повысить осведомленность населения об имеющихся социальных пособиях и 

процедурах их получения путем проведения информационных кампаний и повышения 

доступности информации, публикация разных реклам.  

2.Усовершенствовать систему выдачи социальных пособий путем упрощения 

процедур и снижения бюрократических барьеров для граждан. 

3. Обеспечить адекватное финансирование системы социальных пособий за счет 

оптимизации расходов и привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Если необходим надо повысить налоги , света, связи и. т.д. Эти мери помогут 

предусмотренным законом категориям граждан жить лучше. А для обычных категорий 

граждан эти деньги не очень то значимы.  

4.Внедрить системы мониторинга и контроля своевременности и точности выдачи 

социальных пособий для предотвращения задержек и ошибок. 

Решение этих вопросов повысит эффективность системы социальной защиты 

Кыргызстана и обеспечит более справедливый и равный доступ к социальной помощи для 

всех нуждающихся.  

Таким образом, социальные пособия и льготы в Кыргызстане поддерживают 

уязвимые группы населения, такие как дети с ВИЧ/СПИДом, инвалиды, безработные и 

бедные семьи. Они обеспечивают доступ к необходимым средствам существования, 

медицинским услугам и образованию, помогая преодолеть временные проблемы и создать 

более справедливое общество. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

социальных пособий важно для обеспечения надлежащих условий жизни и поддержки 

населения в трудные времена. В целом социальные пособия и льготы в Кыргызстане играют 

важную роль в обеспечении социальной справедливости и поддержке наиболее уязвимых 

граждан. Они улучшают качество жизни людей и способствуют созданию более 

благоприятной социальной среды для всех членов общества. В заключение следует отметить, 

что социальные льготы и пособия в Кыргызстане играют важную роль в обеспечении 

социальной защиты и благосостояния населения. Эти пособия направлены на оказание 

помощи различным категориям граждан, в том числе детям, инвалидам, безработным и 

малообеспеченным семьям. Эти пособия обеспечивают людям необходимые средства к 

существованию, доступ к здравоохранению и образованию, помогают им преодолеть 

временные трудности. Государство стремится к построению более справедливого и 

равноправного общества, в котором все граждане имеют доступ к социальной поддержке и 

возможность вести лучшую жизнь. Поэтому важно продолжать развивать и 

совершенствовать систему социальных пособий, чтобы обеспечить гражданам адекватные 

условия жизни и поддержку в трудные времена. Система государственных пособий в 

Кыргызстане является важным инструментом социальной политики, способствующим 

усилению социальной защиты граждан и созданию более справедливого общества. Развитие 

этой системы требует постоянного внимания и усилий со стороны государства для 

обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов и достижения цели социальной 

поддержки граждан.  
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Статья направлена на изучение персональных данных государственных служащих 

при вступлении в трудовые отношения. Они являются предметом обработки, защиты и 

хранения. Их основное свойство – конфиденциальность, поэтому для работы с этой 

информацией разработан особый регламент.  

Ключевые слова: персональные данные, способы защиты персональных данных, 

ответственность за распространение персональных данных, информация, 

государственный служащий, положение, обработка. 

 

С развитием современного общества идентифицировать личность какого-нибудь 

конкретного индивида особых усилий не представляет. Предоставление информации о себе – 

это индивидуальное дело каждого гражданина, исключением являются ситуации при 

устройстве на работу. При приеме на работу сотрудники предоставляют ряд документов, 

требуемых работодателем, и заполняют анкету, в которой указывается не только 

профессиональная деятельность, но и пункты, касающиеся их личной жизни, такие как 

информация о здоровье, судимости и биометрические данные. В то же время сотрудники 

могут не хотеть, чтобы эта информация стала достоянием общественности. 

Вступая в трудовые отношения, люди должны предоставлять о себе различную 

информацию работодателю. Вся эта информация о потенциальном работнике обобщается 

под термином «персональные данные» и позволяет идентифицировать потенциального 

работника в определенных обстоятельствах.  

Порядок действий обработки с персональными данными определен в 

таких законодательных документах, как: 

1.Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

2.ст. 85 Трудового кодекса РФ (ред. от 06.04.2024); 

3,.Федеральный закон № 149 от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (последняя редакция, закон актуален на сегодняшний 

день); 

4.Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» (последняя редакция, 

закон актуален на сегодняшний день) ; 

5.Указ Президента России от 06.03.1977 № 188 (В редакции указов Президента Российской 

Федерации от 23.09.2005 № 1111; от 13.07.2015 № 357). 

Эти законодательные акты утверждают сведения, которые подпадают под 

определение персональных данных, с тем, чтобы оградить приватную жизнь 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046005&backlink=1&&nd=102100022
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102046005&backlink=1&&nd=102375382
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законопослушных граждан от неправомерного вмешательства и гарантировать целевое 

использование получаемых от них конфиденциальных сведений. 

Закон о конфиденциальности гласит, что работодатели обязаны всеми возможными 

способами предотвращать разглашение информации о сотрудниках. Закон направлен на 

защиту частной жизни людей, обеспечение их безопасности и предотвращение 

злонамеренного использования конфиденциальной информации во вред обществу. Утечка 

информации грозит не только административной, но и уголовной ответственностью. 

Регулированию и обеспечению конфиденциальности персонифицированной 

информации о работниках, посвящены нормы, содержащиеся в статьях Главы 14 «Защита 

персональных данных работника», которой завершается раздел III «Трудовой договор» ТК 

РФ. По моему мнению, данная статья обязывает работодателя принять локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок обработки, хранения и передачи персональных 

данных работников, а также их права и обязанности в этой области. На работника, 

ненадлежащим образом относящегося к хранению и сбережению указанной информации, 

сведений, может быть наложено дисциплинарное взыскание, также на лиц допустивших ее 

порчу или утрату. Виновные в таких нарушениях несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии ст. 192-195 гл. 30 ТК РФ. 

Кроме того, несоблюдение правил обработки и защиты персональных данных 

сотрудников может повлечь за собой административную, гражданскую и уголовную 

ответственность. Поэтому я не считаю необходимым усиливать ответственность за данное 

нарушение в будущем. 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (в том 

числе обязанности соблюдения установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера), работодатель вправе применить одно из предусмотренных 

ст. 192 ТК РФ дисциплинарных взысканий в порядке, установленном ст. 193 ТК РФ. 

Информация о политических, религиозных или других убеждениях сотрудника, его 

участии во всевозможных организациях, помимо работы, а также детали его частной жизни 

не относятся к персональным данным и не подлежат сбору, обработке, хранению и 

использованию. Исключение составляет ситуация, когда информация такого рода прямо 

относится к трудовой деятельности. 

Вопросы здоровья сотрудников не могут попадать в поле зрения HR-персонала, если 

не считать их непосредственного влияния на работу. 

Защита персональных данных - это комплекс мер, направленных на обеспечение 

конфиденциальности информации о человеке. Работодатели обязаны защищать общие, 

специальные и биометрические персональные данные своих сотрудников. Это означает, что 

они должны гарантировать, что информация скрыта, защищена и не попадет в руки третьих 

лиц. Исключение составляют предприятия, которые обрабатывают, хранят и защищают 

персональные данные. 

Виды персональных данных: 

1).Общедоступная информация - информация, которую можно легко найти в 

открытых источниках. Например, в той же социальной сети. Эта информация 

предоставляется сотрудником добровольно и не требует никакой защиты со стороны 

работодателя. Однако вы не имеете права использовать эти данные в своих целях без 

согласия сотрудника. 

2).Общая личная информация: паспортные данные, домашний адрес, номера 

телефонов, история образования и т.д. Закон не содержит перечня общей информации, 

поэтому при работе с ней следует соблюдать осторожность. Обратите внимание, что 

некоторые суды относят к персональным данным даже номера мобильных телефонов, 

личные фотографии и информацию о смерти сотрудника. Чтобы избежать проблем, следите 

затем, чтобы данные, полученные от соискателей или из открытых источников о них, 

обрабатывались аккуратно и защищались. 
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3).Биометрические данные: информация о физиологических и биологических 

особенностях человека. Работодателям редко требуется такая информация, но если они ее 

получают, необходимо позаботиться о ее защите и обезличивании после использования. 

Утечка информации может повлечь за собой как уголовную, так и административную 

ответственность. Система защиты данных и внутренние правила компании помогут избежать 

проблем. 

Согласно статье 13 Закона №79-ФЗ, гражданский служащий - это гражданин 

Российской Федерации, замещающий должность гражданской службы. С другой стороны, 

согласно пункту 1 статьи 3 Закона №152-ФЗ, под персональными данными понимается 

любая информация о конкретном физическом лице, включая имя, фамилию, отчество, дату 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, уровень образования и род занятий. 

Иванов С.А., Иванкина Т.В. и др. [1, ст. 9]  предлагают, что правильнее всего будет 

распространение действий всех норм о персональных данных работника, закрепленных в ТК 

РФ, на гражданских служащих. Правовым основанием для этого может служить не только 

ст. 73 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», но и положения самой ст. 42 того же Закона. Эта статья, в частности, содержит 

отсылочную норму, закрепляющую, что «условия передачи персональных данных 

гражданского служащего третьей стороне устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации». В отсутствие в настоящее время специального 

нормативного правового акта, регулирующего передачу персональных данных именно 

гражданских служащих, вполне допустимо в данном случае руководствоваться ст. 88 ТК РФ, 

которая определяет условия передачи персональных данных всех работников.  

Персональные данные государственного служащего- это информация о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни государственного служащего, которая позволяет 

идентифицировать личность человека и содержится в его личном деле. Органы 

государственной власти должны разработать и утвердить правила защиты персональных 

данных своих сотрудников. Все сотрудники государственных органов должны быть 

ознакомлены с правилами под роспись (пункт 2 Положения). 

Законодательство о государственных органах определяет круг лиц, уполномоченных 

получать, обрабатывать, хранить, передавать иным образом, использовать персональные 

данные сотрудников государственных органов. Как правило, этими лицами являются 

сотрудники отдела кадров. Они обязаны защищать персональные данные от 

несанкционированного доступа или утраты неуполномоченными лицами. 

Так, например, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О полиции» от 7 

февраля 2011 г. (последняя редакция). По моему мнению, данная статья обязывает 

работодателя принять локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обработки, 

хранения и передачи персональных данных работников, а также их права и обязанности в 

этой области. Сотрудники полиции имеют право обрабатывать необходимые данные с 

последующим внесением полученной информации в банки данных. Обработка таких данных 

необходима в целях выполнения возложенных на полицию обязанностей. 

Вместе с тем само понятие «данные о гражданах» не имеет законодательного 

закрепления, однако на основе положений, закрепленных в ст. 24 Конституции РФ, а также в 

других нормативных правовых актах, здесь имеется в виду прежде всего информация о 

частной жизни, личной и семейной тайне, персональных данных. 

Однако в контексте полицейской деятельности понятие «данные гражданина» 

полностью идентично понятию «ПДН гражданина». Это связано с тем, что данные 

представляются как информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному или 

идентифицируемому физическому лицу, тесно связанная с личностью ее владельца. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации является оператором, 

организующим и осуществляющим обработку ПДН, и оно обязано принимать правовые, 

организационные и технические меры для защиты ПДН от неправомерного или случайного 

доступа, а также от иных неправомерных действий в отношении данных сведений. 
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Законом установлено, что перечень мер, направленных на выполнение своих 

обязанностей, связанных с обработкой ПДН государственными органами, устанавливает 

Правительство РФ. Состав и содержание конкретных требований к защите персональных 

данных, организационных и технических мер по обеспечению безопасности при их 

обработке в информационных системах персональных данных (далее — ИСПДН) 

устанавливаются ФСБ России и ФСТЭК России в пределах их полномочий. 

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты ПДН при их обработке в органах внутренних дел необходимо создание 

соответствующей системы защиты ПДН. Такая система призвана обеспечить 

конфиденциальность, целостность и доступность ПДН при их обработке в ИСПДН 

территориальных органов МВД России. 

В соответствии с требованиями Приказа МВД России СЗПДН включает в себя 

организационно-технические мероприятия, меры защиты информации, меры по 

предотвращению несанкционированного доступа, меры по предотвращению утечки 

информации по техническим каналам, программно-техническое воздействие на технические 

средства обработки ПДН, информационные технологии, используемые в ИСПДН. 

Таким образом, систему защиты персональных данных в органах внутренних дел 

можно определить как состоящую из следующих элементов: персональные данные и их 

носители. Должностные лица, подразделения и работники, ответственные за организацию и 

осуществление деятельности по защите персональных данных; методы, способы и средства 

защиты персональных данных; меры и мероприятия, проводимые в целях защиты 

персональных данных.  

Так же Чиканова Л.А. [2, ст.13]  поднимает вопрос о том что, стоит ли поднимать 

вопрос об усилении защиты персональных данных государственных и служащих. 

 Ответ на этот вопрос представляется утвердительным только в том случае, если 

существуют реальные предпосылки для установления правового режима персональных 

данных на государственной службе, отличного от правового режима персональных данных 

обычных работников. Если же такой необходимости нет, то частичное воспроизведение 

кодекса трудового права представляется излишним и вызовет лишь проблемы в 

правоприменительной практике. 

В общем, подводя итог, можно сказать, что распространение информационных 

технологий несет в себе как преимущества, так и опасности. В частности, они связаны с 

возможностью свободно получать, обрабатывать и распространять информацию о 

населении. Для защиты персональных данных был принят ряд федеральных законов. Не 

забыты и работодатели. Работодатели также обязаны принимать меры по защите 

персональных данных своих сотрудников. 

Появление в российском трудовом праве норм о защите персональных данных 

работника продиктовано необходимостью реализации в сфере труда общепризнанных норм 

и принципов международного права, применение которых гарантировано Конституцией 

Российской Федерации, которая в ст.23 и 24 устанавливает, что каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается. 

По мнению Гринь Е.С. и др. [3, ст.54] особое внимание необходимо уделить 

разработке соответствующих документов по защите персональных данных работника. 

Основными документами, подлежащими разработке, являются: 

1) Положение о персональных данных и их защите; 

2) Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные; 

3) Приказы о возложении персональной ответственности за защиту персональных 

данных работника; 

4) Регламент допуска сотрудников к обработке персональных данных; 
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5) Перечень сотрудников, допущенных к обработке персональных данных (с 

правом записи и без такого права); 

6) Должностные инструкции сотрудников, имеющих отношение к обработке 

персональных данных работника и т. д. 

Следует отметить, что санкции за нарушение закона о защите персональных данных 

работников в высшей степени приравнены к масштабом правонарушений. Однако, как и в 

других областях, санкции, скорее всего, восстановят справедливость, чем сократят 

количество правонарушений. 

Также следует уделить внимание защите личных данных и самих государственных и 

гражданских служащих. В статье 42. «Персональные данные гражданского служащего и 

ведение личного дела гражданского служащего» говорится, что при обработке персональных 

данных гражданского служащего кадровая служба государственного органа обязана 

соблюдать следующие требования: 

1) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В случае 

получения персональных данных гражданского служащего у третьей стороны следует 

известить об этом гражданского служащего заранее, получить его письменное согласие и 

сообщить гражданскому служащему о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных; 

2) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского служащего 

не установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 

персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни, о членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

3) защита персональных данных гражданского служащего от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами; 

4) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не 

допускается без письменного согласия гражданского служащего, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Условия передачи персональных данных гражданского служащего третьей стороне 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственное должностное лицо несет ответственность в соответствии с 

настоящими другими федеральными законами, если оно нарушает правила обработки 

персональных данных других государственных должностных лиц. 
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В статье на основе анализа законодательства и правоприменительной практики 

рассматривается институт социальной защиты граждан, принимающих участие в 

клинических исследованиях лекарственных препаратов, характеризуются гарантии 

гражданам, находящихся в клинических исследованиях, отмечаются некоторые недостатки 

нормативно-правовой базы, являющиеся препятствием для реализации права граждан на 

данный вид социальной защиты, а также определяются пути их преодоления.  

Ключевые слова: клиническое исследование, лекарственные препараты, омбудсмен-

пациент, социальная защита, медицинская помощь, информированное согласие, гарантии 

прав пациентов, пациенты. 

 

В настоящее время существуют организационно-правовые гарантии, позволяющие 

контролировать соблюдение норм проведения клинического исследования и защиту прав 

пациента, участвующего в нем. Например, одной из таких гарантий прав пациентов в 

клинической практике является этическая экспертиза. Согласно статье 39.1 Федерального 

закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [1], этическая 

экспертиза проводится советом по этике, созданным в порядке установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в целях выдачи заключения 

об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения.  

Экспертами совета по этике могут быть представители медицинских организаций, 

научных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также 

представители общественных организаций, религиозных организаций и средств массовой 

информации. Данные эксперты не должны находиться в какой-либо зависимости от 

разработчиков лекарственных препаратов и других лиц, заинтересованных в результатах 

этической экспертизы. 

Дополнительной гарантией прав пациента должен являться институт добровольного 

информированного согласия. Так как необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Данное 

согласие формируется на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с 

ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 

о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  

В отношении клинического исследования добровольное информированное согласие 

должно иметь отличие ряд принципиальных отличий: 

 — оно должно утверждаться этическими комитетами;  
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— информация для участников клинических исследований должна быть 

всеобъемлющей для понимания со стороны пациента возникающих рисков и последствий 

участника в исследовании;  

— обязательным требованием является информирование о побочных эффектах, 

медицинских манипуляциях включая объем забираемой крови или мочи, а также других 

биологических материалов. Четко должны быть прописаны как структура визита в рамках 

исследования, так и полная информация на доступном для пациента языке об эффективности 

и безопасности лекарственных средств.  

Важно отметить, что при получении информированного добровольного согласия 

исследователь обязан сообщить пациенту полную и достоверную информацию о 

исследуемом лекарственном средстве, о его безопасности и эффективности, побочных 

эффектах, порядке и условиях проведения клинического исследования, страхование жизни и 

здоровья, получение и размере компенсации в случае утраты жизни или здоровья. 

Обязательно пациент-участник клинического исследования должен быть проинформирован о 

праве отказаться от исследования или потребовать его прекращения на любой стадии, 

указанных исследований. Исследовать должен быть значимость процедуры 

информированного согласия и свою ответственность, поэтому процедура должна 

выполняться добросовестно, исключая формальность и, самое главное, исключать 

недостоверность и обман пациента. Исследователь должен нести юридическую 

ответственность за данные правонарушения по специальным составам. При этом 

исследователь не оказывает давления на пациента. 

В настоящий момент проблемами получения информированного добровольного 

согласия являются:  

1) низкая квалификация исследователя при обсуждении данного вопроса, неправильно 

расставляются приоритеты и недостаточная мотивация пациента;  

2) отсутствие или недостаток правовых знаний у пациента и исследователя, а как 

следствие неспособность понять возможные последствия или нарушения;  

3) неправильное понимание пациентом сути и задач исследования, акцент делается на 

результат;  

4) отсутствие достаточного контроля при получении информированного согласия 

(помимо письменной формы можно, например, ввести механизм видеозаписи согласия, если 

не возражает пациент или его представитель). Основным направлением клинических 

исследований должны стать гарантии защиты прав участников клинических исследований.  

Осуществление данных гарантий возможно через механизм применения 

обязательного страхования жизни и здоровья пациентов-участников при проведении 

клинических исследований, осуществление контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

клинических исследований, совершенствование образовательных программ в области 

медицины и права с выделением курса по теории и практике проведения КИ и защите прав 

участников. Организационно-правовое обеспечение прав граждан при оказании медицинской 

помощи является основополагающим фактором в реализации гражданами их прав. Их 

обеспечение является важной функцией в деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Система органов исполнительной власти направлена на 

эффективное решение поставленных задач по обеспечению прав граждан в сфере 

медицинской помощи.  

Необходимым элементом обеспечения прав граждан при оказании медицинской 

помощи является система их организационно-правовых гарантий. Осуществление данных 

гарантий возможно также через совершенствование законодательства в данной сфере и 

создание широких гарантийных условий в рамках судебной и административной защиты 

прав пациентов, в том числе, с учётом сложившихся международных стандартов в этой 

области общественных отношений.  

Например, институтом, направленным на защиту прав граждан в сфере оказания 

медицинской помощи и обеспечивающим контроль за соблюдением этих прав 
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медицинскими организациями и их работниками, может стать служба уполномоченного по 

правам пациентов («омбудсмен-пациента»). Такая служба создана в ряде европейских стран 

и поэтому назрела необходимость введения данного института и в России, особенно, это 

актуально в сфере клинических исследований. 

Из сложившейся судебной практики следует, что «страховым случаем» является не 

просто смерть застрахованного лица либо ухудшение его здоровья, наступившие по любой 

причине в период клинического исследования лекарственного препарата, а смерть либо 

ухудшение состояния здоровья застрахованного лица при наличии прямой причинно-

следственной связи между наступлением этого события и участием в клиническом 

исследовании [2]. 

Согласно вышеизложенному, признание основания для возмещения вреда жизни или 

здоровью возможно, только при наличии прямой причинно-следственной связи. Но даже 

доказательство наличия прямой причинно-следственной связи не гарантирует возмещения 

вреда жизни и здоровью.  

Так в решении по делу № 2-865/2016 судом указано, что: «Согласно заключению 

судебно-медицинского эксперта Маркова О.В. от 08.10.2015 г. была установлена причинно-

следственная связь между временным ухудшением здоровья застрахованного пациента и его 

участием в клиническом исследовании данным лекарственным препаратом» [3]. Однако в 

удовлетворении требований о возмещении вреда здоровья суд отказал, ссылаясь на то, что не 

были предоставлены истцом доказательства «подтверждающие затраты денежных средств на 

восстановление здоровья застрахованного пациента, в страховую компанию». Нет затрат, нет 

возмещения.  

Похожее решение суда первой инстанции было и в решении Иркутского районного 

суда Иркутской области от 11 мая 2017 г. [4]. Судом была установлена причинно-

следственная связь между клиническими исследованиями и ухудшением здоровья, но суд в 

выплате отказал, ссылаясь на то, что возмещению подлежат только расходы пациента на 

приобретение лекарств и оказания медицинской помощи. При подаче апелляции на данное 

решение Иркутский областной суд с позицией районного суда не согласился.  

В апелляционном определении сказано, что «суд, при рассмотрении дела не применил 

закон, подлежащий применению, и неправомерно указал, что спорные правоотношения 

урегулированы Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении 

лекарственных средств», однако, данный закон не имеет прямого действия при 

урегулировании правоотношений в сфере страхования. Правовое регулирование 

обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических 

испытаниях, помимо указанного федерального закона, осуществляется гл. 48 ГК РФ, 

Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» [5].  

Также Иркутский областной суд указал, что «Суд необоснованно квалифицировал 

компенсацию затрат, связанных с оплатой медицинской и лекарственной помощи 

(медицинских услуг), как форму страхового возмещения, предусмотренную для другого 

самостоятельного объекта страхования, предусмотренного п. 3 ст. 4 Закона № 4015-1 

(медицинское страхование).  

Страховым случаем в данном случае является сам факт ухудшения состояния 

здоровья пациента, при наступлении которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 должна быть произведена страховая выплата».  

Данная позиция апелляционной инстанции является правильной и должна 

использоваться в правоприменительной практике. Отсутствие единых правил возмещения и 

официальных разъяснений создает возможность для страховых организаций уходить от 

компенсации вреда жизни и здоровье, да и суды однобоко принимают решения, в пользу 

страховых организаций, неправильно применяя законодательство.  

Приведенные выше решения судов, основываются на результатах судебно-

медицинской экспертизы, однако в правоприменительной практике встречаются случаи, 

когда проведение экспертизы невозможно по ряду объективных причин.  
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В силу отсутствия специальных познаний в сфере медицины, а также в зависимости 

от наличия или отсутствия в деле протокола вскрытия и иных документов истцам по данной 

категории дел очень сложно представлять доказательства и выступать равноправной 

стороной процесса.  

Ситуация ухудшается также несовершенством механизма установления причин 

смерти и неправильной позицией судов, рассматривающие данную категорию дел. 

Представляется целесообразным расширить основания Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по проведению внеплановых проверок для установления фактов 

нарушения законодательства и прав пациентов при осуществлении клинических 

исследований. 

 Необходимо выработать комплекс мер, который должны включать 

совершенствование законодательства, гласность и прозрачность клинических исследований, 

эффективный государственный контроль (надзор) за клиническими исследованиями и 

контроль со стороны страховых и общественных организаций за проведением клинических 

исследований лекарственных средств. Для сокращения числа претензий и конфликтов со 

стороны пациентов-участников клинических исследований лекарственных средств 

необходимо сформировать систему защиту их прав, которая позволила бы решать 

конфликтные ситуации и устранять проблемы, возникшие в ходе проведения клинических 

исследований, как на локальном, так и федеральном уровне.  

Процесс принятия претензий должен быть открытым и доступным для пациента. Факт 

обращения и неблагоприятные последствия обязательно фиксируются организацией, 

поводящей исследования в медицинской документации, и предаются гласности, в случае, 

появления побочных эффектов и небезопасности лекарственных средств, а также, если 

причиняется вред жизни и здоровья в результате проведения клинических исследований 

лекарственных средств. Данная информация не может быть закрытой, и ссылка на 

врачебную или коммерческую тайну не может служить основанием для ее ограничения.  

Процесс проведения клинических исследований лекарственных средств на уровне 

медицинской организации должен быть максимально открытым. На федеральном уровне 

следует совершенствовать информационное обеспечение клинических исследований 

лекарственных средств. В настоящее время создана автоматизированная система 

«Мониторинг клинических исследований лекарственных средств» (далее – 

автоматизированная система), которая осуществляет сбор и анализ информации о 

нежелательных реакциях, являющиеся серьезными и непредвиденными, а также 

особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными 

препаратами, которые были выявлены при проведении клинических исследований и 

применении лекарственных препаратов. 
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Трудовые споры возникают между работниками и работодателями по вопросам 

трудовых отношений, например, по оплате труда, условиям работы, предоставления отпуска, 

увольнение и др. споры могут быть как индивидуальные, так и коллективные, следовательно, 

для разрешения спора стороны имеют право обратиться в суд за защитой своих прав и 

законных интересов. 

Причины трудовых споров могут быть разнообразными: нарушение прав и интересов 

работника, невыполнение обязательств со стороны работодателя, дискриминация, 

несоответствие условий труда требованиям законодательства и т.д. 

Так, индивидуальный трудовой спор – это конфликт между работником и 

работодателем по вопросам трудовых отношений. Такие споры могут возникать по 

различным причинам, например, из-за нарушения условий трудового договора, 

неправомерного увольнения, дискриминации и т.д. Коллективный трудовой спор 

представляет собой спор между работодателем и коллективом работников по вопросам, 

связанным с условиями труда, заработной платой, и другими трудовыми вопросами. 

Коллективные трудовые споры могут быть разрешены путем переговоров, арбитража или 

забастовки. 

Индивидуально - правовые споры рассматриваются в двух инстанциях: в суде и 

комиссиях по трудовым спорам (далее – КТС). Согласно Трудовому кодексу РФ КТС не 

рассматриваются как первичный орган рассмотрения индивидуальных трудовых споров, 

поэтому работник вправе по собственному усмотрению выбрать орган для разрешения 

индивидуального трудового спора [1]. 

Комиссия по трудовым является специальным органом, который был создан на 

предприятии для разрешения трудовых конфликтов между работниками и работодателем. 

КТС состоит из представителей работников и работодателя, и ее решения являются 

обязательными для сторон конфликта. Поэтому можно отметить, что КТС является наиболее 

простым способом разрешения спора для работников. 

Основные аспекты трудовых споров включают их причины, виды и способы 

разрешения. Причины могут быть различными и могут включать нарушение прав работника, 

невыполнение обязательств работодателем, дискриминацию, несоответствие условий труда 

законодательству и другие [2, с. 122]. 
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В 2016 г. законодателем были введены обновления в Гражданско-процессуальный 

кодекс, согласно которым иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в 

суд по месту жительства истца. В п. 9 ст. 29 ГПК РФ были также внесены изменения в части 

указания на то, что иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано 

место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого 

договора [3]. 

Следовательно, иски могут предъявляться работником по своему выбору: 

- по своему месту жительства; 

- по месту нахождения ответчика; 

- по месту исполнения трудового договора. 

При рассмотрении трудовых споров в суде важно учитывать специфику данной 

области права, которая включает в себя множество нормативных актов и документов, 

регулирующих трудовые отношения. Судьи должны быть знакомы с этими документами и 

применять их при разрешении споров. 

Процесс рассмотрения трудового спора в суде начинается с подачи искового 

заявления, которое должно быть оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

В иске должны быть указаны все необходимые сведения о сторонах спора, его предмете и 

требованиях истца [4, с.399]. 

В том случае, когда суд принял решение о принятии иска, он проводит 

предварительное слушание, где стороны представляют свои позиции и доказательства в 

поддержку своих требований. Суд может запросить дополнительные документы или 

информацию от сторон, а также провести экспертизу или вызвать свидетелей для дачи 

показаний [5, с.37]. 

Также стоит отметить, что трудовые споры могут быть разрешены не только в 

судебном разбирательстве, но и с помощью медиации, переговоров и др. Выбор способа 

разрешения зависит от характера спора, интересов сторон и законодательства. 

Можно подвести итог, что основные аспекты трудовых споров включают в себя: 

- причины возникновения: трудовые споры могут возникать из-за нарушения 

трудовых прав, дискриминации, невыполнения обязательств со стороны работодателя или 

работника, а также несоблюдение условий трудового договора; 

- виды трудовых споров: различают индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Индивидуальные споры связаны с конфликтами между работником и работодателем, а 

коллективные - между группой работников (профсоюзом) и работодателем; 

- порядок разрешения: для разрешения трудовых споров существуют различные 

способы, такие как переговоры, обращение к трудовому инспектору, обращение в комиссию 

по трудовым спорам, суд или использование альтернативных методов разрешения споров; 

- последствия трудовых споров: результаты трудовых споров могут быть различными 

в зависимости от их вида и исхода. В случае успешного разрешения спора в пользу 

работника, работодатель может быть обязан выплатить компенсацию, восстановить 

работника на работе, изменить условия трудового договора и т.д. 

Таким образом, трудовые споры являются важной частью трудовых отношений, и их 

разрешение требует знания основных аспектов и умения находить компромиссы. Трудовые 

споры представляют собой определенные разногласия между работником и работодателем, 

возникающие по различным причинам: из-за нарушения трудовых прав, условий трудового 

договора, отпуска, дискриминации. 
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В статье рассматриваются проблемы влияния развития информационных 

технологий на трудовые отношения. Авторы отмечают, что развитие искусственного 

интеллекта приводит к трансформации рынка труда, росту неформальной и 

нестандартной занятости, изменению характера труда и требований к навыкам 
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В современном мире происходят значительные изменения в формах занятости. 

Традиционные формы труда, основанные на постоянном трудоустройстве в офисе, 

постепенно уступают место новым, более гибким и динамичным формам. Информационные 

технологии стремительно меняют мир труда. Они автоматизируют многие задачи, которые 

ранее выполнялись людьми, и предъявляют новые требования к навыкам и компетенциям 

работников. Это приводит к трансформации рынка труда, росту неформальной и 

нестандартной занятости, изменению характера труда и требований к навыкам работников.  

Стоит выделить краудворкинг и краудсорсинг, где взаимодействие между 

исполнителем и заказчиком происходит через онлайн-платформы. Эти методы предоставляют 

эффективные механизмы связи и координации в процессе выполнения задач. Еще одной 

значимой формой занятости является мобильная работа, основанная на информационно-

коммуникационных технологиях. Такой вид трудовых отношений определен в Трудовом 

кодексе Российской Федерации как дистанционный труд. Это открывает новые перспективы 

для организации работы, позволяя сотрудникам эффективно выполнять свои обязанности, 

основываясь на удаленном взаимодействии с работодателем через современные технологии. 

Так же стоит отметить, что всё большей популярности пользуется фрилансерская 

работа через различные интернет - площадки. Несмотря на то, что данный вид занятости 

предполагает оформление трудовых отношений, большинством работодателей это 
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игнорируется или соблюдается лишь частично. На сегодняшний день особенно беспокойство 

вызывает увеличение практики так называемой разовой занятости и использования 

контрактов с нулевым уровнем рабочего времени. В этих схемах работодатель не обязан 

обеспечивать работникам минимальный объем работы, сохраняя при этом право вызывать их 

в тот момент, который считает наиболее удобным для себя. Подобные трудовые договоры 

вынуждают работника полагаться на случай, что его пригласят для выполнения 

определенных задач, не предоставляя никаких гарантий, и, тем не менее, формально не 

признают его безработным, что лишает его права на получение пособия по безработице. 

Эволюция таких форм трудовых отношений, лишающих работника устойчивости и, часто, 

основных трудовых гарантий, отмечается тенденцией к заметному увеличению. Подобные 

схемы трудоустройства вносят дисбаланс в структуру трудового рынка, создавая 

неопределенность для работников и вызывая необходимость пересмотра законодательства в 

области трудовых отношений.[3, с. 99] 

Связанные с этим сложности не ограничиваются лишь техническим и юридическим 

аспектом адаптации норм «традиционного» трудового права к новым формам труда и 

наоборот. Однако более существенным вызовом является необходимость разработки системы 

гарантий, обеспечивающей эффективную реализацию трудовых прав людей, занятых в этих 

инновационных сферах. Сложности технической и юридической адаптации заключаются в 

трудностях согласования старых норм с новыми формами занятости, которые часто 

оперируют нестандартными рабочими условиями и трудовыми отношениями. Это требует не 

только обновления законодательства, но и внедрения инновационных правовых механизмов, 

способных регулировать такие отношения в соответствии с современными реалиями. 

Важным аспектом является создание адекватной системы гарантий для работников, занятых 

в новых формах труда. Это включает в себя обеспечение социальной защиты, стабильности 

занятости и соблюдений, трудовых прав. Необходимо учесть, что многие из них, работая в 

инновационных отраслях, могут столкнуться с нестабильностью и неопределенностью в 

своей занятости. Таким образом, успешная адаптация трудового права к современным 

формам труда требует комплексного подхода, включающего как технические и юридические 

аспекты, так и создание системы гарантий, обеспечивающей права и благосостояние 

работников, вовлеченных в эти инновационные сферы занятости.[1]
 
 

Заметный рост применения датчиков, отслеживающих местоположение сотрудников в 

пространстве, их перемещения и контакты, наблюдается в последнее время. Данные, 

полученные с помощью этих датчиков, а также с электронных устройств на рабочих местах, 

обрабатываются системой искусственного интеллекта. В результате работодателям 

предоставляются сведения о соблюдении требований охраны труда, производительности 

труда сотрудников и других важных показателях. Датчики могут быть размещены в 

различных устройствах, которые носят сотрудники: браслетах, повязках, наушниках, кепках, 

обуви, одежде. Интерес работодателей также вызывают «умная» обувь и «умная» одежда, 

которые не только отслеживают местоположение и перемещения сотрудника, но и 

сканируют его состояние, воспринимают сигналы из внешней среды, обрабатывают 

полученные данные и реагируют в зависимости от результатов их обработки без 

вмешательства человека. Работники и профессиональные союзы, отстаивающие их права и 

интересы, выступают против распространения такого наблюдения на рабочих местах, считая 

его ущемлением прав работников. Ситуация с пандемией COVID-19 позволила 

работодателям распространить отслеживание действий сотрудников под предлогом контроля 

за соблюдением социально безопасной дистанции между людьми.[2, с.80] 

Искусственный интеллект стремительно меняет мир в области трудовых отношений. 

Он автоматизирует многие задачи, которые ранее выполнялись людьми, и предъявляет 

новые требования к навыкам и компетенциям работников. Это приводит к изменениям в 

условиях труда. Работники все чаще находятся под наблюдением ИИ-систем, что может 

привести к повышению уровня стресса и дискриминации. Чтобы избежать негативных 

последствий внедрения ИИ в сфере труда, необходимо пересмотреть трудовое 
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законодательство. Оно должно защитить права работников на неприкосновенность частной 

жизни, свободу труда и равные возможности. К примеру, внедрить запрет на использование 

ИИ-систем для мониторинга рабочих мест без согласия работников, ограничить 

использование ИИ-систем для оценки производительности труда только объективными 

показателями, установить запрет на использование ИИ-систем для принятия решений о 

приеме на работу, увольнении, повышении по службе на основе личных характеристик 

работников.  

Распространение роботов на рабочих местах создает новые риски для работников, 

которые не предусмотрены действующим трудовым законодательством. Одна из главных 

проблем заключается в том, что роботы могут представлять опасность для безопасности 

работников. Они могут столкнуться с людьми, повредить их или даже нанести им 

смертельные травмы. Поэтому необходимо разработать и утвердить стандарты безопасности 

для роботов, работающих в непосредственной близости от людей. Другой проблемой 

является то, что роботы могут заменить работников на многих рабочих местах. Это может 

привести к безработице и снижению заработной платы. Поэтому необходимо создать 

правовую базу, которая будет защищать права работников в условиях роботизации.[4] 

Работники должны быть осведомлены о потенциальных опасностях, связанных с 

работой с роботами, и иметь возможность принять меры для их предотвращения. При этом, 

работники, которые потеряли работу в результате роботизации, должны иметь право на 

получение компенсации, которая позволит им переподготовиться и найти новую работу. 

В современном мире технологический прогресс оказывает все большее влияние на 

трудовые отношения. Автоматизация, роботизация, искусственный интеллект - все эти 

технологии приводят к изменениям в способах работы, предъявляют новые требования к 

работникам и создают новые риски для их прав. Технологический прогресс приводит к 

трансформации рынка труда. Традиционные формы занятости, основанные на постоянном 

трудоустройстве в офисе, постепенно уступают место новым, более гибким и динамичным 

формам. Адаптация трудового права к изменениям в технологиях и способах работы 

является необходимой для обеспечения справедливых и адекватных прав работников в 

современном мире. 
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Пенсионное обеспечение военнослужащих – одна из ключевых социальных и 

экономических проблем в современном обществе. Российские военнослужащие, как и их 

коллеги в других странах, играют важную роль в обеспечении национальной безопасности, 

их труд и служба заслуживают особого внимания со стороны государства. Поэтому 

необходимо в полном объеме позаботится о пенсионном обеспечение военнослужащих, так 

как от этого зависит уровень общественной жизни и безопасность страны в целом. 

Современная пенсионная система для военнослужащих и их близких родственников 

основана на материальной помощи от государства. Так как в процессе распада Советского 

Союза, документ, обеспечивающий пенсионное обеспечение всем военнослужащим был 

реформирован. И на основе зарубежных стран и их опыте была построенная нынешняя 

пенсионная система для военных. Пенсионное обеспечение военнослужащих в Российской 

Федерации гарантируется Конституцией РФ.  

Военнослужащим выплачиваются пенсии за выслугу лет, по инвалидности 

военнослужащим, и пенсия по случаю потери кормильца членам их семей назначаются в 

порядке, предусмотренном законом Российской Федерации. Помимо всего перечисленного 

военнослужащие, согласно ФЗ от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2023 г.), может 

получать несколько видов пенсии одновременно, включая страховую пенсию по старости, 

пенсию за выслугу лет или по инвалидности [1].  

Особенностью пенсионного обеспечения военнослужащих в России зависит от 

варианта прохождения военной службы (по призыву или по контракту) их пенсионное 

обеспечение регламентируется разными законами. Так, федеральный закон от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

регулирует пенсионное обеспечение военнослужащих, служивших по призыву в качестве 

матросов, солдат, сержантов и старшин, в то время как закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 

4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
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внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей» регулирует пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших службу по 

контракту [2]. 

Как уже было сказано выше, военнослужащие в России имеют право на получение 

пенсии за выслугу лет, а также по инвалидности, и в случае смерти военнослужащего члены 

его семьи имеют право на пенсию по потере кормильца. Право на получение пенсии за 

выслугу лет согласно Закону РФ № 4468-1 принадлежит лицам, проходившим военную 

службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в вооруженных силах Российской 

Федерации или прошли службу в бывшем Советском ССР. Для назначения военной пенсии 

за выслугу лет необходимы следующие условия: 20 лет и более службы в войсках РФ, при 

достижении возраста более 45 лет, при этом имеющий профессиональный опыт более 25 лет, 

при всём этом военный стаж должен составлять более двенадцати лет и шести месяцев 

полученный за несение военной службы или же стаж получен в результате работы в органах 

внутренних дел. 

Объём получаемой пенсии за выслугу лет зависит от суммы, получаемой во время 

службы, от звания и занимаемой должности, от наличия определённых условия для 

получения дополнительных надбавок, а также от военного стажа. 

Согласно статье 14 Закона РФ № 4468-1 пенсионные выплаты за выслугу лет 

рассчитываются следующим образом: для лиц с выслугой 20 лет пенсия назначается в 

размере 50% от суммы денежного довольствия, за каждый год сверх 20 лет службы 

добавляется 3%; для лиц, которые имеют 12,6 лет военной службы и (или) службы в других 

органах, при общем трудовом стаже 25 лет и более, пенсионное пособие назначается в 

размере 50% от суммы денежного довольствия за общий стаж 25 лет плюс 1% от суммы 

денежного довольствия за каждый год сверх этого срока [3, с. 141].  

Пенсия по инвалидности получаемая военнослужащим, назначается не позднее 3 

месяцев после увольнения или в случае ранения, контузии или заболевания, которые были 

получены во время несения военной службы. Величина получаемой пенсии по инвалидности 

устанавливается в размерах: для инвалидов с военной травмой 1 и 2 группы, пенсия 

составляет около восьмидесяти пяти процентов, а для 3 группы – пятьдесят процентов от 

суммы денежного довольствия. А для инвалидов, которые заболели в период службы, 1 и 2 

группы назначается пенсия семьдесят пять процентов, а для 3 группы сорок процентов от 

денежного довольствия установленным статьёй 43 Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1. 

Как известно, пенсионеры, получающие пенсию по выслуге лет или по инвалидности 

по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, остаются работать 

в гражданских учреждениях и имеют право на вторую пенсию по линии Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Жизнь российских военнослужащих на пенсии имеет много общего с уровнем жизни 

военных пенсионеров во Франции. В соответствии с законодательством Франции, 

военнослужащим предоставляются пенсионные выплаты за выслугу лет и инвалидность, и 

члены семьи военнослужащего получают право на денежные выплаты в случае потери 

кормильца. Военнослужащие Франции имеют право на получение пенсии, согласно реформе 

от 2010 г., за выслугу лет, если человек получил звание офицера и является кадровым 

работником и его стаж составляет 27 лет. Для лиц со звание офицера служащих по контракту 

их стаж должен составлять 20 лет или более. Если военнослужащий, не получивший звание 

офицера по какой-либо причины, но служит по контракту и имеет стаж 17 лет, то он тоже 

имеет право на получение пенсии от государства [4, с.209]. Размер пенсии для военных, 

которые не получили звание офицера, колеблется в пределах шестидесяти – восьмидесяти 

процентов от основного оклада.  Военнослужащие, ставшие не пригодные для службы, могут 
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рассчитывать на присвоение им военной пенсии в размере не ниже пятидесяти процентов от 

основного получаемого оклада. 

Лица проходивших военную службу и имеющие выслугу лет в Соединенных Штатах 

Америки, они имеют ряд различных льгот и привилегий от государства. В целом для того 

чтобы начать получать военную пенсию необходимо иметь двадцатилетний стаж в 

регулярных войсках. После достижения данной выслуги лет, согласно законодательству 

США, военный пенсионер может получать до пятидесяти процентов от основного денежного 

довольствия. Также предусмотрены двух с половиной процентные надбавки, за каждый год 

находясь на пенсии. При достижении тридцатилетнего стажа в ВС США эта цифра 

увеличивается до двадцати пяти процентов и можно получать до 75% от денежного 

довольствия. После сорокалетней службы в рядах вооружённых сил Америки, военные 

пенсионеры могут уже рассчитывать на получение до 100% от своего служебного денежного 

довольствия. 

Также на пенсионное обеспечение могут рассчитывать все военнослужащие, которые 

потеряли трудоспособность во время несения службы и  в соответствии с этим были уволены 

с военной службы. 

 

Таблица 1 – Размер пенсии военнослужащих ВС США в долларах на 2011 г. 

 

Воинское звание Выслуга лет 

20 30 40 и более 

Рядовые 664-1052 1049-1663 1399-2218 

Сержанты и старшины 1336-2323 2121-4668 2828-6863 

Уорент-офицеры 1999-2668 3363-5791 4848-8776 

Офицеры и генералы 1585-5488 2588-12505 3340-18061 

 

Пособие по инвалидности назначается сразу же после того, как станет известно, что 

инвалидность была получена во время несения служебных обязательств, но если несчастный 

случай, вследствие которого вы потеряли трудоспособность, произошел в любое другое 

время то необходимо иметь восемь лет выслуги [5, с. 37]. 

Существенное различие заключается в методах расчета пенсий и уровне социальной 

поддержки. Во многих развитых странах военнослужащие получают пенсию, которая 

зависит от продолжительности службы, звания, заработной платы в период службы, а также 

других факторов. Это обеспечивает более справедливое к индивидуальным обстоятельствам 

военнослужащего пенсионное обеспечение. 

В России же пенсионное обеспечение военнослужащих часто остается на 

недостаточном уровне, и традиционный подход к расчету пенсий не всегда учитывает все 

необходимые факторы. Однако за последнее время в России предпринимаются шаги к 

улучшению системы пенсионного обеспечения военнослужащих, включая индексацию 

пенсий, предоставление льгот и компенсаций. 

Таким образом, сравнение пенсионного обеспечения военнослужащих в России и за 

рубежом позволяет выявить необходимость дальнейшего совершенствования системы 

социальной защиты военнослужащих в целях обеспечения адекватного и справедливого 

пенсионного обеспечения для ветеранов. 
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права.  
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В последние годы государство активно усовершенствует механизм выплат за 

рождение первого или второго ребенка. Хотя способов использования этих денег есть не так 

много: по сути, они ограничены «улучшением жилищных условий» и образованием ребенка 

и то не любым. Поэтому родители ищут обходные пути, чтобы обналичить деньги, а то и 

вовсе «придумывают» детей - это доводит их до уголовной ответственности по 

мошеннической статье [1]. 

Материнский капитал или, иными словами, является одной из мер госпрограмм, 

которая включает в себя финансовую поддержку семей.  Она ещё была запущена в 2007 

году. Сейчас она действует до 2026 г. Ее цель - повысить рождаемость в стране. Изначально 

денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу 

расширили. 

Цели, на которые можно направить средства материнского капитала, указаны в ст.7 

ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» [2]. Выплату можно потратить на образование детей, получение 

ежемесячных выплат (если доход ниже прожиточного минимума, который для семьи из трех 

человек равен 47337 тыс. руб. материнский капитал можно получить в виде ежемесячных 

выплат), социальную адаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование 

накопительной части пенсии мамы. 

Материнский капитал так же можно получить, если на момент рождения или 

усыновления ребенка мать является гражданкой РФ. Ребенок – гражданин РФ по рождению. 

Исключением будут жители новых регионов РФ, а именно с 1 января 2024 г., действия 

положения абзаца первого части 1 и части 2 статьи 3 ФЗ «О дополнительных мерах 
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государственной поддержки семей, имеющих детей» не распространяется на граждан РФ, не 

имевших гражданства РФ и постоянно проживающих на территория Донецкой Народной 

Республике, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областях на день рождения 

(усыновления) ребенка (детей) по состоянию на день принятия в РФ указанных республик и 

областей и образования в составе РФ новых республик имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки.  

Чтобы получать материнский капитал, его нужно подтвердить, а для этого есть 

специальный документ - сертификат, который выдается один раз в течение 3 недель после 

рождения ребенка. 

На материнский капитал могут претендовать:  

1.Женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка 

после 1 января 2007 г.; 

2.Женщины, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 г.;  

3.Мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или 

последующего ребенка после 1 января 2007 г.; 

4.Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка после 

1 января 2020 г. 

Ежегодно размер материнского капитала индексируется. С 1 февраля 2022 г. выплату 

индексируют, исходя из прогнозируемой инфляции, а не фактической. В 2023 г. размер 

материнского капитала увеличился на 11,9%. В 2024 г. индексация составит 7,4% [4].  

Таким образом, до 1 февраля 2024 г. размер материнского капитала составляет [3]:  

 На первого ребенка - 587 тыс. руб.; 

 На второго ребенка - 775,6 тыс. руб.; 

 Если ранее семья получала выплату на первенца - 188,6 тыс. руб. 

А вот с 1 февраля 2024 года размер выплаты составил:  

 На первого ребенка – 631 тыс. руб.; 

 На второго ребенка – 833 тыс. руб.; 

 Если ранее семья получала выплату на первенца – 202,6 тыс. руб. 

При проведение правого анализа вышеуказанного нормативного документа, автором 

выделены основные пробелы, которые могут привести к негативным последствиям для 

семей. Рассмотрим их более подробно:   

1.Сложности с получением доступа к финансированию (по умолчанию материнский 

капитал можно использовать только через 3 года после рождения ребенка, на которого он 

выдан, это значит, что сертификат есть, но предъявить его для оплаты пока нельзя. Но есть 

исключения, можно потратить при получение на: 1) Погашения долга и процентов по 

ипотеке; 2) Оплата присмотра за детьми и дошкольного образования; 3) Товары для 

адаптации детей с инвалидностью). 

Например, если старший ребенок поступает в платный вуз, оплатить обучение 

маткапиталом можно, только если младшему уже исполнилось 3 года;  

2.Ограничения в использовании средств (распорядиться господдержкой можно только 

на: 1) Улучшение жилищных условий – покупку или строительство жилья; 2) Образование 

детей, в том числе старших; 3) Товары и услуги для адаптации детей с инвалидностью; 5) На 

накопительную пенсию мамы). 

Так же, было расследование в 2021 г., как в России незаконным способом 

обналичивали материнский капитал. Основной метод — покупка задешево жилья, в котором 

невозможно жить. По бумагам на недвижимость тратится в разы больше, чем она на самом 

деле стоит, при этом продают его риелторы, которые затем выплачивают семье-покупателю 

часть от потраченных денег наличными. «Чем меньше «жилье» приспособлено для жизни и 

больше разрушено, тем выше выгода участников сделки.  

Например, в семье родился ребенок и нужна машина — но купить ее за материнский 

капитал не получится. Или ребенка нужно лечить за границей, детей хочется отвезти в 
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отпуск, родители хотят повысить квалификацию на платных курсах — все это полезно и 

важно, но маткапитал для оплаты использовать нельзя; 

А также неравенство в доступе к нему из-за различий в уровнях дохода и социального 

статуса (как выделила Елена Горина, семьи с низким уровнем дохода могут столкнуться с 

трудностями в исполнении условий получения материнского капитала из-за финансовых 

затруднений или отсутствия доступа к услугам, например, медицинскому обслуживанию для 

прохождения обязательного медицинского осмотра). 

Для уменьшения неравенства в доступе к материнскому капиталу необходимо 

разработать дополнительные меры поддержки для семей с низким доходом, обеспечивающие 

им доступ к информации о программе, помощь в выполнении необходимых процедур и 

услуги, необходимые для получения материнского капитала [5, с.60]. Также важно 

продолжать работу по сокращению широкого спектра социальных и экономических 

неравенств, чтобы обеспечить равные возможности для всех семей в получении 

материнского капитала и других форм государственной поддержки. 

 Полагаем, что данная модель развития материнского капитала необходимо, для 

усиления информационных работ с населением, упрощение процедуры получения средств, а 

также контроль за целевым использованием средств, всё это позволит повысить качество 

жизни граждан, ведь маткапитал является важной социальной мерой поддержки семей с 

детьми в Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации жилищных прав 

граждан при осуществлении комплексного развития территорий (на примере 

Красноярского края). На основе анализа научных статей и правоприменительной практики 

охарактеризованы основные положительные и отрицательные стороны реализации 

проектов комплексного развития территорий, а также сформулированы некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения, 

возникающие по поводу изъятия земельных участков и находящихся на них объектов 

недвижимости под застройку территорий.  

Ключевые слова: жилищные права, многоквартирные дома, индивидуальное 

жилищное строительство, комплексное развитие территорий, правила землепользования и 

застройки, изъятие для государственных или муниципальных нужд, повышение качества 

городской среды, формирование комфортной городской среды, благоустройство 

территорий. 

 

В течении продолжительного времени в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации (далее ГрК РФ) отсутствовало понятие комплексного развития территорий, при 

том, что этот термин использовался в его нормах, в том числе в статьях, относящихся к 

содержанию материалов по обоснованию схем территориального планирования и 

генеральных планов, в которые входит оценка влияния размещаемых объектов на 

комплексное развитие территории (подп. 3 п. 8 ст.10, подп. 3 п.5 ст.19, подп. 3 п.8 ст.14, подп. 

3 п.7 ст. 23 ГрК РФ) [1].  

В 2016 г. в ГрК РФ было внесены изменения, закрепившие определение комплексного 

освоения территории, под которым понимаются мероприятия по созданию благоприятных 

условий проживания, осуществляемые в соответствии с документацией по планировке 

территорий (п. 34 ст. 1 ГрК РФ) [1]. Комплексное развитие территорий – вид 

градостроительной деятельности, нацеленный на улучшение и развитие территорий 

застройки, способствующий достижению сбалансированного и устойчивого развития 

населенного пункта. Формированию комфортных условий для развития транспортной, 

социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий. Комплексное 

развитие территорий включает реализацию программ обновления городской застройки с 

использованием внебюджетных источников за счет заключения договоров о комплексном 

развитии территорий с инвесторами-застройщиками. В российских городах по таким 

программам собираются построить не менее ста миллионов квадратов жилья. 

Правовое регулирование деятельность по формированию комфортной городской 

среды получила в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 г.» (в ред. от 21 июля 2020 

г.) [2], который одной из целей называет повышение комфортности и качества городской 

среды. Для достижения поставленной цели Правительством РФ был представлен 

национальный проект «Жилье и городская среда» [3], реализация которого должна привести 
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к повышению комфортности городской среды, сокращению численности городов с 

неблагоприятным климатом. Достичь таких результатов планируется путем комплексного 

развития территорий [4, с. 40]. 

Однако, несмотря на положительные стороны комплексного развития территорий 

(снос ветхого жилья, благоустройство территорий, создание жилого фонда, отвечающего 

современным требованиям и др.), проект по застройке вызывает многочисленные споры, 

которые в настоящий момент, решаются уже в судебном порядке. В настоящий момент, в 

новостройках, возведенных по программе комплексного развития территорий, присутствует 

острая проблема эксплуатации детских образовательных учреждений встроенно-

пристроенного типа, расположенных в границах земельного участка, где располагается 

многоквартирный жилой дом. Ввиду неопределенности правового статуса размещения 

игровых площадок и иных зон, необходимых для обеспечения деятельности детских 

образовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, между 

жителями многоквартирных домов (собственниками общего имущества в многоквартирном 

доме) и администрацией  происходят конфликты из-за использования дошкольным 

учреждением, расположенным в многоквартирном доме, прогулочных площадок на 

земельном участке, формально принадлежащем собственникам квартир. С указанной 

проблемой сталкиваются большое число детских домов в многоквартирных домах, 

построенных в рамках проектов развития застроенных территорий и комплексного освоения 

территорий, а также при точечной застройке. Несложно предположить, что похожие 

проблемы возникнут и при реализации проектов комплексного развития территорий, 

направленных на решение жилищного вопроса [5, с.21]. Следовательно, при утверждении 

проектов застройки территорий и заключении соответствующих договоров с застройщиками 

необходимо предусматривать постройку не только многоквартирных домов, но и объектов 

социального назначения (детские сады, школы, поликлиники, догори и др.). Если же 

территория не позволяет разместить все необходимые объекты, от ее комплексного развития 

логично отказаться. Однако, на сегодняшний момент, застройщики, как правило, всю 

территорию отдают под жилую застройку, что объясняется исключительно мотивами 

получения прибыли. Интересно отметить, что на стадии планирования застройки территории 

в проектной документации присутствуют и школы, и детские сады, однако, при реализации 

проекта на месте социальных объектов появляются многоквартирные дома (подобная 

ситуация сложилась в районе Южный берег, где вместо двух запланированных школ 

построены дома). Данное обстоятельство было отмечено Губернатором Красноярского Края 

М. М. Котюковым, который на встрече с застройщиками, прошедшей в ноябре 2023 г., 

обратил внимание на то, что в Красноярске появились целые микрорайоны без социальной 

инфраструктуры, что никак не соответствует основным принципам градостроительной 

деятельности. 

Еще одним проблемным моментом стало комплексное развитие территории района 

Николаевки. 11.10.2022 г. было принято Постановление Администрации города Красноярска 

№ 890 «О комплексном развитии территории жилой застройки жилого района Николаевка (в 

черте улиц Копылова – Пушкина – Бограда - Карла Либнехта - Ленина) [6]. Проект 

реализовывается путем заключения договора комплексного развития, подписанного ООО 

«Специализированным застройщиком «СтройИндустрия» (входит в ГК «СтройИнновация») 

и администрацией города. 

Согласно проекта, на территории Николаевки в районе улицы Бебеля должна быть 

построена школа на 1280 учащихся, детский сад на 300 воспитанников, спорткомплекс 

площадью приблизительно 2,7 тысяч квадратных метров, который будет построен 

застройщиком за счет собственных средств и передан городу в безвозмездное пользование. А 

также объект культурно-досугового развлечения во встроенно-пристроенном 

помещении, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, около полутора 

тысяч новых квартир, сквер, пешеходная тропинка, объединяющая общественные 
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пространства и качество жизни. В одном из сохраненных исторических зданий расположится 

музей Николаевки, который сейчас работает по частной инициативе жительницы района. 

При реализации договора комплексного развития территорий застройщик предлагает 

жильцам выкуп их объектов недвижимости до получения уведомления об изъятии объекта 

от администрации. Компания «СтройИнновация» с февраля 2024 г. начала выкупать жилую 

недвижимость Николаевки. Осталась задача — найти компромисс с собственниками 

во внесудебном порядке. 

После утверждения проекта планировки инвестор может приступать к выкупу у 

собственников земельных участков и построек, расположенных в границах будущего 

строительства современного квартала. Реализация проекта даст возможность микрорайону 

преобразиться, при этом атмосфера истории данного района будет сохранена. Завершение 

строительства микрорайона планируется на 2034 г. 

По словам заместителя директора компании, Марины Новичковой, озвученные цены 

выкупа предварительные и основаны на независимой оценке стоимости недвижимости, 

проводимой специалистами. Специально для работы с населением Николаевки был создан 

отдел комплексного развития территории. Каждый житель Николаевки может обратиться 

к нам со своими предложениями и пожеланиями. Следует отметить, что ситуация с изъятием 

земельных участков в районе Николаевки получила широкий общественный резонанс и 

показала очевидные несовершенства законодательства, регулирующего осуществление 

комплексного развития территорий. Одна из таких проблем – это отсутствие в Законе 

Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 «О регулировании отдельных отношений в 

сфере комплексного развития территорий» [7] гарантий жилищных прав граждан при 

осуществлении комплексного развития территорий для собственников индивидуальных 

жилых домов и домов блокированной застройки. Действие ст. 9 данного закона 

распространяется только на собственников жилых помещений в многоквартирных домах. 

Еще одной острой проблемой явился размер компенсации, которую предлагают 

собственникам за земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости. Как 

правило, выкупная стоимость составляет 1 500 000 – 2 000 000 рублей (35 000-36 000 рублей 

за квадратный метр, при этом стоимость метра в больших домах оценивается в 14 000 рублей 

за квадратный метр). То есть сумма, на которую на сегодняшний момент купить жилую 

площадь невозможно, так как стоимость однокомнатной квартиры в отдаленном районе 

города составляет 4 000 000 рублей (115 000 рублей за квадратный метр) [8]. То есть 

возникает ситуация, когда собственникам выкупаемых домов для приобретения нового 

жилья необходимо брать кредиты, что абсолютно недопустимо.  

Сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании рабочей группы депутатов 

Законодательного собрания Красноярского края, созданной после многочисленных жалоб 

граждан. Результатом работы данной группы стала рекомендация Администрации города 

приостановить действие закона о комплексном развитии территорий до момента внесения в 

него изменений, которые защищали бы жилищные права всех собственников независимо от 

типа жилого помещения.  

Механизм комплексного развития территорий достаточно новый, практика его 

применения во всех регионах страны только появляется, становятся очевидными недостатки 

законодательства, регулирующего данную деятельность. Следует отметить, что положение 

краевого закона о комплексном развитии территорий в большей части позаимствованы из 

соответствующего нормативно-правового акта г. Москвы. Где в зону комплексного развития 

территорий попадают только многоэтажные дома, гарантии жилищных прав собственников 

предусмотрены как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. В Красноярске же 

ситуация складывается совершенно по-иному ввиду наличия в границах города целых 

микрорайонов, застроенных индивидуальными жилыми домами, что не нашло своего 

отражения в краевом законодательстве. Возможными путями решения существующей 

проблемы является внесение соответствующих изменений в Закон Красноярского края № 11-

5320 «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий», 
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а также реализация проектов комплексной застройки на территориях, где нет 

индивидуальных и блокированных жилых домой (кроме домов, признанных аварийными) и 

где есть возможность размещения, помимо многоэтажных домов, объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Одним из необходимых признаков социального государства является эффективно 

функционирующая система социального обеспечения и защиты, в том числе пенсионная 

система [1, с.163]. Пенсионная система – многогранный механизм, включающий не только 

социальную, но и правовую и экономическую сферы. В Российской Федерации, помимо 

обязательного государственного пенсионного страхования и государственного пенсионного 

обеспечения, также поощряется и добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения [2]. В развитие данного положения 

Конституции РФ был законодательно закреплен самостоятельный вид пенсии – 

накопительная пенсия. Следует отметить, что до момента обособления данного вида пенсии, 

накопительная часть пенсии являлась элементов трудовых пенсий.  

Процесс реформирования института пенсионных накоплений был начат в 2001 году. 

Изменений сразу было несколько. Во-первых, был введен единый социальный налог, 

заменивший страховые отчисления во внебюджетные фонды [2, с.10], который, однако, 

впоследствии был заменен страховыми взносами.  Во-вторых, пенсия стала 

трехкомпонентной: базовая часть, страховая, накопительная. Постепенно ставка отчислений 

корректировалась, в итоге она возросла до 6 %, которые направлялись на формирование 

накопительной части пенсии. Такие действия дали положительный эффект: согласно 

статистике, с 2002 по 2009 гг. реальный размер пенсии увеличился более чем в два раза.  

Сумма пенсионных отчислений является критическим показателем работы всей 

пенсионной системы. В 2002 г. именно низкий уровень доходов пенсионеров стал основной 

причиной начала пенсионной реформы. Из-за указанных обстоятельств с 2010 г. размер 

пенсионных отчислений не соответствовал требуемому уровню. Важно отметить, что 

структура пенсионных выплат ни разу не менялась, что можно считать ошибочным. 

Единственным изменением было замораживание накопительной пенсии в 2014 г. При этом 

изначально предполагалось, что мораторий на формирование накопительной пенсии введен 

на один год, однако, впоследствии действие моратория многократно продлялось. В 

настоящий момент мораторий продлен до конца 2025 г. Введение данной меры позволило 

сэкономить существенные суммы за счет того, что 6% теперь идут не на специальную часть 
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лицевого пенсионного счета, а на страховую часть, то есть в так называемый «общий котел», 

средства которого расходуются на пенсионные выплаты сегодняшним пенсионерам.  

В 2018 г. Правительство РФ предложило другой способ усовершенствования 

пенсионной системы – повышение возраста выхода на пенсию. Особый интерес вызывает 

факт, что Правительство принимало решение, не учитывая демографические особенности. С 

2018 по 2026 гг. нагрузка на пенсионную систему оставалась бы неизменной, что было 

обусловлено демографическими характеристиками. Государство, таким образом, не 

уменьшило нагрузку, а лишь значительно ограничило возможность ее увеличения в 

будущем. 

В 2019 г. Министерство финансов РФ внесло на обсуждение законопроект, 

предлагающий новый вариант формирования пенсионных накоплений – так называемый 

гарантированный пенсионный план (ГПП). Согласно проекту, ГПП является модификацией 

«замороженной» накопительной пенсии. С помощью ГПП гражданин получает возможность 

добровольно накопить на свою пенсию. ГПП также слабо учитывает тот факт, что 

получаемыми денежными средствами необходимо высокоэффективно распоряжаться. 

Однако законопроект получил множество замечаний среди которых такие как обеспечение 

гарантий и страхование ответственности негосударственных пенсионных фондов. 

Недостаточные налоговые льготы для бизнеса, которые не смогут оказать стимулирующий 

эффект для вовлечения работодателей в реализацию данного проекта. Основной же 

проблемой стало то обстоятельство, что абсолютное большинство граждан не смогут на 

долгосрочной основе (проект предполагает ежемесячные отчисления в течении минимум 30 

лет) вносить сколько-нибудь значимые суммы на формирование пенсионных накоплений 

ввиду высокой закредитованности населения, большими расходами на детей и оплату 

коммунальных счетов. Принять участие в проекте смогут себе позволить лишь ограниченное 

число граждан со стабильно высоким доходом. При этом, если учесть, что суммы, 

перечисляемые на формирование пенсионных накоплений, освобождаются от подоходного 

налога (в пределах не более 120000 рублей в год), то массовое участие в ГПП граждан с 

высокими доходами приведет к достаточно ощутимому недополучению налоговых 

поступлений в бюджет. 

Проблема неравенства доходов остается актуальной, замедляя не только 

формирование эффективной пенсионной системы, способной обеспечить достойный уровень 

жизни граждан на пенсии, но и развитие экономики в целом, так как, по сути, пенсионные 

накопления являются так называемыми «длинными деньгами», приток которых 

обеспечивает рост экономики. Государству необходимо сосредоточиться на поиске решений 

данной проблемы, иначе множество проектов пенсионных реформ останутся лишь на бумаге 

[3, с. 33]. 

Для совершенствования функционирования пенсионной системы РФ можно 

предложить следующие меры: 

1. Создание надежной базовой составляющей пенсии с достойным уровнем выплат, 

что особенно важно для людей, не имеющих возможности отложить денежные средства на 

пенсию. 

2. Разработка гибкой и надежной системы пенсионных накоплений, чтобы граждане 

уверенно могли рассчитывать на свою пенсию в будущем. Сегодня многие, особенно 

молодые люди, сомневаются в возможности получить свои накопления, и, как следствие, не 

участвуют в их формировании.   

Совершенствование системы управления пенсионными фондами позволит 

государству обеспечить эффективное управление пенсионными накоплениями граждан. Для 

этого необходимо внедрить прозрачные и эффективные механизмы управления, которые 

будут обеспечивать максимальную доходность пенсионных фондов при минимальных 

рисках. Кроме того, важно усилить контроль со стороны государства над 

негосударственными пенсионными фондами, чтобы предотвратить возможные 

злоупотребления и коррупцию. 
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Реализовав данные меры, государство сможет вернуть доверие к пенсионной системе. 

За этим последует возвращение потока денежных средств из теневой экономики. При этом 

социальная сфера тоже получит выгоду – государство и граждане будут уверены, что их 

выход на пенсию не станет проблемой для них и экономики в целом. Восстановление 

доверия к пенсионной системе является сложной, но необходимой задачей для государства. 

Реализация двух главных направлений – совершенствование системы управления 

пенсионными фондами и борьба с теневой экономикой, позволит вернуть доверие граждан и 

обеспечить стабильность финансовой системы. От этого будут выигрывать как государство, 

так и его граждане, которые будут уверены в своем будущем финансовом положении и будут 

способствовать развитию легальной экономики. 
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Трудовое законодательство является одним из основных инструментов регулирования 

трудовых отношений между работниками и работодателями. В Российской Федерации 

Трудовой кодекс (ТК РФ) [1] является основным нормативным актом, регулирующим 

трудовые отношения между участниками рынка труда. Однако, несмотря на его наличие, в 

трудовом законодательстве России существуют определенные проблемы, которые требуют 

анализа и поиска решений. Ситуация, сложившаяся в настоящее время в трудовых 

отношениях, далека от совершенства, что негативно сказывается как на работниках, так и на 

mailto:Xovanskaya03@mail.ru
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работодателях. 

Трудовое право является автономной отраслью права, поэтому при разрешении 

трудовых споров необходимо учитывать его уникальную сущность и цель. Прежде всего, это 

касается предмета трудового права - трудовых отношений, которые характеризуются 

специфическими признаками, такими как личный характер выполнения работы, подчинение 

правилам внутреннего трудового распорядка, оплата труда за фактически выполненную 

работу и др. 

Отраслевой метод трудового права также имеет свои особенности, которые 

проявляются в сочетании централизованного и децентрализованного регулирования 

трудовых отношений, в участии работников и их представителей в установлении условий 

труда, в наличии гарантий и компенсаций для работников и т.д. 

Однако, несмотря на самостоятельность трудового права, в некоторых случаях 

возникает необходимость применения межотраслевой аналогии, то есть использования норм 

других отраслей права для разрешения трудовых споров. В таких ситуациях Л. Е. Кузнецова 

рекомендует установить непротиворечивость применяемого по аналогии правила существу 

трудовых отношений и значительное сходство спорных отношений с отношениями, уже 

урегулированными трудовым правом. Это поможет избежать ошибок и нарушений, 

трудовых прав работников [2, с.10]. 

Одной из ключевых проблем является несоответствие минимального размера оплаты 

труда к прожиточному минимуму. В результате работники не могут обеспечить себе и своим 

семьям достойный уровень жизни, что снижает их мотивацию к труду, а также 

непосредственно влияет на качество исполняемой работы. В таком случае целесообразно 

проведение реформы МРОТ, для приведения к соответствию прожиточному минимуму, 

впоследствии обеспечению достойной жизни работников и их семей. Это поможет повысить 

уровень жизни населения и улучшить экономическую ситуацию в стране. 

Второй важной проблемой является занятость населения. Нестабильность рынка 

труда приводит к высокому уровню безработицы (что составляет на данный момент в России 

3,7%) [3], низкому уровню занятости и другим негативным последствиям. Отсутствие четкой 

системы профессиональной подготовки и переподготовки затрудняет адаптацию работников 

к изменяющимся условиям. Чтобы решить эти проблемы, необходимо разработать меры по 

стимулированию занятости, улучшению системы профессиональной подготовки и 

переподготовки, а также по созданию условий для более гибкой занятости. 

Проблема защиты прав работников также является актуальной. Несмотря на наличие 

Трудового кодекса РФ, существует ряд нарушений прав работников со стороны 

работодателей, таких как несоблюдение условий труда, задержка выплаты заработной платы, 

незаконное увольнение и другие. Для решения этой проблемы необходимо усилить контроль 

со стороны государственных органов и обеспечить эффективную защиту прав работников. 

Трудовые отношения являются одним из ключевых аспектов взаимодействия между людьми 

в рамках экономического процесса. Они включают в себя все аспекты трудовых 

взаимоотношений между работником и работодателем, начиная от найма, условий труда, 

оплаты, социального обеспечения, и заканчивая увольнением и разрешением трудовых 

споров. 

Также неиспользование процедуры медиации в трудовых правоотношениях является 

значительной проблемой, как для судов, разрешающих споры в соответствии с трудовым 

законодательством, так и для частных организаций. Несмотря на то, что медиация является 

одним из способов урегулирования трудовых споров между работодателем и работником. 

Однако, несмотря на свою популярность, медиация в трудовом праве сталкивается с рядом 

проблем. 

Одна из главных проблем заключается в том, что многие работники и работодатели 

просто не знают о возможности медиации для разрешения трудовых споров. Решение этой 

проблемы заключается в активном информировании обеих сторон о возможностях 

медиации: через СМИ, на предприятиях, в трудовых коллективах и т. д. 
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В некоторых случаях стороны могут иметь неравные возможности для участия в 

медиации. Например, у работодателя может быть больше ресурсов и возможностей для 

привлечения профессиональных медиаторов, чем у работника [4, с.306]. Решение данной 

проблемы заключается в разработке механизмов, обеспечивающих равные возможности для 

сторон при выборе медиатора и проведении медиации. Таким образом, медиация станет 

лучшим решением для разгрузки судов, связанных с решением трудовых споров. 

Эффективное регулирование трудовых отношений является важным фактором для 

поддержания стабильности и развития экономики, а также для обеспечения соблюдения прав 

и интересов всех сторон трудовых отношений. Это также помогает снизить уровень 

социальной напряженности и улучшить условия труда. Однако, несмотря на наличие 

законодательства, регулирующего трудовые отношения, на практике часто возникают 

проблемы с его применением, особенно в области разрешения трудовых споров.  

Одной из причин этого является отсутствие эффективных механизмов 

урегулирования трудовых конфликтов, которые были бы доступны и понятны для всех 

сторон. Для решения этой проблемы необходимо разработать и внедрить эффективные 

механизмы разрешения трудовых споров, которые будут учитывать интересы всех сторон, и 

обеспечивать быстрое и справедливое решение конфликтов. Такие механизмы могут 

включать в себя создание специализированных трудовых судов, расширение возможностей 

для внесудебного урегулирования споров, а также повышение уровня информированности 

работников и работодателей о своих правах и обязанностях. Кроме того, необходимо 

продолжать работу по совершенствованию трудового законодательства и обеспечению его 

адекватного применения на практике. 

Э.И. Лескина утверждает, что основой для применения аналогии закона и аналогии 

права в сфере трудовых отношений является норма п.3 ст.11 Гражданского процессуального 

кодекса РФ [5, с.19]. Эта норма позволяет судам разрешать споры, возникающие из трудовых 

отношений, с использованием норм, регулирующих сходные правоотношения, если они не 

противоречат существу трудовых отношений и имеют значительное сходство со спорными 

отношениями. 

Основными причинами описанных выше проблем являются: 

1.Экономическая нестабильность, которая требует от трудового законодательства 

постоянной адаптации для того, чтобы оно могло адекватно реагировать на изменения в 

экономике. Важно разрабатывать новые нормы и правила, которые будут учитывать 

экономические реалии и защищать интересы работников.; 

2.Коррупция, к примеру, в сфере организации и использования труда работников 

является теневая экономика. Она достигает 30 - 40 % и распространена в первую очередь в 

рыночной экономике. В ее основе — беспредельная хозяйская власть, поиск максимальных 

возможностей для увеличения прибыли.; 

3.Кадровый дефицит, превышение спроса на рабочую силу над ее предложением; 

4.Недостаточная прозрачность рынка труда, при котором работодатели предпочитают 

утаивать некоторые аспекты трудовой деятельности, например, несоответствие графика 

работника заявленному при поступлении на работу, постоянные замены, вследствие 

кадрового дефицита, которые сказываются, как на трудоспособности работника, так и на 

эффективной выработке плана самой организации. С одной стороны, работник желает 

получать оплату за свой труд, размер которой позволял бы ему удовлетворять разные виды 

потребностей. С другой стороны, работодатель в условиях ограниченных ресурсов и под 

влиянием других факторов осуществляет в области оплаты труда, организации его охраны, 

отдыха работников политику минимизации расходов на использование трудовых ресурсов. 

Нередко это происходит незаконными способами, что снижает возможность работника 

реализовать свои права, установленные нормами трудового права; 

5.Отсутствие эффективных механизмов контроля со стороны государства, несмотря 

на то, что Федеральная инспекция труда выполняет много задач и имеет значительный объем 

полномочий при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, а к 
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проверке работодатель готовится скрупулёзно, то в действительности, условия труда далеки 

от соответствия законодательству, а то и вовсе после очередной проверки все встает снова на 

круги своя, т.е. нарушения не исключаются. 

Для решения указанных проблем необходимо предпринять следующие шаги: 

1.Усовершенствовать систему определения минимального размера оплаты труда, 

привести ее в соответствие с уровнем прожиточного минимума. 

2.Разработать эффективные программы занятости населения, способствующие 

снижению уровня безработицы и повышению уровня занятости. 

3.Усилить контроль за соблюдением прав работников, разработать более 

эффективные механизмы разрешения трудовых споров. 

4. Разработать и внедрить новые механизмы регулирования трудовых отношений, 

основанные на принципах прозрачности и справедливости. 

Таким образом, можно сказать, что трудовое законодательство Российской Федерации 

требует постоянного совершенствования и адаптации к изменяющимся условиям рынка 

труда. Важно помнить, что главной целью трудового законодательства является защита прав 

и интересов работников, а также обеспечение стабильности и развития трудовых отношений. 

Только таким образом можно обеспечить эффективное функционирование рынка труда и 

защиту прав работников. 
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В статье на основе анализа российского законодательства, правоприменительной 

практики, а также зарубежного опыта рассматривается такой вид государственной 

помощи как социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений. Авторы характеризуют порядок компенсации вреда, причиненного здоровью в 

результате осуществления вакцинации, а также выделяют некоторые проблемы, 

связанные с реализацией гражданами права на данный вид социальной поддержки.  
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поствакцинальные осложнения, вред здоровью, компенсация, иммунопрофилактика, 

инфекционные болезни. 

 

На протяжении всей истории человечество сопровождают опасные инфекционные 

заболевания, способные нанести огромный ущерб здоровью, а в некоторых случаях, несущие 

угрозу жизни. Безусловно, изобретение вакцин является одним из величайших достижений 

науки, позволившим преодолеть большинство наиболее опасных инфекций либо свести к 

минимуму риск их массового распространения. Однако, иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний путем вакцинации также несет определенные риски причинения 

вреда здоровью, а в дальнейшем и финансовые расходы, связанные с лечением. Риски 

причинения вреда здоровью проявляют себя в форме поствакцинальных осложнений.  

Для сдерживания распространения вируса CОVID-19 государствами были 

предприняты меры по вакцинации населения, которая продолжалась в последующие 

несколько лет. Уже после первых вакцинаций люди стали замечать неблагоприятное влияние 

введения вакцины на свое здоровье, возможные поствакцинальные симптомы стали 

выходить за рамки возможных и перерастать в серьёзные осложнения, требующие времени 

на восстановление, а в некоторых случаях вакцинация приводила к летальному исходу. 

Таким образом, ввиду массовости и обязательности вакцинации от коронавируса, самыми 

распространёнными вакцинами, вызывающими осложнения, стали вакцины от ковид.  

Правовой механизм возмещения вреда здоровью, наступившего вследствие 

вакцинации, установлен Федеральным законом №157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», который регулирует предоставление 

социальных пособий при поствакцинальных осложнениях [1], а также Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1013 «О порядке выплаты государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений» [2]. Информация о предоставлении 

данного вида социальной поддержки размещается в государственной информационной 

система «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».  
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 Статья 18 ФЗ РФ № 157-ФЗ предусматривает право граждан на социальную 

поддержку при возникновении поствакцинальных осложнениях в виде следующих пособий: 

- Государственное единовременное пособие. Подразделяется на пособие при 

осложнениях, сумма которого составляет 10 000 рублей, а также в случае смерти 

гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения -30 000 рублей. 

- Ежемесячная денежная компенсация. На такую выплату рассчитывают только те 

граждане, которые были признаны инвалидами из-за поствакцинальных осложнений. Размер 

такой компенсации составляет 1000 рублей.  

- Пособия по временной нетрудоспособности. Такие пособия могут получить только 

те граждане, которые в период осложнений были официально устроены на работу и 

оформили листок нетрудоспособности.  

Несмотря на наличие вышеперечисленных мер поддержки, рассчитывать на их можно 

только если поствакцинальные осложнения входят в определенный перечень 

поствакцинальных осложнений, утвержденный  Постановлением Правительства РФ от 

02.08.1999 № 885 «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, включенными в национальный календарь 

профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим 

показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных 

пособий». К таким осложнениям отнесены: 

1.Анафилактический шок; 

2.Аллергические реакции (отек Квинке, синдром сывороточной болезни и др.); 

3.Энцефалит; 

4.Вакцина-ассоциированный полиомиелит; 

5.Поражение центральной нервной системы; 

6.Генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит; 

7.Артрит хронический [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что, если полученные осложнения не относятся к 

перечисленным из списка, право на получение государственных пособий утрачивается. Еще 

одним условием приобретения права на социальную поддержку является доказывание связи 

полученных осложнений с фактом вакцинации, что на практике вызывает массу 

затруднений. Для этого могут потребоваться различные экспертизы и консультации 

профессиональных врачей и юристов, требующие немалых денежных вложений.  

Проблемой здесь является не только доказывание причинно-следственной связи 

между вакцинацией и возникновением осложнений, но и то, что не каждый человек, 

которого затронуло такое событие, обращается за судебной защитой. Зачастую многие не 

знают о том, что имеют право на возмещение вреда здоровью. Было бы целесообразным 

врачу информировать пациента (законных представителей несовершеннолетнего) о праве на 

социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений. 

Еще одной особенностью правового регулирования возмещения вреда здоровью, 

наступившего вследствие вакцинации, является само понятие поствакцинальных 

осложнений, закрепленное в статье 1. ФЗ РФ № 157-ФЗ, где под ними понимается 

исключительно тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья вследствие 

профилактических прививок [1]. Следовательно, иной вред здоровью не подлежит 

возмещению. 

Анализ судебной практики по данной проблематике показал, что она исчисляется в 

единицах. Одним из таких примеров является решение Мегионского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа от 27 июня 2018 г. №2-453/2018 по иску Сидоровой Л.Р. к 

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница «Жемчужинка» о компенсации 

морального вреда и взыскании расходов на лечение. Несовершеннолетнему ребенку 

Сидоровой Л.Р. была поставлена вакцина с нарушением правил вакцинации, вследствие 

которой был поставлен диагноз «острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с 

вакциной» (поражение нервной системы). То есть, в данном случае, комиссией экспертов 
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была установлена прямая причинно-следственная связь между вакцинацией и наступившими 

осложнениями. Решением суда была присвоена компенсация морального вреда в пользу 

несовершеннолетнего и его матери общей суммой 880 000 рублей (истец заявляла 

компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 в пользу сына и 500 000 в свою пользу, 

то есть сумма итоговой выплаты была уменьшена более, чем в пять раз), а также возмещены 

расходы на приобретение лекарственных препаратов в размере 15 160 рублей [4].  

Обращаясь к законодательству других стран, можно увидеть аналогичные нормы 

права [5, с.56]. Так, например, в Канаде с 1 июня 2021 г. начала функционировать 

«Национальная программа компенсации за осложнения после вакцинации». Данная 

программа направлена преимущественно на компенсацию осложнений, вызванных вакциной 

от COVID-19, но будет распространяться и на все, установленные Министерством 

здравоохранения Канады, обязательные вакцины. Также такая финансовая поддержка будет 

доступна для тех граждан Канады, которые были на иждивении людей, кто умер после 

вакцинации [6, с. 430].  

Одним из примеров является ситуация Росса Уайтман, который был 

госпитализирован спустя несколько дней после вакцинации от COVID-19 с синдромом 

Гийеа-Барре (поражение нервной системы). Он один из первых подал заявление о 

возмещении ему компенсации из-за поствакцинальных осложнений [7]. 

В США еще с 1980-х годов существует Национальная программа компенсации за 

ущерб, нанесенный обязательными вакцинами - VICP. Но об этом также не информируют 

население. При обращении граждан Министерство здравоохранения и социальных служб 

выясняют причина - следственную связь между осложнениями и поставленной вакциной [8]. 

Отличительной чертой между нашим законодательством и законодательством США 

является то, что в США определен список вакцин, за которые можно получить компенсацию, 

а в российском законодательстве перечислены определенные заболевания, вызванные 

поствакцинальными осложнениями [9].  

Анализируя российское законодательство о государственной социальной поддержке 

при поствакцинальных осложнениях, мы пришли к выводу о том, что для получения 

компенсации при поствакцинальных осложнениях нужно учесть определенные условия на 

право получения таких пособий. Список осложнений, при которых положены такие 

выплаты, ограничен. А судебная практика по таким делам минимальна. Количество судебной 

практики демонстрирует незнание населения о возможности получения подобных выплатах. 

Зарубежное законодательство схоже с российским, но также имеет подобную проблему, 

связанную с незнанием населения своих прав на государственную поддержку.  
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В статье приводится законодательное регулирование обычая умыкания невесты в 

Кыргызской Республике. Несмотря на значительный прогресс в продвижении к 

достижению гендерного равенства свою силу все еще сохраняют практики, грубо 

нарушающие национальные и международные нормы, касающиеся чести, достоинства и 

свободы личности женщины. В данной статье рассматривается состав преступления, 

охватывающий похищение женщины с целью вступления в брак и уголовная 

ответственность за совершение данного деяния. Также  эта статья охватывает 

ответственность действий или бездействия правоохранительных органов. 

Ключевые слова: похищение человека; умыкание невесты; обычаи; традиции; 

обычное право; брак умыканием; брачные отношения; Кыргызстан. 

  

Кыргызская Республика, вместе co всеми странами мира 9 февраля 1997 года 

подписала Международный договор o ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Нo несмотря нa это, ратифицированные нopмы грубо нарушаются. 

Процесс «aлa кaчyy», который означает кaк, похищение невесты так, и бегство пары, 

нарушает пpaвa женщин и часто приводит к домашнему насилию, вызывая осуждение 

мировых правозащитных организаций. В Уголовном Кодексе Кыргызской Республики 

отведена отдельная норма, ст. 172 «Похищение лица с целью вступления в брак». Эта норма 

состоит из двух частей, это похищение лица для вступления в брак и похищение ребенка для 

вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак. Похищенным 

лицом могут быть как представители мужского пола, так и представители женского пола, но 

практика показывает, что жертвами в большинстве случаев являются молодые девушки в 

возрасте от 17 до 24 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за кражу против воли, а 

если же стороны договорились между собой, то привлечь к ответственности не могут, так 

как отсутствует признаки состава преступления. 

Приспешниками по ст. 172 УК КР могут выступать друзья жениха или невесты, 

близкие родственники, знакомые, которые непосредственно содействовали  захвату и 

перемещению потерпевшей, а также ее удержанию в месте куда она не была привезена. И 

эти помощники  будут нести уголовную ответственность по этой же статье и получат такие 

же санкции как соучастники. 

Санкции за похищение лица для вступления в брак наказываются (карается) 

лишением свободы на срок от пяти до семи лет, а хищение ребенка, то есть  лица не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста для вступления в брачные отношения, 

законодатель, как правило, наказывает лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 

Также,  если лица, которые непосредственно принимали участие в преступлении, 

признаются соучастниками и будут нести уголовную ответственность по этой же статье и 

получат такие же сроки. 

mailto:abitovbekzhan@icloud.com
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В ранее действующем Уголовном Кодексе Кыргызской Республики в диспозиции 

статьи 175 был указан признак - вопреки воле, то есть  «Похищение лица с целью вступления 

в брак вопреки воле». Сейчас же в действующем Уголовном Кодексе Кыргызской 

Республики нет данного признака, и любой факт похищения девушки для вступления в брак 

по норме статьи уголовно наказывается, и применяются жесткие меры по недопущению 

таких преступлений. Так как это тяжкое преступление, встречное заявление, то есть 

соглашение о применении не применяется. 

Также значительные изменения внесли в Уголовно-Процессуальный Кодекс 

Кыргызской Республики где, расследование дела о похищении лица с целью вступления в 

брак возложено на территориальную следственную службу милиции. Уголовным кодексом 

Кыргызской Республики предусмотрена отдельная статья, содержащая положение об 

ответственности сотрудников милиции, которые отказывают в  возбуждении уголовного 

дела, либо скрывают или пытаются  скрыть его. В случае отказа или сокрытия от 

регистрации заявления/сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности согласно статье 377 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики и лицо, наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных 

показателей (один расчетный показатель – это сто сомов) с лишением права занимать 

определенные должности. Если деяние отягощено значительным тяжким вредом, наказание 

может быть в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

В действительности бывают случаи, когда правоохранители закрывают глаза по 

просьбе родителей о сохранении информации о содеянном для минимизации 

распространения (чтобы не охватило широкий круг людей и не приняла общественный 

резонанс). Часто родители девушки давят на свою дочь, чтобы та осталась во избежание 

позора или наоборот забирают свою дочь. При попытке забрать, родители девушки 

сталкиваются с осуждениями окружающих и как право сторона жениха, чтобы уйти от 

уголовной ответственности, предлагают компенсировать вред причиненный действием, в 

случае отказа – конец истории заканчивается трагично. 

Весной 2021 г. произошло резонансное похищение девушки с трагическими 

последствиями. Похищение девушки произошла на глазах людей в светлое время суток, то 

есть днем, когда девушку трое парней поджидали у ухода и насильно затащили в машину. 

Свидетели немедленно сообщили в милицию о произошедшем, а камеры видеонаблюдения 

зафиксировали номерной знак автомобиля, на котором увезли пострадавшую. Мать Айзады 

Канатбековной в день ее похищения обратилась к сотруднику милиции, чтобы те приняли 

соответствующие меры, но он не принял это дело в свое производство, посоветовав не 

переживать и готовиться к свадьбе. Девушка была найдена на окраине города убитой. Тремя 

годам ранее в 2018 г. произошло убийство 20-летней Бурулай Турдалиевой. Убийство 

произошло в отделении милиции, когда девушку оставили наедине с похитителем. Суд 

приговорил Марса Бодошева к двадцати годам тюремного заключения за совершенные им 

преступления.  

Таким образом, проблема похищения невесты регулируется нормами международного 

права и национальным уголовным законодательством. Принимаются меры по недопущению 

таких преступных действий, и производится профилактические мероприятия среди 

населения. Действия правоохранительных органов и общественное правосознание играют 

ключевую роль в борьбе с таким видом преступности. 
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В статье анализируются фотографии крупномасштабных мест происшествий, 

таких как стихийные бедствия, аварии на дорогах, поисково-спасательные операции, 

террористические акты, экологические преступления и другие ситуации, требующие 

оперативного реагирования, полученные путем беспилотных летательных аппаратов, 

играют важную роль в оценке ситуации, позволяют выявить важные детали, своевременно 

принять меры реагирования. Иногда беспилотные летательные аппараты могут быть 

единственным способом получить информацию о происшествии без риска для жизни людей. 

Фотографии, полученные при помощи БПЛА, могут предоставить полное представление и 

детальную информацию о месте происшествия, позволяют оценить масштабы 

произошедшего события, определить ущерб, потенциальные угрозы, повысить  

эффективность спасательных операций, расследования преступлений. 

Ключевые слова: крупномасштабное место происшествия, беспилотные 

летательные аппараты, судебная фотография, особенности фотографирования. 

 

Одной из тенденций в развитии современной цивилизации является разработка 

технических систем, способных выполнять свои функции без непосредственного участия 

человека. Это стало возможным, благодаря появлению средств дистанционного управления 

техническим объектом, а также широкому использованию в этих целях электронных 
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вычислительных машин. Не является исключением в этом плане средства перемещения по 

воздуху людей и грузов, реализованных в виде беспилотных летательных аппаратов. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или БЛА) – это летательный аппарат без 

экипажа на борту, использующий аэродинамический принцип создания подъемной силы с 

помощью фиксированного или вращающегося крыла самолетного и вертолетного типа, 

оснащенный двигателем и имеющий полезную нагрузку и продолжительность полета, 

достаточные для выполнения специальных задач. 

Последние несколько лет все больше внедряются в гражданскую авиацию 

беспилотные летательные аппараты. Они применяются для аэрофотосъемки и видеосъемки, 

что позволяет получать качественные изображения с воздуха для различных целей, включая 

осмотры крупномасштабных мест происшествий. Так С.Е. Кузнецов отмечает, что к 

аэросъемке прибегают для «фиксации масштабных мест происшествия, таких как крушение 

воздушных судов, которые сложно полностью запечатлеть несколькими кадрами с земли, это 

нужно для формирования полного представления об обстановке происшествия; для 

производства ориентирующей съемки, которая осуществляется с целью запечатления общего 

вида места происшествия с охватом окружающей обстановки; фиксации различных 

экологических преступлений, либо их последствий в результате незаконной вырубки лесов; 

фиксации дорожной обстановки для закрепления факта нарушения правил дорожного 

движения» [1, с. 83-84]. 

Способность беспилотных летательных аппаратов преодолевать большие расстояния 

и подниматься на значительные высоты, обусловило их применение в качестве средств 

видовой разведки и фиксации больших участков пространства. В криминалистической 

практике нередки ситуации, когда последствия противоправного деяния аварий или 

катастрофы располагается на территориях, занимающих по площади несколько квадратных 

километров. Фиксация этой ситуации сверху с использованием БПЛА является в таких 

случаях эффективным средством запечатления материальной обстановки всего 

происшествия в целом. Информация, запечатлённая на фотоснимке, позволяет провести 

диагностику объекта исследования, наглядно продемонстрировать фактические данные, 

которые обнаружены в ходе проведения осмотра места происшествия, предоставляет 

возможность воспринимать объекты, запечатленные на фотографии лучше, чем их словесное 

описание, например, в тексте протокола осмотра места происшествия, допроса свидетелей и 

т.п. 

Фотографии и видео, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, 

могут послужить важным доказательством в расследовании преступлений. Они фиксируют 

место и время событий точнее и объективнее, чем человек. В случае крупных происшествий, 

когда место событий находится в опасной зоне или на недоступной местности, беспилотные 

летательные аппараты могут быть единственным способом получить информацию о 

происшествии без риска для жизни людей. 

Таким образом, тема фотографирования крупномасштабных мест происшествий с 

использованием беспилотных летательных аппаратов не только актуальна, но и имеет 

огромное значение для повышения эффективности спасательных операций, расследований 

преступлений из-за нескольких ключевых факторов: безопасность и эффективность, 

скорость получения данных, документирование информации, доступ к труднодоступным 

территориям, опасным зонам. 

Цель исследования: изучение особенностей фотографирования крупномасштабных 

мест происшествий и оценка эффективности и применимости беспилотных летательных 

аппаратов для этих целей. 

Объектом исследования являются крупномасштабные места происшествий, включая 

аварии на дорогах, природные катастрофы, промышленные аварии и другие чрезвычайные 

ситуации, которые требуют вмешательства экстренных служб и специалистов для оценки 

ситуации и принятия решений.  
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Предметом исследования является анализ технических и методологических аспектов 

фотографирования крупномасштабных мест происшествий с применением беспилотных 

летательных аппаратов. 

Крупномасштабное место происшествия – это событие, обладающее значительными 

масштабами и последствиями, которые затрагивают крупные территории, большое 

количество людей, имеют серьезное воздействие на окружающую среду, экономику и 

общество в целом. Примерами крупномасштабных происшествий могут быть масштабные 

природные катастрофы (наводнения, землетрясения, ураганы), техногенные катастрофы 

(авиакатастрофы, аварии на ядерных электростанциях), эпидемии, террористические акты 

или вооруженные конфликты. 

В настоящее время расследование и раскрытие большинства преступлений, 

невозможно без привлечения к участию в осмотрах мест происшествий специалистов, 

обладающих специальными знаниями в науке, технике, владеющих навыками судебной 

фотографии.  

Применение фотографических методов исследования расширяет возможности 

экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов. С правовой 

точки зрения, согласно ч.6 ст.164 УПК РФ «при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия 

следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении 

технических средств» [2], в протоколе следственного действия отражаются сведения об 

используемых технических средствах, условия и порядок. Однако, понятие «технические 

средства» в УПК РФ и Федеральном законе от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [3] не поясняется, а решение о 

том, какие именно технические средства применять в той или иной ситуации остается на 

усмотрение следователя, проводящего осмотр места происшествия.  

Способами получения информации с крупномасштабных мест происшествий 

являются космическая съемка и аэрофотосъемка. Однако недостатки этих традиционных 

способов получения данных являются причинами все более частого применения БПЛА. 

Данные спутниковой съемки позволяют получить снимки с максимальным общедоступным 

разрешением, недостаточным для крупномасштабного картирования. Кроме того, не всегда 

удается подобрать безоблачные снимки из архива. Традиционная аэрофотосъемка, которая 

проводится с помощью самолетов (ТУ-134, Ан-2, Ан-30, Ил-18, Cesna, L-410) или вертолетов 

(Ми-8Т, Ка-26, AS-350) требует высоких экономических затрат на обслуживание и заправку, 

что приводит к повышению стоимости конечной продукции. 

В зависимости от цели, способа обратной связи с БПЛА, технических возможностей 

оператора применяются три вида управления летательным аппаратом:  ручное 

(неавтоматическое), автоматическое и смешанное (полуавтоматическое). 

- ручное управление осуществляется с дистанционного пульта в пределах 

непосредственной видимости аппарата с места нахождения оператора, либо по видовой 

картине, которая поступает на пульт управления по радиоканалу связи с камеры переднего 

обзора БПЛА; 

- автоматическое управление – осуществляется с использованием электронного блока 

управления полетом беспилотного аппарата. В этом случае оператор задает ему параметры 

движения по определенной траектории и высоте, с заданной скоростью, точками 

осуществления маневра и стабилизации полета; 

- смешанное, или полуавтоматическое управление параметрами движения 

летательного аппарата. Логика такого способа состоит в том, что полет БПЛА «по 

умолчанию» осуществляется в автоматическом режиме, по заданным критериям без 

вмешательства человека; однако оператор при необходимости может вносить изменения 

маршрут, корректируя задачи выполняемые аппаратом в процессе полета. 
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В ходе проведения следственного действия выбор того или иного способа управления 

может зависеть от множества факторов. Если аппарат работает в экстремальных условиях, а 

обратная связь с оператором технически возможна, то в этой ситуации используют ручной 

способ управления, позволяющий оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и 

позволяющий максимально реализовать цели использовании летательного аппарата. 

В остальных случаях выгоднее использовать автоматический  способ управления 

БПЛА, особенно в тех ситуациях, когда он длительно курсирует на заданной высоте и 

осуществляет одно и то же стандартное действие (например, ведет панорамную фотосъемку 

местности, или обнаруживает признаки существования определенного вида следов – 

предположим,  следов транспортных средств). Смешанный способ управления 

предпочтителен, если аппарат не может в полном объеме решить опрос об относимости 

следов к расследуемому событию либо об отнесении их к классу определенной группы 

исследуемых отображений. В последнем случае по сигналу об обнаружении 

криминалистического объекта с БПЛА оператор подключается, чтобы оценить значимость 

объекта, его принадлежность к группе объектов поиска, и принять решение о фиксации этого 

объекта или продолжении поиска. 

В современных условиях большинство БПЛА, используемых при производстве 

следственных действий, переменяются в основном, для фотографирования обстановки места 

происшествия, или фиксации ее при помощи видеозаписи. В это связи отметим 

преимущества, которыми характеризуется фотосъемка (видеозапись), производимая при 

помощи БПЛА: 

- высокая резкость изображения объектов, запечатленных на фото-видеоматериалах. 

Данное качество достигается использованием камер высокого разрешения, а также 

применением высокотехнологичных способов электронно-цифровой обработки оптического 

сигнала; 

- способность сохранять свое местоположение в пространстве, в том числе 

ориентацию оси симметрии аппарата по отношению к азимуту местности и горизонту. Это 

позволяет БПЛА выполнять долговременную фотосъемку; 

- способность выполнять полеты по программируемому маршруту, определяемому 

исходя из обстоятельств производства конкретного следственного действия и 

складывающейся при его проведении оперативной обстановки.   

- навигационные возможности – системы глобального позиционирования позволяют 

определить   точное местоположение съемки и создают условия для планирования  

маршрутов полетов; 

- онлайн трансляция – некоторые БПЛА могут передавать видео- и фотоизображения 

в реальном времени на наземную станцию, что позволяет операторам мониторить процесс 

съемки в режиме реального времени; 

- с появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект и 

компьютерное зрение, некоторые БПЛА могут автоматически определять интересующие 

объекты или выполнять определенные задачи фотосъемки без прямого управления 

оператором. 

Таким образом, БПЛА представляют собой эффективный инструмент для фотосъемки 

крупномасштабных мест происшествий благодаря своим характеристикам и возможностям. 

Фотографии, полученные путем беспилотных летательных аппаратов при осмотре 

мест происшествий, таких как стихийные бедствия, аварии на дорогах, поисково-

спасательные операции и другие ситуации, требующие  оперативного реагирования, играют 

важную роль в оценке ситуации и принятии решений. Эти фотографии могут предоставить 

детальную информацию о месте происшествия, позволяя оценить масштабы произошедшего 

события, определить ущерб и потенциальные угрозы, а также спланировать дальнейшие 

действия спасателей или других служб. 

Анализ фотографий с помощью специализированного программного обеспечения 

или экспертов помогает выявить важные детали, которые могут быть упущены при обычном 
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осмотре места происшествия. Это особенно полезно в случае аварийных ситуаций, когда 

быстрые и точные решения могут спасти жизни людей и минимизировать ущерб, а также 

повысить эффективность работы специалистов, позволяя им получать более точные и 

полные данные. 
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В современном информационном мире, где технологии играют ведущую роль во 

многих сферах деятельности машинное обучение, в частности искусственный интеллект, все 

более активно внедряются в жизнь человека. Этому способствует глобальная 

компьютеризация, активный рост вычислительной мощности, а также, все более сложные 

запросы исполнителю для решения тех или иных задач.  

Машинным обучением называют направление искусственного интеллекта, 

заточенного на создание систем способных обучаться и развиваться на основе получаемых 

ими данных. То есть, благодаря машинному обучению создается специальная программная 

модель, способная не только распознавать определенные шаблоны и вести себя 

определенным образом, но и адаптироваться к изменению информации, постоянно 

развиваясь в поиске закономерностей и ответов.  

Необходимость в применении машинного обучения может возникнуть, если задачей 

будет являться постоянный анализ большого массива данных, с целью актуализации 

информации и поиска закономерностей в этих данных, благодаря чему появится 

возможность получить новые и очень важные знания из большого массива данных. На 

данный момент, классические компьютерные программы, написанные людьми, уже 

повсеместно применяются с целью облегчения труда человека и повышения качества 

работы, но у программ, созданных традиционным программированием есть недостаток, 

заключающийся в том, что они написаны человеком, а значит, действуют на основе 

человеческой логики, и является детерминированными. В то время, как машинное обучение 

основано на данных и является вероятностным, с опорой на закономерности, извлеченных из 

данных.  

Более детально разобраться в каких именно сценариях применение машинного 

обучения наиболее актуально можно на примере нескольких задач, которые можно 

выполнить с помощью программ. Программирование камер дорожного движения для 

фиксации нарушений ПДД. Основной задачей программы будет являться фиксация 

нарушения в зависимости от местонахождения камеры и окружающей обстановки, камера 

будет фиксировать нарушения на основе заранее заложенного алгоритма, например: если 

светофор горит красным цветом и объект находится за стоп-линией, делать фотофиксацию; 

если скорость объекта больше определенного максимума, делать фиксацию. Данный 

алгоритм основывается на правилах дорожного движения, и являются статичным. Для 

решения подобных задач подходит классическое программирование. Если задачей будет 
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являться оценка эмоционального окраса отзывов о каком-то продукте, то у нас есть 

возможность также использовать алгоритмы, на основе использованных слов, например: 

если написали «классно», отзыв положительный; если написали «плохо», отзыв 

отрицательный. Но в данном случае, подобные негибкие алгоритмы не будут учитывать 

такие вещи как сарказм, эмоциональное состояние человека, изменчивость культуры 

применения языка и пр. В данном случае, большое количество факторов, которые будут 

влиять на достоверный ответ, является отзыв положительным или отрицательным, не может 

быть спрогнозировано человеком полностью и быть отражено в алгоритме, для обработки и 

удовлетворительной оценки отзывов. В подобных задачах сложные и не явные зависимости 

и именно для подобного рода задач, целесообразно использовать машинное обучение. Если 

мы не можем найти точное решение, которое предсказывало бы все переменные, то мы 

можем с помощью машинного обучения приближать зависимость при помощи уже готовых 

и правильных вариантов.  

Уже сейчас, применение машинного обучения широко распространенно во многих 

сферах деятельности человека. Оценить практический вариант применения машинного 

обучения можно на отечественном примере по использованию технологий компьютерного 

зрения для анализа медицинских изображений в системе здравоохранения Москвы. В 2019 г. 

был организован эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину. И уже в 

2020 г. благодаря машинному обучению нейросеть могла определять объем поражения 

легких с точностью до 94%. За три года в систему машинного обучения было загружено и 

обработано более 8 миллионов изображений, благодаря этому были найдены определенные 

закономерности, по которым можно определить различные болезни на ранних стадиях. 

В финансовом секторе также активно задействованы системы машинного обучение и 

нейросети, поскольку деятельность данного сектора во многом ориентируется на статистику, 

большие информационные данные и прогнозирование. 

Обнаружение и предотвращение мошенничества всегда является серьезной 

проблемой для банковских учреждений и компаний, которые оказывают финансовые услуги. 

Мошенничество ежегодно приводит к убыткам на большие суммы. Изначально системы 

обнаружения мошенничества строились на основе конкретного набора правил, которые 

давали посредственный результат, из-за чего мошенники регулярно обходили подобную 

защиту. Именно поэтому, на сегодняшний день большинство компаний используют 

машинное обучение для поиска мошеннических действий в системе и борьбы с ними. 

Происходит это также на основе большого количества данных с уникальным набором 

действий и аномалий, анализ которых помогает выявить и расследовать подобные 

преступления. Одним из способов проверки является сопоставление транзакций с другими 

данным, такими как история счета, местоположение, IP-адрес для определения 

соответствуют ли эти данные привычному поведению владельца счета. Благодаря этому 

анализу система может самостоятельно отклонить вывод средств. 

Правоохранительная деятельность и в частности, судебная экспертиза также отлично 

подходит для внедрения моделей машинного обучения. Исследование документов является 

одним из перспективных направлений применения машинного обучения. В частности, с 

целью выяснения кем именно были оставлены подписи или рукописные тексты. Актуально 

это во многом из-за того, что для выяснения является ли текст или подпись подлинными 

приходиться анализировать множество общих и частных признаком (форма отдельных 

элементом, размах почерка, наклон и др.) Подобный анализ является очень трудоемким и 

длительным, при этом, далеко не всегда выходит выяснить подлинность или принадлежность 

текста. Факторов, которые могут влиять на невозможность утвердительного ответа 

множество: эмоциональное состояние человека, краткость исходных данных, особенности 

манеры письма, факторы внешней среды, и др.) Поэтому, применение машинного обучения 

для анализа рукописных текстов, подписей является актуальным.  

Компьютерно-технические экспертизы также являются очень перспективным видом 

исследований для внедрения машинного обучения. Обусловлено это большим количеством 
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данных, с которыми эксперту приходится иметь дело. Объектом исследования эксперта 

может выступать: аппаратное обеспечение (компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, 

кассовое оборудование, серверы, рабочие станции и др., а также их периферийные 

устройства и комплектующие); программное обеспечение, в том числе его исходные коды; 

информационные объекты (текстовые, графические, аудио и видео-файлы, электронные 

документы, базы данных, лог-файлы и т.п.). Из-за большого количества данных, а также 

специфики объектов, заключающейся в уникальности работы с каждым объектом в 

зависимости от компании изготовителя, страны реализации, а также постоянном обновлении 

программной структуры объектов, получение доступа к данным значительно затруднено. 

Применение машинного обучения может помочь как в реализации получения доступа к 

данным, например, на основе прошлых исследований сможет выявить определенные 

паттерны в программной структуре объекта и подсказать каким способом есть возможность 

информацию получить, так и в анализе большого массива данных. Далеко не все данные 

представляют важность для эксперта, поиск важных для следствия данных на устройствах 

занимает значительное время, при этом нужной информации может и не быть.  Благодаря 

моделям машинного обучения можно будет значительно быстрее приступать 

непосредственно к анализу нужных данных, а не их поиску. 

Список литературы: 

1.Ерахтина, Е.А., Тирранен, В.А. Преступления, совершаемые с использованием 

искусственного интеллекта: проблемы квалификации и расследования / Е.А. Ерахтина, В. А. 

Тирранен – Текст: электронный  //   Вестник Сибирского юридического института МВД 

России. – 2019. –  № 2 (35). – С. 36-41. – URL: https://sciup.org/vestnik-sibui-mvd /2019-2-35 

(дата обращения: 18.03.2024). 

2.Ушаков, Р.М. Технология Big Data как вектор развития криминалистической 

техники: перспективы применения в контексте их правомерности / Р.М. Ушаков. – Текст: 

электронный // Уральский журнал правовых исследований. – 2020. - № 2 (9). – C. 54-70. – 

URL: https://ujlr.ru/php/ article.php?id=80 (дата обращения: 14.03.2024). 

3.Смирнова, С.А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения. 

Мультимодальное издание «Судебная экспертиза: перезагрузка». Ч. 1. / С.А. Смирнова. – 

Москва: Эком, 2012. – 652 с. – Текст: непосредственный. 

4.Types of Machine Learning – Текст  электронный. / GeeksforGeeks: [сайт]. – URL: 

https://www.geeksforgeeks.org/ types-of-machine-learning  – Режим доступа: свободный (дата 

обращения: 18.03.2024). 

 

УДК 343.9   

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНОСТРАННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Алексеенко Никита Витальевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: skim090@mail.ru 

Научный руководитель: Червяков Михаил Эдуардович  

кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: sud-eks@mail.ru 

  

В статье рассмотрена концепция превентивной полицейской деятельности, а также 

принцип работы действующих систем сбора информации для анализа и предотвращения 

преступлений. 

Ключевые слова: преступление, полицейская деятельность, Южная Корея, США, 

машинное обучение, закономерности, превентивно, алгоритм.  

https://sciup.org/vestnik-sibui-mvd
https://ujlr.ru/php/
https://www.geeksforgeeks.org/
mailto:sud-eks@mail.ru


405 

 

Иностранные правоохранительные органы, занимающиеся оперативной деятельности, 

активно развивают и дорабатывают концепцию превентивной полицейской деятельности, эта 

концепция предполагает развертывание полиции в районах с высоким уровнем 

преступности. Выбор конкретного места для патрулирования является наиболее важным 

фактором в превентивной полицейской деятельности. В инициативах по предупреждению 

преступности во многих странах до сих пор преобладают ручные процессы патрулирования 

горячих точек и создания маршрутов патрулирования, чего не всегда бывает достаточно, для 

более эффективного реагирования на очаги преступности, в деятельность полиции должны 

быть интегрированы научно обоснованные стратегии. Эффективное распределение 

ограниченных полицейских ресурсов, таких как персонал и оборудование, является 

серьезной проблемой для правительств. Многочисленные эмпирические исследования 

показали, что деятельность полиции в горячих точках, которые представляют собой 

небольшие географические районы с высоким уровнем преступности, может привести к 

значительному снижению уровня преступности и беспорядков. 

В этом контексте алгоритм маршрута патрулирования, в котором используются 

передовые цифровые технологии, такие как анализ больших данных, может помочь полиции 

быстро и эффективно реагировать на очаги преступлений. На сегодняшний день 

существующие схемы полицейского патрулирования в значительной степени основаны на 

личном опыте и интуиции сотрудников полиции. Но личный опыт и интуиция ограничены в 

том смысле, что они могут сильно различаются у разных людей, что затрудняет 

прогнозирование и развитие концепции превентивной полицейской деятельности. Для 

качественного развития концепции превентивной полицейской деятельности, необходимо 

опираться на прогнозирование преступлений, используя аналитику данных при помощи 

моделей машинного обучения, благодаря применению машинного обучения ограничения в 

прогнозирование будут сняты. Таким образом, конечной целью развития концепции 

превентивной деятельности полиции я вижу в: отказ от традиционных методов 

патрулирования; переход на анализ данных о преступности и других общедоступных данных 

для прогнозирования риска совершения преступлений; разбивке данных на регионы, области 

районы; формирование маршрутов патрулирования на основе обработанных данных при 

помощи машинного обучения.  

Одной из развитых систем, которую используют для превентивной полицейской 

деятельности, является Южно-Корейская система географического профилирования 

(GeoPros), объединяющую различные данные о преступности, географические 

информационные системы и пространственный статистический анализ для научного 

предотвращения преступлений и поддержки мероприятий по аресту. GeoPros выполняет 

множество функций, включая анализ районов, подверженных преступности, объектов 

расследования и дел. GeoPros вносит свой вклад в предотвращение преступности, используя 

результаты анализа районов, подверженных преступности, для выбора районов для 

интенсивного патрулирования, прогнозирования районов с высоким уровнем преступности и 

определения мест для установки видеонаблюдения. GeoPros также используется в 

расследованиях, для прогнозирования местонахождения крупных преступников на основе 

пространственного статистического анализа. 

Тем не менее, прогнозирующие модели в GeoPros ограничены анализом уголовных 

дел, возбужденных в полицейской системе. Эта прогнозирующая модель исключает 

множество других факторов, которые не регистрируются как уголовные дела, но которые 

также могут иметь важную информацию для анализа с целью предотвращения преступлений. 

Также, не смотря на наличие в системе GeoPros функции представления аналитических 

данных на основе постоянно обновляемых экстренных вызовов, она ограничивается лишь 

визуальным. 

Другой системой, на базе данных которой строят алгоритмы для предотвращения 

преступлений, является The Uniform Crime Reporting Program (UCR) это общенациональная 

совместная статистическая программа, в рамках которой более 18 000 правоохранительных 
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органов добровольно предоставляют данные о преступлениях, доведенных до их сведения. 

Основной целью программы является создание надежного набора криминальной статистики 

для использования в правоохранительных органах, их деятельности и руководстве; однако с 

годами ее данные стали одним из ведущих социальных показателей в стране. Для оценки 

колебаний общего объема и уровня преступности отслеживаются восемь основных 

классификаций преступлений, известных как индекс преступности. К ним относятся тяжкие 

преступления, такие как убийства и непредумышленные убийства по неосторожности, 

изнасилования, грабежи и нападения при отягчающих обстоятельствах, а также 

имущественные преступления, такие как кражи со взломом, мелкое воровство, угон 

автотранспортных средств и поджоги. 

UCR получает данные от более чем 18 000 городских, университетских учреждений, 

округов, штатов, племенных и федеральных правоохранительных органов, которые 

добровольно участвуют в программе. Данные о преступлениях передаются либо через 

государственную программу UCR, либо непосредственно в программу UCR Федерального 

бюро расследований США (ФБР). Программа UCR состоит из четырех сборников данных: 

Национальная система отчетности о происшествиях (NIBRS), система сводной отчетности 

(SRS), программа по борьбе с убийствами и нападениями на сотрудников 

правоохранительных органов (LEOKA) и программа статистики преступлений на почве 

ненависти. Программа UCR публикует ежегодные отчеты по каждому из этих наборов 

данных, предварительные полугодовые отчеты с обобщенными данными каждую зиму, а 

также специальные отчеты и исследования. В настоящее время UCR находится на 

переходном этапе; планируется, что NIBRS станет стандартом данных UCR к 1 января 2021 

г. Система NIBRS, которая была внедрена для повышения общего качества данных о 

преступлениях, собираемых правоохранительными органами, содержит подробную 

информацию о каждом отдельном преступлении, а также об отдельных правонарушениях в 

рамках одного и того же инцидента, включая информацию о жертвах, известных 

преступниках, взаимоотношениях между жертвами и преступниками, арестованных и 

имуществе, причастном к преступлениям. Ожидается, что сбор данных только с помощью 

NIBRS позволит получить более подробные и насыщенные данные о большем количестве 

правонарушений, чем те, которые в настоящее время доступны в виде сводных данных.  
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Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются правоохранительные 

органы в процессе расследования преступлений, обладающих признаками серийности. Автор 

анализирует статистические данные, на примере уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в 70-80-хх годах XX в. А. Чикатило на основании которых приходит к выводу о 

наличии определенного спектра проблем, затрудняющих деятельность правоохранителей и 

влияющих на общую картину раскрываемости преступлений серийной направленности, а 

также предлагает определенные пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: право, преступление, Россия, серийные преступления, ошибки 

следствия, А. Чикатило. 

 

В нашей стране в последние годы проявляется устойчивая тенденция роста тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств. Также возрос процент 

количества случаев совершения убийств одними и теми же лицами. Такие преступления 

стали носить название серийные. Они приобретают все больший размах и в связи с этим 

сегодня эта проблема особенно актуальна. Поэтому важнейшей задачей теории и практики 

криминалистики является обеспечение качества и эффективности расследования и раскрытия 

данных преступлений, при этом с соблюдением уголовно-процессуального законодательства 

[1]. 

По данным сведений из литературы и при изучении этого вопроса выявлено, что 

среди нераскрытых убийств, главным образом преобладают преступления, имеющие 

серийный характер. 

Следственная и судебная практика доказывают, что расследование серийных убийств 

возможно лишь при теснейшем взаимодействии следователя и сотрудников оперативно-

розыскных органов, в том числе путем осуществления ими комплекса операций, 

направленных на достижение отдельных целей каждого этапа расследования, именуемых в 

литературе, как тактические операции. 

Одной из главных проблем противостояния серийным убийствам остается проблема 

их выявления, своевременного распознавания в группах таких преступлений совпадающих 

признаков, которые бы давали основание с определенной степенью достоверности считать 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/516515187.pdf
mailto:sud-eks@mail.ru
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их совершенными одними и теми же людьми, своевременно принимать организационные и 

практические меры по их раскрытию. 

Количество серийных убийств с каждым годом существенно возрастает, однако 

качество и результативность их расследования остается на низком уровне, поскольку их 

расследования - это сложная многоаспектная проблема. Причинами допущенных серьезных 

тактических ошибок стали досадные просчеты в организации оперативно-розыскной и 

следственной работы [2]. 

Впрочем, организации и тактика тесно взаимосвязаны, часто бывает трудно 

проследить переход от одной формы к другой. Тем не менее теория и практика оперативно-

розыскной деятельности выделяют ее организацию в самостоятельную, составную часть 

оперативно – розыскного процесса .С этих позиций следует рассмотреть некоторые промахи 

в организаторской работе милиции и прокуратуры. 

В работе по раскрытию преступлений важное значение имеют оперативно-розыскные 

и следственные версии. Каждая версия должна быть обоснованной, поскольку последующие 

оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на проверку 

выдвинутых версий. 

Чаще всего одновременно отрабатываются несколько версий, так как заранее трудно 

определить, какая именно придет к раскрытию преступления. Это требует много сил и 

времени. Увы, иных тактических приемов раскрытия преступлений пока не существует [3].  

Пожалуй, самый важный вопрос, возникающий при выдвижении версии, их 

обоснованно. Теоретическое толкование этого момента противоречиво. Они в случаях 

указывается, что обязательным требованием к выдвижению версии является их 

обоснованность, то есть наличие оснований для каждой версии в совокупности позволяющих 

объяснить. В одних случаях указывается, что обязательным требованием. Предъявляемым к 

выдвижению версии, является их обоснованность, т. е. наличие оснований для каждой 

версии в совокупности, позволяющих объяснить то или иное событие, обстоятельство, 

явления, в других рекомендуется выдвигать все объективно возможные версии и тщательно 

их проверять. Оперативные  работники отрабатывают все объективно возможные версии и 

строго обоснованные, что, конечно, приводит к огромной трате сил и средств [4]. 

Промахи были допущены и в организации розыска без вести пропавших. К 

сожалению, у милиции, к заявлениям о пропавших как правило,  прохладной интерес, 

который во многом объясняется тем, что добрая половина пропавших без вести вскоре 

возвращаются живыми и здоровыми. Другими словами, пока нет трупа либо явных следов 

убийства активный индивидуальный розыск без вести пропавших милиции не ведет. 

В розыске без вести пропавших, а также в работе по фактам убийств, особенно до 

1987 г., слабо, использовались средства массовой информации. В результате возможности 

получения розыскной информации, в которой так нуждалась  милиция, не использовались 

[5]. 

Версия о «парадоксальном выделительстве» возникла не случайно. Ее появление – 

результат ошибок судебно-медицинских экспертов. Экспертизу по делу мальчика Маркова 

1984 г. проводила эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РСФСР С.В. 

Гоголева, сделала вывод, что сперма “....в случае происхождения от одного человека - 

АВ(IV) группы. 10 января того же года в Ростове-на-Дону нашли труп девушки 

Шалопининой, при осмотре которой также нашли сперму во влагалище. Эксперт 

Ростовского областного судебно-медицинского бюро Нуйкина установила: “на потерпевшей 

обнаружена сперма АВ или В (III) группы крови”. В дальнейшем материалы исследований 

были направлены в Москву С.В. Гоголевой, которая исключила альтернативные сомнения 

эксперта Нуйкиной, сделала следующий вывод “ на комбинации и тампона не исключает 

происхождение спермы от человека с АВ группой крови, при условии принадлежности 

одному лицу”. Эксперт Гоголева многие заключения редактировала под свои персональные 

выводы. Из этого видно, что отдельно индивидуальные мнения областные экспертов 

редактировались под более авторитетные решения в Москве. Таким образом, специалисты 
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экспертных учреждений, находясь под «прессом» авторитета С.В. Гоголевой, явно 

осторожничали и избегали выводов, противоречащих ее заключениям, а, следовательно, 

грешили [6]. 

Данная работа была посвящена проекту на тему: Проблемы, возникавшие при 

расследовании серийных насильственных преступлений (на примере уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в 70-80-хх годах XX века. А. Чикатило).  

Наша работа в рамках исследовательского проекта позволяет сделать вывод, что 

расследование серийных насильственных преступлений представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который сопряжен с определенными проблемами. Одной из 

основных проблем является противостояния серийным убийствам, остается проблема их 

выявления, своевременного распознавания в группах таких преступлений совпадающих 

признаков, которые бы давали основание с определенной степенью достоверности считать 

их совершенными одними и теми же людьми, своевременно принимать организационные и 

практические меры по их раскрытию. 

Другой проблемой является недостаток сотрудничества и координации между 

различными правоохранительными органами и юрисдикциями. Серийные преступления 

зачастую охватывают большие территории и требуют активного сотрудничества между 

различными службами и отделами. Однако, отсутствие эффективных каналов связи и 

совместной работы может замедлить расследование и усложнить возможность 

своевременного реагирования на преступления.  

В целом, проблемы, возникающие при расследовании серийных насильственных 

преступлений, требуют постоянного совершенствования и сотрудничества между 

правоохранительными органами, научными учреждениями и обществом в целом. Только 

путем поддержки и развития криминалистики, использования современных технологий и 

обмена информацией мы сможем эффективно бороться с этой формой преступности и 

защищать безопасность нашего общества. 
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Современные цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни людей. 

Они позволяют облегчить не только рабочие задачи, но и помогают скрасить досуг. Однако, 

несмотря на все их преимущества, цифровые технологии нередко становятся орудием 

совершения преступлений [1; 2]. Так, из года в год мы можем наблюдать рост преступлений, 

связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 2023 

год, количество таких преступлений возросло на  29,6%, в сравнении с годом ранее (Рисунок 

1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество преступлений с применением IT технологи за период 2022-

2023 гг. [7]  
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На сегодняшний день, одним из самых распространенных правонарушений, в сфере 

компьютерных технологий, является использование и распространение нелицензионного 

программного обеспечения. Под программным обеспечением мы будем понимать 

совокупность всех программных средств для обработки информации, а также для решения 

определенных задач на  персональном компьютере. Самым известным программным 

обеспечением является операционная система Windows, под управлением которой работает 

более 80% компьютеров во всем мире. Независимо от наличия лицензионных программных 

продуктов, некоторые пользователи отдают предпочтение нелицензионным или «пиратским» 

программам. Так, с начала 2023 г. в сфере нарушений авторских прав в сети «Интернет» 

было удалено 624 тысячи единиц материалов. Для сравнения, в 2022 г. было удалено или 

заблокировано всего лишь 291 тысяча подобных материалов. По данным Роскомндазора 

правообладатели все чаще стали обращаться с заявлениями о нарушении своих 

интеллектуальных прав. В первую очередь, это связано с уходом из Российской Федерации 

крупных зарубежных компаний, поставляющих программное обеспечение. Однако стоит 

отметить, и то что «пираты» стали активно распространять не только зарубежный, но и 

отечественный софт. Российскую операционную систему Astra Linux скачали более 1500 раз, 

в то время как Windows 11 был скачан менее 300 раз за аналогичный период времени [3].  

Распространение «пиратского» программного обеспечения бывает разных типов и 

зависит от используемых для этой цели методов:  

1.Безлимитный клиентский доступ. На сервере определенной организации 

создаются копии лицензионных программных продуктов, для того чтобы предоставить 

доступ клиентам фирмы. Тем самым пользователи получают полный доступ к программному 

обеспечению по внутренней корпоративной сети. Данное деяние нарушает соглашение 

пользования лицензионным программным средством.  

2.Soft-lifting. Данный метод подразумевает установку одного лицензионного 

программного обеспечения на несколько компьютеров сразу, тем самым также нарушая 

условия соглашения. 

3.Незаконное использование OEM-программ. OEM (Original Equipment 

Manufacturer) подразумевают под легальное использование с определенным оборудованием. 

Зачастую, данные программные средства пытаются копировать и продавать отдельно от 

необходимого оборудования. Деяния такого рода нарушают контракт дистрибуции, который 

заключается между поставщиком оборудования и правообладателем программного 

обеспечения.  

4.Использование некоммерческого программного обеспечения в коммерческих 

целях. Разработчики программных продуктов зачастую выпускают софт для 

некоммерческого использования, которое, как правило, нацелено на использование в 

образовательных учреждениях. На такое программное обеспечение действуют особые 

условия обновления и большие скидки на их покупку и внедрение.  

5.Пиратство в сети «Интернет». Под интернет-пиратством понимается размещение 

лицензионных продуктов для загрузки, копирования любым пользователем без согласия 

правообладателя. Также, одной из форм пиратства в Интернете является распространение 

контрафактного или «взломанного» программного обеспечения.  

Существует несколько основных причин, по которым физические и юридические 

лица прибегают к использованию нелицензионного программного обеспечения:  

1.Экономическая выгода. Зачастую, лицензионные программные обеспечения могут 

требовать большое количество материальных вложений для пользователей и организаций, в 

то время как нелицензионное ПО позволяет получить полный доступ к основным функциям 

порой даже бесплатно.  

2.Высокие требования к компьютерным мощностям. Нелицензионные 

программные продукты требуют меньше вычислительных мощностей, в сравнении с 

официальными программами (за счёт урезания некоторого функционала).  
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3.Открытый доступ к нелицензионному программному обеспечению. В сети 

«Интернет» содержится большое количество пиратского программного обеспечения, что 

является более простым способом для его получения пользователям.  

4.Неосведомленность пользователей. Как правило, неопытные пользователи 

компьютера могут не осознавать, что использование пиратского программного обеспечения 

является нарушением авторских прав. 

Отметим, что любое программное обеспечение является объектом авторского права, 

которое регламентируется ст. 1259 ГК РФ, и ответственность за его нарушение может 

наступить как для физических, так и для юридических лиц. При обращении правообладателя 

в правоохранительные органы, по факту нарушения авторского права, к нарушителю могут 

быть приняты меры в виде штрафных санкций по ст. 7.12 КоАП РФ, а именно: 

- физическим лицам от 1500 до 2000 рублей; 

- организациям от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; 

- ИП и должностным лицам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей [4]. 

Зачастую, штраф, наложенный на организацию, накладывают также на и 

должностные лица, которые были оповещены и допустили работу с нелицензионным 

программным обеспечением. Помимо штрафных санкций по решению судебного 

разбирательства у компании-нарушителя также могут конфисковать оборудование.  

Если стоимость ПО будет превышать 100 тысяч рублей, то в этом случае 

правонарушение уже будет квалифицироваться согласно УК РФ. Для того, чтобы рассчитать 

ущерб от использования нелицензионных программ определяется официальная стоимость 

лицензионного программного обеспечения, которую предоставляет сам правообладатель. 

Здесь важно отметить, что программные средства, которые не использовались в ходе 

рабочего процесса, а просто были установлены на компьютер работника, – также будут 

учитываться при расчете ущерба.  

Любое использование нелицензионного программного обеспечения, стоимость 

которого превышает 100 тысяч рублей, расценивается уголовным законодательством как 

нанесение крупного ущерба правообладателю, и влечёт за собой наступление уголовной 

ответственности. В данном случаее меры, применяемые к физическим лицам, могут быть 

разные: штрафные санкции, обязательные, исправительные или принудительные работы, в 

том числе лишение свободы сроком до двух лет. А в случае, если судом будет доказано, что 

использование нелицензионного ПО было совершено группой лиц по предварительному 

сговору или работником, который использовал служебное положение, либо же было 

использование программного обеспечения, общая стоимость которого свыше 1 млн. рублей, 

то к виновным лицам может быть применено наказание в виде принудительных работ 

сроком до 5 лет, лишением свободы на срок до 6 лет с выплатой штрафа в размере до 500 

тысяч рублей или же в размере заработной платы виновного лица в период до 3 лет, согласно 

статье 146 УК РФ [5; 6].  

Одновременное применение уголовной и административной ответственности к 

нарушителю не представляется возможным, однако, применение гражданско-правовой 

ответственности совместно с уголовной или административной является допустимым. Как 

правило, в судебной практике административная или уголовная ответственность 

применяется к виновному лицу за нарушение закона, а в свою очередь гражданско-правовую 

ответственность применяют с целью компенсации ущерба, который понес правообладатель 

программного продукта (данное право регламентирует статья 1301 ГК РФ). Также, 

правообладатель вправе обратиться в прокуратуру с просьбой ликвидации юридического 

лица, которое является нарушителем, согласно статье 1253 ГК РФ. 

Опасность в пользовании нелицензионным программным продуктом заключается не 

только в правовой ответственности, но и в вероятности хищения конфиденциальных данных. 

Пиратское ПО зачастую содержит программы отслеживания, вирусы, всплывающие запросы 

на сохранение паролей, что может привести к потери персональных данных. В свою очередь, 
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устанавливая нелицензионное программное обеспечение пользователь может остаться без 

важных обновлений, которые будут доступны владельцам подлинного ПО. 

К вопросу борьбы с проблемой распространения и использования нелицензионного 

программного обеспечения необходимо подходить комплексно. Мы полагаем, что лучшим 

решением будет создание информативных медиа-ресурсов, для распространения в 

социальных сетях, которые сразу привлекут внимание пользователя. Созданные цифровые 

материалы должны объяснять людям последствия использования пиратских программных 

продуктов, а также преимущества использования лицензионного программного обеспечения. 

Также, важно отметить, что активными пользователями компьютера являются дети и 

подростки школьного возраста, и следовательно, необходимо публичное освещение 

проблемы пиратства в школах. На уроках информатики можно проводить тематические 

занятия, связанные с правовыми аспектами и современными технологиями, и на них важно 

сделать акцент на ответственности, которая может наступить за совершение неправомерных 

деяний. Для владельцев предприятий лучшим решением будет проведения регулярного 

аудита программного обеспечения, которое используется для работы. При покупке 

программного обеспечения необходимо сохранять документы о его приобретении. Также, 

рекомендуется использование системы управления лицензиями. 

В заключении стоит сказать, что использование и распространение нелицензионного 

программного обеспечения является неправомерным и наказуемым деянием, и прежде чем 

устанавливать на компьютер какие-либо программные средства необходимо убедиться в 

правомерности их использования. 
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В современном обществе одной из наиболее актуальных проблем является рост 

уровня преступности. Одним из факторов, способствующих этому процессу, является 

криминализация гражданско-правовых деликтов. Криминализация такого вида 

правонарушений оказывает серьезное влияние на общественные отношения и требует 

особого внимания со стороны криминологии. Криминализация гражданско-правовых 

деликтов означает перевод определенных правонарушений из сферы административного или 

гражданского права в сферу уголовного законодательства. Это связано с тем, что некоторые 

виды деликтов приобретают особую общественную опасность и требуют более строгих мер 

ответственности [1, с.174]. Кроме того, необходимо разобраться с основополагающими  

аспектами в структуре юридической ответственности, а среди правонарушений – 

преступлений и гражданско-правовых деликтов, а также определить наличие взаимных 

связей между указанными правовыми явлениями.  

Важно отметить, что данная тема является объектом интереса не только для 

криминологов, но и для юристов, правозащитников и всех тех, кто заботится о создании 

безопасного и справедливого общества. Гражданско-правовые деликты имеют особую 

природу и характеризуются различными видами нарушений: от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрактных обязательств до нарушений авторского права или 

прав интеллектуальной собственности. Эти действия могут причинить ущерб как 

физическим, так и юридическим лицам или государству в целом [2, с.15]. Гражданско-

правовой деликт отличается от понятия «преступление» тем, что не имеет закрепленной 

законодательно дефиниции. В правовой доктрине его определение закреплено как действие 

или бездействие, к противоречащее нормам гражданского права и причиняющее вред 

имущественным или неимущественным благам и законным интересам других лиц. 

Исторический анализ криминализации гражданско-правовых деликтов позволяет 

проследить эволюцию этого явления на протяжении времени. Начало кримнализации 

гражданско-правовых деликтов можно найти еще в древности, когда появились первые 

законы для урегулирования различных правоотношений в обществе [3, с.585]. Одним из 

ярких примеров криминализации гражданско-правовых дликтов является Римское право. 

Такие законы как «Лекс Аквилия», устанавливали нормы ответственности за причинение 

ущерба или вреда чужому имуществу. Это стало первым шагом в развитии гражданского 

права и возникновении гражданско-правовых деликтов.  

 Факторы, влияющие на криминализацию гражданско-правовых деликтов, включают 

изменения в социально-экономической сфере, социальному статусу и позиции людей, 
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политическим требованиям и ожиданиям общества [4, с.29]. Например, экономический 

кризис может способствовать росту числа хищений и мошенничества, а изменения в 

политической системе могут повлечь за собой ужесточение наказания за политические 

деликты. Зачастую в качестве примера гражданско-правового деликта приводят запрет 

дарения – «лимиты» дарения установлены в п. 1 ст. 575 ГК РФ.  

Влияние криминологических теорий на процесс криминализации гражданско-

правовых деликтов заключается в том, что эти теории помогают понять причины и 

механизмы совершения таких деликтов, анализируют причины совершения таких 

преступлений, а также исследуют факторы, влияющие на поведение людей [5, с.26]. Одна из 

таких теорий – социально-структурная теория – утверждает, что преступность является 

результатом неравномерного распределения ресурсов и возможностей общества. Согласно 

этой теории, гражданско-правовые деликты могут быть вызваны недостатком средств и 

социальной несправедливостью, что приводит к искажениям в отношениях между людьми. 

Еще одна криминологическая теория, применимая к гражданско-правовым деликтам – 

теория связи. Данная теория утверждает, что преступность возникает из-за слабых или 

отсутствующих связей между индивидом и обществом. Если у человека нет устойчивых и 

положительных связей с обществом, то вероятность его участия в гражданско-правовых 

деликтах значительно выше. Интерпретацию положений этой теории можно встретить в ряде 

научных исследований [6; 7]. 

Криминализация гражданско-правовых деликтов имеет значительные последствия, 

как для самого общества, так и для лиц, ставших участниками таких правонарушений.  

Последствия криминализации гражданско-правовых деликтов для общества и 

правоохранительных органов могут быть серьезными и имеют негативное влияние на 

различные аспекты функционирования правовой системы.  

Во-первых, увеличение числа гражданско-правовых деликтов, которые признаются 

уголовными преступлениями, приводит к перегрузке судебной системы. Суды тратят больше 

времени и других ресурсов на рассмотрение таких дел, что ведет к задержкам в судебном 

процессе и ухудшению доступа граждан к справедливости. Кроме того, криминализация 

гражданско-правовых деликтов может привести к увеличению числа заключенных в местах 

лишения свободы и излишней загруженности для правоохранительных органов. 

Преступники, совершившие гражданско-правовые деликты, оказываются вместе с опасными 

преступниками, что приводит к росту агрессии и насилия в места лишения свободы.  

Признание гражданско-правовых деликтов уголовными преступлениями может 

вызвать у общества чувство несправедливости. Нарушение  гражданско-правовых 

отношений, которые раньше решались в гражданском порядке, теперь рассматриваются как 

уголовное преступление. Это может привести к потере доверия со стороны граждан к 

правовой системе, поскольку люди будут считать, что правоохранительные органы ослабят 

внимание к более тяжким преступлениям.  

Возможные пути предотвращения криминализации гражданско-правовых деликтов 

связаны с принятием мер по превентивной деятельности и улучшением правовой культуры 

населения. Инструментом для предотвращения криминализации гражданско-правовых 

деликтов является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В 

ст. 4 Федерального закона изложены принципы профилактики. Кроме того, данный 

нормативно правовой акт определяет подходы к профилактике правонарушений в 

Российской Федерации, и устанавливает порядок взаимодействия между органами 

исполнительной власти, общественными организациями и гражданами. Одним из основных 

способов предотвращения криминализации является развитие системы социально-

психологической работы с населением. Важно проводить информационно-просветительскую 

работу, направленную на разъяснение гражданам их прав и обязанностей, а также 

последствий совершения противоправных действий (бездействия).  
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В период с 2021 по 2022 гг. реализовывался проект «Ресурсная сеть центров 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Вектор будущего», целью 

которого было внести вклад в обеспечение методическими, ресурсными, информационными, 

консультационными, экспертными формами сопровождения деятельности муниципальных 

центров профилактики для эффективного предупреждения и пресечения девиантного 

поведения и социальной интеграции несовершеннолетних правонарушителей в регионе 

является одним из важных шагов в борьбе с криминализацией гражданско- правовых 

деликтов. В этих центрах должны работать специалисты, обученные коммуникативным 

навыкам и умеющие взаимодействовать с различными социальными группами. Они должны 

проводить совещания, обсуждения и тренинги с участием представителей 

правоохранительных органов, общественных организаций и граждан, чтобы выявить 

причины и условия криминализации гражданско-правовых деликтов, а также разработать 

совместные меры по их предотвращению. Подобные центры следует создать на уровне 

местных органов самоуправления в субъектах Российской Федерации не только для 

несовершеннолетних граждан, но и для лиц, которые уже привлекались к административной, 

уголовной или иному виду ответственности. Особое внимание следует уделять 

профилактике семейного насилия, которое часто включает в себя деликты, связанные с 

нарушением прав человека, общественного порядка и морали, что является нарушением ст. 2 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет  права и свободы человека как 

высшую ценность [8, с.17]. В этой связи  постоянно актуальной остается задача всемирной 

охраны здоровья, обеспечения неприкосновенности жизни человека и гражданина. В 

подобных преступлениях прослеживаются негативные тенденции, связанные, в первую 

очередь, с ростом их латентной составляющей, что делает данный вид преступлений еще 

более опасными.   Превентивная работа должна быть направлена на формирование здоровых 

семейных ценностей, повышение осведомленности о правах и обязанностях каждого члена 

семьи, а также привлечение общественности к решению проблем семейного насилия. Одной 

из основных задач по предотвращению криминализации гражданско-правовых деликтов 

является также совершенствование законодательства в этой области. Важно обеспечить 

жесткое регулирование и наказание за совершение противоправных действий (бездействия), 

но при этом предусмотреть меры по институциональной и социальной реабилитации 

правонарушителей.  

Можно сделать вывод, что необходимость применения мер уголовно-правового 

характера возникает из-за недостаточности воздействия на правонарушителя гражданско-

правовых, административных и иных санкций, что способствует предупреждению 

совершения им новых гражданско-правовых деликтов. Важно правильно применить меру 

ответственности к конкретному лицу, совершившему то или иное правонарушение. 
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В статье рассматривается, что при возбуждении уголовного дела одним из 

первоначальных процессуальных действий, которое выполняет следователь, является 

проведение судебных экспертиз. Судебная экспертиза играет ключевую роль в 

криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности при расследовании различных 

видов преступлений. Результаты экспертиз формируют и укрепляют материальные 

доказательства по делу, подтверждая или опровергая необходимые обстоятельства. В 

данной статье рассматриваются основные типы судебных экспертиз, проводимых при 

расследовании коррупционных преступлений. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, следователь, нарушение при 

производстве экспертизе, коррупция, взяточничество, преодоление при расследовании. 

 

С момента возбуждения уголовного дела, у следователя возникает необходимость в 

назначении определенного ряда судебных экспертиз. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации к доказательствам по уголовному делу наряду с показаниями 

подозреваемого, обвиняемого и свидетеля относит также и заключения экспертов. При 

расследовании преступлений коррупционной направленности назначение экспертиз также 

является неотъемлемой частью процесса доказывания. Полученные в ходе проведения 

экспертиз заключения экспертов составят доказательственную базу по уголовному делу. 

Вопрос о назначении судебных экспертиз при расследовании коррупционных 

преступлений чаще всего возникает на момент проведения процессуальной проверки в 

рамках статей 144–145 УПК РФ (ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении», ст. 145 УПК РФ «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении»), а также на первоначальных этапах расследования уголовного 

дела, то есть в то время, когда предварительным следствием формируется доказательная база 

по уголовному делу. Объектами криминалистических экспертиз наиболее часто выступают 

документы или предмет преступления. Так, технико-криминалистическое исследование 

документов позволяет установить наличие подлога, частичной подделки документов 

(исправления, подчистки, травления и др.), подлинность реквизитов документа — оттисков 

печатей, штампов, подписей [1]. 
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По указанной категории уголовных дел следователями назначаются различного рада 

экспертизы, к которым можно отнести следующие:  

-дактилоскопические; 

-трасологические; 

-технико-криминалистические экспертизы; 

-почерковедческие; 

-товароведческие; 

-инженерно-технологические и другие. 

В ходе производства дактилоскопической экспертизы можно установить 

принадлежность предмета участнику преступления, а также факт пребывания взяткодателя 

или посредника в кабинете должностного лица, то есть в месте, где была осуществлена дача 

одним лицом и ее получение другим. Дактилоскопические экспертизы по следам рук, 

которые могут быть обнаружены в ходе проведения осмотров места происшествия на 

документах, предметах преступления (например, денежных средствах) или на месте 

совершения преступления, проводится с целью идентификации личности, оставившей 

указанные следы. 

Почерковедческая экспертиза, на которую направляются как официальные документы 

учреждения, где работает лицо, совершившее преступление, так и всевозможные записки, 

письма, записные книжки, назначается для выявления исполнителя рукописных записей и 

подписей. Если у лиц, совершивших преступление коррупционной направленности, 

обнаружены части предмета преступления или иные части какого-либо предмета, которые 

ранее могли составлять единое целое, то назначают криминалистическую экспертизу по 

установлению целого по частям (обрывки записок, квитанций, упаковки предмета 

преступления). 

Первушина И.Н. и Сотникова К.И. считают, что «в целях изучения действий 

должностного лица, анализа экономической и производственной деятельности предприятия, 

учреждения или организации могут назначаться судебно-бухгалтерская, планово-

экономическая, финансово-экономическая, налоговая и иные виды экспертиз экономической 

направленности. Такие экспертизы носят комплексный характер, требуется привлечение 

специалистов из различных областей знаний в сфере экономики» [2]. 

В тех случаях, когда предметом преступления оказывается государственное 

имущество, проводятся судебно-бухгалтерские, технологические экспертизы для решения 

вопросов о размере причиненного ущерба, о нарушении порядка оформления и прохождения 

финансовых документов, о соблюдении технологии производства той или иной продукции и 

т. д. 

Согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 

24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав. Под иным имуществом как 

разновидностью предмета взяточничества понимаются любые движимые и недвижимые 

вещи, исключением из данного вида являются наличные деньги и ценные бумаги. Так, в 

случае, если предметом взятки являются различные предметы и вещи, может возникнуть 

необходимость в назначении товароведческой экспертизы с целью определения рыночной 

стоимости переданного имущества [3]. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в области выявления 

коррупционных преступлений может возникнуть потребность в проведении экспертиз 

веществ и материалов, в том числе и фоноскопическую экспертизу. Эксперты отмечают, что 

при анализе веществ и материалов можно выявить сходство объектов по их химическому 

составу, а также сравнить состав вещества, обнаруженного на месте преступления, с 

составом, смытым с рук подозреваемого лица. Это отмечают такие специалисты, как 

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. и Гаврилин Ю.В [4]. 
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А при производстве фоноскопической экспертизы охватывается звуковая 

информация, записанная на фонограмме, а также носители и технические устройства, 

используемые для зафиксирования информации, которые могут являться материальными 

доказательствами в уголовном деле. Эксперты работают с различными устройствами для 

записи и воспроизведения информации, которые подлежат изучению. Чаще всего на 

экспертизу поступают фонограммы, полученные в ходе оперативно-розыскной работы 

правоохранительных органов и документации разговоров одного из участников. 

Важно отметить, что производство фоноскопической экспертизы назначается в 

случаях, когда запись разговора была произведена инициативно, например, заявителем, 

который представил аудиокассету с записью разговора и попросил приобщить ее к 

уголовному делу. В отдельных случаях экспертиза проводится для установления 

принадлежности голосов, записанных на аудиокассету, обвиняемым [5]. 

Лингвист-эксперт определяет цели, стоящие перед говорящими, на основе 

содержания текстовых материалов. При помощи профессиональных знаний лингвист 

способен раскрыть замыслы и намерения говорящего, неявно выраженные в беседе. Эксперт 

раскрывает подтекст и доказывает его содержание, давая дополнительные аргументы на 

основе текстового материала. 

В заключение, стоит отметить, что судебные экспертизы по делам коррупционной 

направленности являются важным этапом расследования таких преступлений, предоставляя 

следователям значимые доказательства. Экспертные заключения могут дополнить 

имеющуюся информацию и укрепить доказательную базу уголовного дела. 

Список литературы:  

1.Первушина, И.Н. Возможности судебных экспертиз по уголовным делам о 

взяточнистве / И.Н. Первушина, К.И. Сотников – Текст: непосредственный // Вестник 

экономической безопасности. – 2009. – № 11. – 95с. 

2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // «Российская газета». – № 154. (дата обращения: 06.04.2024г.). 

3.Григорьев, В.Н. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В. Н. 

Яшин, Ю. В. Гаврилин – Текст: непосредственный // Москва: Эксмо, 2008. – 656 с. 

4.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020): [Принят 

Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федераций 5 июня1996 года]. – / 

Собрание законодательства РФ //  выпуск № 25 от 17 июня 1996г. – статья 2954 (дата 

обращения: 06.04.2024г.). 

5.Фролова, Е.Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в 

правоохранительных и судебных органах : автореферат дис. кандидата юридических наук: 

12.00.09 / Фролова Елена Юрьевна; Кубан. гос. ун-т. –Краснодар, 2005. – Текст: 

непосредственный.  



420 

 

УДК  343.9 

 

СГЕНЕРИРОВАННЫЕ АУДИО-ВИДЕОЗАПИСИ: КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Горюнова Анастасия Викторовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: ana.nova.77@mail.ru 

Научный руководитель: Костылев Александр Анатольевич 

старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: kostilev_alex@mail.ru 

 

В статье рассмотрены различные способы решения вопроса фальсификации данных 
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В настоящем времени искусственный интеллект (далее по тексту ИИ) является 

передовой и набирающей мощности технологией, способной упростить выполнение пока что 

некоторых задач. Однако, несмотря на обеспечение упрощения некоторых задач и 

освобождение времени, ИИ способна принести плоды зла своей новой природой.  

Во-первых, искусственный интеллект – малознакомая и от того комфортная среда для 

киберпреступлений. Традиционные методы борьбы с развивающей свою мощь нейросетью 

не так эффективны, требуются новые методы и методические пособия для обучения 

сотрудников гос. структур. Плюсы нейросети такие, как обработка большого объема 

информации, разработка различного материала, в соответствии запросу, могут привезти к 

проникновению в защищенные системы и алгоритмическому просчету биометрии человека.  

Во-вторых, искусственный интеллект возможно обучить под свою цель. Написать 

программу и далее «закидывать» составленные алгоритмы и коды в нейросеть, тем самым 

обучая данную программу создавать новые данные, которые желаем получить. Будь то голос 

или видеозапись нужного человека. 

ИИ может принести массу неприятностей, так произошло с актрисой дубляжа – 

Алёной Андроновой. Заключив договор с «Тинькофф Банком» и озвучив большой массив 

текста, актриса позже узнала, что на основе ее голоса будут обучать нейросеть, заверив, что 

модель будут использовать для внутренних нужд. Позже обнаружив, что ее голос доступен 

на сайте банка и что им озвучиваются игровые трансляции, эротические чаты и 

коммерческие рекламы. 

Создание визуального материала – одно из яблок раздора на древе ИИ. Данная 

возможность может быть применена как манипуляция общественным мнением, 

дезинформация, мошенничество. Преступления на этой почве пока единичны, но они стали 

происходить, и нет никакой уверенности в том, что это останется на уровне единичных 

вспышек.  

Так, к примеру, была опубликована новость о подделывании «кружочков» (т.е. 

видеозаписи, длительностью до 1 минуты) в Телеграмме и с помощью них разводить на 

деньги. Жертвой стала женщина и позже показала правоохранительным органам данные 

записи. Злоумышленники сгенерировали короткое видео, подделали голос для войсов и 

попросили 22 тысячи рублей у ее подруги.  

Возьмем данный материал к рассмотрению его решения с точки зрения судебных 

экспертиз.  

При данных обстоятельствах мы имеем комплексную экспертизу: компьютерную, 

фоноскопическую экспертизу и видеотехническую. 
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Компьютерная экспертиза будет работать над вопросом извлечения видеозаписи из 

мессенджера. Далее данная запись отправится на видеотехническую и фоноскопическую 

экспертизы.  

Видеотехническая экспертиза будет отвечать на вопрос синтезированной 

видеозаписи. Будет решаться идентификация лица по биометрическим данным и поиск 

артефактов в виде некорректной обработки окружающей среды и самого человека, к 

примеру, неровное сглаживание уха или стыки в фоне, «проблески» другой обстановки. 

Артефакты – это шумы, огрехи в обработке материала. Но тут же закрадывается новый 

метод, который приведет к аннулированию процесса – замыливание обстановки.  

По выявлению синтезированной речи поможет фоноскопическая, лингвистическая, 

автороведческая экспертизы.  

Фоноскопическая экспертиза способна ответить на вопрос сгенерированной речи, но 

только если будут сравнительные образцы голоса и речи подозреваемого лица. С помощью 

отождествления эксперт – акустик способен выявить различия с помощью акустического, 

перцептивного и лингвистического анализа.  

Акустический анализ представляет собой выявление физических характеристик 

звукового сигнала: частота, длительность, интенсивность.  

Перцептивный анализ – оценка устойчивости признаков речи сравниваемых лиц, 

сопоставление совокупностей выявленных признаков речи каждого лица, обобщение 

результатов сравнительного перцептивного анализа 

Лингвистический анализ отвечает за выявление признаков манеры речи.  

Самое первое, с чего начинается фоноскопическое исследование – ознакомление с 

правами и обязанностями при выполнении экспертизы, а также поступившими объектами, 

обстоятельством дела и вопросами, которые были поставлены перед экспертом. Далее 

приступает к осмотру и описанию объектов.  

Проведение идентификационного фоноскопического исследования начинается с 

прослушивания материалов, в ходе которого определяется объект исследования. Далее 

фонограмма речи вводится в ПЭВМ, подготавливается для аудитивного сравнения. 

Процесс фоноскопического исследования разделяется на два подвывода, а именно: 1) 

если сходство не выявлено, то экспертами дается отрицательный вывод; 2) если 

первоначальное сравнение фонограммы определяет основные параметры и характеристики 

речевых сигналов, то следующим этапом становится подбор методов исследования.  

Автороведческая экспертиза способна провести идентификацию задержанного лица с 

помощью составленной ранее фоноскопической и лингвистической экспертизами 

стенограммы.  

Если нейросеть возможно обучить под различные запросы, то можно сделать 

ответный ход против разработки данного контента злоумышленниками – обучить ИИ 

распознавать сгенерированные ей же видеозаписи.  

Роль искусственного интеллекта двойственна. Нейросеть способна стать благодатным 

полем для взращивания киберпреступлений, но и следом ее также можно обучить выявлять 

свои «грехи» в различных преступных материалах, где ее использовали для сокрытия 

данных. 
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В настоящее время довольно трудно представить наш мир без современных 

технологий. Они захватили большое количество сфер деятельности. И, конечно, это не 

обошло стороной судебно-экспертную деятельность. Это обусловлено появлением новых 

средств, методов и методик исследования, а также усовершенствование 

автоматизированного рабочего места эксперта (АРМ эксперта). К сожалению, быстрый темп 

роста современных технологий в нашей жизни имеет и некоторые негативные последствия. 

Они заключаются в том, что это активно используется и в криминальном мире. Преступники 

зачастую пользуются различного рода гаджетами в противоправных целях, например, для 

сокрытия какой-либо информации, носящей какой-либо доказательственный факт. 

Актуальной проблемой на данный момент является использование злоумышленниками 

компьютерных средств для изменения либо же искажения голоса, за счёт его обработки 

специальными программами и продуктами. Если факт такого преступления имеется, то 

назначается фоноскопическая экспертиза. 

Судебная фоноскопическая экспертиза – одно из предусмотренных 

законодательством процессуальных действий, направленное на проверку и относимость 

информации, содержащейся в спорной фонограмме, которая имеет доказательственное 

значение по конкретному делу. Такой вид экспертизы проводится, если имеются носители, с 

помощью которых можно идентифицировать личность по речи, голосу. Фоноскопическая 

экспертиза, как и многие другие виды экспертиз, несёт в себе два вида задач: 

идентификационные и диагностические. К идентификационным можно отнести 

идентификацию человека по голосу, то есть выявить относимость записи голоса на каком-

либо носителе с конкретным человеком. К диагностическим же относится, к примеру, 

установление сотового номера по спорной фонограмме.   

Кроме задач, фоноскопическая экспертиза решает ряд вопросов, таких как: 

1. Установление по фонограмме речи пола, возраста, диалекта личности. 

2. Возможность описать условия, в которых была сделана конкретная фонограмма 

(характер шумов, какие-либо особенности условий звукозаписи). 

3. Возможность установить количество лиц, участвовавших в разговоре. 

4. Выявить дословное содержание разговора. 

5. Анализ психоэмоционального состояния говорящего (интонация, паузы). 

Несмотря на то, что методы и средства исследования фонограмм постоянно 

разрабатываются, порой возникают трудности по идентификации личности и диагностике. 

Так, существует огромное количество программ-маскираторов, которыми, преступники 

часто пользуются, чтобы скрыть следы своей деятельности. 

Под маскировкой понимается изменения акустических и лингвистических свойств 

голоса, для того чтобы намеренно сокрыть личность говорящего.  
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 Многие из программ-маскираторов имеются на мобильных устройствах, есть на базе 

ANDROID и на базе IOS.  К самым популярным программам можно отнести такие 

программы как: «Adobe Audition», «Funny Voice», «Skype Voice Changer» и др. Они в 

свободном доступе, поэтому пользоваться такими программами может абсолютно любой. С 

помощью таких программ искажается голос говорящего, меняется тембр, возможно даже 

изменение половой принадлежности, а также возраста.  

Идеолог концепции криминалистической фоноскопии Е.А. Галяшина говорит о том, 

что следует разделять неаутентичные фонограммы на те, в которых изменения количества 

или качества голосовой информации происходят умышленно, и на те, в которых 

неумышленно. Суть таких способов заключается в следующем: 

1.В увеличении либо же в уменьшении количества информации( к примеру, 

отключение микрофона будет считаться как уменьшение, а наложение одной информации на 

другую – напротив, к увеличению). 

2. В замене одних фрагментов фонограмм другими. 

3. В монтаже самой звукозаписи. 

Хочется подчеркнуть, что, когда изменяют, голос в реальном времени, никаких 

изменений в готовую фонограмму не вноситься. То есть, изменения вносятся на стадии 

формирования звукозаписи. В таком случае очень сложно выявить какое-либо 

вмешательство в запись, так как посредством программы на выходе получается совершенно 

новый речевой сигнал. И здесь же возникает проблема – такая фонограмма не является 

аутентичной, то есть она не содержит действительной информации о событии, но её 

содержание будет идентично сигналу, поступившему без каких-либо изменений. Однако, 

неаутентичная фонограмма, то есть фонограмма каким-то способом изменённая, может 

иметь доказательственное значение в зависимости от предмета доказывания. Выявленные 

экспертом изменения и правильная криминалистическая оценка их, в полной мере могут 

использоваться в доказывании. 

Всё это в совокупности очень затрудняет идентификацию личности по такой 

фонограмме. Однако, сложность заключается не только в этом. А в том, что современные 

звукозаписывающие устройства, гаджеты, устроены так, что при оцифровке речи исчезает 

важнейшая информация, которая может иметь доказательственное значение по какому-либо 

конкретному делу. То есть, к ним относятся индивидуальные свойства голоса человека, 

такие как тембр, хрипота, темп речи, а также об условиях, в которых была записана 

конкретная фонограмма. Также могут быть не выявлены вовсе либо же скрыты следы 

искусственных изменений фонограммы, на это могут повлиять как субъективные, так и 

объективные причины: низкая квалификация или неопытность эксперта в данном вопросе, 

какие-либо методические ошибки, неполнота предоставленных материалов на экспертизу, 

возможные сбои в приборе. Бывают случаи, когда эксперту не предоставляют оригинал 

спорной фонограммы, либо же информация о других особенностях материалов, в таком 

случае успешно и в полной мере исследовать материал вряд ли получится. 

Специалисты уверены, что к положительному результату фоноскопической 

экспертизы могут привести качество и количество образцов для сравнительного 

исследования. Необходимо собрать достаточное количество сравнительных образцов, это 

работает даже в ситуации с программами-маскираторами. Качество сравнительных образцов 

сказывается на возможности успешно идентифицировать личность по фонограмме. 

Желательно, чтобы образцы были разные, то есть, в различных акустических условиях, 

интонациях, а также при различных эмоциональных состояниях. 

В настоящее время, быстрый темп роста современных технологий, внедрение новых 

программ для маскировки голоса влечёт за собой факт того, что возрастает 

доказательственное значение судебной фоноскопической экспертизы. Для успешного 

раскрытия преступлений необходимо постоянное совершенствование материальной базы 

экспертов с учётом особенностей современных технологий, повышения уровня 

методических подходов, а также повышения уровня специальных знаний у экспертов.   
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В статье рассмотрены общие сведения о назначении судебной фоноскопической 

экспертизы. Сюда относят вопросы, которые возникают в процессе, а также такие 

сведения как сроки производства экспертиз и собирание сравнительных образцов. Особое 

внимание в статье отведено правильности выполнению действий при собирании 

сравнительных образцов. Актуальность этого вопроса заключается в том, что 

качественно изъятые образцы голоса и речи определяют результат исследования.  

Ключевые слова: фоноскопия, экспертиза, идентификация, сравнительные образцы, 

спорная фонограмма, голос, эксперт. 

 

В настоящее время фоноскопическая экспертиза приобретает всё более важное 

значение в расследовании и раскрытии преступлений. Это обуславливается тем, что 

преступники стали чаще использовать различные средства коммуникации для 

осуществления своей противоправной деятельности. Участились случаи, связанные с 

переговорами злоумышленников с целью вымогательства денежных средств, а также 

различного рода анонимные звонки с угрозами террористических актов. Наличие такой 

доказательственной базы как запись телефонных разговоров – важнейшее вещественное 

доказательство по таким уголовным делам. Поэтому, значимость фоноскопических 

исследований возрастает с каждым днём. 
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Главной задачей фоноскопической экспертизы – это установление тождества, либо же 

различия лиц по признакам речи, зафиксированных в фонограммах.  

Каждый человек представляет собой систему индивидуальных признаков, которая 

тождественна только самой себе. Сюда и относится речь человека. Именно эта совокупность 

признаков позволяет выявить голос какого конкретного человека был зафиксирован на 

конкретном носителе. 

Ещё одной важной задачей фоноскопической экспертизы является идентификация 

голоса неизвестного лица с сравнительными образцами конкретного человека, которые были 

предоставлены на исследование эксперту. Объектом в данном случае выступают 

фонограммы русской речи, содержащие в себе криминалистически значимую информацию.  

Существует обязательный перечень материалов, которые предоставляются на 

экспертизу. Туда входят протокол осмотра и фонограмма с голосом. Сама фонограмма 

должна содержать максимально точные начальные и конечные фразы разговора, с 

прилагаемым протоколом осмотра, в котором отражается криминалистически значимая 

информация по конкретному делу. Всё это является обязательным перечнем материалов, 

предоставляемых эксперту. Необходимо помнить, что без протокола осмотра выполнить 

исследование не представляется возможным, в таком случае не будет определен объект 

осмотра, или же часть объекта не будет раскрыта, а это, безусловно, имеет важное значение 

для уголовного дела. 

Что касается сроков проведения фоноскопических экспертиз, то, обычно, они 

занимают довольно много времени. Это зависит в основном от таких факторов как: качество 

записи спорных фонограмм и сравнительных образцов голоса человека, её длительность, т.е. 

объем материала, представленного на экспертизу. На всё это нужно время, но, кроме этого, 

необходимо качественно выполнить работу.  

Опираясь на общую практику назначения судебных фоноскопических экспертиз, 

можно сделать вывод, что для отождествления одного человека необходимо предоставить 3-

5 фонограмм. Однако не исключены случаи с организацией преступной группы лиц, либо 

доказывание каких-либо эпизодов преступлений, то, в таком случае количество фонограмм 

может быть увеличено до 10-15. Хочется подчеркнуть, что от количества и качества спорных 

фонограмм, а также от количества лиц, подлежащих идентификации, сроки производства 

экспертиз увеличиваются пропорционально задачам. В таких случаях экспертам приходится 

применять дополнительные методы для решения конкретных вопросов. 

На этапе назначения фоноскопической экспертизы следует обращаться к сотрудникам 

экспертно-криминалистического подразделения для того, чтобы вопросы были поставлены 

корректно, а фонограммы отобраны качественные. Фонограммы должны быть в полном 

объеме, их содержание должно соответствовать всем важным критериям. Поэтому, 

консультативная помощь в таком случае необходима. 

В процессе производства фоноскопической экспертизы очень важно понимать, что 

качественно изъятые сравнительные образцы определяют результат исследования. Поэтому, 

следственная оперативная группа при проведении сравнительных идентификационных 

исследований должны уделять особое внимание процессу отбора образцов голоса речи лиц, 

которые подлежат исследованию.  

На практике образцы голоса и речи получают специальными методами, которые 

предусмотрены законом. Однако, бывают случаи предоставления образцов, 

зафиксированные до возбуждения уголовного дела. Также сюда можно отнести и образцы 

голоса, которые вовсе не имеют отношения к делу, к примеру, какие – либо записи голоса и 

видеозаписи домашнего архива, либо запись с камер видеонаблюдения. Фонограммы 

следственных действий тоже нередко могут служить образцами для фоноскопической 

экспертизы.  

По правилам образцы голоса и речи следует получать на начальном этапе 

взаимодействия оперативных сотрудников с заинтересованным лицом. Это во многом 

зависит от того, что зачастую лица, идентификация которых необходима, в процессе 
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отказываются от предоставления сравнительных образцов. В таком случае, сотрудник может 

прогнозировать развитие дальнейших событий. Бывают ситуации, при которых у 

следователя в наличии имеются фонограммы, к примеру, изъятые при прослушке 

телефонных переговоров, а заинтересованное лицо отказывается от дачи сравнительных 

образцов. Казалось бы, что дальнейшее расследование может зайти в тупик. В таком случае в 

качестве сравнительных образцов может быть изъята фонограмма, вовсе не относящаяся к 

криминалистической ситуации, то есть, та, где лицо ведёт беседу на нейтральную тему.  

Существует определенный порядок действий, которые необходимо осуществить в 

процессе отбора сравнительных образцов голоса и речи: 

 аппаратура должна быть исправна; 

 необходимо применять переносной микрофон, который направляется прямо на 

говорящего и на расстоянии 30-40 см перед ним; 

 помещение, в котором проводится звукозапись голоса и речи не должно быть 

пустым; 

 образцы для сравнительного исследования должны быть представлены в виде 

развернутых реплик (длительностью не менее 10-15 мин), где речь человека сопоставима с 

речью в фонограмме; 

 в процессе получения образцов следует не перебивать говорящего, а также по 

возможности исключить искажение голоса, т.е. говорящий не должен прикрывать рот, 

курить, жевать). 

Важным аспектом является то, что речь говорящего должна быть максимально 

сопоставима с речью, которая зафиксирована на спорной фонограмме. Физическое и 

эмоциональное состояние человека должно быть как можно больше приближенно к 

состоянию человека, голос которого зафиксирован на фонограмме. Условия, при которых 

собираются сравнительные образцы, должны быть схожи с условиями фиксации 

фонограммы, как по техническим, так и коммуникативным характеристикам.  

На практике встречаются такие случаи, когда образцы голоса и речи не отвечают 

требованиям, которые изложены выше. При данных условиях эксперт вправе 

ходатайствовать о предоставлении дополнительных образцов, либо же повторных. В это 

время производство экспертизы приостанавливается. При отрицательном ответе на 

ходатайство, либо при отсутствии ответа, эксперт вправе провести исследование по 

материалам, которые у него в наличии. Но если же исследование провести невозможно, то он 

возвращает материалы в установленном законом порядке. Подробно излагает причины, по 

которым экспертизу произвести должным образом не представляется возможным.  

Подводя итог, хочется сделать вывод о том, что проблема идентификации и 

диагностики речи стала очень актуальна в наше время. Фоноскопическая экспертиза решает 

ряд задач, которые направлены на выявление и раскрытие преступлений, связанных с 

различными средствами связи. В процессе расследования подобных преступлений 

звукозапись становится не только одним из наиболее важных вещественных доказательств, а 

порой и единственным средством. Для того, чтобы задачи фоноскопической экспертизы 

решались успешно, экспертам необходимо повышать свои навыки, разрабатывать и 

применять новые методы и способы производства экспертиз. И, конечно, каждый эксперт 

должен повышать уровень своего профессионализма.  
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С точки зрения экономического аспекта XXI века, современной цивилизации о 

соотношении понятий «должностное» и «служебное» преступление в уголовном праве 

можно судить весьма уверенно. Самая, пожалуй, базовая трактовка указанных терминов 

следующая. Основная мысль заключается в том, что «служебное» преступление совершается 

в процессе исполнения служебных обязанностей, тогда как «должностное» преступление 

связано с злоупотреблением должностными полномочиями. Для развития норм уголовного 

права перспективными в должном лице предусмотрены значимые конституционные нормы, 

посвященные этим правам субъекта. Содержится упоминание о официальных лицах в 

Конституции РФ: (ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 41; ч. 2 ст. 46); органы государственной власти (ч. 2 ст. 

24, ст. 53); органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 24); соглашениях территориальных 

органов, созданных федеральными органами обеспечения исполнительной власти для 

осуществления своих полномочий (ч. 1 ст. 78) [1]. 

Необходимо обозначить, совершаемые представителями власти, служащими, 

должностные злоупотребления, заметно отграничиваются от злоупотреблений лиц, 

напрямую выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях. Первые из 

них выступают в роли верховного арбитра, наделены специальными полномочиями. Речь в 

данном случае идёт о том, что совершаемые ими должностные преступлении, бесспорно, 

сопровождаются зачастую причинением конкретного имущественного, морального или 
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физического вреда, однако представляют собой специфику, в частности, по своим 

политическим последствиям. Посягательство направлено на авторитет государственной 

власти, её дискредитацию, и, что не мало важно, нарушение порядка отправления 

государственной службы.  

Связи между понятиями «должностное преступление» и «служебное преступление» 

по праву представляет собой одну из важнейших тем в правоохранительной сфере. В 

Уголовный кодекс РФ внесены главы 23 и 30, которые содержат составы должностных 

преступлений, связанных с государственными интересами, государственными интересами и 

службами в государственных органах. В уголовном праве на сегодняшний день не 

существует единого мнения по поводу структуры и определения служебных преступлений. 

Правоведы сталкиваются с трудностями из-за того, что они часто отождествляют или вовсе 

не разделяют понятия служебное преступление и должностное преступление. Это имеет 

определенные основания, если рассмотреть проблему с точки зрения истории уголовного 

права в России [2]. 

Анализируя историю и развитие законодательства по должностным преступлениям, 

мы замечаем, что эти преступления в прошедшем времени назывались несходными. 

Дореволюционный российский уголовный закон выделял должностные преступления 

в качестве особого вида. Впрочем, специалисты отмечают, что «право не выделяла 

государственного и частного служащего в отождествление этих понятий». 

Отметим, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, а конкретно 1845 

года, они подлежали размещению в разделе «О преступлениях и преступниках по службе 

государственной и общественной». В последующем, Уголовное уложение 1903 года 

определило их в главу с наименованием «О преступных деяниях по службе государственной 

и общественной». 

В октябре 1917 года события были исключительными. Они подвергли серьёзному 

развитию нормативные правовые акты по должностным служебным преступлениям. С 

образованием новой империи произошла национализация торговли и промышленности, что 

преобразовало почти всех частных служащих в должностные лица. Торговые и заводские 

приказчики, в результате, стали экономическими чиновниками, внесенными в штаты 

целесообразных учреждений и предприятий, группа руководителей увеличилась значительно 

выше в сравнении с прежним правом. 

Так, уголовные кодексы прошлых лет - 1922, 1926, 1960 гг. в содержании имели 

самостоятельную главу, которая именовалась «Должностные служебные преступления». 

Итак, к числу должностных преступлений по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. 

были отнесены: злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти 

или служебных полномочий, халатность, получение взятки, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве, должностной подлог, а также нарушение антимонопольного 

законодательства. Не только государственные органы выступали в качестве должностных 

лиц, спектр представлял собой более расширенный доступ. Например, лица, выполняющие 

управленческие функции в государственных и общественных (кооперативных в том числе) 

организациях приравнивались к вышеупомянутому субъекту.  

Впоследствии в истории Уголовного права РФ произошел довольно резкий поворот. 

Радикальная перестройка политической и экономической систем общества, распад СССР 

(1991г.), включая принятие главенствующего верховного акта - Конституции Российской 

Федерации (1993 г.). Обозначенные реформы поспособствовали появлению многочисленных 

коммерческих и иных предприятий, основанных на разнообразных формах собственности, 

что определило необходимость градации уголовной ответственности за преступления, 

совершаемые в частности должностными лицами государственных и муниципальных 

органов и учреждений, кроме того служащими коммерческих и иных организаций. 

Появление новеллы Уголовного кодекса РФ (1996 г.) явилось следствием 

возникновения двух самостоятельных глав: «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях» и «Преступления против государственной власти, 
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интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Они 

кардинально изменили регламентацию ответственности за должностные преступления [3]. 

Рассмотрению пробелов ответственности за преступления в сфере управления 

коммерческими и иными организациями уделялось большое внимание в отечественной 

юридической литературе непосредственно после принятия нововведённой версии уголовного 

закона. Однако определение детализации термина «служебное преступление» до сих пор 

относится к дискуссионным, спорным вопросам, так же как и сама геолокация в УК РФ 

указанных преступлений, их расхождение и соотношение с "должностными 

преступлениями". 

В центре исследования применяется уголовное законодательство Российской 

Федерации и безусловные теоретические материалы таких исследователей, как: Шаймуллин 

Рустам Камильевич, Шнитенков Андрей Владимирович, Павел Сергеевич Яни, Грачева 

Юлия Викторовна, Сергей Владимирович Изосимов. 

Для начала необходимо определить отношение между терминами "служащий" и 

"должностное лицо" в качестве основных понятий, рассматриваемых в контексте 

поставленного вопроса. Исследователи (ученые-административисты) определяют 

терминологию служащего неоднозначно и алогично. К примеру, служащий – человек 

рабочего класса, занятый интеллектуальным нефизическим трудом в разноплановых сферах 

деятельности: государственной, административной, хозяйственной и прочей. М.В Манохин - 

«Деятельность профессионального характера определенного контингента лиц - служащих по 

организации исполнения и практической реализации полномочий государственных, 

общественных и иных социальных структур» [4]. 

Подобное определение, на наш взгляд,  безосновательно расширяет круг лиц, 

относимых к «служащим». Акцент, верно, сделан на характере служебной деятельности во 

втором случае, поскольку этим и определяется служащий. Уточнение в данном случае 

приветствуется. Служба связана не только с организацией деятельности или исполнением 

полномочий государственных и общественных структур, но также муниципальных структур 

и отдельных лиц (лиц, занимающих государственные должности). В третьем случае, верно, 

указывается лишь непроизводственный характер категории. Однако исключаются лица, 

осуществляющие организацию деятельности или практическую реализацию полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Исходя из вышесказанного и с учетом собственных соображений, служащий - это 

лицо, занимающееся оплачиваемой административной или оперативной деятельностью, 

направленной на обеспечение выполнения полномочий государственных или 

муниципальных органов, общественных учреждений, других социальных структур и групп, а 

также отдельных лиц, включая их непосредственное исполнение, которое предполагает 

воздействие на волевое поведение людей, что влечёт юридически значимые последствия.  

Признаки служащего и служебной деятельности включают в себя такие элементы как:  

1) возмездность деятельности;  

2) непроизводственный характер;  

3) организационный или практический реализационный характер; 

4) направленность на организационное обеспечение исполнения полномочий 

государственных или муниципальных, общественных, иных социальных структур и 

отдельных лиц, либо их непосредственную реализацию и исполнение;  

5) предмет деятельности - волевое поведение людей;  

6) юридически значимый характер [5]. 

Исследователи выделяют самые различные категории лиц, относящихся к служащим. 

Исходя из вышеуказанных признаков, можно сделать точный вывод, что к группам 

служащих относятся:  

а) должностные лица;  

б) государственные и муниципальные служащие;  

в) служащие коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий;  
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г) служащие государственных и муниципальных учреждений;  

д) лица, замещающие государственные должности РФ или субъектов РФ.  

Трактовка понятия "должностное лицо" также неоднозначна и недостаточно 

разработана. Согласно Александру Яковлевичу Аснису, должностным является лицо, 

осуществляющее функции представителя власти или наделенное распорядительными 

полномочиями. Должностное лицо является разновидностью служащего, а должностные 

преступления - разновидностью преступлений служебных. Возвращаясь к исследованию, 

можно отметить, что "использование должностного положения" является частным случаем 

"использования служебного положения". Несмотря на частое упоминание этих понятий, их 

содержание не четко установлено. В ряде постановлений Пленума ВС РФ данные признаки 

раскрываются в рамках конкретных составов преступлений (ч.3 ст. 150, ч.3. ст. 160, ч.1 ст. 

201 и.т.д). 

«Служебное положение», несомненно, занимает определенное место в иерархии 

органа, организации или учреждения, где лицо занимается профессиональной 

деятельностью. Это включает в себя права, обязанности, полномочия и способы их 

осуществления, предоставленные служащему в рамках его правового статуса. Речь идёт о 

административно-правовом статусе, который является основой для признания лица 

специальным субъектом в случае должностных и других служебных преступлений. 

Определённо, особенности административно-правового статуса приводят к 

следующим последствиям. Во-первых, орган, организация, учреждение или другая 

государственная или общественная структура передает часть своей компетенции служащему. 

Это проявляется в наличии у служащего значительных полномочий, которые позволяют ему 

воздействовать на других лиц и иметь доступ к различным ресурсам. Во-вторых, деяния, 

совершаемые служащими, становятся более общественно опасными. Особенно опасными 

являются деяния должностных лиц, которые обладают значительными полномочиями в 

государственной сфере и имеют доступ к правовым, экономическим и другим ресурсам. 

Некоторые авторы не согласны с этой точкой зрения и утверждают, что общественная 

опасность не повышается. Однако другие авторы справедливо возражают, указывая на то, 

что статус служащего позволяет совершать преступления, которые другие субъекты не могут 

совершить. В связи с этим, использование служебного или должностного положения при 

совершении преступлений признается отягчающим обстоятельством и влечет за собой 

уголовную ответственность и соответствующее наказание. 

Результаты исследований вышеупомянутых авторов имеют высокую научную и 

практическую значимость. Тем не менее, на практике возникает ряд проблематичных 

коллизий, вызывающих споры. Причина этого кроется в сложности структуры статей 201 

"Злоупотребление полномочиями" и 204 "Коммерческий подкуп" Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также в содержании квалифицирующих и, в частности, 

квалифицирующих признаков. Очевидно, что коммерческие организации представляют 

собой объединения, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли. 

Несомненно, указанные предприятия могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ, кооперативов, производственных кооперативов, государственных 

предприятий, муниципальных предприятий и тому прочее. 

Что касается непосредственного объекта, то здесь основное различие носит 

концептуальный характер. Согласно статье 204, это прибыль от услуг коммерческих 

организаций и других малозначимых организаций. В статье 201 речь идет об управленческой 

деятельности и пропаганде в рамках законных полномочий органов управления.  

Обсудим изучение проблем и спорных вопросов, связанных с понятиями «служебное 

преступление» и «должностное преступление», а также проверку соответствия указанных 

преступлений фактическому объекту посягательства в самом уголовном законодательстве. 

В теории уголовного права существуют предложения о объединении глав 23 и 30 УК 

РФ, в целях унификации уголовной ответственности за преступления против интересов 

службы в государственных, коммерческих и некоммерческих организациях. В рамках 
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обозначенного, предлагается объединить эти главы в рамках одной части Уголовного 

кодекса. 

Так, отдельные исследователи, включая Николая Ивановича Ветрова и Юрия 

Игнатьевича Ляпунова, высказывают сомнения относительно уместности самостоятельного 

существования главы 23. Например, Борис Владимирович Волженкин отмечает, что 

преступное посягательство на объект, охватываемый данной главой, может совершаться в 

некоммерческих организациях работниками политических партий, профсоюзов, фондов и 

т.д. Следственно, преступления, предусмотренные статьями 201 и 204 УК РФ, могут 

затрагивать не только непосредственно экономические отношения, но и быть абсолютно 

никак не связанными с экономической деятельностью этих организаций [6]. 

Любое из преступлений, описанных в главах 23 и 30 УК, нарушает тем или иным 

образом общественные отношения в сфере экономики и коммерции. Впрочем, в отличие от 

коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями в коммерческих и прочих 

организациях, преступления, охватываемые главой 30 УК РФ, затрагивают совокупность 

общественных отношений, необходимых для достойной и вместе с этим законной 

деятельности органов власти. Размер назначенных санкций для лиц, совершивших 

преступления в данной части, также может свидетельствовать о различной степени 

общественной опасности, по мнению законодателя. 

Несомненно, с одной стороны, представляется резонным создание единого 

бесспорного акта, устанавливающего правовые и, конечно, организационные основания 

службы в коммерческих и иных организациях. Возможно опираться на основу в данном 

ключе, например, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

Напротив, закреплённая экономическая модель сложившегося государства и его 

устоев базируется на праве свободного предпринимательства с отсутствием неоправданного 

влияния. Следовательно, установление специальных требований, всяческих ограничений и 

предельных рамок нецелесообразно, поскольку произойдет нарушение принципа свободы 

выбора, способов ведения экономической деятельности и организации труда в коммерческих 

и иных организациях посредством вмешательства государства. 

В то же время истинно сходство объективных и субъективных признаков 

вышеприведённых преступлений, их преимущественно коррупционный характер позволяют 

использовать для их обозначения обобщающий термин - «служебные преступления». 

Интерес представляет дефиниция, предложенная Артуром Геннадьевичем Безверховым, 

который указывает, что в строго юридическом смысле служебные преступления 

представляют под собой преступные действия, совершаемые любыми служащими.  Стоит 

отметить, что для юриста важно проводить оценку правовой нормы как справедливой с 

позиции возможной коллизии между моральной и правовой оценкой действий, так как 

понятие справедливости может рассматриваться как с точки зрения права, так и с точки 

зрения морали [7]. 

В ходе проведённого анализа выявлена следующая многозадачная гипотеза и 

закономерности. Итак, в главе 23 УК РФ видовой объект не является частью родового 

объекта преступлений в сфере экономики, выходит, позиции ряда большинства 

вышеуказанных авторов об оправданном помещении главы 23 в раздел VIII Уголовного 

кодекса представляются безоговорочно ошибочными. Следовательно, исходя из 

существующей в Российской Федерации экономической модели, а плюсом морально-

ценностных ориентиров, исходящих из потребностей общества, прослеживается выявленная 

необходимость выделения в отдельную группу служебных преступлений. Их представляется 

возможным определить как преступления, совершаемые уполномоченным лицом вопреки 

интересам государственной службы, службы в органах местного самоуправления, и 

непосредственно службы в коммерческих и иных организациях. В целях определения 

специального субъекта данной категории преступлений конструктивно произвести синтез 
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примечания 1 к ст. 285 УК РФ и примечания к ст. 201 УК РФ и детерминировать 

специальный субъект как лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющее организационно-

распорядительные функции, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением.  
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Статья посвящена изучению психологических и тактических особенностей 

распознавания и преодоления лжи. Работа выявляет ключевые моменты, по которым 

можно подозревать допрашиваемого во лжи, а также предлагает методики преодоления 

лжи в процессе взаимодействия с ними  
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Ложь является неотъемлемой составляющей общения между людьми, следовательно, 

оказывает достаточно значительное влияние на жизнь человека и общества в целом. Многие 

заинтересованы в методах преодоления лжи, но для этого ее нужно понять. А понимание 

лжи приходит из изучения всех ее аспектов, включая причины, методы, сферы и многое 

другое. В целом, ложь можно встретить практически везде, где есть следы деятельности 

человека. Изучение лжи также может оказать влияние и помощь в построении 

доверительных отношений и анализе коммуникативной составляющей человеческой жизни 

[1]. 

Если рассматривать и изучать сущность допроса и его систему, то изучение и 

выявление лжи играет одну из ключевых ролей в данной сфере, потому что в областях, на 

которую распространяется деятельность правоохранительных органов, несвоевременное 

выявление лжи может создать риск неблагоприятных последствий, в том числе нарушения 

правовых норм, утраты доверия к правоохранительным органам и их сотрудникам, а также к 

ошибочным обвинениям и выводам против невиновного субъекта. 

Обычно обман приводит именно к негативным последствиям, пользы от него намного 

меньше. И этот аспект затрагивает не только юриспруденцию, но и практически все сферы 

жизни, включая межличностные отношения, политика и многое другое. Именно поэтому мы 

считаем, что умение распознавать ложь – крайне важный навык в жизни успешного 

человека. 

Многие факторы влияют на принятие решений прибегнуть к обману, например, 

желание извлечь выгоду, избежать неблагоприятных последствий и др. Также человек может 

пойти на поводу у своих эмоций и начать лгать в качестве самозащиты. В целом, 

эмоциональный фактор является одним из ключевых в теме лжи [2]. 

И как раз-таки эмоции могут повернуться против обманщика, ведь они оказывают 

значительное влияние на его поведения, и не каждый может с ними совладать. Также мы 

считаем важным обратить внимание на речь субъекта. Чтобы подробнее изучить данный 

вопрос, мы обратились к трудам психолога Витиса Катиса Вилюнаса, вот одна из его цитат: 

«Отметим, формирование этой особенности психики человека тоже опосредствовано языком 

– именно речь служит универсальным средством, при помощи которого человек овладевает 
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собственными психическими процессами и поведением. Вооружение человеческой психики 

«образом мира» и особенно способность к произвольной актуализации отражаемого в нем 

содержания способствовала видоизменению и развитию особого внутреннего структурного 

образования-субъекта». Из цитаты мы сделали вывод, что речь оказывает огромное влияние 

формирование психики человека и его поведения. И именно речь помогает преобразовать 

свои переживания в какое-либо значимое сообщение. Отсюда понятна важность эмоций в 

формировании психики человека и его способностей. Например, положительные эмоции 

могут помочь человеку воздержаться от раскрытия секрета, они влияют на самоконтроль в 

той или иной ситуации. Отрицательные эмоции, наоборот, могут раскрыть человека, что 

поможет поймать его на обмане [3]. 

Существует большое количество исследований, которые касаются лжи и ее 

проявлений на психофизическом, психологическом и социально-психологическом уровнях 

функционирования психики. Однако, мнения данных ученых часто различаются насчет 

конкретных признаков лжи. Исследования указывают на то, что таких признаков, которые 

могли бы однозначно указать на ложь, не существует. Проявления лжи варьируются в 

зависимости от особенностей человека, контекста ситуации, его эмоционального состояния и 

других факторов. Также существуют некоторые общепринятые показатели, которые могут 

указывать на возможное наличие лжи, такие как изменения в языке тела, 

непоследовательность в рассказах, избегание важных деталей и т. д. Но эти признаки не 

могут рассматриваться как универсальные и неоднозначные в контексте оценки истинности 

высказывания [4].  

Психологические аспекты, по которым можно попытаться судить о лжи при допросе, 

включает в себя такой анализ, как определение невербального поведения, контекст ответов, 

и применение методов когнитивного интервью. Невербальные же признаки, такие как 

нервозность и чрезмерная активность, могут послужить последующими индикаторами 

стресса, но не всегда могут гарантировать ложь. Именно контекст ответов, новая 

информация, и противоречия в рассказе, также могут поднять подозрения.  

И так, в процессе исследования данной темы нам удалось пообщаться с несколькими 

следователями и узнать, какие признаки в поведении человека они выделяют, по которым 

можно подозревать допрашиваемого во лжи. В том числе, в опросе участвовала следователь 

в отставке Агеева Татьяна Вячеславовна, чей практический опыт в проведении допросов 

составляет 20 лет. Итак, подозревать в обмане можно в случаях, если допрашиваемый: 

- На один и тот же вопрос, заданный по-разному, также по-разному отвечает; 

- Забывает ранее произнесенные факты; 

- Избегает зрительного контакта, у него бегающий взгляд; 

- Активно жестикулирует, нервозность проявляется в хаотичном движении рук; 

- Может начать кричать, чтобы доказать свою точку зрения; 

- Часто ссылается на ст. 51 Конституции РФ, это может свидетельствовать о том, что 

допрашиваемый находится в тупике и не может привести другие аргументы; 

- Часто повторяет только что заданный допросчиком вопрос, отзеркаливает его, что 

может говорить о том, что он пытается выиграть время и придумать ответ; 

- Не может правильно ответить на вопрос, ответ на который уже известен и 

подтверждён; 

- Говорит, что не помнит большую часть произошедшего; 

- Нервно, невнятно говорит, в речи присутствует большое количество незначительных 

уточнений, перескакивает с темы на тему; 

- Может начать отвечать на другой вопрос или отвечать очень расплывчато, пытается 

увильнуть. 

Также играет роль интуитивный фактор, следователь может на подсознательном 

уровне видеть ложь или намеки на неё. С опытом допросчик может правильно выявить ложь 

даже при наличии только одного или пары признаков, описанных выше. Интуиция и опыт 
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могут играть ключевую роль в процессе допроса, но важно понимать, что объективность и 

систематический анализ являются неотъемлемыми частями правоохранительной процедуры.  

Приемы эмоционального и логического воздействия, а также тактические 

комбинации, благодаря которым можно выявить и устранить ложь при допросе 

подразумевает следующие методы:  

- Преувеличенное представление об осведомленности следователя путем сообщения 

допрашиваемому частных обстоятельств событий, связанных с исследуемым, тем самым 

показывая, что следователь обладает более широкой информацией, чем есть на самом деле; 

- Следователь может отвлечь допрашиваемого от связи освещаемого события с 

преступлением, ставя событие в совершенно иной контекст, что может способствовать 

получению нужной информации; 

- Следователь задает большое количество вопросов по теме, затем внезапно 

формулирует краткий и четкий вопрос или предъявляет обвинительное доказательство, 

создавая при этом стрессовое состояние у допрашиваемого; 

- Дознаватель имитирует принятие ложной версии допрашиваемого, используя 

детализацию показаний для стимулирования роста количества неправдоподобных деталей, 

которые, в конечном итоге, не будут совпадать с версиями события и много других методов 

[5]. 

Причины для ложных показаний включают в себя желание избежать ответственности 

за содеянное, преуменьшить вину или понести наказание за менее тяжкое преступление и так 

далее. Для выявления самооговора следует провести тщательный анализ показаний, 

проверить протоколы допроса, изучить некие дополнительные данные о личности 

допрашиваемого, включая психологические аспекты. Повторные допросы и другие 

следственные действия также могут помочь раскрыть ложь. Совокупность эмоциональных и 

логических приемов помогают выявить ложь и изобличить допрашиваемого во лжи [6]. 

Ложь во время предварительного расследования является распространением и может 

проявляться как в пассивной, так и в активной форме. Пассивная ложь включает отчасти 

умолчание, а активная ложь – предоставление ложных сведений. В свою очередь, активная 

ложь может быть полной или частичной и при этом включать в себя элементы правды. 

Для процесса формирования заведомо ложных показаний предполагается несколько 

стадий, начиная от восприятия и запоминания реального события, заканчивая 

воспроизведением ложных показаний на допросе [7]. Особенности личности 

допрашиваемого, а также внешние объективные факторы, такие как условия формирования 

личности и окружающая социальная среда, также оказывают существенное влияние на 

формирование ложных показаний. 

Мотивами отдачи ложных показаний обвиняемых могут быть желание избежать 

ответственности, стремление выгородить соучастников или даже попытка попасть в особые 

условия жизни. 

Подводя итог, можно предположить, что ложные показания в ходе предварительного 

расследования представляют собой сложное и многогранное явление и требуют тщательного 

анализа и проверки. 
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В статье изучены общие положения осмотра места происшествия и применения 

технических средств в ходе его непосредственного проведения. Его особенность 

заключается в возможности получения обширного или начального круга 

доказательственной информации, с помощью которого сроки расследования существенно 

сократятся. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, особенности подготовки, 
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Актуальность работы связана с нередким нарушением уголовно-процессуального 

законодательства следователями, упущения и технические ошибки при проведении осмотра 

места происшествия, которые влекут за собой серьёзные последствия. Всё может 

закончиться прекращением уголовного дела и освобождением виновного из-под стражи. 

Статья нацелена на обозрение общих положений, особенностей рабочего этапа 

осмотра места происшествия и стадий подготовки к нему по делам, связанным с убийствами. 

Анализ работ специалистов данной темы, на примере Николая Алексеевича Духно - доктора 

юридических наук, профессора, почётного работника высшего профессионального 

образования Российской Федерации, и составление общей научной исследовательской 

работы – первостепенные задачи [1]. 
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Николай Алексеевич Духно пишет в своей статье об основных проблемах 

производства осмотра места происшествия, связанных со многими спорными вопросами 

участия понятых, участия специалистов, применением технических средств, правильной 

оценки их результатов.  Керимов А. А в своей работе исследует определенные проблемы 

практики осмотра места происшествия, указывает общие сведения об осмотре места 

происшествия, описывает наиболее частые ошибки следователя. 

Согласно части 1 статьи 176 УПК РФ, «Осмотр места происшествия, местности, 

жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела» [4]. 

Подготовка к осмотру места происшествия по делам о преступлениях личности – 

длительный процесс. Он основывается не только на специалистах данной области, но и на 

вспомогательном арсенале, без которого осмотр места происшествия может быть трудным и 

долгим процессом. В арсенале эксперт-криминалиста присутствует, если говорить кратко: 

всё, что влезло и может быть унесено на себе. Криминалист - человек хозяйственный, но при 

этом постоянно сталкивающийся на месте преступления с тем, что чего-нибудь, да не 

хватает. Он использует множество предметов, чтобы полностью и объёмно произвести 

осмотр места преступления, выявить и изъять улики. Такими предметами является: средства 

индивидуальной защиты, «экспертный свет» или же по-простому источники света, комплект 

для фотографирования, трасологические комплекты, средства для изъятия запаховых следов, 

Комплект для выявления и взятия биологических следов, для бутоскопирования, для 

дактилоскопирования, комплект реагентов для выявления следов рук физическими и 

химическими методами и так далее. Этот список можно пополнять, но это зависит от 

преступной ситуации и самого места происшествия [3]. 

Средства индивидуальной защиты не только сохраняют здоровье криминалиста, но и 

уменьшают шанс попадания лишних следов на место преступления. «Экспертный свет» или 

же источники света необходимы для поиска отпечатков пальцев, так как от человеческого 

глаза они скрыты, но отпечатки пальцев не единственная скрытая улика. В этот список 

можно внести как биологические следы, так и кровь, которую с помощью физического 

вмешательства пытались  смыть. Обнаружить такие улики помогает ультрафиолетовые 

диоды на фонарях. Все дело в том, что различные жидкости биологического происхождения 

имеют некоторые уникальные характеристики, что в конечном итоге позволяет 

идентифицировать личность преступника.  

К средствам криминалистической фотографии относятся съемочная и проекционная 

аппаратура, фотопринадлежности, специальные приспособления, созданные экспертами-

криминалистами. Благодаря фотоаппаратуре можно скоро и детально зафиксировать 

наблюдаемую картину места, где производился осмотр, обнаруженные следы, объекты, 

орудия преступления, ход и результаты проведения следственного действия. 

 Трасологический комплект используется для выявления различных следов на 

поверхности. Такими следами являются протектор шин и обуви. Не все знают, что такое 

«запаховые следы». Рафаил Самуилович Белкин - выдающийся советский и российский 

юрист, один из основателей современной отечественной криминалистики, говорил, что 

«запаховые следы - это информация, переносимая при испарении от запахообразующих 

поверхностей на объекты внешней обстановки». Поэтому запаховыми следами являются 

газообразные образования. Они присутствуют не везде, но не исключает их наличия в 

будущем. Комплект для выявления и взятия биологических следов - один из основных 

комплектов, без которого на месте преступления делать нечего. Ведь при наличии 

биологических следов необходимо взять пробы, для выявления личности погибшего или 

преступника. Комплект реагентов для выявления следов рук физическими и химическими 

методами позволяет создать представление об убийце.  

Список можно дополнять и сокращать в зависимости от ситуации, но эксперт-

криминалист всегда должен быть подготовлен к самым неожиданным поворотам событий. 
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Существуют два этапа осмотра места происшествия: общий и детальный. При общем 

осмотре по умолчанию предполагается, что обстановка и её содержимое статичны, никакие 

объекты не перемещаются и не оцениваются. При детальном  же осмотре картина немного 

меняется. На протяжении всего процесса обыска предметы могут перемещаться для изучения 

и выявления признаков преступной деятельности. 

На стадии общего осмотра для начала следователь должен провести ориентировку на 

месте происшествия. Затем следователь устанавливает границы осматриваемой территории. 

Здесь границы ориентировочны, по мере осмотра, они могут изменяться.  

Изначально очень важно правильно решить, какой метод  осмотра стоит использовать. 

В криминалистике различаются два метода: субъективный и объективный.  

Субъективный метод. Используя его, следователь осматривает только путь 

предполагаемого преступления, по которому двигался преступник, то, к чему он прикасался, 

и участки территории, где могут быть обнаружены следы и вещественные доказательства. 

Объективный метод. При использовании этого метода, следователь производит 

осмотр всего места происшествия.  

Если за основу был взят объективный метод, то осмотр необходимо осуществлять 

одним из трех способов: концентрическим. эксцентрическим и фронтальным. 

Когда следователь выбирает наиболее подходящий для конкретной ситуации способ 

расследования, он начинает свою работу непосредственно на месте преступления. Он 

изучает и фиксирует ситуацию, расположение следов и предметов, создаёт необходимые 

планы и чертежи. 

Общий осмотр трупа начинается с определения и фиксации местоположения, общего 

вида и позы тела. В том числе и положение его частей относительно друг друга. Физическое 

местонахождение трупа фиксируется относительно разного рода объектов, что по своей 

природе неподвижны, например, относительно стен, деревьев, столбов и т.п. Затем описанию 

подлежат все предметы, что находятся вблизи с трупом или на нём самом. После этого 

должна быть осмотрена и описана одежда и обувь погибшего [4]. 

После этого, с участием судебно-медицинского эксперта проводится наружный 

осмотр трупа, включающий в себя общие сведения о нём. Далее проводится осмотр 

отдельных частей тела и их повреждений. Затем следует осмотр ложа, т.е. поверхности, на 

которой был обнаружен труп.  

В равный степени серьёзный подход следует использовать и при осмотре таких 

объектов, как следы обуви или отпечатки протектора шин автомобиля.   

В большинстве случаев на основе данных объектов и проводятся трасологические 

исследования. После общего осмотра места, где было совершено преступление, 

производится освидетельствование в более детальной степени, по мере прохождения 

которого ведётся фото-фиксация вещдоков, улик и всех остальных предметов, найденных на 

осматриваемой территории. В ходе детального осмотра должны быть выявлены те признаки, 

которые в дальнейшем должны будут послужить основанием  для моделирования 

произошедшей ситуации. Стоит отметить, что именно это даёт должностному лицу, 

производящему осмотр и составляющему протокол, хорошее представление о маршруте 

преступника и позволяет понять характер его действий. По этой причине большое значение 

имеет использование специального технологического арсенала при расследованиях 

подобного рода. 

В рамках проводимого исследования необходимо затронуть вопрос об использовании 

современных научно-технических средств обнаружения и фиксации материальной 

доказательственной информации на месте происшествия. К числу таких средств относятся 

БПЛА – беспилотные летательные аппараты – технические средства перемещения в 

воздушной среде за счет аэродинамической силы, создаваемой крылом самолетного или 

вертолетного типа. Слово «беспилотный» означает, что аппарат полностью или частично 

перемещаться без непосредственного контроля человека, в том числе по специальной 

программе, исполняемой  бортовым компьютерным устройством. К настоящему времени 
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разработано огромное количество разнообразных видов БПЛА; среди множества 

беспилотных летательных аппаратов  особенно сильное распространение получили аппараты 

вертолетного типа с четырьмя несущими винтами – квадрокоптеры, способные  взлетать и 

садиться с площадок ограниченного размера, зависать в воздухе на значительной высоте, 

перевозить различные по своей массе грузы. Эти качества сделали  БПЛА квадрокоптеров 

незаменимыми помощниками при осмотре труднодоступных и протяженных по масштабу 

мест происшествий.  

Аппараты подобного типа могут использоваться для проведения фотографирования и 

видеосъемки места происшествия в целом и его отдельных участков, получая 

ориентирующие, обзорные и узловые фотоснимки объектов, расположенных на исследуемой 

местности. Современные модификации квадрокоптеров несут встроенную аппаратуру, 

способную увеличивать изображение даже незначительных по размеру объектов. В 

обстановке реального места происшествия такими объектами могут быть орудие нанесения 

повреждений (например холодное оружие), следы трасологического происхождения (обуви, 

транспортных средств), трупы, фрагменты  и детали одежды. Отметим, что изображения 

этих и других следов можно получить в высоком качестве, с привязкой к неподвижным 

ориентирам, а значит точным определением их пространственного расположения на  месте 

преступления.  

По сути БПЛА являются технической площадкой для осуществления 

стереоскопической фотосъемки – приема запечатления материальной обстановки, 

позволяющей увидеть объекты в «объеме», то есть с известными размерами самих объектов 

и расстояниями между ними.  

Ключевым для стереосъемки является запечатление объекта с разных ракурсов, с 

последующим объединением получившейся картины в одно объемное изображение. При 

фиксации объектов аппаратом, расположенным на относительно небольшом возвышении над 

поверхностью (т.е. без применения БПЛА) крайне сложно получить общую картину всех 

объектов на запечатлеваемом месте. Иное дело, когда фотоаппарат перемещается над 

объектом, в воздушной среде, поочередно фиксируя одни и те же участки и  всю 

исследуемую поверхность в целом. Стереоскопический снимок здесь получается не как 

опциональный, а как штатный результат фотосъемки, в силу технических возможностей 

используемых платформ.  

На основе материалов, собранных с квадрокоптеров, можно осуществить 

моделирование места происшествия, что позволяет следователям четко оценить связь между 

различными следами и объектами, находящимися на месте происшествия. Моделирование 

осуществляется на основе видеопоследовательности с квадрокоптера, на котором 

выполнялась общая и детальная аэросъемка. 

Отметим, что все названные выше возможности БПЛА могут быть эффективно 

реализованы при условии, если квадрокоптером будут управлять опытные специалисты. 

Желательно чтобы эти специалисты наряду с технической подготовкой, позволяющей им 

уверенно контролировать перемещение БПЛА на месте происшествия, обладали также 

познаниями в области криминалистики и судебной экспертизы. Знания типичных 

материальных следов, образующихся в результате совершения тех или иных видов 

преступлений,  позволит гарантированно распознавать их в ходе осмотра тщательно 

фиксировать, а в последующем изымать для проведения специальных исследований [5]. 

Использование БПЛА позволяет проводить осмотр и фиксировать его результаты в 

режиме реального времени. Данные, полученные в ходе непосредственного осмотра, дают 

возможность зафиксировать следы преступления или объекты, находящиеся на  

осматриваемой территории, и смоделировать относительно чёткую и ясную картину 

действий преступника. Фотографические снимки и видеозаписи осуществленные с БПЛА 

могут быть использованы как материалы для проведения ситуационной экспертизы 

обстановки на месте происшествия, позволяющей восстановить динамику и хронологию 

исследуемых событий. 
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Фиксация преступных действий состоит из двух частей: процессуальной и 

криминалистической. В процессуальном понимании фиксации доказательств главным 

является правильная, т.е. определённая законом форма фиксации этих доказательств. Именно 

по этой причине основным процессуальным средством фиксации хода и результатов 

следственного действия всегда было и остается протоколирование. 

Каждое действие следователя, все методы и средства, что были применены во время 

осмотра, и все обнаруженные предметы должны быть зафиксированы в протоколе. Так же 

должно быть описано и всё то, что было изъято или перенаправлено в другое место для 

проведения дальнейших экспертиз во время осмотра. 

Протокол осмотра места происшествия должен быть составлен  на основании статьи 

166 Уголовно-процессуального кодекса. В протоколе фиксируются лишь найденные и 

наблюдаемые при осмотре объекты. Все выходящие за рамки отчёта мнения, доводы, 

предположения и мысли остаются вне фиксации так же, как и слова очевидцев о каких-либо 

изменениях, что произошли на территории преступления до приезда следственной группы. 

Лишь после тщательной проверки данных показаний каким-либо способом, например, 

допросом, они могут быть зафиксированы, однако, их фиксация будет производиться в 

рамках совершенно другого протокола. 

Протокол как документ состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. 

В вводной части протокола указывается: 

 Наименование протокола 

 Дата и время осмотра с точностью до минуты; 

 Фамилия и инициалы сотрудника, составлявшего протокол и проводившего осмотр; 

 Фамилии и инициалы всех участников осмотра; 

 Пункт о том, что все участники осмотра ознакомлены с протоколом; 

 Адрес, где непосредственно проводился осмотр и составлялся протокол; 

 Указание условия, при которых проводился осмотр (например, погодных) [6]. 

Основная часть протокола содержит общее описание объекта осмотра, за которым 

следует описание частей и отдельных элементов .Описание предметов производится 

непосредственно при их обнаружении. Осмотр всех предметов содержится в основном 

тексте протокола. Если невозможно провести немедленную проверку или экспертизу, то это 

отмечается в протоколе с указанием на то, что предмет был изъят для проведения экспертизы 

в другом месте. Осмотр трупа может производиться непосредственно вместе с осмотром 

места, где произошло происшествие или было найдено тело погибшего. Однако если осмотр 

трупа был произведён отдельно от места происшествия, это так же указывается в протоколе. 

В заключительной части протокола как правило содержится: 

 Фиксация следов и предметов, найденных на месте, их фотографии, сделанные при 

досмотре; 

 Заявления присутствующих лиц о конкретных следах или предметах, обнаруженных 

при осмотре. 

Составленный протокол предоставляется для ознакомления всем лицам, 

участвующим в следственной деятельности, с тем, чтобы они могли лично убедиться в 

соответствии изложенного дела действительности.  

Если было осуществлено фотографирование, видео- и аудиозапись, к протоколу 

прилагаются негативы и изображения, аудио- и видеозаписи. В протоколе описывается, куда 

были отправлены предметы, изъятые ранее. Если в процессе осмотра места происшествия 

осматривался и труп, то должно быть указано, куда он был отправлен. 

На данной стадии оценивается и анализируется вся собранная во время осмотра места 

происшествия информация, проводится проверка на предмет выполнения всех поставленных 

задач осмотра. Для этого рекомендуется еще раз обойти место преступления для убеждения 

о полном осмотре всех объектов и их изъятия. Кроме того, формируется и надлежащим 

образом заполняется протокол осмотра места преступления, с приложением к нему планов, 
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чертежей схем. Все изъятые объекты упаковываются и передаются на хранение. Также 

проводится рассмотрение заявлений и ходатайств участников осмотра. Все участники 

осмотра ознакомляются с протоколом и подписывают его [6]. 
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Ложь, по своему определению, является социальным феноменом, состоящем в 

сознательном искажении действительности по разным причинам. Чаще всего она встречается 

в устной речи и является чем-то социальном неодобряемым и имеет негативный оттенок. В 

действительности бывает затруднительно различить правду от вымысла. Однако, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://krk.sledcom.ru/folder/875974/item/1606502/
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существуют различные психологические и технические приёмы распознавания и 

преодоления лжи. В специальностях правовой направленности необходимо знать базовые 

приёмы распознавания лжи. Такое умение поможет не только на допросе, но и во время 

проведения множества следственных мероприятий.  

Чтобы понять природу лжи нужно разделить её на виды, потому что не всё ложное 

суждение есть целенаправленный обман. В отечественной криминалистике выделяют два 

типа лжи: 

- пассивная ложь, что выражается в не передаче сведений, которые известны; 

- активная ложь, т.е. сообщение заведомо ложных сведений [1, С.454]. 

Пассивная ложь бывает полная и частичная. К пассивной лжи относится и 

запирательство. 

Активная ложь подразделяется на ложь, целиком состоящую из вымысла и частичную 

ложь. 

По своему характеру ложные показания могут быть: оправдательными, 

обвинительными, одновременно обвинительными в отношении одних и оправдательными в 

отношении других лиц [2]. 

Однако, даже зная виды, классификацию лжи не всегда можно её распознать, а тем 

более преодолеть. Так как основной аспект лжи является психологическим, нужно 

разобраться, как с точки зрения психологии ложь распознается. 

Есть три способа:  

1. Наблюдение и невербальными и вербальными проявлениями говорящего в 

процессе повествования. 

2. Анализ речевого общения. 

3. Оценка физиологических реакций человека во время дополнительных вопросов и в 

целом в процессе повествования [3, С.47]. 

Если мы смогли распознать ложь с помощью психологии, это не значит, что теперь 

нам скажут правду, надо также уметь эту ложь преодолевать. Тут важным аспектом является 

изначальное поведение человека, который хочет узнать правду. Нужно индивидуально 

подбирать собственное поведение с учётом психологических особенностей собеседника, 

тогда шансы узнать правду возрастают.  

Говоря о тактических особенностях преодоления лжи то, можно собрать обширную 

доказательную базу, которая будет разоблачать лжеца и врать он уже не сможет. Сбор такой 

информации становится некой операцией. В формате оперативно-розыскных действий, такие 

операции отличаются сложностью и продолжительностью сбора необходимой информации. 

Однако, они все направлены на одинаковую цель – узнать правду.  

Количество приемов, при допросе очень много. 

Вот некоторые из них: 

• разъяснение допрашиваемому о необходимости сообщения правильных сведений; 

• детализация показаний с целью выявления противоречий; 

• повторное напоминание об ответственности за лжесвидетельство, разъяснение 

возможных отрицательных последствий, которые могут наступить в таком случае; 

• выяснение контрольных обстоятельств, позволяющих проверить истинность 

сообщаемых сведений; 

• формирование убеждения у допрашиваемого в том, что следствие располагает 

доказательствами, изобличающими его во лжи; 

• предъявление доказательств в различной последовательности (с нарастающей 

доказательственной силой либо сразу наиболее веского) [4, С.187]; 

Таким образом, психологические и тактические особенности выявления и 

преодоления лжи являются важным умением практически всех профессий юридической 

направленности. Будь то следователь, судья или даже адвокат, не сумев распознать ложь, 

есть риск поступить не в соответствии с законом. Во избежание ошибки, работники 
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правопорядка должны  иметь специальные знания психологических приемов распознавания 

лжи и знать, как её преодолеть.  

Не стоит думать, что перечисленные методы являются единственными. В начале XX 

века было создано техническое средство, используемое для фиксации психологического и 

эмоционального напряжения, что может ссылать нас на недостоверные показания. Такое 

средство называется полиграф. Однако, есть случаи, когда такой детектор лжи можно 

обмануть, и не всегда показания являются достоверными [5, С.156]. Поэтому можно сделать 

вывод, что рассмотренные выше методы, являются средствами, которые проверены 

временем и до сих пор знание и применение этих средств показывает наибольшую 

эффективность в различным сферах, а тем более в сферах юридической направленности.  
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Профилактические меры против беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и иных действий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Они осуществляются 

совместно с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В российском законодательстве предусмотрены различные меры воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних, установленные Уголовным Кодексом Российской 

Федерации статьёй 90. К ним могут относиться следующие меры: 

1. Предупреждение: Официальное заявление о том, что совершенное деяние 

несовершеннолетнего не будет преследоваться уголовно, но будет фиксироваться в его 

личном деле. Главная задача предупреждения заключается в объяснении и внушении, а 

также неприемлемости поведения несовершеннолетнего. Также разъясняются подросткам 

последствия повторного совершения противоправного поведения 

2. Возложение ответственности за искупление причиненного ущерба: При такой 

мере, подросток должен исправить свои противоправные деяния своими силами или трудом. 

3. Передача под надзор родителей: Cуд следит за влиянием родителей на подростка, 

их способностью правильно руководить им и обеспечивать надлежащее поведение и 

контроль. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего: Ограничивается деятельность подростка, его перемещения и 

действия, связанные с управлением транспортом, а также время, проведенное вне дома или в 

других местах. 

mailto:victoria.fox2017@mail.ru
mailto:law.tirranen@yandex.ru
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Максимальный срок применения принудительных мер воспитательного воздействия 

ограничен тремя годами. При систематических нарушениях этой меры (более двух раз) в 

отношении несовершеннолетнего может быть применена уголовная ответственность. 

 21 мая 1999 года был принят федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Этот закон определяет основы 

правового регулирования отношений, связанных с предотвращением безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В 2002 году в Красноярском крае выступила Марина Михеева, начальник отдела по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних УВД города, с 

представлением доклада о состоянии преступности среди подростков. Согласно Михеевой, в 

2001 году было зарегистрировано 1168 преступлений, совершенных подростками города, что 

на 124 больше по сравнению с предыдущим 2000 г. Исходя из данной ситуации, был принят 

закон от 31 октября 2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Основные положения Закона Красноярского края: 

1.Установление механизмов и методов предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних. 

2.Определение компетенции органов и учреждений, ответственных за организацию и 

осуществление профилактической работы с несовершеннолетними. 

3.Регулирование вопросов сотрудничества различных структур (правоохранительных 

органов, образовательных учреждений, социальных служб) в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

4.Установление мер и средств воздействия на несовершеннолетних, направленных на 

предупреждение противоправного поведения. 

Данный закон действует и по сегодняшний день. Благодаря данному закону на 

территории Красноярского Края преступность среди молодёжи уменьшилась. По итогам 

2023 г. среди молодёжи преступность составило 649 случаев в сравнении с 2002 г., где 

преступность составляла 1168 случаев и уменьшилась на 55,57%, что говорит действенности 

закона. Помимо это в данный закон были внесены изменения, что также положительно 

повлияло на край и уменьшил преступность среди несовершеннолетних. 

В Красноярском крае 37 территориальных органов внутренних дел. Они являются 

самостоятельными структурными подразделениями ГУ МВД и находятся в 

непосредственном подчинении у начальника ГУ МВД России по Красноярскому Краю.  В 

МУ МВД России "Красноярское» 13 отделов полиции, в которых есть подразделения 

занимающихся вопросами по делам несовершеннолетних. 

В городе Красноярске есть 7 отделов полиции, в которых есть инспектора по делам 

несовершеннолетних (ПНД). Деятельность инспекторов ПДН включает следующие задачи:  

1.Осуществление профилактических бесед с детьми и их семьями. 

2.Обсуждение с родителями статей административного и уголовного кодексов РФ о 

жестоком обращении с детьми и лишении родительских прав. 

3.Рекомендации обращения к врачу-наркологу и направление к семейному психологу. 

4.При необходимости изъятие малолетнего из семьи и его временное помещение в 

приют. 

5.Проведение лекций для старшеклассников об уважении и толерантности в контексте 

межнациональных конфликтов. 

В 2022 г. было зафиксировано громкое дело по привлечению несовершеннолетних к 

уголовной ответственности. Дело было возбуждено по отношению к двум подросткам в 2022 

г. по статье, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. В ходе разбирательств было установлено, что в начале выше указанного года 

двое несовершеннолетних рассылали массовые сообщения о минировании школ города 

Красноярск, детсадов, ТРЦ и других мест крупного скопления людей. Обоим фигурантам 

данного дела на тот момент было по 17 лет. За данное деяние Железнодорожный районный 
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суд квалифицировал им статью 207 часть 3, УК РФ. По решению суда обоим подросткам 

была избрана мера в виде заключения под стражу сроком на один месяц и один день.    
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В статье рассмотрены возможности использования различного программного 

обеспечение в рамках решения некоторых задач компьютерно-технической экспертизы 
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Рост преступности с использованием информационных технологий на сегодняшний 

день является одной из актуальных проблем современного общества. По итогам 2023 г. в 

России каждое третье преступление совершается с использованием IT- технологий [1]. 

Одним из способов совершения данной категории преступлений является использование 

вредоносного программного обеспечения.  
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В связи с тем, что информация, имеющая значение для расследуемого события, 

хранится на электронных устройствах, то для их изучения необходимо назначение и 

производство компьютерно-технической экспертизы, в процессе производства которой 

эксперт использует различное программное обеспечение, необходимое для получения 

информации и ее анализа. 

Одной из первых используемых программ являются программы направленные на 

создание образа (копию) диска (ISO), это необходимо для создания копии всей исследуемой 

информации. Делается это для обеспечения сохранности объектов исследования. 

Необходимо это чтобы в случае возникновении вопросов по первоначальному 

исследованию можно было назначить повторную экспертизу или в случае возникновение 

ошибки, приведшей к невозможности дальнейшего исследования, можно было создать еще 

одну копию, в которой продолжить исследование. Примерами таких программ, служат: 

«UltraISO», «R-Studio», «Rufus». Каждая из них позволяет создать образ, с которым эксперт и 

будет работать.  

Причем программа «R-Studio» может использоваться и для решения других задач, 

например поиск и восстановления удаленных файлов.  

Данные функции актуальны при исследовании программ удаленного доступа, которые 

активно эксплуатируются мошенниками, например «RustDesk Remote Desktop». При 

производстве экспертизы при расследовании данных уголовных дел, эксперт ищет 

программу через встроенный в утилиту поиск на наличие данной программы, причем 

возможен поиск также и удаленных файлов с последующим их восстановлением. Помимо 

этого, данная программа позволяет также находить файлы по файловым сигнатурам, а 

именно «doc», «xlc», «pdf», «ping» и другие.  

Часто допускаемой ошибкой перед созданием копии является подключение устройства 

не в режиме защиты от записи (для чего используются аппаратные комплексы, например 

«Shadow 2», «EPOS FlashExtractor» и другие) что приводит к изменению первоначальной 

информации, без возможности ее восстановления. 

После извлечения информации эксперт занимается ее анализом. В рамках данной 

научной статьи объектом экспертизы является вредоносное программное обеспечение. 

Исследования данного рода объекта имеет свои трудности, вызванные отсутствием 

методических рекомендаций по тому, как исследовать данного рода объекты, какие 

программы использовать и что необходимо отразить в заключении.   

Главное задачей данной научной статьи является рассмотрение программ 

направленных на решения некоторых задач. Так при исследовании вредоносных программ 

эксперт может использовать ряд программ, которые могут позволить получить сведения о ее 

наличии, функционале, источнике. Так при решении вопроса о наличии вредоносного 

программного обеспечения зачастую используется антивирусное программное обеспечение. 

Под антивирусным программным обеспечением понимается специализированная 

программа, направленная на поиск нежелательных программ (вирус, червь, троян), 

обладающая функцией восстановления изменённых файлов и обеспечивающая 

предотвращение изменение файлов или операционной системы [2]. Примерами таких 

программ служат «Антивирус Касперского», «ESET NOD32» и другие.  

Принцип работы заключается в сканировании всей файлов системы на наличие 

вирусного программного обеспечения. Важно при исследовании запретить антивирусной 

программе какое-либо взаимодействие с нежелательной программой, например помещение в 

карантин или удаление. 

Как итог эксперт получает информации о наличии либо отсутствии вредоносного 

программного обеспечения, его расположении, названии, с помощью последнего при помощи 

сети Интернет получить дополнительные сведения. Например «Trojan.Script.Agent», является 

скриптом, написанным на языке программирования «JavaScript» или простым документом 

формата «doc» или «docx», с встроенным «Visual Basic for Applications» т.е. кодом, 
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содержащим определённую последовательность действий, в данном случае он осуществляет 

установку и запуск другой нежелательной программы, например шифровальщик [3].  

При использовании антивирусного ПО сканирование обязательно должно быть в 

пределах сроков производства экспертизы в противном случае это является поводом к 

назначению повторной экспертизы. В исследовательской части необходимо также отметить 

версию не только используемой программы, но версию и актуальность базы данных 

вредоносных программ.  

Однако, если антивирусное ПО не обнаружило вредоносную программу, то для 

всесторонности исследования необходимо проанализировать дополнительные моменты. 

Например, при помощи «Диспетчер задач» проанализировать потребляемые программами 

ресурсы компьютера. Также необходимо проанализировать все установленные программы и 

файлы (в особенности, находящиеся в загрузках) на предмет подозрительности названия, 

расширения, размера. Также задачу по поиску не детектируемого вредоносного 

программного обеспечения облегчают сведения о последних действиях пользователя, 

полученных в ходе допроса. Например, информации о последних запущенных и 

установленных программах, файлов. 

При исследовании конкретных функциональных свойств вредоносных программ, 

например возможность осуществления ими шифрования, видоизменения и т.п. возможно 

использовать виртуальные машины. 

Виртуальная машина — компьютерная программа, имитирующая работу другой 

программы, например операционную систему Windows (например «VMware Workstation»).  

Причем при исследовании вредоносных файлов все исследования должно проходить в ней 

(включая проверку антивирусным ПО и др) для обеспечения безопасности данных 

компьютера. Связано это с тем, что вредоносное ПО может работать автономно, что может 

привести к нарушению работы компьютера, нарушение безопасности хранящейся на нем 

информации. 

Следует отметить, что исследование вредоносных программ в целом рекомендуется 

проводить в виртуальной машине, чтобы защитить информацию стендового компьютера. 

У виртуальных машин существуют определенные недостатки, например некоторые 

вредоносные программы, могут определить, что они находятся в виртуальной среде, из-за 

чего просто не работают. Решения данной проблемы возможно следующими способами: 

наличие последнего обновления программы, изменение кода вредоносной программы, 

однако изменение кода является по своей сути изменение функций исследуемого объекта, что 

в суде может привести к недопущению экспертизы в качестве доказательства. 

Особенность работы виртуальных машин является создание в них копий информации 

после совершения определённых действий, например первая копия до установки 

антивирусного ПО, вторая после установки, третья виртуальная машина после 

перемещением вредоносного файла в нее, пятая после сканирования вредоносного файла 

антивирусным ПО, шестая виртуальная машина после инициации (запуска) вредоносного 

файла. 

Данная функция позволяет наглядно продемонстрировать не только совершаемые 

экспертом действия, но и изменения производимые после их. 

Также возможно создание нескольких виртуальных машин, что позволяет исследовать 

работу вредоносной программы в сети. Для этого также необходима установка 

дополнительных программ. 

Программы анализа сетевого трафика, например «Zeek». Используя данное ПО для 

мониторинга и анализа сетевого трафика в режиме реального времени. С помощью ее можно 

определить не только IP и MAC адрес зараженного устройства, но также и IP-адрес, 

доставившего вредоносное ПО. Последовательность и дату действий, совершаемых 

злоумышленникам, например, когда он начал сканировать сеть, когда отправлял электронное 

сообщение с вредоносной программой. 
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Сложность использование данной программы заключается в понимании процессов 

сетевого обмена, знании команд, а также необходимости сравнения действий 

злоумышленника с происходящим на исследуемой информации. Например, необходимо 

установить не только кто, когда и что электронное письмо, но и что с ним делал 

потерпевший, открывал или нет. 

На сегодняшний день злоумышленники активно используют вредоносное 

программное обеспечение. Сложность, с которой сталкиваются эксперты, сводятся к тому, 

что отсутствуют методические рекомендации по исследованию данных программ. В данной 

статье были рассмотрены программы, позволяющие наибольшей эффективность в решении 

некоторых задачи, поставленные следователем для расследования уголовного дела. 

Стоит отметить, что существуют методы более углубленного исследования 

вредоносных программ так называемый метод реверс-инжиниринг, однако он требуют 

специальных познаний в области программирования и знаний не только разработки 

программ, но и работы с специальными программами отладчиками. Данный метод позволяет 

провести исследование в виртуальной машине, путем удаления кода в вредоносной 

программе, который не позволяет ей работать в виртуальной машине. При исследовании кода 

возможно получение таких сведений как  IP-адрес, адрес электронной почты, пароли и 

логины, имя пользователя операционной системы. 

На сегодняшний день, при возникновении надобности в использовании данного 

метода для расследования уголовного дела, исследование должно может быть поручено 

негосударственной экспертной организации. 
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В статье рассматривается вопрос пробации, так как это относительно новый и 

эффективный в Российской Федерации, однако не до конца опробованный институт 

предупреждения совершения повторных преступлений, социализации и постпенитенциарной 

адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание 
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Вопрос о необходимости организации и функционирования системы пробации в 

Российской Федерации активно обсуждается на государственном уровне и в научном 

сообществе на протяжении последних нескольких лет. 

Пробация – это институт, который используется в системе уголовного наказания для 

предупреждения повторных преступлений. Данный институт (или как не без основания 

полагает П.В. Тепляшин – субинститут [5]) представляет собой форму условного 

освобождения осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы, при которой 

он остается на свободе, но подвергается определенным ограничениям и контролю со стороны 

компетентных органов [4, с. 104]. 

Относительно предыстории становления и развития данного института укажем, что в 

2022 году в России произошло знаковое событие в области реформирования уголовно-

исполнительной системы – был представлен законопроект о пробации. История создания 

службы пробации в России насчитывает несколько десятилетий, включая теоретические 

разработки, научные дискуссии и официальные попытки инициировать этот процесс. 

Например, предложение о создании службы пробации было озвучено в Докладе 

Уполномоченного по правам человека еще в 2005 г. Согласно Концепции развития уголовно-

исполнительной системы России на период до 2030 г., постпенитенциарная адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, должна осуществляться через службу пробации. 

Однако данное предложение встретило ряд преград, на которые указывают исследователи [1, 

с. 14-15]. 

Существует легальное определение пробации. Федеральный закон от 6 февраля 2023 

г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О пробации») определяет 

такое явление как совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым 

назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, социальная 

адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц. 
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Пробация является механизмом, призванным сократить и предотвратить рецидивную 

преступность, обеспечив лицам, освобождаемым из мест лишения свободы, 

постпенитенциарную адаптацию как возможность вернуться к «нормальной» жизни в 

обществе [3]. 

Среди выявленных в России в 2022 году преступников большую часть составляют 

рецидивисты. По данным Генпрокуратуры РФ, всего за семь месяцев в стране преступления 

совершили 497 тыс. человек, из которых 288,3 тыс. граждан ранее уже нарушали уголовный 

закон [2]. В 2023 г. уровень повторной преступности остался стабильно высоким, несмотря 

на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи 

до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений 

составляет около 60% [6, с. 198]. 

Прежде чем оценить то, как пробация может повлиять на рецидивную преступность, 

следует выделить ее причины: 

- возвращение в отрицательную среду, возобновление взаимодействия с лицами, 

ведущими антисоциальный образ жизни; 

- распространение среди преступников обычаев и традиций, бытующих в преступной 

среде; 

- отсутствие заработка, в связи с проблемами трудоустройства; 

- отсутствие местожительства; 

- исключение осужденного из обычной жизни общества и другие [7, с. 439-433]. 

По данным исследователей лица, которые освободились из мест лишения свободы 

испытывают трудности в сборе необходимых документов, трудоустройстве, месте 

жительства, восстановлении социальных связей и т.п. [8, с. 302]. 

На решение таких проблем как раз и направлена пробация. Так, ч. 5 ст. 16 ФЗ «О 

пробации в Российской Федерации» закрепляет следующее установление: «Подготовка 

осужденных к освобождению из учреждений, исполняющих наказания, и оказание таким 

осужденным содействия в получении социальной помощи, трудовом и бытовом устройстве» 

устанавливает, что социальная помощь и содействие в трудовом и бытовом устройстве могут 

предусматривать: 

– организацию получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, прохождения 

профессионального обучения в соответствии с законодательством; 

– содействие в получении высшего образования; 

– организацию мероприятий, способствующих трудоустройству осужденных 

после освобождения; 

– заблаговременное информирование об освобождении осужденного его 

родственников либо иных лиц; 

– обеспечение бесплатного проезда к месту жительства, продуктами питания или 

денежными средствами на время проезда в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством; 

– при отсутствии денежных средств у осужденного – выплату в соответствии с 

уголовно исполнительным законодательством единовременного денежного пособия в 

размере, устанавливаемом правительством; 

– получение характеристики по месту отбывания наказания, характеристики 

психолога, справки о размере зарплаты, медицинских документов (их копий) и выписок из 

них и другое. 

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов заявил, что 

в 2024 и в 2025 гг. закон должен будет полностью введен в действие, учитывая 

сохраняющуюся актуальность системы пробации в Российской Федерации, которая в какой-

то части уже существует в исправительных учреждениях, будет несколько этапов, 

способствующих предупреждению совершения повторных преступлений. Пробация будет 
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применяться только добровольно. Если эта система заработает, будет привлекать внимание 

большего количества осужденных, то и будет, достигнут больший результат. Из этого можно 

сделать вывод, что система пробации заключенных в России имеет большой потенциал и 

усиленное внимание со стороны государственных органов, поскольку большинство людей, 

которые отбыли уголовное наказание, сталкиваются с серьезными проблемами и 

последствиями осуждения, особенно это касается тех, кто был приговорен к лишению 

свободы, так как в результате отбытия срока они почти полностью утрачивают социальные 

навыки. 

Таким образом, в настоящее время нельзя с точной уверенностью заявить, что закон 

работает в полной мере, но точно можно сказать, что уже прилагаются все усилия для его 

наиболее успешного применения. 
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В статье проводится криминологическая характеристика личности наемного 

убийцы и других лиц, причастных к совершению убийства по найму. Исследуются 
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Наемные убийства остаются одной из основных форм организованной преступности, 

которая привлекает внимание не только полицию и криминологов, но и общественность. При 

изучении характеристики личности наемного убийцы, а также иных причастных лиц к 

совершению этого убийства, существует возможность лучше понять не только мотивы и 

причины, а также сущность убийцы, какими методами и средствами действует и даже 

возможные причины, по которым совершаются такие преступления.  

Расследование такого преступления возможно одно из самых сложных, так как если 

граждане и иные лица, проживающие в месте совершения такого преступления подвергаются 

беспокойству и панике, и самое главное, что составляет особенность затруднения 

расследование убийства по найму, то что личность убийцы в большей мере никак не связанна 

и чаще всего не знакома с потерпевшим. Убийство по найму, отличается групповым 

характером, в нем четко распределяются роли соучастников, таких как пособник, 

организатор, укрыватель и иные лица.  

Наемный убийца — это лицо, которое совершает убийство за вознаграждение. Чаще 

всего, лицо совершающее убийство по заказу является лицо, которое уже совершало какие-

либо преступления, связанные с убийством человека. По физическим и психологическим 

характеристикам наемный убийца как правило обладают, высоким интеллектом, 

расчетливостью и холоднокровием.  

Заказчики убийства – это любые лица, заказавшие и оплатившие убийство 

определенного человека.  

Организаторы убийства – это лица, которые организовывают, изучают личность лица, 

которого заказали и помогают наемному убийце совершить данное преступление. 

Пособники убийства – лица, которые помогают организатору и исполнителю добыть и 

узнать больше информации, а также найти и использовать транспортное средство, оружие 

или иные средства, которые могут понадобится исполнителю. 

Укрыватели убийства – это лица, которые помогают исполнителям убийства скрыться 

от правоохранительных органов, обычное они предоставляют квартиры, убежище и даже 

поддельные документы.   

Исследуя информацию из различных источников о наемных убийцах, можно заметить, 

что в основном исполнителями убийств являются мужчины, возрастом от 25 до 45 лет, так 
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как чаще всего примерно в этом возрасте выделяется наибольший уровень самореализации и 

желание достичь высокого социального статуса, что может привести к негативным факторам, 

при которых лицо уже разочаровавшееся и злящееся на свои неудачи может встать на 

преступную дорожку, также лица подверженные согласиться на заказное убийство за 

вознаграждение обычно с низким уровнем образования и склонным к нарушению закона. 

Анализируя данную информацию, можно сделать вывод не только о физических факторах, 

таким как физиологическое строение, сила и прохождение военной подготовки, но и к 

историческим. Исторически сложилось, так, что убийство и добыча было сферой 

деятельности мужчин, поэтому мужчины чаще и легче соглашаются на данные 

преступления, чем женщины. Как писал Ю.М. Антонян «В возрасте 20 - 40 лет выясняется, в 

какой мере и как может управлять человек своим поведением, своими инстинктами, 

влечениями и страстями, насколько усвоил он социальные, в первую очередь нравственные 

нормы, стали ли они регулятором его поведения» [1].   

В последнее время, была замечена тенденция нанимать и доверять женщинам, 

совершить убийство по найму. В первую очередь, женщина менее подозрительна, но более 

исполнительна, и самое важное в соответствии с частью 2 статьи 59 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации к женщинам не применяется смертная казнь. Даже если принимать 

тот факт, что женщина фактически не может быть сильнее мужчины, она более 

целеустремлена и имеет большой опыт использования холодного оружия хоть и на бытовом 

уровне. В организованной приступной группе, женщина может пройти даже более 

интенсивную боевую подготовку, чем мужчина. 

Чаще всего наемные убийцы используют огнестрельное оружие, которое не имело 

истории использования и орудие отваляют на месте преступления, но бывают и другие, более 

редкие по использованию, способы достижения цели. Например, взрыв – используется редко 

и чаще всего по совместительству с несчастным случаем, в пример можно привезти подрыв 

автомобиля. Использование ядов – применяется в большинстве случаев, когда лицо 

совершающее преступление и пострадавший могут быть знакомы, так как при использовании 

яда как орудия убийства, нужно иметь близкий контакт. В редких случаях применяют способ 

«несчастного случая», но для использования этого метода, наемный убийца и его команда 

продумывают всё до самых мелких деталей, от орудия убийства до общественного мнения 

граждан и СМИ, для защиты собственных интересов. 

Криминологическая характеристика преступления имеет большое значение, так как 

дает возможность правоохранительным органам сделать определенные выводы и вынести 

предположения о вероятности наличия у преступника конкретных высокопрофессиональных 

навыков. По мнению М.П. Шорова в автореферате диссертации «Криминалистическая 

характеристика убийств, совершенных по найму, это совокупность системы обобщенных 

фактических данных о наиболее типичных признаках, событиях и других обстоятельствах 

указанного вида преступлений, проявляющихся в способе и механизме преступления, его 

сокрытия и иных формах противодействия процессу расследования, личности преступника и 

потерпевшего, и их закономерные взаимосвязи, которая служит основой решения задач для 

ориентации в следах, действиях, а также для определения типичных следственных ситуаций, 

и на этой основе - алгоритм действий следователя, выдвижения типичных следственных 

версий, определения направления расследования, выбора и подготовки проведения 

следственных и иных действий, тактики принятия и реализации следственных решений в 

процессе выявления, раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму». 

Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной 

преступностью является международная неправительственная организация со штаб-

квартирой в Женеве, в период с 2019 по 2020 гг. данная организация проводила исследование, 

по которой было выявлено что, в общей сложности в 84 странах от заказных убийств погибло 

или пострадало не меньше 2700 человек. В случаях, когда преступление и лица, 

совершившие злостное деяние были установлены и зарегистрированы, было выяснено, что, 

примерно 15% случаев относятся к категориям преступлений, совершенных вооруженными 
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группами, организованная преступная группировка из всех исследованных случаев составила 

8%, а представители государства всего 7%. Доля одиночных наемных киллеров, составляет 

5%. 

Таким образом, убийства по найму остаются на данный момент актуальной проблемой 

во всем мире, которая представляет опасность не только для лиц, напрямую связанных с 

заказным убийством, но и для граждан станы из-за беспорядков и паники. 

Криминологическая характеристика убийства по найму должна содержать не только 

исследование самого исполнителя преступления, но и организаторов, укрывателей, 

пособников и самое главное заказчиков совершения убийства. Психологическая 

характеристика личности наемного убийцы, характеризуется физической, психологической, 

моральной и даже социально-этической предрасположенностью к совершению убийства. 

Наемные убийцы способны контролировать свои эмоции и чувства, абстрагироваться от 

общественно-бытовых проблем. Основное отличие наёмного убийцы от других убийц - 

подход к совершаемому преступлению с «холодным сердцем», они не воспринимают 

совершенное деяние, как личное, наемные убийцы, выполняют заказы из-за корысти и 

жажды получить вознаграждение, они не испытывают совершенно никаких чувств совершая 

преступление. 
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Функционирование государства и гражданского общества напрямую зависит от 

добросовестного и ответственного исполнения служебных обязанностей должностными 

лицами. Именно для обеспечения этого введена статья 293 УК РФ, карающая за халатность. 

Под халатностью понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей из-за недобросовестного или небрежного отношения к службе должностным 

лицом, которое, в свою очередь, повлекло за собой причинение крупного ущерба или 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, либо 

охраняемых законом интересов общества или государства [1]. Среди преступлений против 

государственной власти халатность занимает особое место, относясь к категории наименее 

тяжких деяний. Это обусловлено тем, что она совершается по неосторожности, в отличие от 

других преступлений, предусмотренных в данной главе УК РФ, которые носят умышленный 

характер. Для определения ответственности должностного лица за данное деяние 

необходимо идентифицировать невыполненные или ненадлежаще исполненные обязанности 

и оценить наличие реальной возможности надлежащего исполнения. Если будет 

установлено, что у должностного лица объективно не было возможности исполнить свои 

обязанности должным образом, то его ответственность по данной статье исключается. 

Данное обстоятельство является ключевым моментом в разграничении халатности от иных 

преступлений против государственной власти. 

В.Н. Шиханов, анализируя первую часть статьи 293 УК РФ, утверждает, что 

неосторожная форма вины применима исключительно к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению служебных обязанностей. В то же время при неисполнении обязанностей по 

должности допускается любая форма вины, включая умысел. В случае, если умышленное 

неисполнение должностных обязанностей повлекло за собой крупный ущерб или 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, такое деяние 

может быть квалифицировано как халатность. При этом возникает конкуренция между 

статьями 293 и 285 УК РФ, где последняя предусматривает ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями [2]. Действительно, отсутствие в статье 293 

УК РФ прямого указания на исключительно неосторожную форму вины при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей не препятствует квалификации 

умышленных действий должностного лица как халатности. В случае, если умышленное 

невыполнение должностных обязанностей повлекло за собой общественно опасные 

последствия, такие действия могут быть рассмотрены как халатность. 

В своих работах Шарапова Е.Ю. подчеркивает, что халатность является 

неосторожным преступлением, совершаемым без корыстной цели, в отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями. Помимо безразличия к служебным 

обязанностям, халатность может быть обусловлена иными негативными мотивами, такими 

как нежелание, работать или лень. Главное отличие халатности от злоупотребления 

должностными полномочиями заключается в характере вины. При халатности должностное 

лицо не выполняет свои обязанности из-за небрежного отношения к ним. Оно либо не 

предвидит наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

либо предвидит их, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. Последствия 

халатности носят вероятностный характер и зависят от поведения других лиц, действий сил 

природы или технических факторов. В случае же злоупотребления должностными 

полномочиями должностное лицо действует с прямым умыслом. Общественно опасные 

последствия в данном случае являются неизбежными [3]. Данная точка зрения 

представляется обоснованной, поскольку она соответствует общепринятому определению 

халатности как неосторожного преступления. При халатности отсутствует предвидение 

общественно опасных последствий, либо присутствует самонадеянный расчет на их 

предотвращение. В отличие от этого, при злоупотреблении должностными полномочиями 

должностное лицо предвидит общественно опасные последствия своих действий или 

бездействия и желает их наступления. 
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Следует согласиться с позицией Сафоновой Е. В. и Михайленко А. А., согласно 

которой в сфере уголовного права определение понятия «халатность» приобретает 

исключительную важность. Отсутствие единого теоретического толкования этого термина 

приводит к разногласиям и непоследовательности в его применении [4]. Они указывали, что 

традиционно различают: 

1.Должностную халатность: неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей должностным лицом. 

2.Служебную халатность: халатность государственных и муниципальных служащих. 

3.Профессиональную халатность: халатность специалистов в различных областях. 

При этом, нечеткость формулировки «халатности» влечет за собой: 

1.Сложности в квалификации деяний. 

2.Несправедливое применение мер ответственности. 

3.Противоречивую судебную практику. 

Внедрение единого определения «халатности» в уголовном праве станет ключевым 

фактором в обеспечении единообразного применения данного термина. Это позволит 

устранить разногласия в квалификации деяний, повысив тем самым справедливость и 

обоснованность применения мер ответственности. В свою очередь, данная мера будет 

способствовать снижению количества правонарушений, связанных с халатностью, а также 

повышению эффективности работы правоохранительных органов. 

Одним из квалифицирующих признаков халатности является причинение тяжкого 

вреда здоровью. При этом причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в 

законодательстве прямо не упоминается как признак халатности. В одной работе был задан 

вопрос о том, можно ли считать халатностью причинение по неосторожности легкого или 

сред ней тяжести вреда здоровью гражданину должностным лицом вследствие 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей?[2]. Можно предположить, что 

причинение должностным лицом легкого или среднего вреда здоровью гражданина по 

причине ненадлежащего исполнения им своих обязанностей может быть квалифицировано 

как халатность. Однако это возможно только при условии, если такое деяние повлекло за 

собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Действительно, статья 

293 УК РФ гласит, что одним из последствий халатности должно быть причинение крупного 

ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. В связи с этим, для 

признания деяния должностного лица халатностью необходимо не только установить факт 

причинения вреда здоровью, но и доказать, что это деяние повлекло за собой существенные 

негативные последствия для прав и законных интересов граждан. Однако, не понятно, как 

определить существенное нарушение? Данная формулировка является расплывчатым 

оценочным суждением. Возможно, стоит установить критерии или перечень деяний, по 

которым можно определить, является ли нарушение существенным. Или же, вместо этой 

формулировки стоит определить, какой именно размер имущественного вреда должен быть 

причинен этим преступлением? 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал, что часть 1 статьи 293 УК 

РФ в действующей редакции не подразумевает оценку незначительного имущественного 

ущерба (не достигшего полутора миллионов рублей) как существенного нарушения прав и 

законных интересов, не имеющих имущественного характера, оспариваемая норма не 

допускает привлечения к уголовной ответственности за халатное исполнение или 

неисполнение должностных обязанностей, если это не повлекло причинения крупного 

ущерба. При этом отсутствует самостоятельный, выраженный в неимущественных 

последствиях и не обусловленный денежной оценкой причиненного ущерба 

криминообразующий признак существенности нарушения прав и законных интересов 

граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Однако все эти нюансы меркнут перед одной важной и незаметной проблемой, 

которая кроется в формулировке статьи 293 Уголовного Кодекса. В ч. 1 указано, что 
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халатность это неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности. Подчеркну – недобросовестного или небрежного отношения. 

Если же мы перейдем в ст. 26 УК РФ Преступление, совершенное по неосторожности, в 

части 1 указано, что преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности. Так как статья 293 относится к категории 

преступлений, совершенных по неосторожности, в ней должна быть указана несколько иная 

формулировка, чем есть сейчас. Этот пробел создает несоответствие халатности статье 26 

УК РФ. Предлагается заменить в ч. 1 ст. 293 УК РФ формулировку «недобросовестного или 

небрежного отношения» на формулировку «легкомысленного или небрежного отношения» 

для устранения оплошности. Это будет логичным и оправданным шагом, который позволит 

устранить неоднозначность толкования статьи и упростить квалификацию халатности, 

совершенной должностным лицом. 

В завершение необходимо подчеркнуть, что статья 293 УК РФ играет ключевую роль 

в обеспечении добросовестного исполнения должностных обязанностей. Она является 

важнейшим инструментом в борьбе с коррупцией, бюрократией и служебной 

безответственностью. Однако, несмотря на наличие критериев, на практике при 

квалификации халатности возникают трудности, описанные ранее. В целом, халатность 

должностных лиц представляет собой серьезную проблему, подрывающую доверие к власти 

и наносящую ущерб обществу. Решительные меры по совершенствованию законодательства 

и укреплению правосознания позволят минимизировать количество таких преступлений, 

повысить качество работы государственного аппарата и усилить эффективность применения 

статьи 293 УК РФ. 
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» устанавливает порядок изъятия 

электронных носителей информации и копирования информации с них при проведении 

следственных действий, что начало действовать с 8 января 2019 г. [1]. 

С развитием технологий в обществе и государстве на сегодняшний день наблюдается, 

активный  рост преступлений, совершаемых в сфере компьютерных технологий. Тем самым 

рост числа преступлений в сфере телекоммуникаций, вызывает необходимость проведения 

следственных действий с использованием электронных доказательств. 

Следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие цифровых 

носителей информации, часто не учитывают их особенности и механизмы, связанные с 

преступлениями в сфере технологий. Они включают в себя обыск и выемку, а также осмотр 

места происшествия. Особое внимание следует уделять тактике изъятия исследуемых 

носителей информации для повышения эффективности следственных действий и сохранения 

необходимой информации для расследования уголовных дел. В данном ситуации следует 

учитывать, что важным вопросом является соблюдение прав человека при изъятии, 

копировании и исследовании электронном информации. 

Важной и неотъемлемой частью тактики проведения следственных действий по 

обнаружению, изъятию и исследованию цифровых носителей являются подготовительные, 

рабочие и заключительные этапы.  

Первоначальным действием при подготовке к обыску и выемке, является анализ 

материалов уголовного дела, что позволит оценить данную ситуацию и выбрать наиболее 

эффективное следственное действие. При изучении материалов дела следует обратить 

внимание на личность подозреваемого, на его специальную подготовку, опыт работы с 

техникой и на то, какое сопротивление он может оказать при обыске. Материалы  дела, 

протоколы и иные документы, содержащие информацию об объектах обыска, а так же все 

доказательства, полученные вследствие оперативно-розыскных мероприятий, несут важный 

характер при дальнейшем расследовании дела. 

Для качественной подготовки к обыску требуется тщательное составление полного 

представления об объекте обыска и всех его характеристиках. Также необходимо 

определить, какие цифровые носители информации доступны на месте проведения 
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следственных действий, проверить наличие и тип средств защиты информации и 

вычислительной техники, а также тип электропитания этих средств. 

При планировании изъятия компьютерной техники и цифровых носителей 

информации необходимо учесть следующие аспекты: 

1.На категорию обрабатываемой информации, если носитель содержит 

конфиденциальную информацию, то необходимо предусмотреть дополнительные меры по 

восстановлению данной информации в санкционированном порядке. 

2.Тип компьютерной среды: действует ли компьютер автономно или является частью 

сети. Если компьютеры работают автономно, в таком случае, они имеют собственную 

операционную систему и не зависят от других компьютеров. Если компьютеры подключены 

к сети, то следует идентифицировать все подключенные компьютеры, включая те, которые 

не являются объектом исследования. В случаях, когда компьютер находится в нескольких 

организациях, то есть необходимость в проведении обыска во всех местах одновременно. 

При определении участников обыска следователю необходимо учитывать свои знания 

и опыт в области компьютерной техники. На подготовительном этапе следует привлечь 

экспертов определенной специализации и отобрать свидетелей, знакомых и понимающих  

компьютерную технику и порядок их использования. 

На подготовительном этапе обыска, направленных на изъятие цифровых носителей 

информации, следует определить специальные технические средства и программные 

обеспечение, которые далее будут использоваться для изъятия, передачи и хранения изъятых 

электронных данных. Далее следует  подготовить соответствующие компьютерно-

технические средства, необходимое оборудование и материалы для поиска, просмотра, 

изъятия и хранения  информации и специальные технические оборудования. 

Так же требуется определить сроки проведения обыска, учитывая, что информация в 

сфере электронных технологий может быть легко уничтожена или подделана при 

совершении электронных преступлений. Лучше всего следует, провести обыск в нерабочее 

время, когда компьютеры отключены от сети, а работники отсутствуют. Так же следует 

учесть возможность участия специалиста при определении времени и продолжительности 

обыска. 

На этапе осмотра необходимо исследовать все необходимые объекты, для 

уничтожения объема и последовательности работ. Детальный и тщательный осмотр 

электронных носителей информации и проведение поисковых операций для обнаружения 

тайников, в которых могут храниться предметы или документы, которые могут иметь 

значение для уголовного дела, а так же могут позволить определить неоспоримую 

доказательственную базу и, как минимум, не допустит уничтожить улики. Тактика обыска 

должна завесить от количества предметов, подлежащих поиску, а так же  техническим 

характеристикам цифровых носителей. 

Для быстрого и безопасного проникновения в помещение  с целью обеспечения 

сохранности электронных носителей информации, по прибытии на место проведения обыска, 

следует использовать элемент внезапности. 

Запрещено прикасаться к компьютерам и другим носителям информации, на которых 

ведутся работы, а также включать и выключать компьютеры и оборудование. Компьютеры и 

периферийное оборудование должны быть отключены от электросети специалистами, чтобы 

не повредить содержащуюся в них информацию, так же следует ограничить доступ всех 

присутствующих лиц к цифровым носителям информации. 

Необходимо также учесть режим работы обыскиваемого объекта, особенности 

системы охраны, тип электропитания и точки обесточивания, круг компьютерной техники, 

способы защиты компьютерной информации и другие вопросы, связанные с доступом и 

хранением электронной информации. 

Во время обыска могут быть обнаружены не только носители информации, но и 

предметы, указывающие на их наличие в помещении. Например, могут быть найдены 

мобильные телефоны, инструкции, чеки на покупку цифровых технологий и другие 
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предметы. Если есть основания полагать, что данные предметы могут, принадлежат 

подозреваемому, либо хранятся в обыскиваемом помещении, в таком случае следует взять их 

во внимание. 

Носители информации, которые носят доказательственное значение в уголовном деле, 

могут быть изъяты и присвоены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. 

Компьютерная техника, включая как работающий, так и неработающий могут быть изъяты , 

на момент обыска. В случае, когда компьютер находится в не рабочем состоянии, то в 

протоколе и схеме следует указать его местоположение и периферийные устройства, 

описание сведений между ними, а так же должны быть указаны его характеристики 

используемых, проводов и кабелей. При необходимости изъятия компьютерного 

оборудования и перерезки проводов, следует осуществить фото и видео фиксацию сведений.  

При исследовании рабочего компьютера стоит привлечь специалистов, да бы 

обеспечить правильное обращение с электронной информацией. При обращении с 

компьютером, следовательно, необходимо определить текущие операции и зафиксировать их 

вместе с тем, что отображено на экране. Все операции следователя на компьютере должны 

быть зафиксированы в протоколе следственного действия. Далее следует проверить на 

наличие внешних накопителей информации или устройства удаленного доступа к 

компьютеру, и после копирования программ и данных, хранящихся на них. Компьютер 

должен быть отключен от электросети и отсоединен от кабелей, что бы предотвратить 

возможность уничтожения информации.  

При изъятии мобильных телефонов необходимо проверить их состояние. Если 

телефон находится в включенном состоянии, то его необходимо перевести в автономный 

режим, чтобы изолировать от внешней среды в целях предотвращения его выключения. 

Выключенное мобильное устройство может привести к активизации блокировок и средств 

защиты, таких как PIN-коды и  SIM-карты или коды безопасности, что может затруднить 

работу специалиста. Подлежащий к изъятию мобильный телефон необходимо 

разблокировать владельцу, для дальнейшей работы с устройством. Также следует обратить 

внимание на дату и время, отображаемые на экране, и сравнить их с текущей датой и 

временем на момент изъятия. Кроме того, не рекомендуется извлекать из телефона какое 

либо оборудование, к примеру, карты памяти или SIM- карты. В конце обыске, необходимо 

извлечь мобильный телефон вместе со всеми оборудованиями и соответствующе упаковать. 

Следует отметить, что изъятая компьютерная техника и цифровые носители 

информации должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить целостность 

информации, то есть исключить возможность доступа к ней. Наиболее эффективно помещать 

изъятые предметы в полиэтиленовые пакеты и прилагать к ним инструкции. При фиксации 

изъятых цифровых носителей информации в протоколе необходимо указать информацию о 

них, чтобы можно было четко идентифицировать изъятые средства. Во многих случаях 

достаточно указать цвет, марку и модель устройства, индивидуальный серийный номер и 

характерные повреждения. Помимо фиксации процедуры в протоколе следственного 

действия, необходимо использовать фото- и видеосъемку изъятых цифровых носителей. 

В заключении необходимо указать на то, что детальное планирование тактики обыска 

с учетом знаний в области электронных носителей информации является необъемлемой 

частью  для его качественного проведения. Так же следует отметить, что на практике часто 

встречаются случаи, когда следователи и специалисты в ходе обыска изымают всю 

компьютерную технику, а после, назначив компьютерную экспертизу, изымают электронную 

и информацию, что включат в себя и почтовые переписки. Полученные таким путем 

доказательства могут быть признаны неприемлемыми, так как нарушают требования ч. VII 

ст. 185 УПК РФ о порядке изъятия цифровых или иных сообщений, передаваемых по сетям 

электросвязи, путем осмотра и выемки [2]. Помимо этого, такие действия увеличивают 

нагрузку на экспертное подразделение, что приводит к затруднению и продолжительности 

проведения экспертного исследования и расследования уголовных дел. Учитывая специфику 

электронной информации и механизмы, связанные с преступлениями в сфере технологий, 
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требуется разработать новые методические рекомендации по осуществлению и выполнению 

следственных действий. 
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В статье рассматриваются задачи, которые решают эксперты в области  

информационных технологий в связи с обнаружением и изъятием носителей информации и 

сведений находящихся на них. Анализ сведений, находящихся электронных носителей 

информации, является одним из специальных видов судебного компьютерно-технического 

исследования, которое используется в процессе рассмотрения материалов дела. 

Деятельность и работа судебных компьютерно-технических экспертов, а также 

проведение ими определенных видов исследований. 

Ключевые слова: электронные носители информации, доказательства, цифровые 

следы, компьютерно-техническая экспертиза, специальные знания, специалисты. 

 

На данный момент современное общество носит явный характер перехода на 

использование электронных технологий. Однако внедрение электронных технологий в 

экономическую и социальную сферу носит не только положительный характер, а так же 

вызывает негативные последствия, которые связанны с их использованием в преступных 
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целях. Для решения данной проблемы ученными и практиками было разработано 

криминалистическое направление по раскрытию преступлений, в сфере применения 

электронных устройств, тем самым исследуя методологические аспекты, внесли 

значительный вклад в разработку и развитие этой области.  

Однако, данная область знаний не стоит на месте, а стремительно развивается и 

определяется непрерывным появлением новых направлений, которые требуют комплексного 

методологического подхода. Криминалистическая техника, которая включает в себя 

исследование электронных носителей и информации на них, основывается на академических 

основах компьютерной техники, информационных систем и иных электронных устройств. 

Первоначально экспертом требуется идентифицировать, диагностировать и определить вид 

информационных следов для эффективного обнаружения и расследования преступлений в 

данной сфере. 

В совокупность элементов, которые непосредственно входят в процесс исследования 

сведений, которые содержатся на электронных носителях это расследование и раскрытие 

преступлений, исследование и фиксация объектов, методы и приемы, позволяющие выявить 

виртуальные следы, а так же в данную совокупность входят информационные и 

компьютерные системы. Данное определение позволяет определить разнообразные виды 

указанной области исследования, изучить ее составляющие и определить перспективы 

развития. 

Идентификационная задача, осуществляет определение личности преступника по его 

характерным признакам и формированием единого происхождения конкретных 

программных систем. 

Формирование и создание определенных схожих цифровых следов в соответвующем 

пространстве представляет собой появление информации. Формирование диагностических 

задач осуществляется в целях понимания свойств и области существования исследуемого 

объекта.  

Понятие и характеристики электронного носителя закреплено в национальных 

стандартах [1] и федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2] и понимается как необходимый 

для обработки с помощью вычислительной техники, воспроизведения, хранения, записи 

сведений, материальный объект [3]. 

На современном этапе большинство следователей и экспертов обращают большое 

внимание на роль электронных носитель информации в сфере раскрытии и расследовании 

уголовных дел. Технические и электронные устройства, которые способны записывать, 

обрабатывать, хранить, воспроизводить, а так же передавать информацию, стали 

необходимой частью процесса. Важность и значимость электронных носителей заключается 

в их функциональном назначении, а если быть конкретнее то в сохранении информации, а 

так же в обеспечении гарантийности обеспечения оригинальности при создании копий. 

Помимо этого на  цифровых носителях возможно хранить большой и значительный объем 

информации, так же следует отметить, что электронные носители информации 

рассматривают и присваивают к делу в качестве значимых и важных элементов 

расследования. Воспроизвести данную информацию возможно только при использовании 

электронного носителя [4, с. 15]. 

Судебная экспертиза технических устройств, которая содержит в себе необходимую 

информацию, включает в себя общий и специальный раздел. Под общим понимается 

изучение методологических основ данной области, которая включает в себя виртуальные 

следы и методы работы с электронными документами. А специальный раздел содержит в 

себе изучение и исследование зашифрованных документов и электронных устройств, 

которые содержат в себе соответствующую информацию. При исследовании цифровых 

документов в качестве самостоятельных источников компьютерных следов рассматриваются 

и разные параметры, например, такие как, имя файла, его характеристика и использование 

его в системе каталогов. При изучении информационных систем рассматриваются 
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оборудования и принципы работы системы, которая обеспечивает связь между актуальной 

информацией и доступом к информационным системам в онлайн режиме. 

Применение специальных знаний экспертом в процессуальном порядке, которые 

используются при изучении сведений, содержащих на цифровых носителях, 

обуславливаются выбором необходимой информации в электронной среде, что 

предполагают собой наличие специальных знаний и опыта в сфере программного 

обеспечения. 

В процессе рассмотрения дела, для получения сведений, содержащихся на 

электронных носителях, не обходимо назначить судебно-компьютерно-техническую 

экспертизу (далее СКТЭ). После назначения производства экспертизы проводится 

исследование и изучение, которое позволит обусловить статус объекта как носителя 

определенных информаций, его состояния, а так же определяется его значение в 

расследуемом уголовном деле. 

Исследуемые носители электронной информации, которые имеют индивидуальные 

характеристики и определяющие особенности определенного расследования, изучаются как 

конкретные объекты судебной криминалистической технической экспертизы. К ним можно  

отнести персональные компьютеры, периферийные устройства, серверное и рабочее 

оборудование, а также, помимо этого, сведения о них, т.е. по сути все, что можно 

охарактеризовать как электронные следы. 

Специалисты, обладающие специальными знаниями в области компьютерных 

технологий, получают профессиональный опыт и навыки для полного и качественного 

изучения информации, которые фиксируются на исследуемых цифровых носителях, а также 

вредоносного программного обеспечения, и определения условий, способствовавших 

совершению выявленных правонарушений в сфере интернет- и телекоммуникационных 

технологий. Оказание помощи органам следствия в борьбе с киберугрозами в социальной 

сфере. 

Информационно-коммуникационные технологии широко используются 

правоохранительными органами при борьбе с преступностью, но и преступники также 

активно используют эти ресурсы, в том числе социальные сети, электронную почту, сервисы 

обмена сообщениями и данными, методы анонимности и удаленного доступа, возможности 

мобильной связи, и другие технологии для распространения ложных фактов. 

Кроме того, развитие криминалистических знаний в данной области непосредственно 

направлено на разработку специальных информационных инструментов и платформ, 

учитывая потребности правоохранительных органов. По результату -  большинство 

доказательств на сегодняшний день, уголовные дела представлены в электронном форме, а 

использование электронных носителей информации для сбора, хранения, обработки и 

анализа стало неотъемлемой частью процесса расследования и раскрытия преступлений. [5, 

с. 11]. 
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Итак, под ДТП следует понимать событие, возникшее в процессе движения ТС по 

дороге либо с участием ТС, повлекшее причинение смерти, вреда здоровью различной 

степени тяжести либо материального ущерба. Выяснение механизма ДТП играет важнейшую 

роль в определении круга материальных и идеальных следов, которые могут быть 

обнаружены на месте происшествия, и, соответственно — установлении виновности лица в 

совершении ДТП. Особенности механизма ДТП обуславливают особенности следов, 

обнаруживаемых на месте происшествия. Как обоснованно отмечает в связи с этим П.М. 

Зуев, знание механизма образования типичных следов ДТП  представляет собой 

неотъемлемое условие эффективности его расследования и раскрытия [1]. 

Теоретические основы ДТП являются достаточно полно исследованными, в отличие 

от особенностей механизма совершения ДТП [2]. Структура механизма ДТП включает в себя 

следующие элементы: 

 ТС как техническую систему; 

 информационное обеспечение; 

 дорожную ситуацию; 

 водителя ТС как управляющего им субъектa [3]. 

Как видно из изложенного, содержание структуры механизма ДТП образует 

совокупность объективных и субъективных факторов. Объективные факторы обуславливают 

mailto:oberslap@mail.ru
mailto:pjatkin77@mail.ru


466 

 

вероятность причинения ущерба, однако не исключают свободы в избрании водителем 

определенного варианта поведения [4]. В дорожной ситуации должен иметь место вариант 

действий водителя ТС, позволяющий предотвратить ДТП; отсутствие такого выбора 

исключает вину в действиях водителя. 

Независимо от фактической продолжительности ДТП, его механизм представляет 

собой многоаспектный сложный длящийся процесс [5]. Соответственно, структуру 

механизма ДТП образует совокупность взаимосвязанных факторов, оказывающих влияние 

на формирование ДТП и его развитие. К стадиям механизма ДТП следует отнести: 

 первоначальную, характеризующую исходное состояние ТС, водителя и 

внешней среды; 

 начальную, на которой возникает определенный фактор, требующий 

реагирования со стороны участников дорожного движения; 

 возникновение фактической угрозы ДТП и наступления общественно опасных 

последствий; 

 реакция системы дорожного движения на опасную ситуацию, 

обуславливающая дальнейшие направления развития ДТП; 

 управляемая аварийная обстановка. На данной стадии у водителя ТС 

сохраняется возможность предотвращения ДТП либо его последствий; 

 неуправляемая аварийная обстановка. Возможность оказать влияние на 

дорожную ситуацию водителем ТС либо иными участниками дорожного движения 

полностью утрачивается; 

 заключительная стадия.  

Вышеперечисленные стадии механизма ДТП отражаются в материальных следах 

преступления в рамках объективного процесса отражения, подчиняющегося общим законам 

отражения материальных предметов. Соответственно, исследование криминалистических 

закономерностей отражения механизма ДТП во внешней среде непосредственно влияет на 

эффективность обнаружения, фиксации, изъятия и исследования его следов, которые в 

дальнейшем приобретают значение доказательств по уголовному делу [6]. 

Перейдем к исследованию особенностей отражения структурных элементов 

механизма ДТП во внешней среде. Первым из таких элементов выступает ТС, принимающее 

участие в ДТП. Если ТС и лица, участвовавшие в ДТП, не покидают места происшествия, 

вопросы об отражении признаков ТС, как правило, не возникают; исключением является 

необходимость определения последовательности столкновения ТС при участии в ДТП 2 или 

более ТС.  

Если один из участников ДТП на ТС скрылся с места происшествия, приоритетным 

является отыскание следов, характеризующих признаки ТС, а именно — отделившихся при 

ДТП следов шасси, выступающих деталей корпуса, прочих деталей и узлов и сколов краски. 

Такие следы могут быть обнаружены на дорожном покрытии, другом ТС, преграде, одежде 

либо теле потерпевшего. В случае совершения ДТП в присутствии свидетелей, информация 

о нем образует идеальные следы, отраженные в памяти свидетелей. 

Перейдем к исследованию особенностей отражения структурных элементов 

механизма ДТП во внешней среде. Первым из таких элементов выступает ТС, принимающее 

участие в ДТП. Если ТС и лица, участвовавшие в ДТП, не покидают места происшествия, 

вопросы об отражении признаков ТС, как правило, не возникают; исключением является 

необходимость определения последовательности столкновения ТС при участии в ДТП 2 или 

более ТС.  

Если один из участников ДТП на ТС скрылся с места происшествия, приоритетным 

является отыскание следов, характеризующих признаки ТС, а именно — отделившихся при 

ДТП следов шасси, выступающих деталей корпуса, прочих деталей и узлов и сколов краски. 

Такие следы могут быть обнаружены на дорожном покрытии, другом ТС, преграде, одежде 
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либо теле потерпевшего. В случае совершения ДТП в присутствии свидетелей, информация 

о нем образует идеальные следы, отраженные в памяти свидетелей. 

Под информационным обеспечением ДТП следует понимать совокупность сведений, 

характеризующих размер и состояние проезжей части, видимость на месте ДТП и 

метеорологическую обстановку на момент его совершения. Информация о 

вышеперечисленных факторах имеет определяющее значение для решения вопроса о 

виновности водителя в ДТП, что обуславливает необходимость как можно более подробного 

ее отражения в протоколе осмотра. Кроме того, поскольку на видимость на месте ДТП, 

наряду с объективными, влияют также субъективные факторы, она может быть установлена 

в ходе следственного эксперимента. 

Дорожная ситуация представляет собой наиболее сложный элемент в механизме ДТП, 

что обуславливается значительным количеством случаев, при которых стадии развития ДТП 

устанавливаются исключительно на основании показаний его очевидцев. Внешняя 

обстановка характеризует особенности управляемой и неуправляемой стадий ДТП и его 

заключительной стадии, однако заключительная стадия одновременно отражает 

предшествующие и является их последствием. Объективным отражением всех стадий 

развития ДТП является взаимное расположение ТС и следы их взаимодействия как друг с 

другом, так и с предметами материального мира. 

Структура механизма ДТП включает в свое содержание такие взаимосвязанные 

структурные элементы, как ТС, информационное обеспечение дорожного движения, 

дорожную обстановку и управляющего ТС субъекта. Механизм ДТП представляет собой 

процесс последовательно сменяющих друг друга стадий, которые, наряду с составляющими 

его содержание структурными элементами, полностью отражаются в следах, которые могут 

быть обнаружены на месте ДТП, признаны источниками криминалистически значимой 

информации и доказательствами по уголовному делу. 
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Коррупция - это распад  политических добродетелей. 

Аристотель 

 

По состоянию на 2023 г. анализ Индекса Восприятия Коррупции (CPI) показывает, 

что Германия занимает 9 позицию в списке всех стран мира [1]. Исследования показали 78 

баллов из 100, что на один пункт ниже, чем было годом ранее, но при этом она поднялась с 

10 на 9 место среди всех стран.  International Germany утверждает, что в снижении баллов 

виноват ряд коррупционных конфликтов, произошедших за последний год. К ним относят 

коррупционный конфликт в здравоохранении, связанный с обвинениями в злоупотреблениях 

при приобретении медицинских масок, в связи с COVID-19, конфликт интересов стран-

участниц ЕС, вызванный поставкой вооружения на Украину, а также конфликт "Cum-Ex" 

изначально связываемый с уклонением от уплаты налогов и уже в 2019 г. переросший в 

обвинения немецких политиков в получении взяток из азербайджанских источников.  

На сегодняшний день немецкое законодательство имеет прочную 

антикоррупционную базу. Уголовный Кодекс Германии закрепляет, что, если должностному 

лицу предлагают, обещают или дают выгоду (кроме денег) в обмен на уже совершенное или 

ожидаемое действие, это действие считается взяточничеством. Кроме того, даже если 

государственный служащий выполняет свои служебные обязанности ненадлежащим 

образом, он может быть наказан, если свяжет служебные обязанности с получением услуги в 

обмен. В результате, для оценки взяточничества на государственной службе в зависимости 

от степени его тяжести используется следующая система: во-первых, незаконным является 

стремление государственного служащего получить преимущества, принять денежные 

средства или получить выгоду в обмен на выполнение необязательного официального 

задания. Максимальное наказание за такое простое обвинение во взяточничестве - два года 

лишения свободы. Во-вторых, государственный служащий считается коррумпированным 

(пассивное взяточничество), если он просит или получает выгоду в обмен на нарушение 

обязанностей, даже если эта деятельность не осуществляется.    

Согласно Уголовному кодексу Германии, корпорации могут быть оштрафованы на 

сумму до 10 миллионов евро, а также лишены доходов, полученных в результате коррупции. 

Представителей корпораций могут привлечь к ответственности по административным 

правонарушениям в соответствии с Законом об административных правонарушениях. В 

настоящее время в немецком законодательстве отсутствует понятие корпоративной 
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уголовной ответственности, однако административное право регулирует этот аспект. Закон 

устанавливает наказание компаний за нарушения, совершенные их руководством, если оно 

не принимает необходимых мер по предотвращению незаконного поведения сотрудников. 

Последствия могут включать значительные штрафы и арест активов компании. В последние 

годы наблюдается заметное усиление борьбы с коррупцией в Германии, что привело к 

успешному судебному преследованию многих известных немецких компаний и их 

сотрудников.  

 Ключевая идея заключается в том, что в Уголовном кодексе Германии содержатся 

различные положения, направленные на борьбу с взяточничеством. Эти положения касаются 

различных сфер деятельности, таких как коммерческая практика, здравоохранение, 

государственная служба и другие. Согласно немецкому законодательству, уголовной 

ответственности подлежат как лица, предлагающие взятку, так и лица, принимающие ее.  

Статьи 331 - 336 Уголовного кодекса Германии посвящены подкупу как 

отечественных, так и зарубежных государственных должностных лиц. Под действие этих 

правил подпадает как активный, так и пассивный подкуп, а строгость санкций одинакова как 

для европейских, так и для немецких государственных служащих. Кроме того, статья 335a 

УК Германии расширяет сферу действия и на неевропейских государственных должностных 

лиц. Уголовный Кодекс Германии охватывает все виды подарков, вознаграждений и 

приглашений, которые лицо может получить, а также незаконные денежные поощрения, так 

что даже незначительные акты гостеприимства в отношении государственных должностных 

лиц могут повлечь за собой уголовное наказание. 

Кроме того, согласно немецкому законодательству, и подкупающий, и подкупаемый 

должны осознавать свою неправоту. Только в этом случае акт обмена рассматривается как 

взятка. Так, с графа Ламбсдорфа, бывшего федерального министра финансов, были сняты все 

обвинения во взяточничестве. Он получил деньги у немецкой компании в области 

маркетинга для поддержки своей политической партии. Суд постановил, что, хотя это и 

противоречило закону, он считал это допустимым, поэтому условие намерения не было 

выполнено. 

Региональные прокуратуры Германии несут основную ответственность за исполнение 

законов о борьбе с иностранными взятками; в этих прокуратурах создаются подразделения, 

занимающиеся преследованием преступлений, совершенных «белыми воротничками», в 

связи с чем существует определенная неопределенность в отношении процедур, связанных с 

этой категорией дел, поскольку в Германии насчитывается 115 региональных судов, каждый 

из которых имеет свою собственную прокуратуру [2]. Когда речь заходит о том, следует ли 

возбуждать уголовное дело, мнения прокуратур расходятся, а суды могут занимать 

противоречивые позиции в отношении применения закона. Однако законы о взяточничестве 

также будут применяться европейскими агентствами и органами, такими как Европол, 

Евроюст, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) или, начиная с конца 2020 

г., Европейская прокуратура (EPPO), которая также уполномочена бороться с коррупцией в 

институтах ЕС и другими преступлениями против финансовых интересов ЕС, в зависимости 

от оперативной компетенции. Кроме того, Европейская судебная сеть по уголовному праву 

способствует обмену эффективными методами правоприменения. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 25 декабря 

2008 г. в третьем, окончательном, чтении приняла главный антикоррупционный закон нашей 

страны – Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3], где закреплены 

основы организационно-правового противодействия коррупции, определены принципы и 

направления этой работы, а также представлены базовые стандарты антикоррупционного 

поведения для должностных лиц. В ст.1 вышеупомянутого Федерального Закона коррупция 

определяется как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицо своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
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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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

В Российской Федерации установлен ряд общих критериев для определения 

противоправных действий как преступлений с коррупционной составляющей [4]. «наличие 

надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные 

лица, указанные в примечаниях к статье 285 УК РФ, признаются лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в 

высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им 

лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование 

имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, 

в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими 

акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

В Российской Федерации наблюдается расхождение между уровнем общественной 

опасности коррупционных преступлений и назначаемыми за них наказаниями. Это требует 

особого внимания в политике страны, поскольку анализ практики судебного преследования 

показывает, что часто к высокопоставленным должностным лицам применяется 

необоснованно мягкое наказание (небольшие сроки лишения свободы и штрафы). В 

результате назначенное наказание не соответствуют целям предотвращения коррупции, как 

это происходит, например, в Китае, где принимаются строгие меры для предупреждения 

коррупции на всех уровнях общества и государства. 

В российском законодательстве существуют четко определенные административные 

правонарушения с коррупционной составляющей – в статьях 19.28 и 19.29 КоАП РФ 

устанавливается ответственность организаций за незаконное вознаграждение от их имени, 

которая определяется как незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах организации должностному лицу, лицу выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 

прав за совершения в интересах данной организации должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо лицом публичной международной организации, 

действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением [5]. 

Важно отметить значимость внедрения системы антикоррупционного комплаенс-

контроля в российских компаниях, что представляет собой новый подход к противодействию 

коррупции в РФ [6].  Кодексы деловой этики и антикоррупционные политики уже активно 

внедряются в крупных российских компаниях, осуществляющих свою деятельность в 

различных странах, ещё до того, как соответствующие нормы будут прописаны в российском 

законодательстве. Некоторые компании разрабатывают антикоррупционные документы по 

собственной инициативе, в то время как другие подвергаются влиянию иностранных законов 
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или партнёров. Но в соответствии с ч.2 ст. 13.3 ФЗ № 231 от 03.12.2012 г. основными мерами 

по предупреждению коррупции являются: 1) определение подразделений или должностных 

лиц ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 2) 

сотрудничество организаций с правоохранительными органами 3) разработка и внедрение в 

практику стандартов и процедур направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации 4) принятие кодекса этики служебного поведения работников самой 

организации 5) предотвращение урегулирования конфликта интересов 6)недопущение 

составления неофициальной отчётности и использование поддельных документов. 

В заключение можно подчеркнуть, что Германия и Россия имеют различные 

исторические, культурные и политические фреймворки, что влияет на их подходы к борьбе с 

коррупцией. Германия обращает большее внимание на прозрачность, участие общества и 

меры по предотвращению коррупции. В то время как в России усиление контроля и 

наказания остаются ключевыми стратегиями. Несмотря на различия в подходах, обе страны 

сталкиваются с вызовами в реализации своих антикоррупционных стратегий. Германия 

акцентирует внимание на профилактических мерах, однако сталкивается с вызовами в 

области эффективности судебной системы и наказания коррупции на высших уровнях. В 

России, несмотря на ужесточение наказаний и создание антикоррупционных органов, 

существует проблема эффективности и наличия  коррупции в самих структурах, что 

затрудняет успешную борьбу с этим явлением. Для повышения эффективности 

антикоррупционных стратегий в обеих странах необходимо уделить внимание следующим 

аспектам: усилить механизмы мониторинга и отчетности, повысить уровень независимости 

судебной системы, улучшить механизмы защиты заявителей и обеспечить большее 

вовлечение общества в процесс борьбы с коррупцией. 

В целом, сравнительный анализ антикоррупционных стратегий Германии и России 

выявляет как сходства, так и различия в подходах и вызовах перед обоими государствами, а 

также указывает на необходимость поиска инновационных и эффективных решений для 

преодоления этой глобальной проблемы [7]. 
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В условиях быстрого развития научно-технического прогресса в сфере коммуникаций, 

роста числа преступлений, связанных с терроризмом, мошенничеством, коррупцией и 

другими, решение вопросов идентификации и диагностики речи становится особенно 

значимыми для изучения. При расследование таких и подобных преступлений фонограммы 

становятся иногда единственными доказательствами.  

Судебная фоноскопическая экспертиза – это отрасль криминалистической техники, 

которая направлена на установление идентификации и диагностику личности по голосу и 

речи для решения вопросов, которые имеют важное значение при выявлении, расследовании 

и раскрытии уголовного дела.  

Невозможно не согласиться, что наиболее распространенным способом 

взаимодействия между людьми является устная речь, оказывающая определенное 

воздействие на человека, а также оставляет изменения в материальной среде, которые 

называются звуковыми следами.  

Письма, документы, являющиеся способом общения и передачи информации между 

людьми и традиционно использовавшиеся для фиксации информации, все чаще уступают 

место звуко- и видеозаписи. В повседневной жизни наблюдается рост популярности 

цифровых видов техники для записи голоса, а в уголовных делах все чаще встречаются 

видеозаписи и фонограммы, которые становятся объектами исследований. 

Фоноскопическая экспертиза требуется в различных ситуациях, включая 

необходимость установления дословного содержания текста, извлечения информации о 

лицах, обстановке, записанной на фонограмме, условий и средств записи, а также 

установления наличия или отсутствия средств монтажа и др. Благодаря методам и средствам 

данной экспертизы можно установить пол, приблизительный возраст человека, голос 

которого зафиксированного на фонограмме, анатомические особенности речевого аппарата. 

Уже на этапе назначения фоноскопической экспертизы возникают ошибки, такие как:  

1.Ошибки при получении образцов для сравнительного исследования. Законность 

получения образцов обеспечивается соблюдением: 

ст. 202 УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

ст. 19 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

п. 2.2 Определения Конституционного Суда РФ от 25.02.2010 № 261-О-О.  

2.Нарушения при хранении и транспортировке объектов для исследования.  

При определённых условиях, если нужно использовать содержание фонограмм до 

экспертного исследования, то необходимо изготовить копии и работать только с ней. При 

невозможности изготовления копии необходимо свести количество прослушиваний 
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оригинала к минимуму, так как при неоднократном прослушивании можно внести изменения 

или ухудшить качество записи. При обращении с аппаратурой записи не рекомендуется 

проводить никаких манипуляций, даже прослушивание.  

3.Сравнительные образцы не могут подлежать исследованию.  

Требования к качеству и продолжительности сравнительных образцов голоса и речи 

существенно варьируются в зависимости от используемых экспертами методов и средств 

исследования. В целом пригодными для идентификационного исследования признаются 

образцы, отвечающие следующим критериям: 

 Продолжительность записи. Достаточная для анализа характерных 

особенностей голоса – это, обычно, не менее 2-3 минут, что позволяет охватить полный 

диапазон голоса и зафиксировать его особенности. 

 Отношение сигнал/шум. Удовлетворительное отношение, обеспечивающее 

разборчивость речи – не менее 8 дБ, что гарантирует высокую чистоту и 

помехоустойчивость записи. 

 Частотный диапазон. Для захвата наиболее информативных частот для 

идентификации голоса – не хуже 300-3400 Гц.  

Дополнительные требования: помимо указанных основных критериев, эксперты могут 

устанавливать дополнительные требования к образцам голоса и речи, исходя из специфики 

конкретной задачи исследования. Например, для особо сложных идентификационных 

экспертиз может потребоваться:  

 Запись голоса в различных акустических условиях (разные помещения, 

наличие посторонних шумов и т.д.).  

 Образцы речи в разных эмоциональных состояниях (спокойном, 

возбужденном, усталом и т.п.).  

Соответствие образцов всем этим критериям обеспечивает экспертам качественный и 

информативный материал для проведения идентификационного исследования. 

4.Некорректная постановка вопросов, поставленных перед экспертом. Правильная 

формулировка вопросов, задаваемых эксперту, имеет ключевое значение в ходе проведения 

исследования, потому что результаты напрямую зависят от того, насколько точно вопросы 

сформулированы и др. 

5.Нарушение в предоставлении документов и объектов для исследования. 

Для производства фоноскопической экспертизы необходимо предоставить: 

 постановление о назначении экспертизы; 

 аппаратуру, с помощью которой производилась запись фонограмм; 

 указать правила содержания объектов для исследования до передачи в 

экспертное учреждение или эксперту. 

Прочитав литературу и проанализировав заключения экспертов по фоноскопической 

экспертизе, можно обнаружить некоторые ошибки, причинами которых являются 

объективные и субъективные факторы. Отсутствие разработанных методик для анализа 

фонограмм, использование устаревших средств и методов для исследования новых объектов, 

нехватка полной информации, которая описывает значимость признаков для идентификации 

и диагностики – это объективные причины ошибок, возникающих при производстве 

экспертизы. Также ошибки могут быть обусловлены субъективными причинами, например, 

небрежность эксперта, неполное исследование объектов, в связи с отсутствием 

профессионализма или не компетенцией эксперта.  

Еще одна ошибка – это использование терминов, которые не являются широко 

распространёнными. При использовании таких терминов эксперт обязан пояснить его 

значение или предоставить определение, в котором он использует этот термин для того, 

чтобы не ввести в заблуждение и не привести к неправильной оценке заключения и к 

возникновению сомнений в компетенции эксперта. Выводы эксперта по фоноскопической 

экспертизе часто содержат множество специализированных терминов, которые могут быть 

сложны для понимания во время судебного процесса. Это создает дополнительные 
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трудности при оценке экспертного заключения по данному виду экспертизы. Поэтому 

рекомендуется получить квалифицированную консультацию от специалистов до принятия 

судебного решения о проведении фоноскопической экспертизы и после получения 

заключения эксперта для более глубокого понимания судом. 

Также иногда выводы в заключении эксперта не имеют должное научное обоснование 

и не всегда подтверждаются полученными результатами.  

Статья 8 Закона о судебно-экспертной деятельности обязывает эксперта основывать 

заключение "на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и 

достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных". 

Научная обоснованность выводов эксперта предполагает использование логики, 

методологии и научной грамотности при проведении исследования, а также поддержку 

выводов фактами и аргументами. Используемые методики должны быть согласованы с 

актуальными научными достижениями в соответствующей области, обобщенным 

профессиональным опытом, отраженным в методических и научных источниках.  

Следует отметить, наблюдается усиление проблемы достоверной экспертизы голоса и 

речи человека, зафиксированных на различных устройствах для записи из-за частного 

использования программ в смартфонах, таких как Telegram, WhatsApp и других. Благодаря 

тому, что с каждым днем информационные технологии прогрессируют, у людей, имеющие 

корыстные цели, в арсенале находится огромное количество программ для маскировки и 

искажения голоса. Использование данных программ приводит к проблеме идентификации 

говорящего. Для эффективного расследования и раскрытия подобных преступлений 

необходимо улучшить и создать новые методики для производства фоноскопических 

экспертиз в соответствии с научными достижениями. 

При решении данных проблем будет повышена эффективность экспертных 

исследований для уголовного судопроизводства. 
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Одним из важнейших вопросов, связанных с защитой личного пространства, здоровья 

и имущества в современной России, является вопрос о законодательном установлении 

пределов необходимой обороны. Этот аспект уже многократно становился предметом 

обсуждения в прессе и научных работах на протяжении истории уголовного 

законодательства, однако пока не нашёл своего окончательного решения. 

Традиционно, при определении законности действий при необходимой обороне суд 

учитывает факторы, имеющие отношение к посягательству и защите. Если речь идёт о 

нападении, оно должно быть реально совершенным и представлять угрозу для индивида или 

общества. В контексте необходимой обороны, она должна быть направлена против действий, 

угрожающих право-защищенным интересам. Обычно, оборона – это ответ на незаконные 

(подпадающие под уголовную ответственность) акты или деяния, опасные для общества [1; 

с. 770-772].  

Ещё в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., право на необходимую оборону, 

рассматривалось как смягчающее обстоятельство даже при превышении ее пределов: 

«Считаются смягчающими обстоятельствами, при определении общественной защиты, если 

преступление выполнено: а) несмотря на превышение пределов необходимой обороны, но с 

целью защиты Советской власти, революционного порядка или личности и права 

защищающегося или другого человека...» [2].  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. оборона была законной, если она выполнялась 

для «защиты личности, прав и законных интересов защищающегося, другого человека, 

общества или государства путём причинения вреда агрессору, если нападение 

осуществлялось с насилием, угрожающим жизни защищающегося или другого человека, или 

была прямая угроза такого насилия» [3]. 

В ст. 37 УК РФ понятие «превышение пределов необходимой обороны» определяется 

как умышленные действия, явно несоответствующие общественной опасности 

посягательства [4]. 

При изучении соответствующих разделов Уголовных кодексов РСФСР и РФ 

очевидно, что несмотря на длительный промежуток времени, концепция превышения 

пределов необходимой обороны остается недостаточно ясной и не предоставляет нам 

всестороннее понимание этого явления. 

Стоит отметить, что действующая формулировка ст. 37 УК РФ ограничивает 

возможности защиты прав обороняющегося. Исследуемая норма является 
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узкоспециализированной, поскольку позволяет обороняющемуся применять право на защиту 

только в случае соответствующего уровня опасности от лица, которое посягает на его жизнь 

и здоровье. Таким образом, закон автоматически становится на сторону лица, совершающего 

нападение. 

Данный тезис нашел свое отражение при анализе статистических данных судебной 

практики. Так, за 2022 г. из 214 подсудимых по ч. 1 ст. 108 УК РФ лишь 2 человека было 

оправдано, что составляет 0,93%. Такая же ситуация по ч. 1 ст. 114 УК РФ. За 2022 г. из 416 

подсудимых лишь 7 человек было оправдано, что составляет 1,68% [5]. Данная статистика 

показывает маловероятность вынесения оправдательного приговора по данным статьям 

после возбуждения уголовного дела. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. 

Например, в ночь на 01.01.2016 г. Александр Г. праздновал Новый год у себя дома 

вместе со своей семьёй. По телефону у него возник конфликт с людьми из соседней деревни, 

которые впоследствии, в составе четырёх человек, направились домой к Александру.  

Как только хозяин открыл дверь, его атаковали, а также напали на его брата и жену. 

Александр потерял сознание, но после очнулся и увидел, как нападавшие толпой избивают 

его брата и решил ползти в дом за ружьём, а когда добрался – зарядил его, и пошёл 

защищать семью. В сенях дома, он встретил первого нападавшего с ножом в руке, после чего 

выстрелил и вышел на улицу, где увидел, как оставшиеся добивают его брата, лежавшего на 

земле. В тот момент он подумал, что брат уже мертв. Александр открыл огонь на поражение, 

так как боялся за жизнь своей семьи и убил троих из четверых нападавших.  

В дальнейшем было установлено, что все, кто прибыли к Г. домой, были в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения и уже были судимы. Возбудили уголовное дело, 

но ситуация не закончилась вынесением судом обвинительного приговора, благодаря 

личному контролю главы Следственного комитета Александру Бастрыкину и собранным 14 

тыс. подписям в его поддержку, было проведено более сотни экспертиз и опрошено около 30 

свидетелей, что дало поставить точку в этом деле и квалифицировать деяния Александра как 

необходимая оборона [6].  

Этот случай вызвал настоящий резонанс в СМИ и поднял много обсуждений на счёт 

института необходимой обороны в России, но таких случаев единицы, что ещё раз указывает 

на проблемы в законодательстве. 

Такой подход является неправильным, поскольку субъект защиты был спровоцирован 

к осуществлению оборонительных действий. Не всегда есть возможность избежать 

нападения. Поэтому нормы о необходимой обороне должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы обороняющийся обладал законодательным преимуществом в случае 

появления реальной угрозы. 

На наш взгляд, стоит согласиться с Меркурьевым В.В. и Таракановым И.А. [7; с. 4] и 

изложить ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» в следующей редакции:  

«Статья 37. Необходимая оборона 

1.Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни, 

здоровья или половой свободы обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия.  

2.Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, указанным в части первой 

настоящей статьи, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является 

правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны, то есть умышленных действий, явно несоответствующих характеру и опасности 

посягательства.  

3.Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения. 
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4.Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти». 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что данная редакция ст. 37 УК РФ не повлечет 

своеобразный «всплеск» насилия среди граждан. Оборонительные действия по своей 

сущности являются вынужденной реакцией на общественно опасное посягательство и не 

могут существовать вне ситуации необходимой обороны. Но расширение пределов 

необходимой обороны позволит сделать эти действия более уверенными и эффективными. 

Это, в свою очередь, будет способствовать реализации гражданами предусмотренного ст. 45 

Конституции РФ права защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 
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Изучение материалов, изъятых с места пожара, и определение содержащихся в них 

остатков горючих жидкостей - это важные экспертные задачи. Эти задачи помогают 

установить факт поджога и облегчают процесс расследования. Согласно методике, принятой 

в судебно-экспертных учреждениях ФПС МЧС России, при использовании газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) для анализа мы используем только жидкие пробы интенсификаторов 

горения (ИГ), полученные путем извлечения из объектов-носителей остатков ИГ с помощью 

растворителя, обычно гексана. 

Подготовка экстрактов с нужной концентрацией для ГЖХ - это сложный процесс, который 

требует высокой квалификации оператора. Для идентификации состава органических 

остатков методом ГЖХ необходимо, чтобы концентрация соединений в экстракте была не 

менее 0,02 мг/дм³. Однако получение достоверной информации о составе анализируемых 

смесей на хроматограммах экстрактов с низкой концентрацией компонентов часто бывает 

затруднительным. 

В данной статье предлагается заменить жидкостную экстракцию на сорбцию и 

последующий анализ летучих органических соединений (ЛОС) в паро-воздушной фазе 

(ПВФ) над объектом. Анализ газовых проб ЛОС исключает разбавление органических 

остатков и сокращает время анализа. Чувствительность обнаружения ИГ методом ГЖХ в 

ПВФ гораздо выше, чем при экстрагировании растворителем. 

Это достигается благодаря сорбции и концентрации только искомых органических 

веществ на сорбенте сорбционных трубок, при этом воздух в паровоздушной смеси не 

сорбируется. Основными факторами, повышающими чувствительность методики 

обнаружения горючих жидкостей по составу ЛОС в газовых фазах методом ГЖХ с 

применением термодесорбции, являются высокая концентрация ЛОС в ловушке 

термодесорбера, низкий уровень шума детектора и отсутствие воздействия воздуха. 

Автоматизация процесса хроматографирования также снижает влияние человеческого 

фактора на результаты анализа. Отсутствие тяжелых органических веществ в газовой фазе 

исключает возможность загрязнения хроматографической системы. 

Методика обнаружения горючих жидкостей с использованием газо-жидкостной 

хроматографии и термодесорбции основана на прокачивании паро-воздушной фазы (ПВФ) 
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над исследуемым объектом через трубку с сорбентом, а затем на десорбции и 

концентрировании летучих органических соединений (ЛОС) в газовой фазе непосредственно 

в термодесорбере двухстадийного типа, с последующим введением газовой пробы в 

испаритель хроматографа. Предел обнаружения ЛОС при использовании двухстадийного 

термодесорбера составляет не менее 0,0002 мг/дм³. 

Этот метод может использоваться для экспресс-обнаружения летучих компонентов 

интенсификаторов горения, а также для установления природы и типа горючей жидкости. 

Газовые пробы ЛОС собираются при комнатной температуре с помощью насоса 

сильфонного типа, который прокачивает газовую фазу через сорбционные трубки, 

заполненные сорбентом. 

Двухстадийный термодесорбер ТДС-1 состоит из трех блоков: термостата для десорбции 

газообразных компонентов из сорбента, промежуточной ловушки для концентрирования 

ЛОС и переходной линии для подачи газовой пробы в испаритель хроматографа. 

В промежуточной ловушке происходит концентрирование десорбированных из сорбента 

ЛОС за счет повторной сорбции на сорбенте ловушки. Охлаждение ловушки до –10 °C 

достигается за счет элементов Пельтье, создающих минусовую температуру. 

Нагрев ловушки происходит мгновенно, что позволяет повторно десорбировать ЛОС из 

сорбента. Десорбированные ЛОС передаются через переходную линию в испаритель 

хроматографа. 

Техника криогенного концентрирования заключается в пропускании паро-воздушной смеси 

через охлаждаемую ловушку, заполненную сорбентом. Степень криогенного извлечения 

примесей ЛОС из воздуха очень высока и составляет от 91 до 100%. 

Применение методики термодесорбции при подготовке газовых проб для 

исследования методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) обеспечивает ряд 

преимуществ: 

-Уменьшение времени на подготовку пробы: Термодесорбция позволяет быстро и 

эффективно подготовить газовые пробы для анализа методом ГЖХ, что существенно 

сокращает время, необходимое для проведения эксперимента. 

-Исключение влияния природы объекта-носителя: Применение термодесорбции позволяет 

исключить влияние материала, на котором находятся остатки горючих жидкостей, на 

результаты анализа. Это улучшает точность и достоверность получаемых данных. 

-Сокращение времени анализа газовой фазы: Использование термодесорбции уменьшает 

время, необходимое для анализа газовой фазы над объектом-носителем, что повышает 

эффективность и скорость проведения исследований. 

-Возможность исследования паров ЛВЖ и ГЖ: Термодесорбция позволяет отбирать и 

исследовать пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в газовой фазе над 

крупногабаритными объектами, что расширяет область применения методики. 

-Повышение чувствительности метода ГЖХ: Применение термодесорбции приводит к 

увеличению чувствительности метода ГЖХ за счет отсутствия разбавления растворителем и 

предварительного концентрирования газовой  

пробы в криоловушке. 

-Исключение работы с растворителями и снижение вреда для здоровья исследователя: 

Применение термодесорбции позволяет избежать работы с растворителями, что сокращает 

вредные воздействия на здоровье исследователя и уменьшает риск возможного загрязнения 

окружающей среды. 

Таким образом, использование газохроматографической методики в сочетании с 

термодесорбцией позволяет значительно повысить эффективность и качество экспертных 

исследований, а также обеспечивает обнаружение даже минимальных следов 

легковоспламеняющихся жидкостей, которые могут сохраниться после пожара.  
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Поджоги представляют собою серьезную угрозу для общества и страны и не 

поддаются недооценке. Поджоги не только приводят к материальным потерям, но и 

угрожают жизням людей, и вызывать серьезные экономические проблемы.  

В течение 2023 г. пожарно-спасательные подразделения реагировали на более чем 350 тыс. 

пожаров, в которых погибло порядка 7,2 тыс. человек, более 26 тыс. – спасены. По данным МЧС 

России за 2023 г. из общего количества пожаров 7% приходятся на пожоги, в пересчете 

получается, что за 2023 г. произошло 25 500 поджогов. В контексте современной социальной и 

политической обстановки, угроза поджогов является особенно актуальной и требует поиска 

и использования самых актуальных мер по борьбе с ней  

Нефтяные ускорители, такие как керосин, автомобильный бензин и дизельное 

топливо, являются общими составляющими многих случаев поджогов и возгораний. 

Обнаружение и идентификация этих ускорителей играют важную роль в судебной 

экспертизе и расследованиях причин пожаров. В последние годы исследователи обратили 

внимание на использование флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением для 

более эффективного обнаружения нефтяных ускорителей. В данной статье мы рассмотрим 

результаты исследования этого подхода и его перспективы для судебных и следственных 

практик. 

Исследование флуоресценции нефтяных ускорителей проводилось с использованием 

метода наносекундной спектроскопии с временным разрешением – это техника, 

используемая для изучения динамики флуоресценции или люминесценции веществ с 

высоким временным разрешением. Этот метод позволяет исследовать процессы 

https://35.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/ispytatelnaya-pozharnaya-laboratoriya/metodicheskie-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-ochaga-pozhara-i-izyatiyu-veshchestvennyh-dokazatelstv-s-mesta-pozhara
https://35.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/ispytatelnaya-pozharnaya-laboratoriya/metodicheskie-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-ochaga-pozhara-i-izyatiyu-veshchestvennyh-dokazatelstv-s-mesta-pozhara
https://35.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/ispytatelnaya-pozharnaya-laboratoriya/metodicheskie-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-ochaga-pozhara-i-izyatiyu-veshchestvennyh-dokazatelstv-s-mesta-pozhara
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флуоресценции или люминесценции на молекулярном уровне и получать информацию о 

времени жизни возбужденного состояния молекул. 

Основной принцип метода заключается в том, что образец подвергается короткому 

импульсному возбуждающему излучению, обычно лазерному, с продолжительностью в 

наносекунды. Затем регистрируется временная зависимость флуоресценции или 

люминесценции от времени после воздействия возбуждающего импульса. Это позволяет 

измерить время жизни возбужденного состояния молекул, что является важным параметром 

для понимания и характеризации физических и химических процессов, происходящих в 

образце. 

Компоненты данного метода: 
1. Импульсный источник возбуждающего излучения: в эксперименте используется 

лазер с короткими импульсами, для того что бы обеспечить высокую интенсивность 

излучения на исследуемые объекты за короткое время 

2. Детектор флуоресценции и люминесценции: это устройство реагирует на ответные 

излучения, испускаемые образцом после воздействия источника возбуждения, в нашем 

случае после воздействия лазера  

3. Система временного разрешения: это устройство измеряет временную зависимость 

флуоресценции и люминесценции с высокой точностью, в описанном ниже эксперименте 

разрешающая способность данной системы 1 наносекунда.  

Для возбуждения флуоресценции применялись импульсные Nd-YAG лазеры с 

длинами волн 266 нм и 355 нм. Nd-YAG лазеры – это лазеры, использующие 

кристаллический материал неодимий-иттриево-алюминиевый гранат в качестве активной 

среды для генерации когерентного излучения. Данный тип лазера выбран по ряду причин: 

Nd-YAG лазер имеет высокую энергоэффективность, что позволит использовать его в 

портативном режиме. Возможность работать как в непрерывном режиме, так и в 

импульсном. Так же несомненным плюсом данного типа источника возбуждения является 

его широкое повсеместное использование в различных отраслях, таких как медицина, 

промышленность и других. 

Флуоресценция была измерена с помощью ПЗС-камеры с усилителем изображения. 

ПЗС камеры представляют собой тип камер, использующих в своей работе Призму с 

Зарядовой Связью матрицу и устройство усиления сигнала для улучшения качества 

получаемого изображения  

Принцип работы ПЗС камеры – состоит в преобразовании светового изображения в 

электрический сигнал с помощью матрицы ПЗС, эта матрица состоит из множества 

фотодатчиков каждый из которых преобразует световой сигнал в зарядовый в зависимости 

от интенсивности света, попавшего на него, далее устройство усиления сигнала улучшает 

качество, увеличивает чувствительность камеры и снижает уровень шума. В контексте 

нашего исследования ПЗС-камера используется для регистрации и анализа флуоресценции 

нефтяных ускорителей и других веществ, обеспечивая получение точных и надежных 

данных для анализа результатов исследования. 

Результаты и выводы 
На основании проведенных измерений было установлено, что спектры 

флуоресценции различных нефтяных ускорителей значительно различаются. Например, 

основным компонентом спектров флуоресценции керосина при возбуждении лазерным 

излучением с длиной волны 266 нм является диметилнафталин, в то время как для бензина и 

дизельного топлива были выявлены другие углеводороды, испускающие флуоресценцию. 

Эти результаты предоставляют новые возможности для идентификации нефтяных 

ускорителей на местах возгораний и поджогов. 

Также было установлено, что флуоресцентная спектроскопия с временным 

разрешением эффективна для обнаружения нефтяных ускорителей даже на фоновых 

материалах, испускающих собственную флуоресценцию. Принимая во внимание реальные 

случаи возгорания, было изучено влияние тепла на керосин. При нагревании интенсивность 
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флуоресценции керосина уменьшалась при возбуждении с длиной волны 266 нм, но 

увеличивалась при возбуждении с длиной волны 355 нм. Что касается спектрального 

профиля, то при возбуждении при 266 нм изменений не наблюдалось, но существует разница 

между ненагретым керосином и нагретым керосином при возбуждении при 355 нм. Было 

исследовано изображение нагретого керосина на сгоревших фоновых материалах, и 

подтверждено, что нагретый керосин может быть обнаружен на сгоревших материалах 

методом временного разрешения с соответствующим полосовым фильтром. Проведенные 

исследования позволяют судебным экспертам и следователям обнаруживать ускорители 

даже в условиях, когда флуоресцентные фоны могут затруднять визуальное обнаружение. 

Практическое применение 
Полученные результаты имеют важное значение для практического применения в 

судебной экспертизе и расследованиях случаев пожаров. Новые методы обнаружения 

нефтяных ускорителей с использованием флуоресцентной спектроскопии с временным 

разрешением могут улучшить эффективность расследований и помочь в установлении 

причин пожаров с большей точностью и надежностью. 

Заключение 
Исследования в области обнаружения нефтяных ускорителей с использованием 

флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением открывают новые перспективы 

для судебных экспертов и следователей. Полученные результаты подтверждают 

эффективность этого метода и его потенциал для применения в практике расследования 

пожаров и установления причин возгораний. Дальнейшие исследования в этой области могут 

привести к разработке более точных и надежных методов обнаружения нефтяных 

ускорителей и повысить эффективность судебной экспертизы в целом. 
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Статья рассматривает актуальность использования облачных хранилищ в 

современном мире, подчеркивая их значимость для хранения и быстрого доступа к 

информации различных устройств. Однако помимо этого в статье упоминается о 

содержании в хранилищах важных данных, способных помочь в раскрытии преступлений. В 

статье описываются примеры использования специализированных программных 

обеспечений для исследования облачных хранилищ на предмет наличия доказательств. 

Ключевые слова: облачные хранилища, устройства, специальные программные 

обеспечения, методы обнаружения, криминалистические данные, мобильный криминалист, 

UFED Cloud Analyzer, google сервисы.  

 

Сегодня облачные хранилища стали неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку 

все необходимые данные хранятся в наших смартфонах. Благодаря этим хранилищам 

значительная часть информации сохраняется в интернете, что позволяет нам быстро 

находить нужные сведения с любого устройства. Однако эти хранилища также могут 

содержать ценную информацию, которая способна помочь в раскрытии преступлений. 

Именно поэтому проводятся судебные экспертизы облачных хранилищ. 

Облачные хранилища данных представляют собой сервисы, которые позволяют 

пользователям сохранять свои файлы на удаленных серверах и получать к ним доступ из 

любого места, где есть интернет. В связи с быстрым увеличением объема хранимых и 

передаваемых данных, эти сервисы становятся все более популярными и востребованными. 

Благодаря облачным технологиям, пользователи могут делиться фотографиями с друзьями, 

работать над документами одновременно на нескольких устройствах, создавать резервные 

копии важных данных для защиты от потери или сбоев в работе флешек или жестких дисков, 

а также выполнять множество других операций с информацией и данными [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации активно применяются такие сервисы 

облачного хранения данных, как SkyDrive, Dropbox, Google Drive и Яндекс.Диск. 

Так же облачные хранилища – это место, где могут быть возможные доказательства 

для экспертов, которое поможет раскрыть преступление. К примеру, в процессе 

расследования заказных убийств, возможно, извлечь ценные сведения из облачного 

хранилища, включая восстановление обмена фото между киллером и заказчиком, а также 

данные о местоположении. 

Также в ходе расследования одного уголовного дела было обнаружено, что отец 

записывал видео во время избиения своего несовершеннолетнего ребенка. После того, как 

отец удалил видео с мобильного устройства, он не учел, что его данные автоматически 

синхронизировались с облачным хранилищем. Используя специальное программно-

аппаратное обеспечение, специалисты смогли получить доступ к данным в облачном 

хранилище, что позволило привлечь преступника к ответственности и наказать его за 

совершенное деяние [2].  

При изучении облачных хранилищ на наличие каких-либо доказательств используют 

такие программные обеспечения как: 

mailto:mc256gt@gmail.com
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- Мобильный криминалист.  

Это мощный инструмент, который позволяет быстро и эффективно работать с 

информацией из различных источников, включая мобильные устройства, дроны, облачные 

сервисы и персональные компьютеры. 

Является лидером в области анализа и извлечения данных из мобильных устройств. 

Она позволяет получить доступ к истории поиска в интернете, данным из приложений для 

обмена сообщениями, информации о местоположении, электронной почте и различным 

удаленным файлам. Важно отметить, что данная программа чувствительна к расположению 

файлов и может игнорировать их изменение. В таких случаях требуется ручная проверка с 

использованием дополнительных инструментов, привязана к путям, где расположены файлы 

и если его изменить, то программа обойдёт его стороной, в данном случае придётся 

проверять вручную с использованием утилит [3]. 

Его функциями являются: 

1.Мобильные гаджеты и мультимедийные устройства. Этот инструмент способен 

извлекать полную файловую структуру и данные keychain из IOS-устройств, а также 

создавать физические и логические образы этих устройств и мультимедийных гаджетов. 

2.Облачные сервисы. Этот инструмент позволяет войти в учетную запись облачного 

сервиса, которую нужно исследовать, пройти двухэтапную аутентификацию и проверку 

подлинности, а затем извлечь информацию из множества различных облачных сервисов. 

3.Персональные компьютеры. Этот инструмент позволяет проводить анализ 

работающих систем на Windows, macOS, Linux, внешних подключенных дисков, а также 

логических образов персональных компьютеров в форматах ZIP, RAR и других. 

- UFED Cloud Analyzer. 

 Данная программа даёт возможность автоматически собирать данные с облачных 

хранилищ, а так же метаданные. Затем он их упаковывает таким образом, чтобы их можно 

было использовать в суде. 

В его функции входит: 

1.Извлечение данных с мобильных устройств: получение доступа к персональным 

данным, хранящимся в облаке, через использование учетных данных, полученных с 

мобильного устройства. 

2.Доступ к облачным данным на основе имени пользователя: получение 

персональных данных через использование имени пользователя и пароля, извлеченных из 

личных файлов, контактов или с помощью других методов обнаружения. 

3.Сохранение криминалистических данных извлечение информации из облачных 

источников с регистрацией и отслеживанием всего процесса для обеспечения точности 

данных.  Каждый фрагмент извлеченных данных сохраняется отдельно и в последствии 

может быть сопоставлен с исходными данными. 

4.Приведение данных облачных сервисов к единому виду: преобразование данных 

различных облачных услуг в единообразный формат; просмотр данных в 

стандартизированном и хронологическом порядке; предварительный просмотр файлов, 

контактов или карт. 

5.Создание отчетов и их экспорт: формирование отчетов в формате .pdf для всех 

данных или отфильтрованной информации; экспорт извлеченных данных в другие 

аналитические инструменты для более глубокого анализа и сравнения с внешними данными.

  

- Cервисы Google. 

При использовании приложений компании Google, например, «google play», «gmail», 

пользователь автоматически даёт согласие на отправку геоданных. Это даёт возможность 

сохранить сведения о нахождении мобильных устройств. Благодаря этому возможно увидеть 

историю местоположений. 

Геоданные представляют собой информацию о географическом положении 

устройства, которая хранится в специальном формате, подходящем для использования в 
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географических информационных системах. Эти данные необходимы для корректной работы 

сервисов Google, так как они помогают ускорить процесс поиска на картах и улучшить 

качество рекламных объявлений, которые пользователь видит на сервисах google и других 

веб-сайтах 

История местоположений хранится в зашифрованном виде на серверах Google и в 

облачном хранилище, если включена синхронизация между мобильным устройством и 

облаком. 

Но при исследовании таких хранилищ можно столкнуться с некоторыми проблемами. 

Во-первых, чтобы войти, нужен пароль. Решением будет извлечь с других источников, 

например, браузеров или при помощи утилиты восстановления пароля 

Вторая проблема – двухфакторная аутентификация. Справиться  с ней можно, если 

извлечь SIM-карту [4]. 

Облачные хранилища данных играют всё более важную роль в современной жизни, 

предоставляя удобный способ хранения и доступа к информации с любого устройства. 

Однако, помимо повседневного использования, эти хранилища могут содержать ценные 

доказательства для раскрытия преступлений. Для изучения таких хранилищ на предмет 

наличия доказательств используются специальные программные обеспечения. Они 

позволяют собирать данные с облачных хранилищ и использовать их в суде. Таким образом, 

облачные хранилища становятся важным инструментом в борьбе с преступностью, 

позволяющим раскрывать преступления и привлекать виновных к ответственности. Развитие 

технологий позволит судебным экспертам более эффективно и точно проводить 

исследования, что будет способствовать  повышению качества работы и защите прав 

граждан. 
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В статье приводится сравнительный анализ различных устройств хранения данных, 

таких как жесткий диск, твердотельный накопитель, флеш-накопитель, внешний жесткий 

диск и оптический диск. Описываются преимущества и недостатки каждого из них, а 

также их применимость в компьютерно-технической экспертизе. Статья также будет 

полезна для тех, кто хочет выбрать подходящее устройство хранения данных для своих 

нужд. 

Ключевые слова: Устройства хранения данных, компьютерно-техническая 
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Устройства хранения данных играют важную роль в компьютерно-технической 

экспертизе. Они помогают хранить ценную информацию, которая может быть использована 

для восстановления данных, определения их происхождения и использования, а также для 

выявления возможных нарушений безопасности или преступлений. Таких устройств 

множество и у каждого есть свои преимущества и недостатки. В этой статье мы проведем 

сравнительный анализ некоторых устройств хранения данных для определения подходящих 

под конкретные задачи: 

Жёсткий диск (или винчестер) — это запоминающее устройство (устройство хранения 

информации, накопитель) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной 

записи [1]. 

 Его главными преимуществами являются: стоимость, она будет ниже, чем у 

твердотельного накопителя с таким же лимитом, и ёмкость, так как для клиентов доступны 

различные альтернативы HDD большего размера. Кроме того, базовый предел жесткого 

диска обычно выше, чем у SSD. Хотя существуют различные варианты ограничения объема 

хранения, большинство клиентов предпочитают стандартный лимит в 500 ГБ. 

А его недостатками станут скорость: по сравнению с твердотельным накопителем, 

жесткий диск обрабатывает информацию значительно медленнее. Это связано с тем, что 

скорость чтения/записи у жесткого диска зависит от скорости вращения шпинделя, в то 

время как у SSD отсутствует механическая часть, что позволяет достичь максимальной 

скорости чтения до 2 Гб/с у самых дорогих моделей, а также подверженность механическим 

повреждениям, потому что жесткие диски более подвержены механическим повреждениям, 

поскольку содержат движущиеся части. Круги диска и головка чтения/компоновки, 

присутствующие на жестком диске, расположены близко друг к другу. Таким образом, в 

случае падения или сотрясения они могут поцарапать друг друга, причинив вред. 

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное 

энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, 

альтернатива жёстким дискам (HDD) [2]. 

mailto:mc256gt@gmail.com
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Плюсы такого накопителя в том, что у него высокая скорость чтения/записи.  

Благодаря отсутствию фрагментации (все файлы и папки находятся в одном месте), доступ к 

информации происходит за миллисекунды, программы загружаются быстрее, что повышает 

эффективность работы, скорость может варьироваться от 60-80 МВ/c, в то время как у SSD - 

от 120-500 МВ/c. Вторым плюсом является экономное потребление энергии, в настольных 

компьютерах это не так актуально, но для ноутбуков (при условии отсутствия рядом 

розетки) минимальное энергопотребление поможет продлить время работы без подзарядки. 

Третье преимущество твердотельного накопителя – устойчивость к механическим 

повреждениям. 

Минусами такого накопителя будут являться: цена, с каждым годом цены на 

твердотельные накопители снижаются, но они все еще не настолько дешевы, как жесткие 

диски. SSD диски стоят в 3-4 раза дороже аналогичных по объему HDD носителей. Для 

улучшения производительности компьютера покупают недорогой SSD на 120-240 Гб, чтобы 

установить на него операционную систему. А также ограниченная ёмкость - несмотря на 

множество преимуществ, SSD накопители имеют один недостаток - ограничение в сроке 

службы. Ячейки становятся непригодными после определенного количества циклов записи. 

Однако для большинства пользователей этот недостаток не является существенным, так как 

ограничения в циклах записи позволяют SSD накопителям служить гораздо дольше, чем 

компьютерная система со средними показателями. Это составляет примерно 5 лет и более 

[3]. 

USB-флеш-накопитель - это маленькое устройство, которое используется для 

копирования, сохранения и передачи информации в цифровом виде. 

Его преимущество – это портативность. Флэш-память имеет преимущество в своей 

высокой портативности, поэтому она в основном используется в устройствах небольшого 

размера и с небольшим весом, таких как USB-накопители и флэш-карты для фотоаппаратов. 

А его недостатками становятся: ограниченная ёмкость и подверженность 

механическим повреждениям. 

Обычно флэш-накопители имеют большую емкость по сравнению с жесткими 

дисками, но только твердотельные накопители с флэш-памятью могут достигать еще 

большей емкости, хотя это встречается редко. Объем твердотельных накопителей может 

достигать 1 ТБ. Однако, флэш-памяти большей емкости часто сталкиваются с проблемами 

производительности. Поэтому емкость обычно является приоритетом для флэш-памяти. 

Флеш-память подвержена повреждениям, таким как разбитие или потеря. Иногда 

электронное повреждение может сделать её нечитаемой. Аналогично, твердотельные 

накопители также могут быть подвержены при неправильном обращении [4]. 

Внешний жесткий диск - это портативное устройство для хранения информации, 

которое можно подключить к компьютеру или другим цифровым устройствам через USB-

соединение. 

К его преимуществам можно отнести портативность: благодаря своим компактным 

размерам, портативный носитель легко помещается в рюкзаке или в карманах куртки и 

пиджака, что делает его удобным для использования в различных поездках, а так же его 

защищенность: большинство моделей портативных носителей имеют функцию шифрования, 

которая позволяет защитить информацию. Некоторые из них также оснащены цифровыми 

панелями для ввода кода, без которого невозможно получить доступ к данным на диске. 

Внешний жесткий диск имеет несколько недостатков. Во-первых, он может быть 

подвержен повреждениям, таким как разбитие или потеря. Это может привести к потере 

данных, которые хранятся на диске. Во-вторых, он может столкнуться с проблемами 

производительности, особенно если его емкость очень большая. Это может привести к 

замедлению работы компьютера или других устройств, к которым он подключен. В-третьих, 

внешний жесткий диск может быть более дорогим по сравнению с другими устройствами 

хранения данных, такими как флэш-накопители [5]. 
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Оптический диск – это пластиковый диск, который используется для хранения и 

воспроизведения различных типов информации, таких как звук (компакт-диск CD), 

изображения (видеодиск), буквенно-цифровая информация, мультимедиа (CD-ROM, DVD) и 

другие, с помощью лазерного луча. 

Также имеет свои преимущества. Во-первых, стоимость, общая стоимость 

производства оптических дисков невысока, так как при их изготовлении используются 

только алюминиевая фольга и пластик. Кроме того, многие компьютеры уже включают в 

себя привод для оптических дисков, что также является выгодным для пользователей, так 

как им не нужно приобретать его отдельно.  Во-вторых, возможность записи информации на 

несколько слоёв. Это достигается благодаря использованию лазера с различными длинами 

волн для записи на разные слои диска. А к недостаткам можно отнести его подверженность 

механическим повреждениям: оптические диски в отличие от флеш-накопителей, не имеют 

пластикового корпуса для защиты. Это делает их уязвимыми к царапинам, что может 

привести к тому, что диск станет нечитаемым. В таком случае информацию на нем 

восстановить будет невозможно. Емкость – оптические диски стоят дороже за гигабайт или 

терабайт, чем другие типы накопителей. Это связано с тем, что они не обладают большой 

ёмкостью или вообще не имеют ее по сравнению с другими типами накопителей [6]. 

По результатам проведенного нами анализа, мы подошли к тому, что выбор таких 

устройств зависит от того, какие задачи и требования у пользователя. Для хранения 

большого объёма данных, но минимальной затрате лучшим вариантом может оказаться 

жесткий диск(HDD). А для высокой скорости чтения или записи, но малого низкого 

потребления больше пойдёт твердотельный накопитель (SSD). Для переноса небольших 

объёмов данных подойдут флеш-накопители, а для хранения в портативном формате – 

внешние жесткие диски (External HDD), оптические диски (СD/DVD/Blu-ray) – записывают 

информацию на несколько слоёв, но при этом имеют низкую скорость чтения/записи и 

ограниченную ёмкость. Так же при выборе стоит обратить внимание на технические 

характеристики устройства и его стоимость. 
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В статье анализируются нормы российского и зарубежного законодательства, 

которые содержат в себе положения о геноциде. Дано определение понятию «геноцид», 

«отрицание геноцида», дана оценка рассматриваемому явлению. Актуальность 

рассматриваемой темы заключается в трансформации форм, методов и образов геноцида 

на современном этапе развития России.  

Ключевые слова: геноцид, Конвенция, отрицание геноцида, международное 

сообщество, срок давности, уничтожение народа, немецко- фашистские захватчики.  

 

Впервые о геноциде как о преступлении заявила Генеральная Ассамблея ООН в 1946 

году. 9 декабря 1948 года ООН приняла «Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него» (далее - Конвенция), которая вступила в силу 12 января 1951 

г. Первая страна, которая сдала документ на хранение стала Эфиопия, последней страной 

явилась Маврикия- 8 июля 2019 г. Сейчас 152 государство ратифицировало договор. 

Геноцид в Конвенции определяется как действия, совершаемые с намерением 

полностью или частично уничтожить какую- либо национальность, этническую, расовую, 

религиозную группу. К геноциду также относится причинение серьезных повреждений или 

умственного расстройства ее членам; создание условий, способствующих уничтожить 

группу полностью или частично; меры, направленные на предотвращение деторождения в 

группе, а также насильственная передача детей из одной группы в другую [1]. Но главный 

признак геноцида является мотив, направленный на уничтожение какой- либо группы. 

В статье 4 данной Конвенции ответственность за геноцид наступает независимо от 

того, кем является субъект совершения преступления: правитель, должностное или частное 

лицо. В случае возникновения вопроса о привлечении к ответственности государство за 

совершение геноцида, то подобный вопрос должен решаться Международным судом ООН. 

Как уже ранее было отмечено современная действительность свидетельствует о 

трансформации геноцида, присутствие его в идеологиях различных государств, которые 

реализуют идеи геноцида, используя различные формы и методы, таким образом, 

представляя геноцид в новых образах [2]. Анализ истории не только российского 

государства, но и других, можно говорить о проявлении геноцида в следующих формах: 

депортация, «этническая чистка», гуманитарная трагедия, этноцид (этногеноцид), 

«повальные убийства», политицид и другие.  

Статья 357 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за геноцид. Объектом 

данного преступления являются общественные отношения охраняющие защиту этнических, 

расовых или религиозных групп. Объективная сторона представлена формально-

материальным составом. Если геноцид явился проявлением убийства или причинением 

тяжкого вреда здоровью членам социальной группы, то преступление считается оконченным 

с момента из любого названных последствий. Если геноцидом явилось насильственное 

воспрепятствование деторождению или принудительная передача детей, насильственное 

переселение, то преступление окончено с момента начала указанных действий, не зависимо 

http://smolykova_yulia66@mail.ru/
mailto:vav.70@mail.ru
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от достижения цели. Субъект преступления - общий: вменяемое, физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона характеризуется виной в форме 

прямого умысла.   

Геноцид является также одним из тех преступлений, срок давности к которым не 

применяется, поэтому с 2019-2022 гг. Следственный Комитет РФ, используя результаты 

Федерального проекта «Без срока давности» начал возбуждать уголовные дела [5]. По 19 

уголовным дел, возбужденных по данному факту, стали известны судебные решения, в 

которых был признан факт геноцида советского народа. Например, 19 июля 2023 года 

Смоленский областной суд признал геноцидом советского народа преступления, которые 

были совершены в период с июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Смоленщины. В результате определенных действий со стороны 

немецко-фашистских захватчиков было установлено, что число жертв составило более 510 

тыс.человек, а также около 120 тыс.человек подверглись носильному изгнанию со 

Смоленской области для дальнейшего осуществления принудительного труда [5]. 

Если говорить о международном сообществе, то, несмотря на принятие Конвенции, 

западные страны достаточно «нейтрально» относятся к проявлению геноцида. Так, на 

данный этап современности международное сообщество еще не дало уголовно-правовую 

оценку бомбардировки в марте - июне 1999 г. Югославии, силами НАТО. Международное 

сообщество игнорирует и не признает геноцидом действия украинского правительства в 

отношении жителей ЛНР И ДНР, начиная с 2014 года и продолжающие по настоящее время 

[3]. 

Составной частью геноцида является его отрицание. Отрицание геноцида -  это 

отрицание масштабов и тяжести геноцида, его последствий и самого явления в целом. В этой 

связи вынуждены не согласиться с высказыванием Ричарда Г. Ованнисяна: «Полное 

уничтожение народа требует изгнание воспоминаний и удушение воспоминаний». 

Отрицание геноцида нашло свое выражение в различных странах, например, Франция и 

Швейцария приняла законы, устанавливающие ответственность за отрицание геноцида 

армян. Однако со временем Франция отменила данный закон, мотивируя это тем, что он 

нарушает принцип свободы слова [4]. 

Таким образом,  в современном мире появилось новое понимание геноцида, которое 

очень опосредованно подпадает под законодательно определение понятия «геноцида», новые 

формы проявления геноцида свидетельствуют о необходимости предприятия мер, 

направленных на формирование негативного отношения к геноциду. Несмотря на 

закрепление в законодательстве ряда стран преступления за геноцид, лишь немногие из 

ратифицированных Конвенцию, выполняют предписанные ей нормы, установленные статьей 

1 «Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того, совершается 

ли он в мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает нормы 

международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и 

карать за его совершение» [1]. 
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В статье рассматриваются информационные технологии которые беспрерывно 

развиваются, вместе с ними растет уровень преступной деятельности в этой сфере. 

Общение все больше переходит из реального в виртуальное, которое осуществляется 

посредством мессенджеров. Производство фоноскопической экспертизы по голосовому 

сообщению не всегда несет доказательственный характер. Криминалистически значимая 

информация может быть выявлена только в комплексе экспертиз (компьютерно-

технической, фоноскопической и лингвистической). 

На сегодняшний день фоноскопическая экспертиза является одной из наиболее 

востребованных экспертиз, и ее значимость продолжает расти с каждым днем. В данной 

статье рассмотрена взаимосвязь фоноскопии и лингвистики, а также выявлены 

особенности проведения каждого из исследований. 

Ключевые слова: криминалистика, информационные технологии, фоноскопическая 

экспертиза, лингвистика, комплексная экспертиза, анализ устного текста, идентификация 

лиц. 

 

В связи с развитием информационных технологий всё чаще объектом 

фоноскопической экспертизы выступают голосовые сообщения, отправленные посредством 

мессенджеров (например, с помощью программ обмена электронными сообщениями 

«WhatsApp», «Telegram», «Viber»), приложений «ВКонтакте», «Instagram» и др. Диалог в 

мессенджере характеризуется возможностью создавать и отправлять наряду с письменными 

голосовые сообщения, использовать функцию «диктовка» (сообщение, надиктованное 

отправителем, получатель принимает в письменном виде), обмениваться изображениями, 

аудио и видеофайлами, документами, ссылками, пересылать сообщения других 

коммуникантов. 

Производство фоноскопической экспертизы по одному лишь голосовому сообщению 

не всегда может стать основанием для доказывания преступлений. Зачастую 

криминалистически значимая информация содержится в письменных сообщениях, но не 

может быть верно истолкована вне соотнесения с голосовыми сообщениями, в связи с этим 

необходим анализ голосовых сообщений в контексте письменных. 

На практике при производстве экспертиз по материалам подобного рода необходимо 

проведение осмотра предметов с участием специалиста в области компьютерных экспертиз, в 
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результате которого будет установлена хронологическая последовательность и содержание 

голосовых и текстовых сообщений. На основании данного осмотра с участием специалиста 

возможно объединение данных сообщений (голосовых и письменных) в единый текст и 

дальнейшее проведение лингвистической экспертизы, в результате которой возможно 

установление значимой для следствия информации.  

Когда эксперту поступает новый материал для проведения фоноскопической 

экспертизы, то его техническое исследование выполняется с помощью определенных 

научных средств и законных методов, в качестве них выступает перцептивный, 

лингвистический и инструментальный анализ. Лингвистику и фоноскопию можно 

полноценно отнести к одному виду экспертиз и объединить их в единую группу 

речеведчиских экспертиз, ведь даже методы анализа объектов очень схожи, но все же это два 

отдельных и самостоятельных исследования. Тем не менее, в фоноскопической экспертизе, 

чтобы провести полноценный анализ исследуемого устного материала, иногда необходимо 

воспользоваться методами лингвистического анализа. 

Для того, чтобы всесторонне и во всем объеме исследовать поступивший на 

экспертизу объект недостаточно одного эксперта, так как один человек не может обладать 

всеми необходимыми знаниями в нескольких областях. С этой целью такое исследование 

проводят, как правило, специалист с высшим инженерным образованием (техник) и один с 

филологическим высшим образованием (лингвист). Но перед тем, как приступать к 

самостоятельному производству того или иного исследования, информацию необходимо 

корректно извлечь из носителя цифровой информации, будь то ноутбук, телефон, планшет и 

т.д. В этом нелегком деле возможно, а скорее даже необходимо, привлечение эксперта-

компьютерщика. Так как в современном мире, в век цифровых технологий, происходит 

постоянное усовершенствование способов и средств передачи информации и сообщений 

между коммуникантами, то отсюда появляются проблемы сохранения хронологии отправки, 

соблюдения очередности отправки сообщений. С помощью комплекса экспертиз в лице 

комьютерных, фоноскопических и лингвистических исследований, все рассмотренные ранее 

проблемы решаются, а ошибки, как правило, можно легко избежать.  

Как я упомянула ранее, при производстве технического анализа голосовой 

информации, исследуются следующие характеристики: 

При перцептивном аудитивном анализе исследуются звуки, которые мы воспринимаем 

органами слуха. Здесь главной задачей является определение хронологии и качества звучания 

и воспроизведения отдельных букв, звуков, слов или фраз по отдельности и в их 

совокупности, а также обнаружение признаков нарушения при их произношении и 

изменения качества сигналов [1]. В этом деле эксперту необходимо иметь хорошо развитый 

аудитивный навык, который в свою очередь должен быть доведен практически да 

автоматизма. 

Следует отметить тот факт, что наряду с аудитивным анализом может быть 

проведенно исследование в сопровождении визуального анализа. Такой случай возможен, 

если исследуется не только фонограмма (звук), а и видеограмма, видеоряд (изображения). 

При лингвистическом анализе следует обратить внимание на сам звучащий текст, 

отражающий речь коммуникантов. Здесь нужно установить хронологию сказанных фраз, 

записанных на фонограмме; отношения определенных лексик к тому или иному лицу, а также 

обнаружение обусловленной или необусловленной цельности структуры записанной речи, 

нарушение логической и смысловой связи между ними. 

Инструментальный анализ, в свою очередь, также делится на анализ цифровых и 

аналоговых фонограмм. При производстве первого вида исследования следует ознакомиться 

и изучить результаты преобразования звуковых сигналов в цифровой ряд, отражающий их 

характеристики, в их число может быть включено изменения фазы, выраженные в виде 

скачкообразных волн; определение амплитуды и частоты; а также установление условий и 

механизма образования и записи тех или иных звуковых сигналов. 
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При производстве второго вида исследования анализируется электромагнитный образ 

звуковых сигналов, которые отражают свойства и характеристики источников звука и средств 

звукозаписи; доступно проведение диагностики средств аналоговой звукозаписи, либо 

обнаружение и фиксация измененных параметров [1].   

Экспертная задача при выполнении лингвистического исследования устного или 

письменного текста состоит в решении вопросов смыслового понимания. С помощью 

фоноскопической экспертизы решается ряд вопросов, в числе которых является установление 

дословного содержания, идентификация говорящего или нескольких говорящих, количество 

которых тоже предстоит определить [2]. Но не всегда можно верно выявить контекст 

сказанного, потому что часто все зависит от темпа, громкости, даже пауз или повторения 

каких-либо слов/фраз, а все это очень проблематично зафиксировать лишь на бумаге, 

поэтому при прослушивании фонограммы могут и должны применяться методы 

лингвистического анализа. 

В качестве объектов устного анализа текстов выступают – сообщения и тексты, 

зафиксированные на аудионосителях (выступления на митингах, собраниях, интервью, 

переговоры и прочее) [3]. 

В каких вопросах лингвистическое исследование поможет нам при производстве 

фоноскопической экспертизы? Конечно, существует целый ряд вопросов, которые ставятся 

перед экспертом, но я хочу выделить некоторые из них: 

1. «Имеются ли в тексте, представленном на исследование, признаки маскировки его 

содержательных элементов? Если да, то можно ли определить значения скрытых элементов 

текста либо их характеристики?» 

Перед тем как приступать к самому исследованию устного текста, для достоверности 

и дачи корректного заключения или составления справки об исследовании, необходимым 

будет определить тему и микротему услышанного. Этот шаг позволит эксперту в некотором 

роде сузить круг тем, главной мысли текста в целом. Ведь если в исследуемой фонограмме 

коммуниканты говорят о запрещенных наркотических веществах, то и 

замаскированные/скрытые по смыслу слова, будут расшифровываться подходящими по 

смыслу и теме разговора. Также дать более подробную информацию о ходе и смысле 

разговора поможет объяснение его стилистической характеристики и окраски. 

Затем эксперту следует определить наличие или отсутствие следующих явлений и 

признаков: 

 Пропуск элементов (слов, высказываний) при наличии высказываний, в 

которых акцентируется (вербально и/или интонационно) осведомленность собеседника, его 

понимание предмета речи, нежелание говорящего воспроизводить пропущенные элементы 

текста («Ну, ты понимаешь, о чем я»; «Об этом не по телефону»; «Я тебя понял») или другие 

признаки, свидетельствующие о взаимопонимании; 

 Использование анафорических местоимений при отсутствии антецедента («Вот 

это это»; «Это оно»); 

 Нарушение логических связей между предложениями или частями 

предложений; 

 Наличие ярко выраженной негативной эмоциональной реакции на нейтральную, 

с точки зрения логики и тематики разговора, информацию («М1 – Мне привезли новые 

фильмы. М2 – Да ты обалдел, звонишь по этому поводу на мой телефон!»); 

 Смысловое несоответствие отраженного в речи содержания понятия 

(совокупности признаков) по его объему – денотатам, т.е. объектам внеязыковой 

действительности («Привези яблоки с железными ножками»); 

 Наличие нарушений синтагматического членения высказывания, его 

интонационного оформления («Мы вчера заходили/ в парк. Ты как-нибудь тоже загляни/ в 

парк»). 

Нужно также обращать свое внимание на такие характерные черты, как наличие 

артикуляционной выделенности отдельных слов, а может быть и даже фраз в момент 
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общения двух и более лиц. Предполагаемые злоумышленники в надежде скрыть контекст 

сказанного и замаскировать определенные слова прибегают к таким несложным методам, как 

более четкое или наоборот неясное и смазанное произношение, повторение кодовых слов, 

ускорение или намеренное замедление темпа и так далее. Все это эксперт может с легкостью 

выявить, а примененные техники жуликов не затруднят специалистам грамотно выполнить 

свою работу. 

Если эксперт выявил такие особенности, то можно предположить, что человек, чья 

речь зафиксирована на звукозаписывающем устройстве, пытается замаскировать или путем 

замалчивания передать информацию своему собеседнику или слушателю. 

Дальнейшим шагом на пути к выяснению истины является попытка восстановления 

пропущенных слов, а также определение их значения и самый возможно близкий смысл. Для 

этого, в самом начале эксперт упростил свою работу, определив главный смысл всего текста 

и отдельных его частей. В качестве дополнительных мер, необходимым будет установление 

грамматических и логических связей между элементами текста. Опираясь на все 

предыдущие предварительные выводы, можно выдвинуть версию о значении скрытого слова  

[4]. 

Важно отметить то, что значение слова устанавливается экспертом в форме 

предположения («вероятно, речь идет о спиртосодержащем напитке»); признаки могут быть 

названы конкретно («предмет обладает следующими признаками: это вещество, жидкость, в 

большом объеме, недостаточно хорошего качества, может быть употреблено внутрь»). 

2. «Имеются ли в представленных текстах высказывания побудительного характера, 

призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе 

лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а также по принадлежности к какой-нибудь социальной группе?» 

Опять же, по аналогии с предыдущим вопросом и ходом его решения, для начала 

следует определить стиль и жанр текста, выделить главную тему, дать анализ 

коммуникативной ситуации. Какие устойчивые коммуникативные конструкции, выражающие 

призыв могут быть в исследуемом тексте? 

 Использование императивных форм. Само значение слова «империтив» 

говорит о желании каузатора (говорящего) склонить к выполнению какого-либо действия 

адресата, ведь это глагол в форме повелительного наклонения: («Отстоим нашу 

территорию!»; «Русский, вставай! Защити Родину от оккупантов!»;»; «Пусть убираются из 

России!»); 

 Использование вспомогательного глагола «быть» («Будьте верны присяге!»; 

«Будь готов!»; «Будем верны Отечеству!»). Очень важно уметь различать призывы и другие 

виды побуждений в случае совпадения грамматических форм. Нужно анализировать каждый 

случай такого проявления по отдельности, не вырывая из общего контекста. Такие призывы, 

как правило, имеют свое распространение через СМИ, произнесение политическими 

субъектами и их представителями на митингах, собраниях и других общественных 

мероприятиях;  

 Использование глагола «призывать», а также близких ему по значению («Мы 

призываем всех Москвичей прийти на Пушкинскую площадь и…»; 

3. «Имеются ли в представленном тексте признаки побуждения к каким-либо 

действиям? Если да, то каковы роли и функции собеседников в представленной речевой 

ситуации, каков характер волеизъявления участников коммуникации (просьба, предложение, 

требование, принуждение и т.д) и о каких действиях и их субъектах, событиях и их 

участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь?»  

 Здесь, одной из главных задач является анализ коммуникативной ситуации, а именно – 

дать характеристику данной ситуации по составу участников, их ролям, условиям и среде 

общения, а также способам реализации обозначенного действия. 

 Выявление наличия или отсутствия следующего: 
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 Императивных форм глаголов в речи говорящего; 

 Вопросительных предложений со значением побуждения («Вы не могли бы 

сделать это?»; «Могу я попросить Вас об этом?»); 

 Повествовательных предложений – иллокутивная цель понимается только при 

анализе контекста («Здесь становится прохладно» - может интерпритироваться как просьба 

закрыть окно; «Бар закрывается через 10 минут» - просьба к посетителям поторопиться 

сделать последний заказ); 

 Признаков вербальной агрессии в форме угрозы; 

Стоит обратить внимание на такие формы выражений, как «Сделай-ка!», «А ну 

выйди!», «Ну-ка принеси!», «Уходи!», «Принеси!», «Сделай!». Что объединяет данные фразы? 

Адресант обладает более высоким уровнем владения ситуацией, чем адресат; Каузация 

может осуществляться вопреки желанию адресата; Исполнение действия обязательно и 

безоговорочно; Полная зависимость исполнения действия от желания адресата; Выполнение 

действия адресатом является для него лучшим вариантом развития ситуации с точки зрения 

адресанта. 

В заключении хочется отметить тот факт, что в наше время информационные 

технологии постоянно развиваются, в результате чего и преступная деятельность в этой 

сфере не стоит на месте. Взаимосвязь фоноскопической экспертизы устного текста и ее 

лингвистических методов играют огромную роль в идентификации лиц и определении 

конкретного смыслового содержания текста, что помогает правоохранительным органам 

бороться с преступностью.  
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Более чем за 20 лет действия принятого в 2001 году Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ или Кодекс) выросло целое поколение 

юристов, которые не застали Уголовно-процессуальный Кодекс 1960 г., который 

основывался на обязанности устанавливать истину по делу, возложенной как на дознавателя, 

следователя и прокурора, так и на суд (статья 20 УПК РСФСР), а в обязанности 

вышестоящих судов входила проверка дознания, предварительного и судебного следствия на 

предмет их односторонности и неполноты. По справедливому замечанию Л.А. Воскобитовой 

в такой ситуации, когда все органы, не дожидаясь инициативы защитника, обязаны собирать, 

как обвинительные, так и оправдательные доказательства, места состязательности не было. В 

теории защитнику отводилась задача – оказание помощи суду [1].  

В научной литературе не утихают споры о том, что прежний механизм с 

законодательно закрепленной обязанностью устанавливать объективную истину, где суд был 

более активным участником процесса, является предпочтительным. Мы не разделяем, 

позицию тех авторов, которые считают, что, предусмотренная УПК РСФСР обязанность 

органов расследования, прокурора и суда устанавливать объективную истину, реально 

обеспечивала более эффективный порядок рассмотрения уголовных дел. Опыт работы 

правоприменителей, в том числе и в период действия УПК РСФСР, не дает оснований для 

такого вывода, к сожалению, сотрудники с таким отношением к работе, которое 

демонстрировал следователь Знаменский П.П. в знаменитом сериале «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»,  встречались, да и сейчас встречаются только в порядке исключения. В 

действительности, следователь и прокурор руководствуются уголовно-процессуальным 

законом, с постоянной оглядкой на «ведомственные интересы», в том числе и такие далекие 

от процесса, как статистические показатели.  

Безусловно, органы расследования не состоят только из нерадивых работников, дает 

свои плоды обоснованная и подчас жесткая критика со стороны процессуального оппонента, 

поскольку в споре действительно рождается истина, а недостатки, на которые тебе указал 

соперник, чувствуются острее. Этот способ разрешения противоречий знаком и понятен 

каждому. По справедливому высказыванию О.Я. Баева «состязание друг перед другом, 

убеждение противника в обоснованности именно своей позиции - обычный и наиболее 

распространенный метод разрешения любых межличностных конфликтов интересов»
 
[2]. 

Необходимость участия в споре, в отстаивании своего мнения, заставляет 

профессионально совершенствоваться не только государственных обвинителей и адвокатов, 

но и вовлекает в процесс постоянного повышения профессиональных навыков дознавателей, 

следователей, экспертов и специалистов. И в этом неоспоримая заслуга действующего 

уголовно-процессуального закона, закрепившего принцип состязательности и равноправия 

сторон, который появился с принятием действующей Конституции Российской Федерации, 

где он закреплен в части 3 статьи 123.  

Однако, сложившийся порядок процессуального противостояния стороны обвинения 

и защиты, по нашему мнению, имеет и несколько существенных изъянов. Одним из них мы 

считаем несовершенство законодательства в части регламентации статуса прокурора 

(государственного обвинителя).  

Во-первых, прокурор чаще всего не участвует в процессе формулирования обвинения, 

которое ему затем предстоит поддерживать в суде. Прокурору направляется копия 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого лишь для сведения. Реально же это 

делается не всегда и чаще всего эти документы, поступают несвоевременно и детально не 

изучаются в том числе по причине их многочисленности, а также загруженности 

прокуратуры районного звена, в связи с чем надлежащей проверки обоснованность 

предъявленного обвинения зачастую не происходит. Но даже если текст этого документа и 

был вдумчиво проверен прокурором, исправить его можно только путем перепредъявления 

обвинения, когда эта процедура повторяется заново от начала до конца. В тоже время 

поддержание обвинения в суде напрямую связано с процессом предъявления обвинения. 

Здесь нельзя не согласиться с И.И. Шичаниным который отмечает, что функция 
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прокуратуры по поддержанию государственного обвинения в суде олицетворяет политику 

государства по осуществлению преследования за совершенное преступление. Привлечение в 

качестве обвиняемого преследует ту же цель. Материалы, положенные в основу 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого в дальнейшем послужат для 

обоснования позиции государственного обвинения [3].  

Во-вторых, формирование доказательственной базы вплоть до окончания 

расследования осуществляется без учета позиции надзорного ведомства. Меры 

прокурорского реагирования, направленные на корректировку объема и качества собранных 

доказательств, своевременно не реализуются. К этому вопросу прокурор обращается уже 

после завершения расследования. И хотя определенная часть доказательств и признается 

недопустимыми до направления уголовного дела в суд, делается это больше для улучшения 

статистических показателей. Следует констатировать, что реальным барьером для 

некачественных доказательств эти меры не стали.  

В-третьих, на нарушения, выявленные при утверждении обвинительного заключения, 

прокурор может отреагировать только одним способом – возвратить уголовное дело для 

дополнительного расследования. На трудоемкость этой работы верно указывает В.В. Осин, 

который считает, что выполнить ее по групповым или многоэпизодным делам сложно даже в 

течении предельно допустимого законом срока - 30 суток. В связи с чем, автор приходит к 

выводу, что существующий порядок делает формальной процедуру принятия прокурором 

решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением [4]. Тем самым, 

решение прокурора по устранению выявленных нарушений, влечет за собой необходимость 

выполнения органами расследования большого объема работы, выполняемой подчас в 

«авральном» режиме, чего можно было бы избежать при включении прокурора в эту работу 

на более раннем этапе. 

В-четвертых, на стадии утверждения обвинительного заключения определенная часть 

допущенных нарушений вообще не может быть выявлена прокурором в силу их специфики. 

К таким нарушениям относятся, например, случаи фальсификации доказательств, 

принуждения свидетелей, потерпевших, обвиняемых к даче показаний в результате 

недозволенных методов ведения расследования, заведомое не включение следователем или 

дознавателем в протоколы допроса свидетелей или потерпевших тех сведений, которые 

потребуют дополнительных мер по их проверке и уточнению. В дальнейшем эти сведения в 

виде неприятных для государственного обвинителя «сюрпризов» «всплывают» только в 

суде. Обнаружить их можно при непосредственном исследовании тех или иных 

доказательств. Это одна из важнейших причин, по которым мы предлагаем сместить момент 

итоговой оценки качества работы прокурора со стадии утверждения обвинительного 

заключения на стадию поддержания обвинения в суде. 

В-пятых, и здесь мы переходим к главному вопросу, возникает ряд негативных 

последствий при поддержании обвинения в суде. На этапе утверждения обвинительного 

заключения происходит трансформация прокурора, надзирающего за расследованием, в 

государственного обвинителя. Но происходит эта трансформация на наш взгляд таким 

образом, что явившийся на свет государственный обвинитель, имеет серьезную «родовую» 

травму. Дело в том, что, утвердив обвинительное заключение, прокурор фактически дает 

свою оценку качеству расследования и подтверждает, что в деле нет заслуживающих 

внимания нарушений. Именно так процедура утверждения обвинительного заключения 

расценивается прокурорами на практике. Поэтому согласие с тем, что обнаруженные в ходе 

судебного следствия недостатки носят существенный характер, означает для прокурора 

признание собственной некомпетентности. Государственным обвинителем в суде выступает 

работник той же самой прокуратуры, в которой утверждалось обвинительное заключение. 

Обычно это сотрудник, нижестоящий по должности к заместителю прокурора или прокурору 

района, подписавшему обвинительное заключение. Очевидно, что в той жестко 

иерархической организации, которой является прокуратура, государственный обвинитель 

будет ревностно отстаивать честь вышестоящего руководства. В итоге, акцент в его работе 



498 

 

неизбежно начинает смещаться с необходимости соизмерять свою позицию с законом на 

стремление всеми способами избежать конфликта с руководством и защитить «честь 

мундира». 

Государственный обвинитель, вступая в судебное рассмотрение дела, возлагает на 

себя бремя ответственности, как за все недостатки, допущенные следствием, так и за все 

недостатки, допущенные его вышестоящим руководителем. Очевидно, что государственный 

обвинитель оказывается в положении, когда наименее «безболезненным» для него 

становится решение о поддержании обвинения, в том виде, в котором оно было предъявлено. 

При этом все имеющиеся недостатки под его углом зрения неизбежно будут превращаются в 

несущественные.  

В силу указанных обстоятельств прокуратура из органа, который с одной стороны 

призван поддерживать в суде только обоснованное обвинение, а с другой стороны 

обеспечивает надзор за качеством расследования, становится органом, все усилия которого 

направлены на оправдание любых нарушений, допущенных на стадии предварительного 

расследования, какими бы грубыми они не были. Государственный обвинитель, в некотором 

смысле утрачивает свой самостоятельный статус и начинает «играть в одной команде» с 

органами расследования, а подчас выполняет роль «адвоката» этих органов. Как результат, 

утрачивается объективность поддержания государственного обвинения. И здесь нельзя не 

согласиться с мнением В.Ю. Мельникова, который говорит о том, что «обвинительный 

уклон делает прокурора в той или иной степени союзником органов следствия и дознания и 

не способствует защите ими прав личности в уголовном процессе» [5]. 
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В статье предпринята попытка сравнительно-правового анализа такого вида 

юридической ответственности как уголовно правовая за преступления  вытекающие из 

незаконного оборота  алкогольной продукции по законодательству двух государств: 

Российской Федерации и Республики Таджикистана. Незаконный оборот алкогольной 

продукции  не имеет границ, национальной принадлежности, вероисповедания и несет 

реальную угрозу фундаментальным устоям современного общества, а также здоровью, 

жизни и безопасности миллионов людей по всему миру. Следует отметить, что 

исследуемый феномен в современных реалиях, является одной из главных проблем, как в 

Таджикистане, так и в России.  

Ключевые слова: Алкогольная продукция, здоровье, население, национальная 

принадлежность, государство, безопасность, незаконный оборот этилового спирта, 

спиртосодержащий продукция, правительство, пищевая продукция. 

 

В современный период времени, преступления, связанные с незаконным оборотом 

алкогольной продукции, имеют ряд теоретических и практических проблем, требующих своё 

разрешение. Как показывает практика, на данной момент в реальной действительности 

высокий уровень  алкоголизма социума отрицательно сказывается на всех сферах жизни 

общества. И на это, имеются как объективные, так и субъективные причины:  например, в 

России значительно возросла доля иностранных производителей алкогольных продукции, 

таких как: «Вермут- Италия, Текила- Мехико, Абсент-Франция, Джин-Нидерланды, а также 

Jack Daniel's (Джек Дэниелс)» и т.д. Что же понимается под алкогольной продукций по 

законодательству Российской Федерации?  Ч. 3 п. 7 статья 2 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171- ФЗ   под алкогольной продукцией понимается - это пищевая продукция, 

которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за 

исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Ежегодно в современной России преступные организации из   рассматриваемой 

области получают огромные доходы. По некоторым данным он составляет около 20 

миллиардов рублей в год. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка (Росалкогольрегулирование) в России ежегодно умирают почти 50 тысяч граждан, 

связанных с алкоголем. В своём ежегодном послании Федеральному Собранию Президент 

РФ В. В. Путин отметил, что: «в стране потребление алкоголя, прежде всего крепкого 

снизилось». Глава государства напомнил известный народный лозунг: Бросай пить, вставай 

на лыжи: 

mailto:hudoievdilovar03@gmail.com
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_467034/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/#dst100003
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Незаконный оборот алкогольной продукции - этот негативно воспринимаемый 

феномен представляет собой сложное взаимодействие трех сторон - государства, 

организаторов незаконного оборота и потребителей. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за незаконный оборот и сбыт алкогольной и спиртосодержащей 

продукции могут быть предусмотрены административные и уголовные наказания в 

зависимости от конкретных обстоятельств. 

Административная ответственность за правонарушение в рассматриваемой 

деятельности указана в следующих статьях ст. 14.16, ч.3 ст.14.17, ст. 14.17.1, ст. 14.17.2.  

В исследуемой области предусмотрено уголовная ответственность законодателем по  

ст. 171.1  (ч.5 и ч.6), ст. 171.3, ст. 171.4. 

Министерство внутренних дел России придает особое значение борьбе с 

преступлениями в сфере производства и распространения алкогольной продукции как 

одному из ключевых направлений своей работы. Эффективное противодействие  в этой 

области предполагает, что сотрудники правоохранительных органов обладают 

специальными знаниями в области права, экономики и технологий. 

Для избежания покупки некачественного или поддельного алкоголя гражданами, а 

также и лицами без гражданства и иностранными гражданами,  розничную или оптовую 

алкогольную продукции следует закупать в магазинах, которые имеют соответствующую 

лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. 

Рассмотрим отдельные особенности незаконного оборота алкогольной продукции в 

Республике Таджикистан. Следует учитывать, что Правительство Республики Таджикистан 

принимает все необходимые меры по предотвращению данной проблемы в стране. Так, 

например, в Таджикистане ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на 

снижение алкогольное ситуации в данной стране. Незаконный оборот алкогольной 

продукции в данной стране запрещен в соответствии с законодательством. Социологи 

считают, что причина спада употребления алкоголизма в данной стране является рост 

религиозности. 

Ислам в Таджикистане является одной из самых распространённых религией. В 2024 

году по данным статистики 99% населения Таджикистана являются мусульманами. Это 

означает, что потребление алкоголя, наркотиков и иных веществ запрещено не только на 

уровне государства, но и на уровне вероисповедания. Так, например, из 100 магазинов в 

Таджикистане алкогольную продукцию продают только 15-20 магазинов. Возникает вопрос: 

Почему из 100 магазинов продают только в 15 магазинов. Они все одинаково отвечают, что в 

исламе запрещено продавать алкогольную продукцию, и мы не хотим жить по тем правилам, 

которые противоречат канонам ислама. По данным МВД Таджикистана в 2023 году 

производство спиртных напитков в стране снизилось почти 15%. Также сократился выпуск 

водки, пива и ликеров,  и тем не менее,  самыми распространёнными видами алкогольной 

продукции в Таджикистане является: «Шохона-Таджикистан, Jack Daniel's (Джек Дэниелс)- 

США, Водка русская- Россия,  виски Ballantine's- Шотландский и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что правонарушения, связанные в области незаконного 

оборота алкогольной продукции, являются одной из самых актуальных  проблем, как в 

Российской Федерации так и в Республике Таджикистана, поэтому государству необходимо 

принимать все необходимые меры для предотвращения данной проблемы. Не подвергайте 

опасности свою жизнь и близких, берегите и цените свою жизнь и здоровье. 
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В статье рассматриваются методы сбора, классификации и интерпретации следов 

транспортных средств, а также применение искусственного интеллекта и машинного 

обучения для повышения эффективности анализа. Исследование подчеркивает важность 

следов в розыске и их роль как доказательственной базы в уголовных процессах. Внедрение 

новых технологий открывает перспективы для более эффективного использования этого 

важного источника информации в правосудии. 
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На данный момент, транспортная трасология фокусируется исключительно на 

изучении следов наземных транспортных средств без рельсов, таких как колесные, 

гусеничные и конные транспортные средства. Особое внимание уделяется исследованию 

следов автотранспорта. 

Колеса и другие компоненты автомобиля обладают разнообразными 

характеристиками, позволяющими не только идентифицировать объект, оставивший след, но 

и восстанавливать обстоятельства события. 

Помимо следов, оставленных колесами на поверхности грунта или асфальта, а также 

следов деталей автомобиля на других объектах, таких как одежда и кожа потерпевших или 

предметы, находящиеся вблизи дороги (столбы, стены, заборы), на местах дорожно-

транспортных происшествий могут обнаруживаться следы в виде предметов и веществ. К 

следам-предметам относятся, например, осколки разбитого фарного стекла и 

отсоединившиеся детали автомобиля. К следам-веществам относятся следы пролитых из 

агрегатов автомобиля жидкостей (бензина, охладителей, тормозной жидкости), а также 

микроскопические осколки стекла и частицы краски. 

Отображения следов могут представлять собой объемные проявления, такие как 

деформации, например, следы колес на поверхности грунта и детали на других транспортных 

средствах, а также формования, такие как следы колес в сыпучих материалах. В то время как 

поверхностные следы в основном проявляются в наслоениях при движении колес по 

асфальту, они также могут включать отслоения, например, при скольжении бампера по крылу 

другого автомобиля, что приводит к отслоению лакокрасочного покрытия. 

Следы качения обладают статическим механизмом формирования. Динамические 

следы колес, возникающие при движении колес «юзом» по дорожной поверхности, могут 

быть не пригодными для идентификации, однако они могут предоставить информацию о 

скорости автомобиля на момент начала торможения. 
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Обычно подвергают исследованию локальные следы, однако также возможно 

рассмотрение периферических следов. Например, обнаружение сухого участка асфальта на 

месте, где отсутствует автомобиль, в то время как окружающая поверхность асфальта 

влажная от дождя, может позволить, хотя и приблизительно, определить марку автомобиля на 

основе формы и размеров этого участка. 

Чаще всего встречаются следы от колес: Отпечаток протектора; Характеристика 

формы пятен. Направление выброса массы грунта шиной и уменьшение глубины следа в 

процессе передвижения транспортного средства. 

Это в основном следы скольжения, которые возникают в результате блокировки колес 

при полном торможении или боковом заносе, а также следы качения, образующиеся при 

поступательно-вращательном движении: беговая дорожка колеса, двигаясь по поверхности, 

создает след в виде полосы. Однако некоторые характеристики колеса могут быть искажены 

по различным причинам, таким как пробуксовка или проскальзывание колеса во время 

торможения. 

Из следов подвески колесных транспортных средств (см. рисунок 4.8) можно извлечь 

следующие технические данные: ширина колеи, расстояние между осями, количество осей и 

колес, тип колес (с твердой или пневматической шиной), ширина беговой дорожки и длина 

окружности колеса. 

Осмотр следов на месте происшествия проводится с целью выяснения обстоятельств, 

при которых они возникли, и также для изучения и регистрации признаков, которые могут 

быть использованы для определения типа, модели и идентификации транспортного средства. 

Извлечение следов ходовой части в большинстве случаев невозможно, поэтому 

необходимо тщательно изучать и фиксировать их на месте происшествия. Осмотр следов 

проводится на максимальном участке обнаруженного пути с целью обнаружения отпечатков 

всех колес с четкими отображениями индивидуальных признаков, а также следов других 

частей транспортного средства. Необходимо также обратить внимание на место стоянки, где 

можно выявить, например, следы перевозимого груза. 

Точные измерения колеи, ширины беговой дорожки и длины окружности колеса 

являются критическими, так как по ним можно определить тип и модель транспортного 

средства, а также скорость его движения перед торможением. 

Для выявления индивидуальных признаков колес и оценки их стабильности следует 

тщательно рассмотреть каждое колесо на протяжении не менее двух его оборотов. Для шин 

легковых автомобилей это соответствует 4-6 м, а для грузовых – 6-12 м. 

Фиксация следов транспортных средств осуществляется с использованием 

аналогичных методов, применяемых при фиксации следов ног. В случае, если участок следа 

колеса, подлежащий фиксации, имеет большую длину, он разбивается на короткие отрезки до 

35 см, с последовательным изготовлением копий. Границы участка не должны пересекать 

особенности, отображенные в следе. 

В протоколе осмотра места происшествия следует отражать следующие аспекты: 

характер поверхности, на которой обнаружены следы (такие как асфальт, снег, грунт с 

глинистой, песчаной или черноземной структурой); состояние данной поверхности (влажная, 

сухая, гладкая, неровная); тип следов (динамические или статические, объемные или 

поверхностные); местонахождение следов (на прямой или в месте поворота), их 

протяженность; количество дорожек следов и их взаимное расположение; ширина каждой 

дорожки; размеры переднего и заднего следов колеи; для следов от пневматических шин — 

описание рельефного узора протектора (таких как ромбы, квадраты, прямоугольники, их 

комбинации, «елочка» и другие); расположение, форма и размеры особенностей поверхности 

колеса или шины, включая дефекты и признаки проведенного ремонта; интервал между 

отпечатками одной и той же особенности, необходимый для определения длины окружности 

колеса или шины; длина следа торможения; ориентиры, указывающие направление 

движения; наличие фотографий, планов или схем; метод изъятия следов; упаковка следа и 

соответствующие надписи, а также информация о том, какой печатью она запечатана. 
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Для улучшения транспортной трасологии можно предложить: внедрение 

автоматизированных систем анализа следов с использованием искусственного интеллекта и 

машинного обучения для более точного и эффективного распознавания, классификации и 

анализа следов транспортных средств. 

Современные технологии стремительно развиваются, преобразуя способы, которыми 

мы ведем расследования. В сфере криминалистики, и в частности, в транспортной 

трасологии, внедрение автоматизированных систем анализа следов с использованием 

искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) предоставляет уникальную 

возможность повысить точность и эффективность процесса распознавания, классификации и 

анализа следов транспортных средств. 

Искусственный интеллект дает возможность создать системы, способные точно 

распознавать следы транспортных средств на различных поверхностях — будь то асфальт, 

снег или грунт. Автоматизированные системы способны выделить даже мельчайшие детали, 

обеспечивая высокую степень точности в определении происхождения следов. 

Машинное обучение позволяет создавать алгоритмы, способные классифицировать 

следы транспортных средств в соответствии с различными характеристиками. Это включает 

в себя различение между динамическими и статическими следами, определение объемных и 

поверхностных проявлений, а также другие важные детали, которые могут быть упущены 

человеческим глазом. 

Системы, основанные на машинном обучении, способны обрабатывать огромные 

объемы данных в реальном времени. Это позволяет быстро анализировать множество следов, 

что становится ключевым аспектом в условиях расследования, требующего оперативности. 

Внедрение ИИ и МО способствует более точной идентификации типа и модели 

транспортного средства. Это включает в себя определение особенностей колес, рельефа 

протектора, а также других технических характеристик, которые сделают идентификацию 

более надежной. 

Автоматизированные системы не только повышают точность, но и значительно 

сокращают время, необходимое для проведения анализа. Это позволяет оперативно 

реагировать на происшествия и быстро предоставлять результаты расследования. 

Внедрение автоматизированных систем анализа следов транспортных средств с 

применением искусственного интеллекта и машинного обучения представляет собой 

ключевой шаг вперед в развитии транспортной трасологии. Эти технологии обеспечивают не 

только более точный и эффективный анализ следов, но и улучшают весь процесс 

расследования, делая его более оперативным и надежным. 
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Статья посвящена изучению и анализу применения компьютерных технологий в 

современной криминалистике. Исследование охватывает различные аспекты использования 

вычислительных средств в судебных экспертизах, криминалистических идентификационных 

исследованиях и анализе следов преступлений. Проанализированы преимущества подобных 

технологий, включая сокращение времени проведения экспертиз, повышение точности 

результатов и улучшение процессов судебных идентификационных исследований. 

Ключевые слова: Компьютерные технологии, криминалистика, судебная экспертиза, 

идентификация, программные комплексы, Автоматизация, трасология, анализ следов 

преступлений, современные информационные технологии, эффективность правосудия. 

 

Значительный объем работы был выполнен в области обеспечения информацией 

экспертной деятельности. К настоящему моменту было разработано множество 

автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), охватывающих различные 

виды экспертиз. В основном, эти программы строятся на базе уже существующих 

универсальных программ для информационного обеспечения, и только в некоторых случаях 

они подвергаются адаптации и модификации для решения задач, связанных с судебными 

экспертизами. 

В области традиционной криминалистической экспертизы используются 

автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) для наиболее 

распространенных объектов, таких как оружие, патроны, пули и гильзы. Например, система 

«Оружие и боеприпасы» включает цветные графические изображения огнестрельного и 

газового оружия и боеприпасов, в то время как "Оружие" содержит информацию по 

характеристикам 860 видов оружия. Другие системы, такие как «Ружье» и «Патрон», 

предоставляют подробные сведения о ружьях и патронах соответственно. 

В нетрадиционной экспертизе также используются АИПС, такие как для автоэмалей 

(«Марка») и для характеристик письменной и устной речи («Автор», «Диалект»). Системы 

для металлов и сплавов («Металлы»), текстильных волокон («Волокно»), взрывчатых 

веществ, наркотических и токсических веществ также применяются. 

Многие из этих АИПС не только предоставляют справочную информацию, но и 

позволяют проводить экспертные исследования, сотрудничая с измерительно-

вычислительными комплексами. Например, АИПС «Марка» работает с измерительными 

комплексами, автоматически определяя классы, марки, модели и другие характеристики 

объектов, предназначенных для экспертизы. 

Экспертные возможности АИПС «Марка» включают определение марки 

исследуемого лакокрасочного покрытия, времени его производства, области его применения, 

а также марки транспортного средства и истории его окраски и эксплуатации. АИПС 

«Транспорт» содержит данные о моделях и модификациях транспортных средств, 

характеристиках светосигнальных приборов, шинах и их протекторах, лакокрасочных 

покрытиях, смазочных маслах и других аспектах. 
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Также существуют АИПС, которые быстро определяют марку пишущей машинки по 

машинописному тексту и принадлежность исследуемых пуль и гильз к конкретному типу 

патрона. 

Также применяются компьютерные технологии для оптимизации анализа 

изображений, используемых в судебной экспертизе. В данном случае используются как 

универсальные программы, так и специализированные, предназначенные для применения 

специальных методов криминалистического исследования изображений, таких как следы на 

пулях и гильзах, черты внешности, оттиски печатей и штампов и т.д. 

Универсальные программы обеспечивают вывод изображений на экран дисплея, 

автоматическую настройку яркости и контраста для улучшения качества изображения, выбор 

соответствующего масштаба и выравнивание нескольких изображений по одному масштабу, 

изменение положения изображения на экране и другие манипуляции. 

Специализированные программы позволяют применять криминалистические методы 

исследования в автоматическом режиме. Например, проводить совмещение изображений 

микротрасс с полей нарезов на исследуемых и экспериментальных пулях, налагать 

изображения черт внешности на двух фотографиях, включая разноракурсные, сравнивать 

живые фотографии с изображениями черепа и т.д. Специализированные программы также 

обеспечивают разъединение наслоившихся изображений объектов, таких как следы пальцев, 

и создание моделей и композиций, например, композиционных портретов. 

Компьютерные технологии направлены на оптимизацию производства судебных 

экспертиз, обеспечивая полную автоматизацию всех этапов выполнения экспертизы, начиная 

с ввода исходных данных в компьютер и заканчивая формулированием выводов и печатью 

заключения. Такие технологии получили свои названия, такие как «Автоэкс», «Баллоэкс»24, 

«Дактоэкс» и так далее. Например, ранее был разработан комплекс программ «Автоэкс» для 

автотехнической экспертизы, который автоматически выполнял ряд операций: расчет 

(моделирование) сценариев наезда автомобиля на пешехода на основе исходных данных из 

материалов дела, формирование текста заключения, включая выводы, и печать текста. 

Эксперт-автотехник, при наличии категорических выводов, должен был проверить 

соответствие исходных данных на экране компьютера первоначальным данным в материалах 

дела и сопоставить численные значения исходных данных в расчетных формулах. 

Такая тщательная проверка необходима для подтверждения соответствия выводов 

исходным данным, а также для выявления возможных ошибок, в том числе при кодировании 

и введении в компьютер противоречивых или взаимоисключающих данных, особенно в 

случае заключений, завершившихся отказом от решения поставленных вопросов. 

На данном уровне автоматизации встречается значительная сложность в разработке 

технологий, применяемых в производстве криминалистических экспертиз с 

идентификационной задачей, такой как установление конкретного лица в 

дактилоскопических, почерковедческих, автороведческих экспертизах и других подобных 

областях. Несмотря на то, что разработка компьютерных программ для решения этих 

идентификационных задач началась четыре десятилетия назад, на текущий момент не все 

аспекты компьютеризации производства этих экспертиз полностью решены. Существующие 

программы применяются скорее как часть комплексных идентификационных методик, таких 

как автоматизация статистической обработки данных, характеризующих подпись (программа 

«МАК») и исследование измененного почерка (программа «Ирис»). 

Подобная ситуация наблюдается и в области дактилоскопической экспертизы. 

Несмотря на то, что большинство программ автоматического поиска дактилоскопической 

информации претендуют на идентификацию (например, АДИС "Папиллон"), они не решают 

криминалистическую задачу выделения конкретного лица из неопределенного круга 

причастных, ограничиваясь выдачей "списка" возможно причастных лиц. 

Таким образом, на сегодняшний день полная автоматизация производства экспертиз 

еще не достигла высокого уровня развития. Это относится также к автотехнической 

экспертизе, где, несмотря на начатые работы в области компьютеризации, идея полной 
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автоматизации уступила место разработке программ и комплексов для решения сложных 

ситуаций автопроисшествий. Например, программы "Юз" (анализ ситуаций с наездом на 

пешехода), "Трасса" (расследование столкновений транспортных средств) и "Авто-граф" 

(графическая реконструкция событий на основе фиксированных данных) предоставляют 

графические возможности для анализа событий на месте происшествия. Кроме того, в 

настоящее время в процессе апробации находится австрийская программа "PC-Crash", 

позволяющая вычислять параметры движения транспортных средств в динамическом 

моделировании их перемещений, а также проводить мультипликацию ДТП.  

Одним из ключевых результатов исследования стало выявление перспективности 

автоматизации судебных экспертиз с использованием компьютерных программ. Этот подход 

не только сокращает временные рамки проведения экспертиз, но и повышает точность 

результатов, минимизируя человеческий фактор. Программы, такие как "Автоэкс", 

"Баллоэкс"24, "Дактоэкс", представляют собой важные инструменты, направленные на 

оптимизацию и улучшение процессов судебных идентификационных исследований.  

Несмотря на значительные достижения в области компьютеризации криминалистики, 

важно отметить, что некоторые области, такие как идентификация конкретных лиц, в рамках 

некоторых экспертиз, по-прежнему представляют трудности для полной автоматизации. 

Однако с учетом текущего темпа развития технологий можно ожидать, что в ближайшем 

будущем будут найдены новые подходы и решения для данных проблем. 

В целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что использование 

компьютерных технологий в криминалистике имеет огромный потенциал для улучшения 

эффективности судебных экспертиз и криминалистических исследований. Они становятся 

неотъемлемой частью современного метода борьбы с преступностью и содействуют 

повышению качества правосудия. 
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В статье анализируются основные исторические этапы эволюции содержания под 

стражей, которые изменялись в соответствии с процессом «гуманизации» государства и 

проблемы сохранения широкого применения данной меры на сегодняшний день. 
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Самой первой и распространенной мерой пресечения в правоприменительной 

практике в дореволюционной России является заключение под стражу. В XV-XVI веке 

«отдача за пристава», которая содержит основные признаки и основы меры пресечения в 

виде заключения под стражу, постепенно приобретает статус суровой и самой тяжкой, 

отодвигая на второе место «поручительство». 

Только в период царствования Екатерины II впервые появился кодифицированный 

документ «Общий тюремный устав» 1767 г. Он стал первым актом, который предусмотрел 

отдельное содержание по половому признаку и правовому статусу, а также нахождение в 

одной камере могло быть не больше трех человек, но на практике данные условия, не 

выполнялись и не реализовывались. До царствования Екатерины II мера пресечения в виде 

заключения под стражу никаких из вышеперечисленных разделений не предусматривала, 

поэтому она считалась для следователей «выгодной».  

В начале XIX века начинает зарождаться в уголовном процессе принцип гуманности, 

который выражается в принятии Указа Александром I «Об отмене пыток» 15 сентября 1801 

г. Согласно научной работе Люблинского П.И., в этом указе было закреплено, что обращение 

с заключенными должно быть гуманным, их нельзя заковывать в ручные кандалы, плотно 

прилегающих к телу, при исключительных обстоятельствах допускается использование 

только свободные, чтобы заключенные не испытывали от них боли [1]. 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., содержание под стражей было 

переименовано во «взятие под стражу». В вышеуказанном Уставе, впервые была закреплена 

процессуальная форма постановления следователя о взятии лица под стражу с указанием 

основания такого принятого решения и условия его содержания. Главным недостатком такой 

меры на данном историческом этапе по-прежнему оставались неурегулированные сроки, и в 

данном случае следователь сам распоряжался сроками на свое усмотрение [2]. 

В принятом Своде учреждений и уставов о содержании под стражей 1890 г., также 

продолжилось становление и развитие государства в области уголовного процесса по 

содержанию подследственных лиц под стражей. Данный нормативно-правовой акт 

предусматривал появление специальных помещений для временного содержания 

подследственных лиц под стражей на стадии рассмотрения и разрешения уголовного дела по 

существу. 

Вышеуказанный Свод содержал нормы, предусматривающие отдельное содержание 

подследственных лиц от лиц, отбывающих наказание по приговору суда. Лицам, 
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содержащимся под стражей в следственном изоляторе, разрешалось носить собственную 

одежду, и предоставлялись ежедневные прогулки на свежем воздухе. Некоторым 

подследственным лицам предоставлялась право работать, но только с их согласия. Помимо 

прав у подследственных лиц есть определенный перечень обязанностей, таких как: запрет 

курения и употребления спиртных напитков, а также запет на азартные игры. По нашему 

мнению, данные ограничения были установлены с целью установления и поддержания 

порядка в следственных изоляторах. За нарушение, каких-либо установленных законом, 

запретов к подследственным лицам могли быть применены меры дисциплинарного 

характера. Лиц мужского пола, при угрозе и риске совершения побега, могли, заковывали в 

кандалы или цепи. Также кандалы и цепи могли применяться к подследственным лицам, 

которых подозревались или обвинялись в совершении тяжких или особо тяжких 

преступлений.[8] 

За нарушения запрета или совершения проступка к подследственным лицам, также 

могли применить следующие меры: лишение или уменьшение объема дневной нормы еды; 

запрет на общение и взаимодействие с другими подследственными лицами; выдворение в 

одиночную камеру или карцер на срок от одного дня до 7 дней. Последняя мера наказания за 

допуск правонарушения применяется и в настоящее время (карцер). 

После прихода к власти большевиков начались глобальные преобразования и в самом 

государственном строю, который во главе угла поставил не тюремное заключение, а 

исправительно-трудовой режим. В данном периоде времени правовое положение 

подследственных практически ничем не отличалось от осужденных, отличие было только в 

возможности подследственным выбрать самим трудовую деятельность, но с согласия на это 

администрации, которая проверяла вероятность побега его при выполнении такой работы. 

В 1924 г. с принятием «Основных начал уголовного законодательства СССР и 

Союзных Республик», заключение под стражу и арест были приравнены к лишению 

свободы. В научной статье кандидатом юридических наук и доцентом Хапаевым И.М. было 

отмечено, что ситуация с таким суровым решением привела к еще худшим условиям. И с 

1934-1964 гг. уже носило репрессивный и массовый характер нарушений прав 

подследственных, что также стало «идеальным» инструментом в руках правоохранительных 

органов, предоставив им неограниченные полномочия [3]. 

В период после установления советской власти в Уголовно-процессуальный закон 

РСФСР 1960 г. (который основывался на положениях Основ уголовного судопроизводства 

1958 г.) вернулось предшествующее название меры – «заключение под стражу». Данная мера 

применялась только в отношении лиц, которым предъявлено обвинение в совершении 

инкриминируемого преступления, за которое санкцией уголовного закона, 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не более 2 месяцев, а в 

определенных законом случаях данный срок мог продлеваться [4]. С принятием в 1969 г. 

Положения о предварительном заключении под стражу было внесло множество изменений 

касаемо появления следственных изоляторов, оснований и условий заключения, а также 

правового положения лиц и их содержание в таких изоляторах. [5] На этом историческом 

этапе, где доминирует тоталитарный режим, не соблюдаются права и законные интересы 

человека, прогрессирует жесткая уголовная репрессия - заключение под стражу, продолжает 

избираться в широком спектре, практически к каждому второму подследственному. 

С провозглашением в статье 2 Конституцией Российской Федерации: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью», изменился и тип уголовного процесса с 

розыскного на охранительный, но нормы Уголовно-процессуального закона РСФСР 

продолжают действовать, допускающие заключение под стражу с санкции прокурора, пока 

не вступил в законную силу новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В настоящее время 

назначением уголовного судопроизводства стали защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. [5]  
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После смены типа уголовного процесса, в нем произошли глобальные изменения в его 

целях и задачах. Теперь согласно, статье 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

закреплено основное назначение уголовного процесса: «Защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» [6]. А также в статье 

22 Конституции Российской Федерации было закреплено: «Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению» [7]. Таким образом, с 

появлением вышеуказанных положений, появилась новая усложненная процедура принятия 

решения о заключении под стражу, что привело к резкому сокращению количества ее 

применения, в связи с необходимостью получения судебного разрешения на содержание 

лица в следственном изоляторе. 
Закон о содержании под стражей также был преобразован в согласование с новыми 

положениями Конституции Российской Федерации и содержит основные права и законные 
интересы лиц, содержащихся в следственном изоляторе и условия такого содержания. Статья 
4 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ предусматривает содержание таких лиц 
в соответствии с основополагающими принципами, в том числе гуманности, а также такое 
содержание осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, 
основополагающих принципов и стандартов международного права [11]. 

Следующим шагом на пути к построения демократического правового государства 
после принятия Конституции Российской Федерации стало вступление в 1990 году 
Российской Федерации в Совет Европы ознаменовавшее принятия Федерального закона «О 
ратификации конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» и 
взятие на себя государством обязательства о приведении российского законодательства и 
практики его применение в соответствии с европейскими стандартами. 

Между тем, несмотря на конституционное признание Российской Федерацией 
человека, его прав и свобод высшей ценностью и создание гарантий их реализации и 
обеспечения, в отношении России по-прежнему поступает значительное количество жалоб 
на предполагаемые нарушения статьи 5 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, провозглашающей право на свободу и личную неприкосновенность. Как один из 
поводов подобного активного обращения в Европейский Суд по правам человека следует 
выделить неверное толкование норм Конвенции на национальном уровне. [9] 

Согласно сведениям, размещенных на официальном сайте Судебного департамента 
Верховного суда Российской Федерации, можно отметить, что количество материалов 
уголовных дел, поступивших в суд с назначенной мерой пресечения в виде заключения под 
стражу, составило 13,2 % (2021 г. – 12,7%; 2020 г. -13%). Анализ судебном практики 
показывает, что тенденция сокращения количества удовлетворённых ходатайств об избрании 
заключения под стражу в период с 2018 г. по 2022 г. уменьшилось практически на 14%, по 
сравнению с избранием домашнего ареста, которое в 2022 г. наоборот увеличилось на 17% 
по сравнению с 2018 годом. [10] Количество избранной меры пресечения в виде заключения 
под стражу по отношению к другим мерам пресечения в период с 2018 по 2022 гг. более 
подробно представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Количество примененной меры пресечения в виде заключения под стражу 

по отношению к другим мерам пресечения в период с 2018 по 2022 годы. 

  

Меры пресечения 

/ Годы  

Заключение под 

стражу 

Домашний арест Залог 

2018 51811 3246 70 

2019  47951 3107 40 

2020  84919 6949 244 

2021  87905 6907 25 

2022  87687 7404 71 
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При проведении анализа количества поступивших уголовных дел на рассмотрение в 

суд, также можно обратить внимание, что наблюдается тенденция снижения, но 

неоконченных дел на начало периода, наоборот, растет, что говорит, о затягивании 

рассмотрения и неэффективном расследовании, а также может говорить о 

несвоевременности применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Подводя итог исследования основных исторических этапов развития и становления 

меры пресечения в виде заключения под стражу, можно отметить, что она изменялась вместе 

с развитием государства от монархии до правового государства. В связи с появлением 

демократических и диспозитивных начал изменилась и процедура избрания и условия 

содержания под стражей. А также необходимо отметить, и положительные моменты ее 

применения, так как она является «удобной» для следователей для эффективного и 

скорейшего расследования уголовных дел. Следовательно, правовая регламентация 

заключения под стражу и дальнейшее ее совершенствование зависит от запросов и 

направлений развития государства.  
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В статье рассматривается реализация принципа независимости судей в уголовном 

судопроизводстве. Автор рассматривает внешние и внутренние факторы, оказывающие 

существенное влияние на реализацию данного принципа, и предлагает урегулировать 
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Отправление правосудия независимым и беспристрастным судом является основой 

демократического правового государства. При верховенстве закона права и свободы 

человека и гражданина всегда составляют основу национального законодательства. Только 

независимый суд может защитить права и интересы граждан, обеспечить равенство всех 

участников судебного разбирательства и осуществлять правосудие только в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации [1] и федеральными законами [2]. Прежде всего, 

независимость суда достигается за счет отделения всей судебной системы от других 

институтов, особенно законодательных и административных органов. 

Помимо Конституции Российской Федерации [1] и Положения о Конституционном 

суде Российской Федерации, принцип независимости судебной власти также закреплен в 

международных нормативных правовых актах. К примеру, норма Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 года гласит: «Каждый человек имеет право на публичное 

рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом на основе полного равенства 

и в соответствии со всеми судебными требованиями». Ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах предусматривает, что каждый человек имеет право на 

справедливое и открытое рассмотрение его дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом. Независимость судей, как принцип уголовно-процессуального 

законодательства и его значение в уголовном судопроизводстве, обсуждались во многих 

научных трудах ученых-процессуалистов. 

Принцип независимости судей в уголовном правосудии в первую очередь означает, 

что судебная власть сама по себе независима от исполнительной и законодательной ветвей 

власти. За исключением Высокого суда, никто не контролирует решение суда. Высший суд 

может отменить решение суда низшей инстанции, но не имеет права давать указания о 

квалификации и мерах наказания. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за вмешательство в судебную деятельность. Несмотря на то, что 

независимость судов законодательно закреплена в Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актах, до сих пор российские суды не были по-настоящему 
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независимыми, и причины тому разные. Их называют и анализируют многие ученые и 

практики. К ним относятся слабая финансовая поддержка суда, неуверенность судей в том, 

что они расширят полномочия судей, давление со стороны прокуроров и следователей, 

угрозы со стороны преступников и другие. 

Независимость судей нельзя рассматривать только как недопущение внешнего 

воздействия на судей при рассмотрении уголовных дел, поскольку при этом не учитываются 

все факторы, определяющие формирование внутренних убеждений судей. Независимость 

судей следует понимать как ряд взаимозависимых и взаимосвязанных компонентов: 

исключение внешнего влияния на осуществление правосудия судьями (внешняя 

независимость), судьи обязаны принимать процессуальные решения и оценивать 

доказательства, основываясь только на своих внутренних убеждениях (сформированных в 

результате непосредственного рассмотрения доказательств), беспристрастность судей и их 

подчинение закону (внутренняя независимость).  

Система принципов уголовного судопроизводства отличается упорядоченностью, 

целостностью и естественностью своих элементов. Законодатели включили в эту систему 

общеправовые, межведомственные и ведомственные принципы, доказав закономерность 

принципов уголовного судопроизводства и наличие закономерностей в построении ее 

институциональных элементов. Принцип независимости судебной власти относится к 

принципу межведомственного характера, то есть он является основополагающим для 

нескольких отраслей права, что проявляется в его связи с принципом общеправовой 

законности и межведомственным принципом, согласно которому правосудие осуществляет 

только суд. Тем не менее, этот принцип находит свое отражение в положениях уголовно-

процессуального законодательства. Положения уголовно-процессуального закона 

обусловлены целью уголовного судопроизводства и проявляются в реализации 

определенных аспектов гарантий, предусмотренных его уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Цель уголовного судопроизводства отражает дуализм принципа независимости 

судебной власти, его одновременную ориентацию на права человека (защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений, защита лица от 

незаконных и необоснованных обвинений, обвинительных приговоров, ограничений его прав 

и свобод) и успешное судебное разбирательство. Таким образом, существует связь между 

принципом независимости судебной власти и другими принципами прав человека 

(например, уважение чести и достоинства личности, защита прав и свобод человека и 

гражданина) и принципами правоприменения (например, состязательность сторон). 

В качестве элемента системы процессуальных гарантий, реализующей принцип 

независимости судей при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции, как 

правило, рекомендуется рассматривать: обязанность судей непосредственно рассматривать 

доказательства; свободу оценивать доказательства; обязанность судей принимать 

процессуальные решения в зале заседаний и запретить нарушение тайны судейских 

совещаний; право судей выражать особое мнение; право отводить судей и обязанность судей 

отказываться от дачи показаний. 
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В статье рассмотрены типичные следственные ситуации, с которыми 

сталкиваются следователи при расследовании поджогов. Приведена статистика пожаров 

за 2021, 2022, 2023 гг. причиной которых стал поджог.   
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Пожары - это одно из самых страшных и разрушительных явлений, которые могут 

произойти  в жизни человека. Когда пламя вспыхивает, потери могут быть как 

материальными, так и человеческими. Но что делать, если пожар - результат умышленных 

действий? 

На начальном этапе расследования пожаров можно выделить следующие типичные 

следственные ситуации: 

- Известно место совершения пожара, но отсутствует информация о причине пожара 

(взрыва), характере последствий и причастных к этому лиц. 

- Известно место и способ совершения преступления (поджога) и его последствия, но 

нет данных о мотивах, цели преступления и о личности преступника. 

- Известно место совершения преступления, характер преступных действий и их 

последствий причина пожара (взрыва), лицо их совершившее. 

В следственной практике реже всего встречается третья ситуация, при расследовании 

которой устанавливаются конкретные особенности объективной стороны преступления, 

мотивы, цели и т.д. Часто встречается первая ситуация, которая является достаточно 

сложной, в которой большинство обстоятельств неизвестны.  

При расследовании пожара, причиной которого стал поджог, следственные органы 

сталкиваются с рядом типичных ситуаций:  

1.Недостаточное количество свидетелей: поджоги обычно совершаются с целью 

скрыть улики или уничтожить материалы, поэтому в большинстве случаев нет свидетелей, 

которые могут прямо указать на подозреваемого. 

2.Уничтожение улик: поджоги сопровождаются высокими температурами и 

разрушительной силой огня, что может привести к полному уничтожению улик. Данное 

обстоятельство делает расследование сложным, поскольку следственные органы не могут 

полагаться на физические улики для установления подозреваемого. 

3.Ложные улики: поджоги могут быть сценическими, то есть сделанными с целью 

сбить следствие с верного пути. Поджигатели могут оставлять ложные улики, чтобы 

обвинить кого-то другого или создать видимость случайности пожара. 

4.Мотивация: установление мотивации поджога является важной задачей следствия. 

Мотивы могут быть разнообразными - от личных неприязней до финансовых выгод или 

желания создать панику или хаос. 

5.Анализ пожароопасных веществ: поиск и анализ пожароопасных веществ, 

использованных при поджоге, может помочь следствию в установлении способа и 
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масштабов поджога. Это может быть сложной задачей, так как производители горючих 

веществ и материалов могут использовать необычные или трудно обнаружимые вещества. 

6.Расследование места происшествия: расследование поджога требует тщательного 

осмотра места происшествия. Важно обнаружить все следы, которые могут указывать на 

способ и точное место поджога. Это включает в себя анализ следов горения, пепла, остатков 

веществ и других улик. 

7.Проверка алиби: важным шагом в расследовании поджога является проверка алиби 

подозреваемых. При отсутствии прямых свидетелей или физических улик, алиби может быть 

ключевым фактором для определения виновности или невиновности подозреваемого. 

8.Информационные исследования: в расследовании поджога широко используются 

информационные исследования - проверка телефонных звонков, мониторинг социальных 

сетей и других источников информации, которые могут помочь в установлении связей 

между подозреваемыми и пожарами. 

На территории Российской Федерации, в 2023 г. произошло 9587 пожаров, причиной 

которых является установленный поджог, это на 123 пожара больше предыдущего года, но 

на 2590 пожаров меньше, чем в 2022 году. В данной категории пожарах погибло 168, 172 и 

194 человека соответственно. Прямой материальный ущерб в 2023 году составил более 

одного миллиона рублей, в сравнении с предыдущими двумя годами наблюдается динамика 

на уменьшение, как материального ущерба, так и количества человеческих жертв. [4]  

Таким образом, расследование пожаров, вызванных поджогами, является сложным и 

многоэтапным процессом. Следствию необходимо провести детальное исследование места 

возгорания, анализировать химические следы, исследовать электрические системы, собирать 

информацию о подозреваемых и восстанавливать хронологию событий. Только сочетание 

всех этих мер позволит выявить и привлечь к ответственности виновных в поджоге и 

предотвратить подобные происшествия в будущем. 
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Статья исследует возможность унификации подхода к определению характеристик 

и обстоятельств, учитываемых при применении мер пресечения в расследованиях 

экономических и коррупционных преступлений, а также взаимосвязь между причинами 

выбора таких мер и обстоятельствами, учитываемыми при их назначении. В 

рассматриваемой статье исследован тезис о том, что при решении вопроса об избрании 

той либо иной меры, суд должен оценивать, имеются ли возможности избрать менее 

суровую меру, не требующую судебного решения, учитывая различные обстоятельства. 
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В изменении или продлении меры пресечения по делам экономического и 

коррупционного характера придерживаются тех же принципов, что и для других 

преступлений. Основываясь на статье 110 УПК РФ, мера может быть отменена, когда её 

цели достигнуты или при возникновении новых обстоятельств, предусмотренных в статье 99 

УПК РФ, или оснований, описанных в статье 97 УПК РФ, заменена на более строгую или 

мягкую. 

Решение об отмене или изменении меры пресечения выносится соответственно 

дознавателем, следователем или судом. Если мера пресечения избрана органом дознания с 

согласия прокурора или руководителя следственного органа, её отмена или изменение также 

требует их согласия. 

Основаниями для отмены меры пресечения являются, например, признание её 

незаконной вышестоящей инстанцией или достижение целей расследования, а также 

изменение обстоятельств, влияющих на необходимость меры. Изменение меры на более 

строгую может быть осуществлено, если первоначальные обстоятельства изменены и это 

нарушает ограничения или мешает расследованию. Замена меры на более мягкую чаще всего 

производится вышестоящей инстанцией при появлении соответствующих оснований [3]. 

В случае отмены или изменения меры пресечения следователем, дознавателем или 

судьей выносится постановление, в котором описываются обстоятельства совершения 

преступления, послужившие для отмены или изменения меры пресечения. С постановлением 

о принятом решении необходимо знакомить лицо, в отношении которого оно вынесено, 

делается отметка об ознакомлении с указанием данных лица, подписью, датой и временем 

ознакомления. Также лицу необходимо вручить копию постановления. 

Решающее значение в изменении и отмене меры пресечения играют измененные 

обстоятельства, учитываемые при первоначальном избрании меры пресечения. 

Выносится на рассмотрение важный вопрос, а есть ли возможность замены меры 

пресечения не связанной с лишением свободы на меру не связанную с лишением свободы. 

Для решения этого вопроса можно рассмотреть ч. 1 ст. 110 УПК РФ. Суть изменения меры 
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пресечения - это изменение первоначальных оснований для избрания меры пресечения, 

предусмотренных ст. 97 и 99 УПК РФ. 

Следует также упомянуть не только об основных положениях, условиях избрания 

меры пресечения, но и о режиме применения меры. 

В случае, когда основания и условия применения меры пресечения не изменяются, то 

и в замене меры нет необходимости. В случае нарушения режима меры - это будет являться 

основанием для изменения меры процессуального ограничения на более строгую. В ст. 110 

УПК РФ об этом не упоминается. Однако, исходя из судебной практики, можно выделить 

широкое применение п. 3 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, о применении заключения под стражу в 

случае, когда появляется основание - нарушение ранее избранной меры процессуального 

ограничения [4]. 

В УПК прямо говорится об изменении мер пресечения на более строгие, о которых 

можно говорить как о заключении под стражу в случае нарушения условий и ограничений 

процессуальных ограничительных мер, таких как домашний арест. Это вытекает из части 14 

статьи 107 УПК РФ. Например, отказ от применения технических средств контроля за 

обвиняемым может быть основанием для изменения меры пресечения на заключение под 

стражу. 

Рассматривая меру пресечения в виде запрета определенных действий, можно 

утверждать, что в ч.13 ст.105.1 УПК РФ содержится требование об изменении этой меры 

пресечения на более строгую в случае нарушения запрета и ограничения. Исходя из 

практики, такой мерой является наказание в виде лишения свободы. 

Основания для этого отражаются в ходатайстве или приговоре, при этом должна быть 

соблюдена процедура изменения меры пресечения. В каждом конкретном случае, в каждом 

уголовном деле вопрос об изменении меры должен решаться комплексно, должны быть 

исследованы и проанализированы все основания и обстоятельства, в том числе возможность 

исполнения наложенных ограничений. 

В действующем процессуальном законодательстве о других мерах пресечения 

законодатель не указывает конкретных требований. 

Поэтому действующие положения нуждаются в изменении. Поэтому можно 

универсализировать правила изменения мер пресечения для всех мер пресечения и 

прописать их в статье 110 УПК РФ [1]. 

В этом случае статья 110(часть 1) УПК РФ будет выглядеть следующим образом: «В 

случае изменения оснований и обстоятельств для выбора мер предосторожности, 

предусмотренных статьями 97 и 99 настоящего кодекса, меры предосторожности должны 

быть отменены, когда в них больше нет необходимости, или заменены более строгими или 

более мягкими превентивными мерами. В случае нарушения ранее выбранной меры 

предосторожности, эта мера предосторожности заменяется более строгой». 

В свете вышесказанного рассмотрим часть 1 ст. 110 УПК РФ. Согласно этой части, 

мера пресечения в виде заключения под стражу может быть изменена на более мягкую, если 

у человека обнаружено заболевание, степень тяжести которого относится к тяжелой. Они 

должны быть включены в перечень тяжелых заболеваний и определены в соответствующем 

порядке. На практике возможны случаи злоупотребления служебным положением со 

стороны врачей, дающих ложные заключения некоторым обвиняемым в совершении тяжких 

преступлений, а также ошибки врачей, когда обвиняемые правдоподобно симулируют 

наличие у них тяжелого заболевания. Такие случаи часто встречаются в экономических и 

коррупционных преступлениях. 

Для того чтобы найти ответы на поставленные вопросы, необходимо провести не 

просто осмотр, а комплексную судебно-медицинскую экспертизу. 

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок действия домашнего 

ареста начинается с момента вынесения судом решения об избрании данной меры 

пресечения [3]. 
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Как показывает практика по преступлениям экономического и коррупционного 

характера, продление меры пресечения часто вызваны необходимостью проведения 

большого количества следственных и процессуальных действий, объемных и сложных 

экспертиз, в том числе на территории разных субъектов России. 

В постановлении указывается не только срок продления меры, но и дата завершения. 

Важно учитывать, что в срок домашнего ареста засчитывается время содержания под 

стражей и общий срок, в случае применения в отношении обвиняемого разных мер 

пресечения не должен превышать максимальный, который установлен в ст.109 УПК РФ. 

Этот срок может быть увеличен до шести месяцев. Дальнейшее продление возможно лишь в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в 

случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований. 

Если говорить о продлении такой меры пресечения как подписка о невыезде, то в 

УПК РФ нет конкретных указаний об избираемых сроках действия данной меры. 

Исходя из практики, подписка о невыезде может избираться на следующие временные 

интервалы: 

- на период предварительного расследования уголовного дела; 

- на время рассмотрения уголовного дела судом; 

- до окончания предварительного следствия. 

Время действия указывается в постановлении следователя, дознавателя или суда. 

Может быть установлен более точный срок действия данной меры пресечения. Обычно 

устанавливается на период времени от 10 дней до нескольких месяцев. По завершении 

данного времени должно быть предъявлено обвинение или снято подозрение. 

Если обвинение не было предъявлено в указанный срок, то подписка о невыезде 

снимается автоматически. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1.Положительное решение дознавателя, следователя или суда по изменению, отмене 

или продлению меры пресечения зависит от изменения оснований и обстоятельств, которые 

учитывались ранее при выборе меры пресечения. Как и при выборе меры пресечения, 

следователю, дознавателю, судье необходимо подходить комплексно к данным вопросам, 

учитывать все имеющиеся факты и доказательства, мнения сторон обвинения и защиты [3]. 

2.Процедуры изменения, отмены и продления меры процессуального ограничения в 

отношении подозреваемых и обвиняемых по преступлениям экономического и 

коррупционного характера имеют один и тот же порядок как в случаях общеуголовных 

преступлений, установленный УПК РФ. 

3.По преступлениям экономического и коррупционного характера продление меры 

пресечения часто вызваны необходимостью проведения большого количества следственных 

и процессуальных действий, объемных и сложных экспертиз, в том числе на территории 

разных субъектов России. 
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В статье анализируется вопрос об особенностях использования специальных 

инженерно-технических знаний при расследовании преступлений коррупционной 

направленности. А также возможности выявления актуальных на сегодняшний день 

проблем, с которыми сталкиваются в процессе расследования. Особое внимание уделено 

раскрытию рассматриваемых преступлений при производстве следственных действий, 

направленных на обнаружение и изъятие имеющих доказательственное значение 

электронных носителей информации. 
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На протяжении последнего десятилетия количество преступлений коррупционной 

направленности значительно выросло. Качество расследования коррупционных 

преступлений находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения 

процесса расследования. Своевременное использование специальных инженерно-

технических знаний позволяет оперативно раскрывать преступления, обеспечивать 

объективность и всесторонность предварительного и судебного следствия, выносить 

законный, обоснованный и справедливый приговор [1]. 

В юридической литературе и УПК РФ термины «специалист», «эксперт» принято 

использовать в сочетании с термином «специальные знания». Однако УПК РФ и 

Федеральный Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [3] не содержат определения понятия «специальные 

знания», что обуславливает различное толкование учеными и практиками, как этого понятия, 

так и его содержания.  

Так, Е.Р. Россинская первоначально определяла их как не общераспространенные и не 

общеизвестные знания, которыми наделены лишь специалисты в определенной сфере 

деятельности, причем в содержание данной категории автором включались также навыки и 

умения применения соответствующих знаний, однако в дальнейшем критерий 

необщеизвестности был исключен из числа признаков специальных знаний в связи с уровнем 

развития общества в целом и расширением интеграции научных знаний в повседневную 

жизнь. [2] 

В соответствие со ст. 58 УПК РФ специалист - это лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

mailto:kkafedry@mail.ru
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применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию.  

Сейчас активно привлекаются специалисты в области компьютерной техники для 

оказания содействия в обнаружении компьютерных устройств и электронных носителей 

информации коррупционера. 

Понятие «электронный носитель» в данном случае рассматривается широко – как 

само компьютерное устройство, например, ноутбук, стационарный компьютер, средство 

сотовой связи с установленной на него компьютерной программой (смартфон), так и 

функциональные блоки этих устройств (например, накопитель на жестких магнитных 

дисках), переносные носители информации, способные хранить информацию в электронном 

виде (флэш-карты, оптические диски и др.). 

Исключительно важную роль играет участие специалиста в обеспечении технически 

корректного обращения с электронным носителем с целью сохранения находящейся на нем 

компьютерной информацией. Специалист позволяет в известных пределах изучить 

содержимое носителя и технически правильно описать основные данные о его электронном 

наполнении в протоколе следственного действия.  

Среди первоначальных следственных действий, проводимых в ходе расследования 

большинства преступлений, в том числе и коррупционных, стоит, в первую очередь, отнести, 

обыск, который является безотлагательным.  

На подготовительном этапе обыска следователю необходимо в первую очередь 

получить данные об объекте, в котором планируется произвести обыск. Необходимо уделить 

внимание подбору участников следственного действия. В соответствие с ч.9.1 ст.182 УПК 

РФ, участие специалиста в области компьютерной техники является обязательным, так как 

обыск направлен на обнаружение и изъятие технических устройств, при помощи которых 

производились преступные действия, а именно (смартфоны, сотовые телефоны, устройства 

для хранения информации, персональные компьютеры, планшеты и т.д.). Перед началом 

обыска, следователь должен убедиться в подготовленности и компетентности специалиста, а 

именно специальные знания в области инженерно-технических знаний. 

Основной (рабочий) этап производства обыска начинается, после соблюдения всех 

процессуальных требований - вручения решения лицу постановления о производстве обыска, 

предложение добровольно выдать отыскиваемое, а также: предметы и документы, 

запрещенные к обороту, дополнительные USB флэш-накопители информации, карты памяти, 

в том числе компакт диски, разъяснения участникам следственных действий их прав и 

обязанностей. Главной особенностью при поисковых действиях является их нацеленность на 

выявление и изъятие технических средств и устройств, в том числе предоставление 

сохранности информации, которая находится в памяти смартфонов, стационарных 

компьютеров, планшетов и на электронных носителях.  

При обнаружении средств сотовой связи, компьютерной техники, имеющих 

доказательственное значение в коррупционном преступлении, необходимо провести их 

визуальный осмотр. Следователь должен установить и зафиксировать с помощью средств 

фото и видеозаписи место нахождения ПК/ноутбука, планшета.  

На месте обыска у коррупционера может быть обнаружен как непосредственный 

носитель информации, так и устройство, содержащее носитель в себе в качестве 

структурного или дополнительного элемента конструкции компьютерного устройства. Так, 

например, при осмотре стационарного компьютера следует иметь ввиду, что вся 

криминалистически значимая информация может находиться на нем на следующих 

носителях: 

1). На жестком диске;  

2).На носителях информации, находящихся в дисководах персонального компьютера;   

3).В энергозависимой памяти (оперативной памяти, видеопамяти) компьютера, 

очищающейся после выключения компьютера.  
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Если персональный компьютер/ноутбук выключен, то после внешнего осмотра 

производится их упаковка.   

В случае, когда персональный компьютер/ноутбук включен и находится в «рабочем» 

состоянии, в процессе осмотра необходимо:  

1) соблюдать меры предосторожности, не допуская выключения ПК/ноутбука;  

2) создать «дамп» оперативной памяти ПК/ноутбука с помощью программы «МК 

Скаут» на внешний USB-накопитель информации, который потом упаковывается и 

приобщается к протоколу; 

3) с  помощью  программ  «Nirsoft»,  «МК  Скаут» установить  и 

проанализировать логины/пароли, историю работы в сети Интернет (историю посещений 

страниц Интернет), электронную переписку почтовых сервисов и Интернет-мессенджеров, 

произвести поиск по «ключевым словам»;  

4) отключить ПК/ноутбуков от сети, после упаковать.  

5) В ходе осмотра необходимо решить, следует ли копировать обнаруженную 

информацию, либо изымать электронные носители целиком со всеми содержащимися на них 

данными.  

В соответствии ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ изъятие электронных носителей информации, а 

значит, и компьютерных устройств, содержащих такие носители, производится с 

обязательным участием специалиста.  

Зачастую коррупционеры скрывают информацию паролями или шифрованием 

файлов, в настоящее время имеется специализированное программное обеспечение 

«Мобильный криминалист», которое помогает подобрать пароль, расшифровать и получить 

доступ к нужной информации, которая может служить доказательством по делу. 

Осмотр выступает одним из наиболее распространенных следственных действий. 

Осмотр начинается с изучения общего вида предмета, его состояния, назначения и правил 

пользования предметом. Если на предмете могут быть микрообъекты, потожировые следы 

рук или иные следы, пригодные для экспертного исследования, то осмотр начинается с их 

обнаружения и фиксации (это лучше сделать с помощью соответствующих специалистов). 

Заметим здесь, что фиксацию и изъятие потожировых следов рук и иных следов возможно 

производить только после консультации специалиста в области компьютерной техники, так 

как применение некоторые физических и химических методов фиксации и изъятия следов на 

техническом устройстве могут повлечь за собой уничтожение информации, содержащейся в 

памяти устройства.   

Затем выявляются индивидуальные признаки осматриваемого предмета, его 

особенности и дефекты, следы, указывающие на связь осматриваемого предмета с 

расследуемым преступлением. Все они подробно отражаются в протоколе и 

фотографируются.  

При обнаружении сотового телефона следует обратить внимание на следующие 

исходные данные:  

Личная и деловая переписка участвующих лиц, которая содержится в мессенджерах 

таких как «Telegram», «WhatsApp», «Viber» и «Facebook».  

Личные данные - содержатся в разделах «Записная книжка», «Контакты», «Галерея», 

«Заметки», «Деловой календарь» и иные приложения, имевшие значение по данной 

категории.  

Информация о событие и встречи отображается в «Заметках» в органайзере телефона.  

Перечисленные выше данные возможно получить путем не только из памяти 

мобильного устройства, но и обрабатывая информацию из других установленных 

приложений на мобильном аппарате, например, «Карты», «Навигатор» и «2ГИС».  

Таким образом, назначение и производство компьютерно-технической экспертизы 

представляет собой следственное действие, состоящее в принятии надлежащим 

должностным лицом (властным участником судопроизводства) решения о привлечении 

сведущего лица (специалиста в области электро-вычислительной техники, 
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программирования, сетевого администрирования, автоматизации) для производства 

исследования в целях получения фактических данных посредством установления 

закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных средств для реализации 

информационных процессов при совершении коррупционных преступлений с 

использованием компьютерной техники. 

Результаты судебной экспертизы отражаются в заключении эксперта, признаваемом 

самостоятельным видом доказательств по уголовному делу. Как доказательство заключение 

эксперта может быть определено как совокупность фактических обстоятельств, 

установленных в процессе исследования материальных объектов либо сведений по 

уголовному делу, проведенного лицом, имеющим специальные знания в определенной сфере 

науки, техники, ремесла или искусства [4]. Заключение эксперта основывается на 

доказательствах по уголовному делу, собранных в процессе следственных действий. Его 

доказательственное значение определяется сведениями о конкретных обстоятельствах, 

установленных в процессе исследования, и сформулированных на их основании выводах. 

Коррупция во всех случаях является неразрывно взаимосвязанной с деятельностью 

органов государственного и муниципального управления. При этом содержание понятия 

коррупции является более широким, нежели взяточничество. 

Развитие информационных технологий повлекло за собой переход преступности в 

данную сферу. Данное обстоятельство существенно усложнило раскрытие преступлений 

коррупционной направленности, совершенных с использованием компьютерной техники, 

Интернет, различных приложений. Очень важное значение в доказательственной базе по 

коррупционным преступлениям имеют «цифровые следы» на накопителях информации 

компьютерной технике (персональных компьютерах, серверах, ноутбуках, портативных 

USB-дисках, USB-flash накопителях информации и др.), мобильных телефонах, планшетных 

телефона (сим-картах, картах памяти). Т.е. по коррупционным преступлениям в настоящее 

время просто обязательно необходимо изымать компьютерную технику и мобильные 

устройства подозреваемые, иногда и свидетелей, и других лиц по делу. И, в последующем, 

проводить исследование информации на изъятых объектах, а также информации в 

«облачных сервисах» подозреваемых. 

Список литературы: 

1.Поздняков М.А. Понятие специальных знаний и их использование в уголовном 

судопроизводстве // Молодой ученый. — 2015. — №3. — С. 678-681. — URL 

https://moluch.ru/archive/83/15292/ (дата обращения: 06.04.2024). 

2.Россинская Е.Р. Профессия — эксперт. – М., Юристъ, 1999. С.21. 

3.Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"// Доступ из справ-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

4.Шапошников А.Ю. Как оценивать заключение эксперта: рекомендации следователю 

и адвокату // Уголовный процесс. 2016. №6. С.10.  



523 

 

УДК 343.97 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДЕЛИКТОВ 

 

Булайчик Алина Сергеевна, юрисконсульт 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

email: bulaichika@bk.ru 

Научный руководитель: Тепляшин Павел Владимирович 

доктор юридических наук, профессор 

Красноярский государственный аграрный университет,  Красноярск, Россия 

email: pavlushat@mail.ru  

 

В статье рассмотрена криминологическая обусловленность криминализации 

гражданско-правовых деликтов. Будут рассмотрены причины и последствия данного 

процесса, а также предложены возможные пути его регулирования. 

 Ключевые слова: Гражданско-правовой деликт, преступность, гражданско-правовая 

ответственность, криминализация, правонарушение, преступление, правовая культура. 

 

В современном обществе одной из наиболее актуальных проблем является рост 

уровня преступности. Одним из факторов, способствующих этому процессу, является 

криминализация гражданско-правовых деликтов. Криминализация такого вида 

правонарушений оказывает серьезное влияние на общественные отношения и требует 

особого внимания со стороны криминологии. Криминализация гражданско-правовых 

деликтов означает перевод определенных правонарушений из сферы административного или 

гражданского права в сферу уголовного законодательства. Это связано с тем, что некоторые 

виды деликтов приобретают особую общественную опасность и требуют более строгих мер 

ответственности [1, с. 174]. Кроме того, необходимо разобраться с основополагающими 

аспектами в структуре юридической ответственности, а среди правонарушений – 

преступлений и гражданско-правовых деликтов, а также определить наличие взаимных 

связей между указанными правовыми явлениями.  

Важно отметить, что данная тема является объектом интереса не только для 

криминологов, но и для юристов, правозащитников и всех тех, кто заботится о создании 

безопасного и справедливого общества. Гражданско-правовые деликты имеют особую 

природу и характеризуются различными видами нарушений: от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрактных обязательств до нарушений авторского права или 

прав интеллектуальной собственности. Эти действия могут причинить ущерб как 

физическим, так и юридическим лицам или государству в целом [2, с. 15]. Гражданско-

правовой деликт отличается от понятия «преступление» тем, что не имеет закрепленной 

законодательно дефиниции. В правовой доктрине его определение закреплено как действие 

или бездействие, и противоречащее нормам гражданского права и причиняющее вред 

имущественным или неимущественным благам и законным интересам других лиц. 

Исторический анализ криминализации гражданско-правовых деликтов позволяет 

проследить эволюцию этого явления на протяжении времени. Начало криминализации 

гражданско-правовых деликтов можно найти еще в древности, когда появились первые 

законы для урегулирования различных правоотношений в обществе [3, с. 585]. Одним из 

ярких примеров криминализации гражданско-правовых деликтов является Римское право. 

Такие законы как «Лекс Аквилия», устанавливали нормы ответственности за причинение 

ущерба или вреда чужому имуществу. Это стало первым шагом в развитии гражданского 

права и возникновении гражданско-правовых деликтов.  

Факторы, влияющие на криминализацию гражданско-правовых деликтов, включают 

изменения в социально-экономической сфере, социальному статусу и позиции людей, 
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политическим требованиям и ожиданиям общества [4, с. 29]. Например, экономический 

кризис может способствовать росту числа хищений и мошенничества, а изменения в 

политической системе могут повлечь за собой ужесточение наказания за политические 

деликты. Зачастую в качестве примера гражданско-правового деликта приводят запрет 

дарения – «лимиты» дарения установлены в п. 1 ст. 575 ГК РФ.  

Влияние криминологических теорий на процесс криминализации гражданско-

правовых деликтов заключается в том, что эти теории помогают понять причины и 

механизмы совершения таких деликтов, анализируют причины совершения таких 

преступлений, а также исследуют факторы, влияющие на поведение людей [5, с. 26]. Одна из 

таких теорий – социально-структурная теория – утверждает, что преступность является 

результатом неравномерного распределения ресурсов и возможностей общества. Согласно 

этой теории, гражданско-правовые деликты могут быть вызваны недостатком средств и 

социальной несправедливостью, что приводит к искажениям в отношениях между людьми. 

Еще одна криминологическая теория, применимая к гражданско-правовым деликтам – 

теория связи. Данная теория утверждает, что преступность возникает из-за слабых или 

отсутствующих связей между индивидом и обществом. Если у человека нет устойчивых и 

положительных связей с обществом, то вероятность его участия в гражданско-правовых 

деликтах значительно выше. Интерпретацию положений этой теории можно встретить в ряде 

научных исследований [6; 7]. 

Криминализация гражданско-правовых деликтов имеет значительные последствия, 

как для самого общества, так и для лиц, ставших участниками таких правонарушений.  

Последствия криминализации гражданско-правовых деликтов для общества и 

правоохранительных  органов согут быть серьезными и имеют негативное влияние на 

различные аспекты функционирования правовой системы.  

Во-первых, увеличение числа гражданско-правовых деликтов, которые признаются 

уголовными преступлениями, приводит к перегрузке судебной системы. Суды тратят больше 

времени и других ресурсов на рассмотрение таких дел, что ведет к задержкам в судебном 

процессе и ухудшению доступа граждан к справедливости. Кроме того, криминализация 

гражданско-правовых деликтов может привести к увеличению числа заключенных в местах 

лишения свободы и излишней загруженности для правоохранительных органов. 

Преступники, совершившие гражданско-правовые деликты, оказываются вместе с опасными 

преступниками, что приводит к росту агрессии и насилия в места лишения свободы.  

Признание гражданско-правовых деликтов уголовными преступлениями может 

вызвать у общества чувство несправедливости. Нарушение  гражданско-правовых 

отношений, которые раньше решались в гражданском порядке, теперь рассматриваются как 

уголовное преступление. Это может привести к потере доверия со стороны граждан к 

правовой системе, поскольку люди будут считать, что правоохранительные органы ослабят 

внимание к более тяжким преступлениям.  

Возможные пути предотвращения криминализации гражданско-правовых деликтов 

связаны с принятием мер по превентивной деятельности и улучшением правовой культуры 

населения. Инструментом для предотвращения криминализации гражданско-правовых 

деликтов является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В 

ст. 4 Федерального закона изложены принципы профилактики. Кроме того, данный 

нормативно правовой акт определяет подходы к профилактике правонарушений в 

Российской Федерации, и устанавливает порядок взаимодействия между органами 

исполнительной власти, общественными организациями и гражданами. Одним из основных 

способов предотвращения криминализации является развитие системы социально-

психологической работы с населением. Важно проводить информационно-просветительскую 

работу, направленную на разъяснение гражданам их прав и обязанностей, а также 

последствий совершения противоправных действий (бездействия).  
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В период с 2021 по 2022 гг. реализовывался проект Ресурсная сеть центров 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Вектор будущего». Целью, 

которого было внести вклад в обеспечение методическими, ресурсными, информационными, 

консультационными, экспертными формами сопровождения деятельности муниципальных 

центров профилактики для эффективного предупреждения и пресечения дивиантного 

поведения и социальной интеграции несовершеннолетних правонарушителей в регионе 

является одним из важных шагов в борьбе с криминализацией гражданско-правовых 

деликтов. В этих центрах должны работать специалисты, обученные коммуникативным 

навыкам и умеющие взаимодействовать с различными социальными группами. Они должны 

проводить совещания, обсуждения и тренинги с участием представителей 

правоохранительных органов, общественных организаций и граждан, чтобы выявить 

причины и условия криминализации гражданско-правовых деликтов, а также разработать 

совместные меры по их предотвращению. Подобные центры следует создать на уровне 

местных органов самоуправления в субъектах Российской Федерации не только для 

несовершеннолетних граждан, но и для лиц, которые уже привлекались к административной, 

уголовной или иному виду ответственности. Особое внимание следует уделять 

профилактике семейного насилия, которое часто включает в себя деликты, связанные с 

нарушением прав человека, общественного порядка и морали, что является нарушением ст.2 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет  права и свободы человека как 

высшую ценность [8, с.17]. В этой связи  постоянно актуальной остается задача всемирной 

охраны здоровья, обеспечения неприкосновенности жизни человека и гражданина. В 

подобных преступлениях прослеживаются негативные тенденции, связанные, в первую 

очередь, с ростом их латентной составляющей, что делает данный вид преступлений еще 

более опасными. Превентивная работа должна быть направлена на формирование здоровых 

семейных ценностей, повышение осведомленности о правах и обязанностях каждого члена 

семьи, а также привлечение общественности к решению проблем семейного насилия. Одной 

из основных задач по предотвращению криминализации гражданско-правовых деликтов 

является также совершенствование законодательства в этой области. Важно обеспечить 

жесткое регулирование и наказание за совершение противоправных действий (бездействия), 

но при этом предусмотреть меры по институциональной и социальной реабилитации 

правонарушителей.  

Можно сделать вывод, что необходимость применения мер уголовно-правового 

характера возникает из-за недостаточности воздействия на правонарушителя гражданско-

правовых, административных и иных санкций, что способствует предупреждению 

совершения им новых гражданско-правовых деликтов. Важно правильно применить меру 

ответственности к конкретному лицу, совершившему то или иное правонарушение. 
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Статья рассматривает актуальные вопросы применения технологий распознавания 

лиц в криминалистике. Анализируются основные способы и методы распознавания лиц, а 

также рассказывается о истоках появления и вхождения биометрии в правоохранительные 

органы. Применение этих технологий в расследовании преступлений и их эффективность.  

Ключевые слова: распознавание лиц в криминалистике, биометрия, габитоскопия, 

внешность, идентификация, технологии, опознание. 

 

В различных сферах жизни мы все чаще сталкиваемся с установлением личности при 

помощи лица. При входе в здание аэропорта, железнодорожного вокзала или транспортного 

контроля. Распознавание и анализ изображения лиц является важной задачей для 

обеспечения безопасности любого государства [5]. В данной статье рассмотрены некоторые 

технологии распознавания лиц в криминалистике. 

Одним из важнейших идентификационных технологий в криминалистике являются 

биометрические параметры человека. «Биометрия – это научная дисциплина, изучающая 

способы измерения различных параметров человека с целью установления сходства или 

различия между людьми и выделения одного конкретного человека из множества других 

людей. Слово «биометрия» переводится с греческого языка как измерение жизни». «Все 

существующие в настоящий момент методы биометрической идентификации и верификации 

делятся на две группы: динамические и статические. Статические методы используют 

физиологические характеристики, а динамические используют поведенческие 

характеристики личности». К статическим методам относят: распознавание по следу пальца 

руки, по радужной оболочке глаза, по форме лица, по ДНК, по сетчатке глаза, по 

термограмме тела человека и другие. К динамическим методам относят: идентификация по 

походке, голосу, рукописному почерку и другие [2]. 

Целью данной статьи является рассмотрение статических методов, а точнее 

установление личности по форме лица или по-научному «габитоскопия». «Габитоскопия (от 

лат. habitus - внешность, наружность и греч. skopeo -смотрю, рассматриваю, наблюдаю) - это 

отрасль криминалистической техники, предметом изучения которой являются внешний 

облик человека, закономерности его формирования и основанные на них средства и методы 

собирания (отыскания, фиксации, накопления), изучения и использования свойств 
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внешности человека для установления и розыска лиц в целях раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений»[3]. 

Каждый человек обладает комплексом черт данных ему природой, которые в своей 

совокупности индивидуализируют его. В мире проживает почти 8 млрд. человек и у каждого 

из них найдется своя индивидуальная особенность, позволяющая отличить его от массы 

других людей [3].  

При визуальном изучении человека можно определить его систему индивидуальных 

элементов внешности, присущей каждому. «Элемент внешности - это любая выделенная в 

процессе изучения (наблюдения) часть внешнего облика человека» [3]. Признаками 

внешности же будут являться заметные характеристики внешнего облика человека в целом 

или отдельных его элементов. Признаки, характеризующие внешний облик человека, 

позволяют составить представление о строении его тела и отдельных частей, половой 

принадлежности, возрастной группе, антропологическом и конституциональном типе. 

Для криминалистического установления личности элементы внешности 

классифицируются как основные и вспомогательные. Основные элементы или их называют 

собственные элементы, неотъемлемо присущими человеку. Вспомогательные элементы или 

сопутствующие (косвенные) дополняют основные элементы, являясь атрибутами человека. 

Основные элементы в свою очередь разделяются на комплексные или интегративные, 

определяющие внешний облик человека в целом (пол, возраст и др.); анатомические, 

представляющие наружное строение головы, лица, туловища, конечностей; функциональные 

- наглядные проявления жизнедеятельности человеческого организма (походка, 

жестикуляция и др.). 

Так же имеются и вспомогательные элементы, относящиеся к внешности. Например, 

некоторые детали предметов одежды, различные украшения и т.д. Они характеризуют облик 

человека косвенно, поскольку легко заменяются (например, в зависимости от сезона года, 

моды, ситуации). Они лишь дополняют его внешний вид и носят временной характер [3]. 

«Портретная экспертиза — это род класса криминалистических экспертиз, 

проводимых в целях установления личности по признакам внешности, зафиксированным на 

различных объективных отображениях, и выполняемых с помощью специализированных 

методов исследования» [3]. 

Объектами портретной экспертизы могут быть фотографии, компьютерные 

изображения, видеозаписи, рентгена снимки, слепки (маски). 

При рассмотрении задач портретной экспертизы следует исходить из понятия 

экспертных задач в теории судебной экспертизы. Экспертные задачи определяются 

возможностями исследования объекта экспертизы и ее предметом. С учетом этого задачи 

портретной экспертизы, как и любой другой, традиционно подразделяются на 

идентификационные и диагностические. Решение идентификационных задач имеет своей 

целью отождествление изображенных на фото и видеоизображениях лиц. В рамках 

диагностических задач решаются, в основном, вопросы установления пола и возраста 

запечатленных лиц, антропологического типа, определения пригодности изображений для 

идентификации и т.д. [3].  

В наше время практически невозможно быть незамеченным, будь ты идешь спокойно 

по улице или гуляешь в парке, едешь в автобусе или в своем автомобиле, или же летишь в 

другую страну. А это всё потому, что действует программа «умный город», все улицы, 

дороги, подъезды, ТЦ, аэропорты оснащены камерами видеонаблюдения, которые 

круглосуточно следят за порядком в городе. Эти технологии помогают в выявлении лиц, 

находящихся в базах данных преступников, что облегчает в поиске и аресте подозреваемых. 

Исторические, использование биометрических данных для опознания лиц в 

правоохранительной деятельности проходили четыре этапа. Первый этап использования 

биометрии человечеством зародился задолго до появления официальной научной базы. Он 

длился, начиная с древности от истоков формирования эмпирической антропометрии и до 

90-х годов XIX века [4]. 
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Второй этап ознаменован применением систематизированного научного 

биометрического подхода разработанного Альфонсом Бертильон. Он применялся в 

криминалистике для идентификации арестованных преступников. Начало этого этапа 

датируется 90-ми гг. XIX века, а его завершение – 60-ми гг. XX века [4]. 

Третий этап связан с разработкой новейших альтернативных биометрических 

технологий, основанных на современных достижениях науки и техники (достижения 

биохимии, развитие компьютерных и информационных технологий, видео технологий и др.). 

Период третьего этапа можно условно определить с 60 гг. ХХ века по сентябрь 2000 г. В этот 

период остро встает вопрос об идентификации лиц людей пострадавших в результате 

стихийных бедствий, террористических актов, технологических катастрофических и т.д. [5]. 

Четвертый этап характеризуется повсеместным внедрением биометрических 

технологий в повседневную жизнь человека. Этот период условно начинается с сентября 

2000 года и продолжается по настоящее время. Одним из перспективных направлений 

применения биометрии может рассматриваться государственная биометрическая 

регистрация населения, что вполне оправдано в целях обеспечения безопасности 

гражданского общества перед угрозой мирового терроризма и массовой преступности [4]. 

К основным сферам внедрения биометрических технологий идентификации личности 

для решения правоохранительных задач следует отнести: осуществление пограничного и 

паспортного контроля, использование в работе иммиграционных служб, в системе 

криминалистической регистрации, при проведении оперативно-розыскной деятельности и 

т.д. 

На наш взгляд, использование биометрических технологий в правоохранительной 

деятельности выполняет следующие задачи: идентификация при осуществлении рубежного 

контроля, идентификация при осуществлении контроля физического или логического 

доступа к объектам, оперативное распознавание (идентификация) при осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий, криминалистическая регистрация, судебно-экспертная 

идентификация личности. 

Первый шаг применения биометрии в правоохранительной сфере был сделан 

27.07.2006 – вступил в действие федеральный закон №152 «О персональных данных». В нем 

сформулировано определение биометрических персональных данных, выделены процедуры 

обработки, хранения персональных данных и т.д. [4]. 

Решение проблемы совместимости баз персональных данных, принадлежащих 

различным министерствам и ведомствам, решился при создании информационного ресурса – 

единого государственного регистра населения, в котором помимо основных 

идентификационных данных гражданина (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения) будет содержаться и биометрический идентификатор персональных данных. Для 

создания полноценной нормативной базы требуется принятие федерального закона, который 

должен четко регламентировать статус регистра населения, состав данных и источники 

наполнения такого регистра.  

Учитывая специфику и разнообразие задач правоохранительной деятельности, нельзя 

выделить один самый лучший (универсальный) биометрический параметр, пригодный для 

решения любой практической задачи. Для осуществления идентификации человека при 

контроле физического или логического доступа наиболее приемлемы: радужная оболочка 

глаза, отпечатки пальцев, геометрия ладони и лицо. Динамические биометрические 

параметры (подпись, походка, голос) широкое применение получат только после того, как 

будет обеспечена высокая точность идентификации и разработаны технологии защиты от 

фальсификации [4]. 

Применение в деятельности правоохранительных органов автоматизированных 

информационно-поисковых систем следует строить и новые учеты биометрических 

параметров человека, где в компьютерных базах данных будет содержаться биометрическая 

информация в электронном виде.  
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Информационными связями могут быть соединены такие учеты, как: оперативно-

справочные дактилоскопический и пофамильные учеты; оперативно-розыскные учеты особо 

опасных преступников, учет преступников по признакам внешности (фото, видео учеты и 

др.), учет преступлений по способу совершения преступлений; дактилоскопический учет 

экспертно-криминалистических подразделений, а также экспертно-криминалистические 

учеты следов рук, данных ДНК биологических объектов, фонограмм речи (голоса), 

субъективных портретов, краниологический учет.  

В настоящее время в России и многих зарубежных странах ведутся разработки 

биометрических криминалистических идентификационных систем. Примером таких 

криминалистических систем может быть «АДИС Папилон», глобальная система 

идентификации, которая разрабатывается ФБР. В настоящее время принят ряд нормативных 

актов, регламентирующих различные аспекты и процедуры использования биометрических 

систем для идентификации лиц, в частности: «Концепция создания государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения» 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. Nº 512 «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных систем персональных данных» [4]. 

В настоящее время в криминалистических исследованиях используются две основные 

группы методов биометрической идентификации: идентификация по статическим признакам 

лица (не изменяющимся со временем) и динамические методы идентификации 

(подсознательные действия человека). Методы статической идентификации основываются на 

физиологических особенностях человека (отпечатки пальцев, ДНК, радужная оболочка глаза, 

изображение лица, сетчатка глаза, геометрия кисти руки, расположение вен на тыльной 

стороне ладони и другие). Они не изменяются в течение жизни человека. Методы 

динамической идентификации основываются на поведенческой характеристике человека 

(особенности голоса, динамика рукописного клавиатурного почерка и др.). 

Применение технологий распознавания лиц в криминалистике имеет огромный 

потенциал для улучшения методов расследования преступлений. Быстрота и эффективность 

идентификации подозреваемых растёт с каждым днем, поиск пропавших лиц, а также анализ 

видеоматериалов с камер наблюдения — все это возможно благодаря развитию современных 

технологий. Однако, необходимо учитывать вопросы конфиденциальности данных, 

этичности использования и защиты личной жизни граждан. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся «процессуального» и 

«фактического» задержания, а именно исчисления сроков и времени задержания. 

Поднимается вопрос о моменте появления лица в статусе «подозреваемый» и введении 

нового статуса «задержанный». Проанализированы нормы, связанные с регламентацией 

оснований, порядка и сроков задержания подозреваемого, а также предложено внести 

изменения п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. 

Ключевые слова: задержание подозреваемого, мера процессуального принуждения, 

задержанный, заподозренный, фактическое задержание, основания, порядок и сроки 

задержания подозреваемого, процессуальный статус. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, права и свободы 

высшей ценностью [1]. В свою очередь, признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина является прямой обязанностью органов государственной власти, 

поэтому для качественного обеспечения этих прав последним необходимы меры 

государственного принуждения. 

В сфере уголовного судопроизводства такие меры принуждения решают задачи 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Одной из таких мер, занимающую 

особую и ключевую роль в системе уголовно-процессуального принуждения является 

задержание подозреваемого. Данный институт на сегодняшний день является особо 

актуальным и трудным, во-первых, в силу сложной и неоднородной правовой природы [7], 

во-вторых, поскольку задержание ограничивает конституционные права человека и 

гражданина на личную неприкосновенность и свободу передвижения, а пробелы в уголовно-

процессуальном законодательстве создают криминогенную и коррупционную обстановку, в 

которой происходит неисполнение или ненадлежащее исполнение законов. 

Согласно п.11 ст.5 УПК РФ задержание подозреваемого – это мера процессуального 

принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. При этом п. 15 этой же статьи УПК РФ раскрывает понятие момента 

фактического задержания, которым является момент производимого в порядке, 

установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления [2]. 

На практике же должностные лица зачастую указывают в протоколе, как время 

задержания подозреваемого, время его доставления к следователю (дознавателю), что 

условно называется «процессуальным» задержанием. 

Однако вопрос «фактического» задержания до сих пор остается нерешенным, так как 

уголовно-процессуальное законодательство регулирует лишь порядок задержания с момента 

привода подозреваемого в орган дознания или к следователю, где в течение трех часов 

должен быть составлен протокол задержания, а время доставления лица, подозреваемого в 
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совершении преступления, к месту производства предварительного расследования не 

регулируется. 

Таким образом, в законодательстве образуется пробел, который необходимо 

устранить путем урегулирования временного интервала между фактическим и 

процессуальным задержанием, а именно исчислять и фиксировать время задержания 

подозреваемого с момента фактического задержания, опираясь на буквальное толкование 

п.п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ. А также фиксировать момент доставления лица к следователю или 

дознавателю посредством видео-съемки и составления протокола доставления, в котором 

обязательно указывать время прибытия и доставления к следователю. 

Продолжая говорить о правовой природе задержания, возникает вопрос: «А в какой 

момент лицо наделяется статусом подозреваемого?». Исходя из названия меры – 

«задержание подозреваемого» он уже есть, и задерживается в порядке ст. 91-92 УПК РФ, 

однако, одним из вариантов так называемого «появления» подозреваемого, согласно п.2 ч.1 

ст. 46 УПК РФ является факт задержания в установленном законом порядке.  

Таким образом, в целях устранения возникшего противоречия предлагается ввести 

понятие «задержанный». Данный статус лица появлялся и в Постановлении 

Конституционного Суда РФ делу В.И. Маслова [3]. Еще одним вариантом является понятие 

«заподозренный» (например, такой позиции придерживается А.А. Давлетов [4, с. 64-65]). 

Безусловно, следует отметить, что появление данных статусов, будь это «задержанный» или 

«заподозренный», необходимо законодательно закреплять права и обязанности данного 

лица, а также гарантии соблюдения его прав, свобод и законных интересов. Также, 

продолжая говорить о развитии правовой регламентация «задержанного», либо 

«заподозренного» лица, необходимо отметить момент оформления фактического задержания 

[5, с. 99-100], например, «актом задержания» - где указывались бы все основные положения 

(дата, время, место фактического задержания, лиц, производивших задержания, основания 

задержания, данные о задержанном лице и др). 

Теперь следует рассмотреть основания задержания подозреваемого, а в частности п.1 

ч.1 ст. 91 УПК РФ – «когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения» [2]. «Застигнуть» означает взять с поличным или 

поймать. Отсюда появляется вопрос, а как можно застигнуть лицо на месте преступления 

после его совершения без отсутствия данных о причастности именно данного лица к 

совершению преступления? Вопрос, не требующий ответа. Если говорить об 

общепризнанном толковании, то «застигнуть» – это «внезапно захватить, застать врасплох» 

[6, с. 678]. В свою очередь, следует предположить о необходимости расширенного 

толкования указанного основания для задержания подозреваемого. 

Еще один интересный момент, когда лицо лишь обнаружено на месте преступления, 

однако все равно задерживается. Например, это возможно в случаях, когда на месте 

преступления находятся несколько лиц, а следы или иные признаки, указывающих на 

причастность лиц к совершению преступления, не обнаружены. Тем не менее, в таких 

случаях, задержаны будут все для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Поэтому, во избежание возможных рисков, противоречивых ситуаций, 

нарушения прав лиц в результате «необоснованного» (по смыслу закона) задержания, 

привлечения должностных лиц к ответственности, предлагается изменить основание, 

предусмотренное п.1 ч.1 ст. 91 УПК РФ следующим образом: «когда это лицо застигнуто при 

совершении преступления или обнаружено непосредственно после его совершения». Такая 

формулировка, на наш взгляд, позволила бы действовать законно, обоснованно и оперативно 

в ситуациях, когда необходимо в полной мере выяснить все обстоятельства совершенного 

преступного деяния, без риска для лица, проводящего расследование по уголовному делу, 

быть привлеченным к ответственности. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о наличии проблем и 

пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве, регулирующих задержание 

подозреваемого. Так как задержание непосредственно затрагивает неприкосновенность 
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личности и чаще всего происходит в условиях обостренной конфликтности, то необходимо 

устранение пробелов в законодательстве и совершенствование норм, регулирующих 

институт задержания, а также должный контроль при реализации такой меры уголовно-

процессуального принуждения. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы изучить взаимодействие двух 

союзных стран как Россия и Белоруссия в борьбе против терроризма. Все чаще в новостях за 

последние четыре года мы слышим о том, что проведенные совместные мероприятия против 

терроризма России и Белоруссии проводятся с большим успехом. Поэтому у нас вызвал 

интерес, какими техническими средствами, методами проводятся данные мероприятия. Как 
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нам известно, 20 октября 2018 г. в газете «Русская Евразия» была опубликована статья о том, 

что рост глобальной террористической угрозы заставляет спецслужбы всего мира находиться 

в постоянной боевой готовности и сотрудничать друг с другом, в том числе в рамках 

международных организаций. В августе-сентябре 2018 г. проверили эффективность своего 

взаимодействия силовики стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), 

проведя совместные учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» [1]. 

В этих учениях, а именно «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» [2] принимали 

непосредственное участие спецслужбы Российской Федерации, Белоруссии, Армении, 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Это мероприятие 

было масштабным и длилось чуть больше месяца. На этом мероприятии принимали чуть 

более 1400 военнослужащих и 200 единиц техники, в том числе 28 самолетов и вертолетов, 

из них 4 - самолеты стратегической авиации (Ту- 95МС и Ту-22М3). 

Следуя из этого, можно сделать вывод о том, что боевая подготовка наших коллег не 

уступает нашей, а это означает, что борьба против терроризма будет находиться на высшем 

уровне, мы будем жить в безопасности и тем самым в скором времени сможем искоренить 

терроризм из наших обществ. 

Также хотелось бы отметить что, 18 января 2022 г. было принято решение о 

проведении совместных учений под названием «Союзная решимость - 2022» [3]. Это 

решение приняли главы государств В.В. Путин и А. Лукашенко. Особенностью этого 

мероприятия было в том, что оно не было запланировано. Эта внеплановая проверка 

позволила показать более точные показатели результатов, ведь войска на тот момент были не 

готовы к этой проверке. Была проведена оценка возможностей транспортной 

инфраструктуры по обеспечению перевозки войск в ходе переброски российских частей на 

территорию Белоруссии. В связи с этим в учениях от России принимают участие органы 

управления и подразделения Восточного военного округа. 

Подводя итог этого мероприятия, мы хотим отметить, что силы двух стран показали 

полную готовность, так как цель была достигнута. Аэропорты, аэродромы Белоруссии были 

задействованы полностью, что позволило задействовать весь военный потенциал двух стран. 

Было доставлено 12 самолётов Су-35, самолёты Су-25 СМ, два дивизиона систем ПВО С-400 

и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» статья 

третья гласит о том что, терроризм это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. Из этого определения мы слышим 

слово - насилие.  Из уроков Теории Государства и права, мы изучали теорию насилия, она 

гласит о том, что государство и право возникло благодаря насилию, возможно, мы 

предполагаем, что путем насилия эти группировки пытаются создать новое государство 

путем уничтожения других государств. Но это всего лишь предположение, а в 

действительности как на самом деле. На самом деле как говорит ученый. 

«Вековые конфликты являются одними из главных причин межгосударственного, 

международного и религиозного террора. Эффективное противодействие современному 

террористическому «наступлению» и окончательное искоренение терроризма может 

обеспечить только смягчение всех вековых конфликтов с последующим их разрешением».  

Поэтому наше государство как мы видим, уже с давних пор всеми способами 

старается все конфликты с другими странами искоренить. Оно отправляет гуманитарную 

помощь другим странам, позволяет другим странам работать у нас, создавать свои 

предприятия, помогает бороться со стихийными бедствиями. Но соседние страны по каким-

то причинам непонятным нам причинам не ценят нашей поддержки. Они обвиняют наше 

государство в преступлениях, которых на самом деле нет, и не было. Мы очень надеемся, что 

здравый смысл восторжествует. 
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В мире существует проблема в том, что террористов снабжают оружием. Это давно не 

новость, но проблема до сих пор существует. Проблема эта возникла из-за того, что страны 

пытаются получить на этом прибыль. Поэтому мы прочитали мнение представителя РФ при 

ООН дипломата Василия Небензя5, и выяснили, что требуется для решения этой проблемы. 

Во-первых, необходимо укрепить потенциала стран Центральной Азии в противодействии 

незаконному обороту оружия и его поставкам террористам. Россия выделила полмиллиона 

долларов на реализацию первой фазы проекта и готова в случае необходимости в рамках его 

реализации оказывать экспертную поддержку.  

Также прочитав множество мнений на эту тематику, мы решили выделить основное. 

Для борьбы с распространением оружия необходимо создать систему по учету оружия как в 

России и Белоруссии. Также не малую роль будут играть переговоры на ранней стадии как, 

например: России и Украины в 2012 году. Вводить санкции против других стран по поводу 

продажи оружия. Заключать дипломатические отношения. Стараться решать конфликтные 

вопросы при помощи законов, право, выборов, референдумов. 

Подводя итог научного исследования, мы выяснили, как взаимодействую союзные 

страны против террора. Выяснили, что проблема происхождения терроризма связанна с тем, 

что недружественные страны пытаются нажиться, и зарабатывать на этом продавая оружие. 

Выяснили что военная подготовка против терроризма у России и Белоруссии на высшем 

уровне, а также что наши дипломаты высоко квалифицированы и знают, как решить данную 

проблему. Мы надеемся, что терроризм в мире скоро прекратится, и мы сможем жить в мире 

и гармонии. 
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Наказание несовершеннолетнему осужденному назначается исходя из общих начал 

назначения наказания, предусмотренных ст. 60УК РФ. Но наряду с ними закон обязывает 

учитывать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического 

развития, иные особенности личности, а также влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. Несовершеннолетий возраст учитывается в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание. 

Перечень наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, существенно 

ограничен, по сравнению с лицами, достигшими 18 - летнего возраста. Так 

несовершеннолетним осужденным не может быть назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы или смертной казни. Наказание в виде лишения свободы суд вправе 

назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от 

общества, с приведением мотивов принятого решения. 

При этом лишение свободы никак не может являться определено не достигшему 

совершеннолетия осужденному, содеявшему в возрасте вплоть до шестнадцати года 

преступление незначительный либо типичною серьезности в первый раз, а кроме того 

другим не достигшим совершеннолетия осужденным, осуществившим правонарушения 

незначительный серьезности в первый раз. 

Присутствие направлении не достигшему совершеннолетия осужденному наказания в 

варианте потери независимости из-за осуществление тяжелого или особенно тяжелого 

правонарушения низший предел наказания, предустановленный надлежащей заметкой 

Особой части УК Российской Федерации, сокращается в половинку. 

Согласно ч.6 ст.88 УК РФ максимальный срок лишения свободы, который может быть 

назначен несовершеннолетнему, составляет десять лет, а для тех из них, кто совершил 

преступление в возрасте до шестнадцати лет, - шесть лет. В случае совершения нового 

преступления, не являющегося особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности 

виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый 

испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных 

обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ. 

При определении наказания несовершеннолетнему по совокупности преступлений 

или по совокупности приговоров максимальная продолжительность лишения свободы не 

может превышать 10 лет. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается несовершеннолетним только в 

качестве основного наказания, при этом максимальный срок не может превышать двух лет. 

Исправительные работы назначаются не достигшим совершеннолетия осужденным в 

период вплоть до 1-го года. Назначение наказания в варианте исправительных трудов 

допустимо и в отношении несовершеннолетнего, протекающего обучение в 

общеобразовательных организациях, помимо таких ситуации, если его выполнение может 

реально препятствовать продолжению обучения (к примеру, при очной его форме). 

Обязательные работы назначаются в период с 40 вплоть до 100 шестидесяти часов, 

заключаются в выполнении работ, возможных с целью несовершеннолетнего, и исполняются 

им в свободное с учебы либо главной работы время. Повседневная их длительность 

дифференцирована в зависимости с возраста осужденного. 

Не достигший совершеннолетия способен быть лишен полномочия заниматься 

определенной деятельностью при условии, то, что именно она повергла его к совершению 

правонарушения. 

Размер штрафа, назначаемый не достигшему совершеннолетия осужденному, 

значительно сокращен согласно сравнению с старшими. Согласно заключению суда штраф 

может взыскиваться вместе с законных поверенных, к примеру, вместе с отца с матерью, 

усыновителей вместе с их согласия. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 УК РФ судимости из-за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании рецидива 

преступлений. 
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Подрастающее поколение - это будущее нашего государства. Поэтому подростки с их 

еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей должны быть 

объектом повышенного внимания и заботы. Действующий УК учитывает относительную 

гражданскую, физическую и духовную незрелость несовершеннолетних и содержит ряд 

норм, позволяющих дифференцировать и индивидуализировать их ответственность за 

преступления в сторону ее гуманизации.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних обусловлены не только 

возрастом уголовной ответственности и понятием вменяемости, а также видами 

преступлений, за которые она может наступить.  

Особое внимание уделено раскрытию и характеристике видов наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Ограничение наказания несовершеннолетних шестью видами из двенадцати, 

предусмотренных в УК, и к тому же в меньших пределах, чем для взрослых осужденных, 

создает необходимые возможности для оптимальной реализации ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления и для достижения целей наказания.  

В работе показано, что в отношении несовершеннолетних применяются более мягкие 

меры наказания по сравнению с взрослыми, а несовершеннолетний возраст в совокупности с 

другими обстоятельствами (например, условия жизни несовершеннолетнего, влияние на него 

старших по возрасту), учитывается как обстоятельство, смягчающее уголовную 

ответственность.  

Также необходимо отметить, что при назначении наказания надо делать акцент на 

перевоспитание несовершеннолетних.  

И это целесообразно, так как усилением ответственности детей за совершенные ими 

правонарушения проблему преступности не решить. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним, равно как и ограничение их видов при осуждении таких лиц, создают 

необходимые предпосылки для достижения в этих случаях целей уголовного наказания - 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения 

новых преступлений.  

В заключение можно указать на то, что в случаях осуждения несовершеннолетних за 

совершение преступлений таким лицам предоставляются уголовным законом более 

льготные, чем взрослым, возможности освобождения от отбывания назначенного наказания, 

включая введение для подростков двух новых видов подобного освобождения, соединенных 

с применением воспитательных мер. Назначаемое несовершеннолетнему с учетом его 

возраста наказание должно быть справедливым, учитывающим обстоятельства как 

смягчающие, так и отягчающие ответственность. 
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Статья знакомит с судебной баллистикой — это раздел судебной экспертизы, 

который использует передовые методы и технологии для анализа следов пуль и 

огнестрельного оружия на местах преступлений. Разгадывая тайны, скрытые в этих 

следах, эксперты-криминалисты играют решающую роль в раскрытии преступлений и 

восстановлении справедливости среди жертв. В последние годы в этой области произошел 

значительный прогресс с появлением лазерного сканирования, баллистической геометрии и 

других передовых методологий. В этой статье мы углубимся в увлекательный мир судебной 

баллистики, изучая новые технологии, которые произвели революцию в этой области.  

Ключевые слова: судебная баллистика, криминалистка, современные технологии, 

цифровые доказательства, виртуальная реальность. 

 

Судебная баллистика – это раздел судебной экспертизы, который использует 

передовые методы и технологии для индивидуального анализа огнестрельного оружия, пуль, 

гильз и огнестрельных повреждений  на местах преступлений. Анализирует особенности 

скрытые в этих след и расследует преступления, связанные с использованием огнестрельного 

оружия. В последние годы в этой области научных знаний произошел значительный 

прогресс, так уже с появлением лазерного сканирования, баллистической геометрии и других 

передовых технологий. В этой статье перед нами поставлена задача, провести анализ, 

используемых новейших технологий в области судебной баллистики для расширения 

возможностей, решения возникающих диагностических и идентификационных задач, 

связанных с отождествлением огнестрельного оружия и следов его применения на следах 

преступления.   

Судебная баллистика -  особая область судебной экспертизы, которая занимается 

исследованием и анализом огнестрельного оружия, патронов и следов, оставленных на пулях 
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и гильзах, а также огнестрельных повреждений на различных поверхностях. Применяя 

научные принципы и передовые технологии, эксперты-баллисты способные извлечь из этих 

следов ценную информацию об примененном огнестрельном оружии, расстоянии, с которого 

был произведен выстрел и возможную потенциальную связь между различными местами 

произошедшего преступления. В последние годы в области судебной баллистики произошла 

революция в области внедрения новейших технологий. Эти инновации раскрыли потенциал 

каждого метода, позволив следователям и специалистам собирать достоверные 

доказательства с помощью различных средств. Целью данной статьи является детальное 

изучение уже используемых технологий, обзор их преимуществ и практического 

применения, позволяя в кратчайшие сроки решать вопросы по установлению 

индивидуального тождества конкретного объекта огнестрельного оружия. 

Технология лазерного сканирования открыла новые возможности в области судебной 

баллистики, позволив специалистам получать подробные трехмерные изображения следов 

пуль, гильз и огнестрельного оружия, используя неразрушающий метод применения лазера 

для сканирования исследуемой поверхности, путем создания цифровой модели объекта. 

Анализируя эти компьютерные модели, эксперты-криминалисты способны извлечь 

необходимую информацию о индивидуальных характеристиках огнестрельного оружия и 

следов оставленных пулями и на самих гильзах. 

Лазерное сканирование предполагает многочисленные преимущества по сравнению с 

традиционными методами исследования. Во-первых, это позволяет провести более 

детальный и точный анализ предоставленных доказательств. Изображения, сделанные таким 

методом, с высоким разрешением, с помощью лазерного сканирования, позволяют 

специалистам с куда более большей точностью идентифицировать уникальные 

характеристики огнестрельного оружия, такие как рисунок полей нарезов, следов отбойника, 

затвора или ударника, а также иных признаки. Кроме того, лазерное сканирование исключает 

необходимость физического контакта с исследуемыми объектами, сводя к минимуму риск их 

загрязнения или повреждения, сохраняя возможность при необходимости проводить 

повторное или дальнейшее исследование. 

Чтобы проиллюстрировать практическое применение  лазерного сканирования в 

судебной баллистике, можно рассмотреть несколько примеров. Так, при инциденте с 

применение огнестрельного оружия, криминалисты, применившие лазерное сканирование 

для анализа гильз, найденных на месте преступления. Сравнивая цифровые модели изъятых 

гильз с базой данной базой имеющихся образцов огнестрельного оружия, специалистами 

была определена точная марка и модель примененного оружия. В  другом случае, лазерное 

сканирование может помочь объединить несколько мест происшествий с использованием 

одной и той же единицей оружия, и как результат, установить необходимые доказательства к 

задержанию преступника. 

Баллистическая геометрия – еще один мощный инструмент в арсенале эксперта-

криминалиста. Этот метод включает в себя анализ физических свойств огнестрельного 

оружия и патронов, чтобы получить представление об их эксплуатационных 

характеристиках. Изучая конструкцию, размеры и отдельные компоненты огнестрельного 

оружия эксперты могут определить важные физические параметры, такие как начальная 

скорость, траектория движения пули и точности стрельбы. 

Баллистическая геометрия находит свое применение в различных аспектах судебной 

баллистики. Например, она может определить расстояние, с которого был произведен 

выстрел, путем анализа траектории пули и сектора поражения цели. Эта информация может 

иметь решающее значение для реконструкции места происшествия и определения 

месторасположения стрелка. Кроме того, баллистическая геометрия может помочь в 

идентификации огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие обладает уникальными 

характеристиками, такими как следа от полей нарезов канала ствола и особенности  

ситуационных элементов (чаш затвора, боек ударника, зацепа или губ магазина и других), 

которые отчетливо оставляют следы на пулях и гильзах. Сравнивая эти особенности с 
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криминалистической базой пуль и гильз изъятых с базой нераскрытых дел с применением 

огнестрельного оружия, эксперты могут определить конкретную примененную модель 

использованную  этом преступлении. 

Чтобы продемонстрировать практическое применение баллистической геометрии 

приведем некоторые примеры. После инцидента специалисты-криминалисты использовали 

баллистическую геометрию для анализа траектории пули и сектора поражения цели. 

Реконструировав место преступления и, приняв во внимание такие факторы как земное 

притяжение, сопротивление ветра и другие физические параметры, они смогли определить 

приблизительное расстояние, с которого был произведен выстрел. В другом же случае, 

баллистическая геометрия помогла установить связь между обнаруженным огнестрельным 

оружием и конкретным совершенным преступлением. 

Микроскопический анализ включает в себя исследование поверхностей пуль и гильз и 

иных следов под микроскопом для выявления уникальных характеристик. Он позволяет 

установить особенности в виде трасс, вмятин от деталей огнестрельного оружия, что, в 

конечном счете, позволяет решить вопрос о факте применения определенной модели и типа 

оружия. 

В современных реалиях реализации баллистической экспертизы уже укрепилось 

использование и дополнение автоматизированных баллистических исследовательских 

систем (АБИС), позволяющих не только ускорять процесс исследования пуль, гильз, 

составных частей огнестрельного оружия, изъятых с места преступления и внесенных в 

региональные пулегильзотеки. Кроме того, существует интегрированные система 

баллистической идентификации (IBIS), или комплекс «Кондор» и многие другие 

специализированные базы данных. Эти системы используют усовершенствованные 

алгоритмы распознавания изображений следов на пулях и гильзах, что позволяет быстро и 

точно идентифицировать огнестрельное оружие. Эта технология значительно ускорила 

процесс расследования и обнаружения злоумышленника, позволив следователям оперативно 

связывать обнаруженное огнестрельное оружие с другими местами преступлений или 

подозреваемыми. 

Судебная баллистика не работает изолированной от других областей науки и техники, 

а сотрудничает с другими экспертными дисциплинами  для обеспечения всестороннего 

анализа мест преступлений и имеющихся доказательств. В результате объединения 

результатов судебно-баллистической экспертизы с другими отраслями знаний возможно 

расширение диапазона расследуемого события. 

Анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее ДНК) – еще один мощный 

инструмент судебной экспертизы, который помогает выявить лиц, причастных к преступной 

деятельности. Извлекая ДНК из гильз или огнестрельного оружия, судебно-медицинские 

эксперты могут связать подозреваемых в совершении преступного деяния с применяемым 

ими оружием. Такое сочетание анализа ДНК с судебно-баллистической экспертизой может 

представить ценные доказательства для установления взаимосвязей между людьми и 

оружием, которыми ими используются. 

С ростом использования технологий в преступной деятельности связь между 

баллистикой и цифровой криминалистикой стала еще важнее, чем когда-либо. Цифровая 

криминалистика включает в себя анализ электронных устройств, таких как смартфоны или 

компьютеры, для сбора доказательств, связанных с преступлением. Объединив цифровые 

доказательства с результатами баллистических исследований, следователи могут раскрыть 

важную информацию, касающуюся планирования, исполнения или последствий 

преступления. 
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В процессе раскрытия и расследования преступлений могут быть обнаружены следов 

зубов. Достаточно часто в процессе осмотра мест происшествий по насильственным и 

корыстным преступлениям обнаруживаются и подлежат изъятию следы зубов преступника. 

Обнаруженные на месте происшествия следы зубов дают возможность идентифицировать 

оставившее их лицо, либо получить сведения о поле, возрасте человека (иногда о его 

профессии) и использовать обнаруженные признаки для розыска преступника.  

По преступлениям корыстной направленности, совершаемым из магазинов, из 

квартир, складов, следы зубов преступника могут быть  обнаружены на продуктах питания. 

Следы зубов на частях тела потерпевшего и нападавшего преступника возникают в 

процессе самообороны, нападения или становятся результатом действий садистского 

свойства со стороны преступника. На теле потерпевшего это кровоподтеки, отражающие 

число, размер и форму зубов 

Иногда  укусы от зубов можно увидеть на открытых участках тела; редко – на 

участках тела, покрытых одеждой. 

Как  правило, с места происшествия следы зубов изымают вместе с  предметами или 

продуктами, где они были обнаружены. В случае, когда изъять с предметом не получается, 

тогда с них изготавливают слепки. В любом случае следы фотографируют при помощи 

детальной съемки с применением масштабной линейки.  

Изготовление слепков признано альтернативным способом и применяется только в 

тех случаях, когда следы зубов невозможно изъять с места происшествия вместе с объектом-

носителем, где они оставлены. Слепки со следов зубов изготавливают из силиконовых паст, 

гипсовой смеси, зубоврачебных масс и иных пластических материалов. Экспериментальные 

оттиски зубов обвиняемых, подозреваемых и потерпевших должны изготавливаться зубными 

врачами или техниками-протезистами. При выборе массы для получения экспериментальных 

оттисков зубов подозреваемых необходимо понимать, что экспериментальные следы зубов 

по их качествам должны быть лучше представленных на исследование. 

Качество образца следов зубного аппарата зависит от того, насколько точно он 

передает качества объекта, с которым предполагается его сравнить. Следователь должен 

обеспечить сохранность образца до момента производства экспертизы, для этого 

применительно к каждому образцу используются особенности в производстве.  

Сравнительные образцы следов зубов человека могут быть представлены в таком 

виде: 
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- экспериментальные следы зубов, полученные на массе, хорошо воспроизводящей 

особенности зубов (например, на плавленом сыре, масле, яблоке). При этом представляются 

не менее двух слоев надкуса (полученных при сближенных, но не сомкнутых челюстях) и 

двух следов откуса (при сомкнутых челюстях);  

- следы зубов на предмете, подобном вещественному доказательству (сыр). 

Получение экспериментальных оттисков зубов подозреваемых и обвиняемых, а также 

производство копий зубов трупа оформляются протоколом, составленным следователем 

совместно с зубным техником. 

В ходе исследования эксперт обнаруживает в присланных следах зубов и оттисках 

зубов свойства, которые индивидуализируют эти объекты. Выступание вверх, отсутствие 

зубов, неестественно большие промежутки между зубами. 

Когда на исследование поступают не объекты со следами зубов, а слепки с них, 

эксперту приходится сравнивать и сопоставлять не следы зубов, а слепки с них и слепки 

зубов обвиняемого. Данный способ также эффективен для сопоставления слепков со следами 

надкуса. 

Главной идентификационной задачей при проведении экспертизы, связанной с 

исследованием следов зубов, является идентификация определенного лица, оставившего 

следы. Фиксация следов зубов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия или 

другого следственного действия, так же, как и иных следов, производится посредством их 

описания в протоколе и их фотографирования. 

Эксперт должен обосновать, что обнаруженная им совокупность совпадающих 

свойств является достаточной для положительного категорического вывода, а 

присутствующие признаки различия несущественны, не могут оказать влияния на вывод и 

объяснить их происхождение. Для оценки найденного совпадения, прежде всего, обращается 

внимание не на количество совпадающих признаков, а на их качественную значимость. 
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Эксперимент в уголовном производстве представляется законодательно 

закрепленным следственным действием, проведение которого регламентируется законом и 

присутствует как в стадии предварительного следствия (ст. 181 УПК РФ), так и судебного 

разбирательства (ст. 288 УПК РФ). 

Следственный эксперимент заключается в проведении опытных действий для 

установления возможности или невозможности наличия некоторых фактов, имеющих 

значение в рассматриваемом деле. Суть эксперимента заключается непосредственно в 

проведении действий, аналогичных исследуемых, и проведении данных действий, в 

обстановке, как можно наиболее приближенной к истинной обстановке рассматриваемого 

события. 

Эксперимент проводят для проверки и уточнения доказательств, показаний и 

объяснений сторон, свидетелей, третьих лиц, и получения информации о 

доказательственных фактах. Содержание эксперимента - исследование и получение 

доказательств в нарочно формируемых условиях, аналогичных обстоятельствам дела. 

Следственный эксперимент предусмотрен ст. 181 УПК РФ, также имеется статья 288 

УПК, предусматривающая процессуальное действие, проводимое судом, и именуемое также 

следственный эксперимент. Думается, что верно было бы называть его судебным 

экспериментом. 

Сходство гносеологической сущности судебного эксперимента к подобному 

следственному действию, описываемому в ст. 181 УПК РФ, обусловливает похожесть их 

процессуальной формы. Причем при создании правовой основы судебного эксперимента 

законодатель в ч. 2 ст. 288 УПК РФ составляет отсылочную диспозицию, возвращающую 

правоприменителя к положениям ст. 181 УПК РФ.  

Исследование судебной практики показывает, что судьи в стремлении достичь 

законности рассмотрения уголовного дела, воспринимают ч. 2 ст. 288 УПК РФ с 

догматизмом и используют, осуществляя эксперимент, несвойственные для судебного 

разбирательства правовые приемы. 

Будучи судебным действием, эксперимент подчинен не только правилам, 

установленным указанными нормами, но и другим положениям закона, регулирующими 

порядок судебного разбирательства в уголовном процессе, в частности обстоятельствам 

состязательности, устности непосредственности, гласности.  

Производство эксперимента совпадает с большими организационно-техническими 

сложностями, присутствующими и в процессе его подготовки, и именно при ведении опытов. 

Данный факт, должен обусловливать довольно редкое его применение в практике.  
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Что касается проверки показаний на месте, то она представляет собой 

самостоятельное следственное действие, при котором осуществляется проверка и 

уточняются прежде данные показания подозреваемого (свидетеля, обвиняемого, 

потерпевшего) и необходимым условием которого является выезд на место преступления 

или иное место, где произошло исследуемое событие, имеющее значение для уголовного 

производства. В УПК РФ проверка показаний ст. 194 УПК РФ. Характерным свойством 

проверки показаний на месте видится ее добровольность, запрет на проведение проверки 

показаний на месте одновременно нескольких участников, недопустимость задавать 

наводящие вопросы участнику, показания которого проверяют, кроме того, есть запрет 

постороннего вмешательства в это следственное действие.  

В настоящее время наиболее распространена в практике проверка показаний на месте 

подозреваемого или обвиняемого. Многие следователи (дознаватели) расходятся во мнениях 

относительно важности, эффективности и целесообразности проведения данного 

следственного действия, а также относимости к доказательственной базе по уголовному делу, 

несмотря на эффективность и серьезность этого следственного действия – проверка 

показаний на месте, – в УПК РФ имеется некоторый пробел, на который сейчас обратим 

внимание. Так, содержанием проверки показаний на месте является воспроизведение 

обстановки и обстоятельств исследуемого события, указание на предметы, следы, документы, 

имеющие значение для уголовного дела, а также демонстрация некоторых действий. 

Важным принципом ее является обстоятельство, что данное следственное действие всегда 

проводится на том же месте, о котором говорилось в показаниях соответствующего лица. По 

этой причине в ходе проведения следственного действия есть возможность приобретения 

новых доказательств, в частности обнаруженных на месте, где показания лица проверяются 

на месте совершения преступления. 

Так, на месте, во время проведения проверки показаний, подозреваемый может найти 

предметы, следы, документы, значимые для уголовного дела, или указать на них. 

Таким образом, полагаем, целесообразно дополнить УПК РФ закреплением права 

лица, ведущего расследование на изъятие в рамках проведения проверки показаний на месте 

документы, предметы, следы, значимые для уголовного дела, с отметкой факта их изъятия в 

протоколе проверки показаний на месте. К примеру, возможно, изложить в следующей 

редакции статью 194 УПК РФ: «5. В случае, если в ходе проверки показаний на месте 

обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего были обнаружены предметы, 

документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, то их изъятие следователем 

(дознавателем) возможно при проведении данного следственного действия с фиксацией 

времени, места обнаружения и изъятия определенных документов, предметов, следов, 

должности изымающего лица в протоколе данного следственного действия». 
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В статье описан комплексный анализ различных аспектов использования БПЛА как 

современного технико-криминалистического средства. Делаются выводы о 

целесообразности их изучения как объектов криминалистического исследования в случаях 

использования БПЛА в качестве средства для подготовки и совершения преступлений, а 

также эффективного технико-криминалистического средства. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА), инновации, судебный 

эксперт, технико-криминалистические средства, цифровые данные, дрон, экспертные 

исследования. 

 

В последние годы стремительное развитие технологий привело к появлению 

различных инновационных инструментов, которые на сегодняшний момент уже смогли 

изменить способ нашего взаимодействия с миром. Одним из представителей такого рода 

достижений является беспилотный летательный аппарат (БПЛА), так же широко известный 

как «дрон» (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1- Внешний вид БПЛА  
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Изначально разработанные только для военного применения, беспилотные 

летательные аппараты уже нашли широкое применение и в других областях, включая 

наблюдение, аэрофотосъемку, сельское хозяйство, мониторинг окружающей среды и много 

другое. Однако рост популярности такой техники привел к использованию беспилотников в 

преступной деятельности, что побудило правоохранительные органы адаптировать и 

использовать их в качестве специальных технико-криминалистических инструментов. 

Сближение технологий беспилотных летательных аппаратов и экспертизы проложил путь к 

всесторонним исследованиям в области криминалистического анализа и исследования 

беспилотных летательных аппаратов, сделав их одновременно объектами и инструментами 

расследования. 

Использование БПЛА в современном мире имеет двойственный характер. 

Хоть БПЛА в первую очередь служат техническим инструментом для экспертных 

расследований, они так же могут быть предметом расследования. Сегодня в мире 

беспилотники применяются для незаконной деятельности, такой как контрабанда, 

незаконный оборот наркотиков, шпионаж, вандализм и даже террористические акты. Их 

способность легко перемещаться по сложной местности и обходить традиционные меры 

безопасности сделала их привлекательными инструментами для преступников. В ответ 

правоохранительные органы и эксперты признали необходимость разработки 

специализированных методов расследования и анализа происшествий, связанных с БПЛА. 

Судебно-криминалистическое расследование с участием беспилотных летательных 

аппаратов выходит за рамки простой идентификации самого дрона. Оно включает в себя 

широкий спектр аспектов, таких как анализ цифровых данных, исследование компонентов, 

понимание траектории полета и оценка потенциальной угрозы безопасности.  

Беспилотники могут представить важные доказательства по уголовным делам, и их 

анализ требует междисциплинарного подхода, сочетающего знания из криминалистики, 

инженерии, информатики и правоохранительных органов.  

Современные БПЛА оснащены различными датчиками, камерами и устройствами 

хранения данных, которые захватывают и сохраняют значительные объемы данных во время 

работы. Судебные эксперты могут извлекать и анализировать эти данные для восстановления 

траекторий полета, получения изображений или видеозаписей, имеющих отношение к делу, 

и даже идентификации оператора. Методы восстановления и анализа данных включают 

изучение журналов полетов, геопространственных метаданных и потенциально 

зашифрованной связи между дроном и его пультом дистанционного управления.  Эксперты-

криминалисты так же уделяют особое внимание физическим компонентам беспилотника. 

Это включает в себя идентификацию и сохранение серийного номера дрона, сведений о 

производителе и любых внесенных в него модификаций. Кроме того, изучение 

вещественных доказательств может помочь определить причину аварий с участием 

беспилотных летательных аппаратов, которые могут предоставить важную информацию в 

случаях несанкционированных полетов дронов или нарушений конфиденциальности.  

Понимание траектории полета БПЛА может дать решающее представление о его 

назначении и потенциальном участии в преступной деятельности. Экспертиза беспилотных 

летательных аппаратов включает в себя извлечение и анализ цифровых улик, хранящихся 

внутри беспилотного летательного аппарата и его контроллера полета. Эксперты 

криминалисты могут восстановить такие данные, как бортовые журналы, GPS-координаты и 

видеозаписи, которые могут дать ценную информацию о траектории полета беспилотника, 

потенциальных операторах и любых незаконных действиях, осуществляемых с 

использованием беспилотника. Эта информация может помочь установить временные рамки 

и связи между перемещениями БПЛА и другими событиями. Беспилотники могут 

представлять значительные риски для безопасности, особенно при эксплуатации в 

ограниченных или густонаселенных районах. Экспертами анализируются инциденты с 

беспилотниками, чтобы определить потенциальные опасности и оценить степень 

причиненного ущерба. Эта информация полезна не только для судебного разбирательства, но 
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и для реализации мер безопасности и правил, регулирующих эксплуатацию беспилотных 

летательных аппаратов.  

Использование беспилотных летательных аппаратов в уголовных расследованиях 

поднимает юридические и этические вопросы.  Проблемы конфиденциальности возникают, 

когда беспилотники используются для наблюдения, что потенциально нарушает права 

отдельных граждан. Кроме того, обработка доказательств, полученных с БПЛА, должна 

соответствовать надлежащим процедурам цепочки хранения, чтобы гарантировать их 

приемлемость в суде. Достижение баланса между эффективным правоприменением и 

защитой гражданских свобод остается постоянной проблемой.  

По мере цифровизации, наличия постоянно развивающихся технологических 

процессов по изготовлению новых моделей БПЛА позволяет параллельно расширять 

возможности их криминалистического исследования. Разработка передовых методов 

шифрования, возможностей автономного полета и более сложных датчиков потребует 

соответствующих достижений в криминалистических методах для извлечений и 

интерпретации соответствующих данных. Правоприменители и судебные эксперты должны 

опережать эти разработки, чтобы эффективно бороться с преступной деятельностью, 

связанной с беспилотниками. 

В ходе анализа информационных источников по использованию БПЛА в разных 

государствах принимаются реальные предпосылки по международному сотрудничеству, 

связанных с глобальным характером инцидентов с БПЛА, поэтому стандартизированные 

протоколы для криминалистического анализа и обмена полученной информации повысят 

эффективность правоохранительных органов по реагированию на трансграничные 

инциденты с их участием для полноценного раскрытия и расследования. 

Из проведенного анализа использования БПЛА можно сделать следующие выводы: 

1.Внесли революционную волну в технологические процессы промышленного 

масштаба; 

2.Расширили диапазон криминального воздействия на деятельность государства и 

отдельных граждан; 

3.Постоянное совершенствование методических разработок сотрудников НИИ и 

экспертов-криминалистов позволяет извлекать цифровые данные, исследовать физические 

компоненты, восстанавливать траектории полета и оценивать ущерб и угрозу безопасности 

государству; 

4.Расширение межгосударственного сотрудничества по созданию надежной защиты 

от криминального воздействия БПЛА. 
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В статье рассмотрено, как и кем образовывались, утверждались, доказывались и 

дополнялись криминалистические характеристики преступления. Какие объекты, факты, 

понятия и критерии доказывания являются основополагающими, какие дополнительными. 

Что такое предмет доказывания.  

Ключевые слова: объект преступных посягательств, субъект преступных 

посягательств, субъективная сторона преступления, частные методики, 

криминалистические характеристики. 

 

В статье приведены примеры доследственной проверки, кем, как и на основании чего 

производится сбор информации и предмета доказывания. Вы спросите, что является 

предметом доказывания? Что такое доследственная проверка? Кому и для чего нужна 

доследственная проверка? Ответы на Ваши вопросы раскрою в ходе написания статьи ниже. 

Для успешного достижения цели расследования необходимо знать 

криминалистические характеристики преступлений, которые являются источниками 

исходной информации для специалистов-практиков по организации и осуществлению их 

выявления, раскрытия и расследования.  

С середины XX века ученые изучают понятие «криминалистическая характеристика», 

давая ей различные интерпретации и включая в ее состав разнообразные элементы. Впервые 

выражение «криминалистическая характеристика преступления» было дано А.Н. 

Колесниченко и Л.А. Сергеевым. Однако до настоящего времени является дискуссионным 

вопрос, что входит в понятие криминалистической характеристики. Это вызвано тем, что 

криминалистическая характеристика является эволюционной категорией и изменяется в 

зависимости от уголовно-правовой характеристики преступления и судебно-следственной 

практики. Несмотря на разные мнения ученых-криминалистов по формулировкам 

определения криминалистической характеристики, в основном, они совпадают по сущности 

и ее содержанию. 

Например, И.А. Возгрин указывает, что криминалистическая характеристика 

преступления - это описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями 

преступных деяний. Ее знания необходимы для правильной организации их 

предупреждения, раскрытия и расследования. Понятие "криминалистическая 

характеристика" Р.С. Белкина включает в себя типичную исходную информацию, систему 

данных о способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных 

последствиях их применения; описание особенностей обстоятельств, подлежащих 

выяснению и расследованию в данной категории дел, и типичных версий; указания на 

личность вероятного преступника и его характерные черты, вероятные мотивы и цели 

преступления, личность вероятной жертвы и ее характерные черты; описание обстоятельств, 

характерных для данного вида преступления, способствующих его совершению. В то же 

время он имеет поисковое, ориентирующее значение и включен в качестве интегрального 

компонента. 
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В.Г. Танасевич также включает аналогичные элементы в криминалистическую 

характеристику, дополняя при этом таким элементом - место преступления. Л.А. Сергеев 

включил другие элементы, как: обстоятельства, связанные с непосредственными объектами 

преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступления; связи 

преступлений определенного вида с другими преступления и отдельные деяния, не 

являющиеся уголовно наказуемыми, но имеющие сходство с этими преступлениями по 

каким-либо объективным признакам; взаимосвязь между этими группами обстоятельств. 

Г.А. Гусов указывал, что криминалистическая характеристика состоит из таких: способа 

совершения преступления, личности виновного, события и условий совершения 

преступления. 

В рамках криминалистической характеристики Н.П. Яблоков предлагает 

рассматривать три основных элемента: криминалистические особенности способа 

совершения преступления, типичные следственные ситуации и характер информации, 

подлежащей выяснению. О.Н. Коршунов предполагает, что субъект нападения и его 

психическая и физическая активность, включая способ совершения преступления, также 

должны рассматриваться в числе основных элементов криминалистической характеристики. 

Ю.В. Гаврилин и Н.Г. Шурухнов считают, что целесообразно включать такую 

информацию в качестве криминалистической характеристики, которая собирает сведения о 

наиболее существенных параметрах преступления, важных с точки зрения его раскрытия и 

расследования, то есть о том, что относится к предмету доказывания. 

Так образовался стержень (база/опора) криминалистических характеристик 

преступлений совершаемых в сфере организации незаконной миграции. Ученые провели 

большую работу по изучению, рассмотрению, выяснению, затем доказыванию и 

обоснованию своих мыслей, своих утверждений. На каждом этапе проводилась колоссальная 

работа каждым ученым. Несомненно, благодаря большим вопросам и разногласий в данной 

теме в ученых не гас огонь увлечения, заинтересованности. Благодаря целеустремленности 

ученых, мы на сегодняшний день имеем различные методики расследования преступлений, 

которые сгруппированы по тем или иным показателям, характеристикам или критерия, что 

позволяет сконцентрировать работу Министерства внутренних дел и других органов 

Российской Федерации на выявление и привлечение к ответственности виновных в деяниях. 

Предметом доказывания могут служить следы временного проживания или постоянно 

проживания, транзитного проезда через территорию РФ, следы нелегального проезда через 

территорию РФ путем провоза людей в потайных отсеках транспорта. Также пересечения 

границы воздушным путём прибегая к поддельным документам или смене паспортных 

данных. 

Исходя из определённых видов криминалистических характеристик преступлений, 

правоохранительные органы могут прибегнуть к определенным методикам, 

последовательностям этапов и схемам расследования преступления, которые помогут 

сэкономить время и средства для достижения цели. Благодаря ученым, появилась 

возможность сформулировать определенные признаки, которые наиболее распространены, 

что позволяет разработать определённую методику расследования, собрания информации и 

предметы доказывания. Для этого необходимо выявить точные обстоятельства, такие как: 

- система прибытия, место, время и цель; 

- разрешающие документы прибытие (это могут быть загран.паспорт, справка 

беженца, справка о трудоустройстве, временное гражданство , справка о транзитном проезде 

и др.); 

- было ли оказано содействие или совершенно самостоятельно; 

- условия проживания, финансирование, условия трудоустройства; 

- знания по другим возможным вариантам компактного проживания с подходящими 

условиями; 

- наличие багажа, билета, посадочного талона или других доказательств перемещения 

иностранного гражданина. 
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К уголовной ответственности привлекаются лица причастные к совершению 

организации нелегальной миграции независимо от того, было ли пересечение границы РФ 

иностранного гражданина или гражданина без гражданства РФ. Если было создано хоть одно 

условие для организации совершения незаконной миграции из перечисленных фактов, то 

уже будет возбуждено уголовное дело. 

Таким образом, в настоящее время существует множество мнений по данному 

вопросу, разногласий, но большинство авторов включают в содержание криминалистической 

характеристики преступления: понятие и сведения о распространенности данного вида 

преступлений; особенности способа совершения преступления; типичные признаки 

криминального события (место, время, объект посягательства, обстановка и другие признаки 

преступления); используемые преступниками орудия и иные технические средства; 

материальные следы преступления и способы их образования; субъект и объект 

преступления; данные о личности преступника и потерпевшего; мотивы преступления; 

типичная структура и связи организованной группы; обстоятельства, способствующие 

сокрытию преступления; данные о преступлениях, способствующие раскрытию и 

расследованию преступлений; совокупность данных или информации, полученных в 

результате расследования.  

Как было сказано ранее – доследственная проверка и оперативно-розыскные 

мероприятия играют огромную роль в уголовном деле, так как является основанием в дела, 

определяющим предметы доказывания и сам факт нарушения закона о пересечении границ 

РФ и организации незаконной миграции. Также не стоит забывать, что работа по разным 

методикам в одном деле может завести в тупик и повысить показатели бесполезной 

практики.  
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Полиция наделена правомочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности. Более того, в условиях реализации политики, направленной на исключение из 

деятельности полиции вне процессуальных прав органов внутренних дел, а равно – в условиях 

детальной регламентации полномочий полиции нормативными предписаниями 

Федерального закона «О полиции» удельный вес самой возможности проведения 

оперативно-розыскных мероприятий неизмеримо возрос. 

Ключевые слова: полиция, оперативно-розыскная деятельность, полномочия, закон, 

нормы оперативно-розыскные мероприятия, протокол. 

 

Законодательно установлено, что полиции для выполнения возложенных на нее 

обязанностей предоставляется право проводить оперативно-розыскные мероприятия; 

производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, 

предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом 

действия [1]. Представляется, что данным правомочиям необходимо уделить особое 

внимание.  

В этой обстановке основными нормами, позволяющими сотрудникам милиции 

непосредственным образом вторгаться в сферу деятельности, стали нормативные 

предписания Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». И особенно те из них, которые позволяли им (сотрудникам милиции) гласно 

осуществлять такое оперативно-розыскные мероприятие, как обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств [2].  

Представляется возможным утверждать, что и в деятельности полиции проведение 

оперативно-розыскных мероприятий в целом и гласных оперативно-розыскных мероприятий 

в частности займут свое особое место. Секрет популярности, на наш взгляд, лежит на 

поверхности и заключается в законодательно закрепленной возможности во вне 

процессуальном порядке не просто заходить на территорию и в помещения организаций, но 

и производить при этом изъятие документов, предметов, материалов и сообщений [3]. 

Практически мы имеем ту же самую выемку, но осуществляемую вне правового поля 

деятельности Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

В то же время и это направление деятельности полиции достаточно 

регламентировано. Помимо названных ранее федеральных законов от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно розыскной деятельности» и от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» необходимо 

обратить внимание на приказ МВД России от 30.03.2010 г. № 249 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного 

оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств».  
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Прежде всего, следует иметь в виду, что рассматриваемое мероприятие проводится 

сотрудниками полиции на основании распоряжения о проведении гласного оперативно 

розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств. Форма данного распоряжения приведена в названном приказе МВД 

России в качестве приложения к утверждаемой Инструкции [4].  

Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия 

подписывает руководитель, наделенный соответствующими полномочиями. Перечень 

должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных издавать распоряжения о 

проведении гласного оперативно розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержден названным ранее 

приказом МВД России от 30.03.2010 № 249. В соответствии с пунктом 6 названной 

Инструкции сотрудник полиции, проводивший гласное оперативно-розыскное мероприятие, 

перед началом обследования обязан предъявить представителю юридического лица, в 

отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, для ознакомления 

распоряжение о проведении обследования и вручить его копию под роспись.  

На данную норму прошу обратить особое внимание, поскольку непредставление 

распоряжения для ознакомления и вручение его копии со стороны сотрудника полиции, 

проводившего гласное оперативно-розыскное мероприятие, является нарушением 

установленного порядка его проведения, что, в свою очередь, в последующем дает 

возможность для обжалования его действий и результатов мероприятия в целом. Кроме того, 

как это видно из установленной формы бланка распоряжения, ознакомление с 

представленным документом дает информацию:  

– о силах и средствах, привлекаемых для проведения оперативно-розыскного 

мероприятия; 

– об объекте обследования; 

– об основании для проведения оперативно-розыскного мероприятия;  

– о должностном лице, подписавшем распоряжение о проведении.  

Как уже отмечалось ранее, при проведении обследования помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств сотрудники полиции имеют право 

производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. При этом 

нормативно установлены определенные правила производства такого изъятия.  

Во-первых, нормативно установлено, что если при проведении гласных оперативно 

розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые 

заверяются должностным лицом, изъявившим документы, и передаются лицу, у которого 

изымаются документы, о чем делается запись в протоколе.  

Во-вторых, по целому ряду документов существует особый порядок их изъятия. В 

данном случае речь идет о документах, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также о документах, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.  

В-третьих, перед изъятием информации, находящейся на электронных носителях, 

сотрудник, производящий изъятие, предоставляет возможность изготовить копии изымаемой 

информации. При этом сотрудник принимает меры к недопущению уничтожения 

информации, находящейся на электронных носителях [5].  

В-четвертых, как уже отмечалось ранее, изъятию подлежат только документы, 

предметы, материалы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в 

распоряжении о проведении обследования.  

В-пятых, для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов 

изъятия к участию в изъятии документов (либо их копий), предметов, материалов в 

обязательном порядке приглашаются не менее двух дееспособных граждан, достигших 

возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в исходе изъятия, не состоящих с лицами, 

участвующими в изъятии, в родстве или свойстве, а также не подчиненных и не 

подконтрольных указанным лицам.  
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Полагаю, что на правовых требованиях к составлению протокола следует 

остановиться отдельно. Важность протокола объясняется, прежде всего, тем, что в 

дальнейшем при определенных обстоятельствах данный протокол может быть использован в 

качестве доказательства по возбужденному уголовному делу.  

Как уже отмечалось ранее, изъятие документов, предметов, материалов должно 

производиться с обязательным составлением сотрудником, осуществившим изъятие, 

протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации.  

Протокол изъятия документов, предметов, материалов составляется в ходе изъятия 

или непосредственно после его окончания.  

Протокол изъятия составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

представителю организации, у которой произведено изъятие документов, предметов, 

материалов.  

Протокол изъятия может быть написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств.  

В протоколе описываются действия в том порядке, в каком они производились, а 

также излагаются заявления лиц, участвовавших в изъятии.  

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при 

производстве изъятия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти 

средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, 

что лица, участвующие в изъятии, были заранее предупреждены о применении при 

производстве изъятия технических средств.  

Протокол предъявляется для ознакомления и подписи всем лицам, участвовавшим в 

изъятии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в 

протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении 

и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.  

Протокол подписывается лицом, составившим протокол, и лицами, участвовавшими в 

изъятии.  

Как ранее уже отмечалось, при изъятии документов с них изготавливаются копии, 

которые заверяются сотрудником, изъявившим документы, и передаются лицу, у которого 

изымаются документы, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

И еще на одном моменте, как представляется, необходимо остановиться. Речь идет о 

необходимости указывать правильный и точный адрес организации, поскольку именно по 

этому, указанному Вами адресу, будет направлен второй экземпляр протокола изъятия в 

случае отказа от его подписания. И именно по этому адресу будут направлены заверенные 

копии изъятых документов в случае, если по истечении 5 дней они не были переданы 

представителю организации, у которой они были изъяты.  

В настоящем исследовании мы рассмотрели лишь некоторые вопросы деятельности 

полиции в соответствии с нормативными предписаниями Федерального закона «О полиции». 

Полагаем, что в последующем мы обратимся и к иным вопросам, рассмотрев их сквозь 

призму новых нормативных предписаний. 
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В статье анализируется действующее оперативно розыскное законодательство, а 

также практику деятельности органов внутренних дел на предмет проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, автором выделены определенные пробелы в 

организации правового регулирования и проведения гласных оперативно-розыскных 

мероприятий. В частности, отмечается отсутствие нормативно закрепленного понятия 

«оперативно-розыскные мероприятия». Рассматривая их как структурный элемент 

оперативно-розыскной деятельности, которым присущи характерные признаки, 

предпринята попытка дополнить Федеральный закон «Об оперативно розыскной 

деятельности» авторским определением рассматриваемой категории ОРД. 

Ключевые слова: гласные оперативно розыскные мероприятия, законодательство, 

оперативно-розыскная деятельность, проблемы, практика, перечень, тенденция. 

 

В настоящее время Россия переживает глубокие политические, социально-

экономические, демографические и правовые преобразования, которые не могут не 

оказывать влияние на состояние преступности, приобретающий всё более угрожающий 

характер. Исходя из статистических данных в 2023 г. на территории России 

зарегистрировано 589000 преступлений [4].  

Представленные данные убедительно свидетельствуют, что одних уголовно-

процессуальных методов, для борьбы с таким негативным явлением как преступность, явно 

недостаточно, необходимо использовать оперативно-розыскные средства. Наделенные 

современными возможностями, оперативные сотрудники имеют немалый потенциал 

выявления и раскрытия преступлений. В тоже время, ряд пробелов в правовом 

регулировании оперативно-розыскной деятельности, несогласованность межотраслевых 

положений закона зачастую может приводить к нежелательным последствиям, 

безрезультатной работе оперативников. Отрицательная направленность общей 

«процессуализации» оперативно-розыскной деятельности не может не порождать проблемы 

в формировании единого подхода к пониманию сути и допустимых форм ее выражения. 

Одной из наиболее остро обсуждаемых проблем следует считать проведение гласных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102128/b1f276cbdacb7889f93b5c03681818b21429ff31/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102128/b1f276cbdacb7889f93b5c03681818b21429ff31/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102128/b1f276cbdacb7889f93b5c03681818b21429ff31/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102128/b1f276cbdacb7889f93b5c03681818b21429ff31/
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оперативно-розыскных мероприятий. Сказанное позволяет сформулировать проблему: 

гласные оперативно розыскные мероприятия, являясь эффективными оперативно-

розыскными средствами, в то же время не могут использоваться в полной мере, что требует 

активного вмешательства в оперативно-розыскное законодательство.  

Результаты научных исследований, отвечающих реалиям современности и 

потребностям практики, законодатель не оставляет без внимания. О данном факте 

красноречиво «говорят» изменения и дополнения, которые систематически вносятся в 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», имеющие направленность на 

более результативное использование оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и 

проводимых в гласной форме. Однако до настоящего момента многие проблемы продолжают 

оставаться не решенными.  

Первая проблема, на которой бы хотелось остановиться – это отсутствие ясного 

понятия оперативно розыскных мероприятий (далее ОРМ). Относительно содержания ОРМ в 

литературе имеется не менее трех десятков разных их интерпретаций.  

Не перечисляя все имеющиеся подходы к определению понятия ОРМ, позволим себе 

конкретизировать их признаки. Итак, ОРМ являясь составным, структурным элементом 

оперативно-розыскной деятельности наделены некоторыми признаками:  

- могут проводиться только должностными лицами государственных органов, 

специально на то уполномоченными законом;  

- имеют направленность на решение задач оперативно-розыскной деятельности; - 

могут проводиться лишь при наличии оснований и условий их проведения, которые 

оговорены в законе;  

- цели должны отвечать требованиям морали и нравственности, не нарушать 

человеческие права.  

Предлагаемые признаки позволяют сформулировать и закрепить на уровне закона 

следующее определение: оперативно-розыскные мероприятия - это действия, которым 

присущ разведывательный и контрразведывательный характер, базирующиеся на 

законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, имеющие направленность на 

поиск и добывание информации о лицах и фактах, которые могут представлять интерес для 

оперативной деятельности, и проводимые должностными лицами, которые законодательно 

уполномочены осуществлять оперативно розыскную деятельность.  

Перечень оперативно-розыскных мероприятий законодатель перечисляет в ст. 6 ФЗ 

«Об оперативно розыскной деятельности» [1]. В настоящее время закон закрепляет 15 

оперативно-розыскных мероприятий. На наш взгляд в законе нужно закрепить и такое ОРМ, 

как переговоры с лицом, совершившим преступление. Предлагаемое мероприятие должно 

быть отнесено к гласным ОРМ.  

Ведение переговоров предусмотрено в ст. 16 Федерального закона РФ «О 

противодействии терроризму» [2]. В соответствии с этой нормой, с целью сохранения жизни 

и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на 

то руководителем контртеррористической операции …». Данную норму нужно 

имплантировать и в ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», тем самым расширив 

перечень оперативно-розыскных мероприятий. Сказанное, не является случайностью. 

Данную потребность диктуют реалии современности.  

Одной из проблем видим отсутствие в Законе «Об оперативно- розыскной 

деятельности» определения понятия, цели и формы участия специалиста в гласных 

оперативно-розыскных мероприятиях. Данную проблему следует решить, конкретизируя в 

указанном законе с какой целью нужно привлекать специалиста и формы такого участия. Не 

будет лишним, если в ведомственных документах можно будет найти разъяснения в каких 

ОРМ участие специалиста должно стать обязательным, а в каких возможным.  

Продолжительное время наблюдается тенденция к кодификации оперативно-

розыскной деятельности. Издавая многочисленные законодательные акты, 

правоприменители порой не задумываются над тем, что многие из них противоречат друг 
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другу. Если проведение негласных ОРМ имеет более-менее устоявшуюся процедуру, то 

прежде чем проводить многие гласные мероприятия оперативные сотрудники сталкиваются 

с проблемами. В качестве примера укажем на такое ОРМ, как обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проводимых гласно. В 

настоящее время действует приказ от 01.04.2014 № 199 [3]. Действия оперативника, в случае 

обследования помещения, в котором могут находиться объекты, содержащие сведения, 

относящиеся к охраняемой законом тайне, в указанном приказе не разъясняются. Ничего не 

говорится об этом и в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В реальности данная 

проблема способствует возникновению конфликта между лицом, в чем помещении 

проводится обследование и правоприменителями. Сказанное иллюстрирует пример, когда 

сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России, имея необходимое распоряжение, с 

привлечением понятых, провели гласное обследование в помещении ООО «Р.». 

Руководитель ООО «Р.» счел действия оперативников незаконными, в связи с тем, что 

данная организация работает со сведениями, относящимися к государственной тайне, о чем 

пришедшие оперативники были уведомлены под роспись. По мнению руководителя 

организации, данное обследование могло проводиться исключительно по судебному 

решению и без участия посторонних лиц (понятых) [5].  

Представленный пример, высветивший проблему, свидетельствует о потребности 

закрепить в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» обязанность для лиц, которые 

привлекаются к подготовке и проведению оперативно-розыскного мероприятия, сохранять в 

тайне сведения, которые могли стать им известными.  

Невзирая не немалое количество противоречий, оперативно-розыскная деятельность 

является весьма результативным функционально-правовым инструментом, позволяющим 

добиваться результата в тех случаях, когда многие процессуальные методы и средства 

бессильны или являются недостаточно результативными в достижении основной цели - 

обеспечить правосудие. В свою очередь, гласные ОРМ – это результативное орудие для 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также задержания лиц, к ним 

причастных. Именно поэтому проблемы правового регулирования их проведения 

необходимо решать поступательно и своевременно.  

С целью решения проблем правового регулирования гласных ОРМ приходим к 

выводу о необходимости:  

- закрепить на уровне закона следующее определение: оперативно-розыскные 

мероприятия  

- это действия, которым присущ разведывательный и контрразведывательный 

характер, базирующиеся на законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, 

имеющие направленность на поиск и добывание информации о лицах и фактах, которые 

могут представлять интерес для оперативной деятельности, и проводимые должностными 

лицами, которые законодательно уполномочены осуществлять оперативно розыскную 

деятельность;  

- на законодательном уровне закрепить такое ОРМ, как переговоры с лицом, 

совершившим преступление. Предлагаемое мероприятие должно быть отнесено к гласным 

ОРМ;  

- имплантировать в ст. 6 ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» норму, 

конкретизированную в ст. 16 Федерального закона РФ «О противодействии терроризму»;  

- закрепить в законе «Об оперативно-розыскной деятельности» понятие, цели и формы 

участия специалиста в гласных оперативно-розыскных мероприятиях. Нужно четко 

структурировать ответ на вопрос, в каких ОРМ участие специалиста должно стать 

обязательным, а в каких возможным;  

- закрепить в законе обязанность для лиц, которые привлекаются к подготовке и 

проведению оперативно розыскного мероприятия, сохранять в тайне сведения, которые 

могли стать им известными.  
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Если обратиться к приказу Генеральной  прокуратуры от  23.10.2014 № 150, в п.6 ст.4 

указано, что после возбуждения уголовного дела  орган дознания производит неотложные 

следственные действия по делам, для которых предварительное следствие обязательно, 

чтобы  обнаружить и закрепить следы преступления и в дальнейшем исследовать их. 

Необходимо выделить из данного определения особенности проблемные вопросы, 

касающиеся данных действий.[1] 

Первое, что следует определить, так это то, кто является уполномоченным субъектом 

на производство неотложных следственных действий. В соответствии с п.3 ч.1 ст. 40 УПК 

РФ органом дознания на территории воинских формирований являются начальники органов 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163848/
mailto:anna.loban.01@bk.ru
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военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, а из этого следует вывод, что, к 

примеру, в войсковой части неотложных следственных действий должен выполнять только 

командир части.[2] Но на практике происходит далеко не так. Он может давать поручения 

своим подчиненным, которые были назначены дознавателями, и порой ввиду высокой 

нагрузки на службе превышает пределы данного полномочия, поручая им проводить 

неотложные СД. Хотя как уже выяснили, проводить обязан только командир. Это одна из 

причин, почему найденные и закрепленные доказательства признаются недопустимыми.  

Следующая проблема, которая прослеживается, это не закрепленный законодательно 

перечень неотложных следственных действий. Данные следственные действия согласуются 

военным прокурором, в принципе, как и большинство все процессуальных мероприятий.[3] 

Но проблема в том, что это письменно никак не закрепляется, и поэтому это может стать 

причиной нарушений. Как в случае, если дознаватель без согласования с военным 

прокурором произвел неотложные следственные действия. Допустим, он приехал 

незамедлительно и смог обнаружить и документально закрепить полученные доказательства, 

но будут ли считаться допустимыми, если следственное действие не было согласовано. 

Данная проблема является результатом ненадлежащего правового регулирования 

взаимодействия органа дознания и военного прокурора. 

Если говорить в целом  о производстве неотложных следственных действий, то они 

определяются в зависимости от конкретных обстоятельств  преступления. Проводятся они  в 

пределах 10 суток.  Вероятно  самое частое осуществляемое следственное действие это 

допрос. Командир воинской части может производить допрос в качестве свидетелей и 

военнослужащих, и гражданских лиц. Поскольку самые распространенные преступления это 

нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими при условии, что у них нет 

подчиненности по званию, а также превышение должностных полномочий с применением 

физического насилия. Хотя по последнему тенденция в сторону снижения количества таких 

преступлений. Для расследования таких деяний в основном проводят допрос, 

освидетельствование, проверка показаний на месте и др. Орган дознания проводит 

различные неотложные следственные действия, и их результаты закрепляет документально в 

протоколе. Требования к оформлению протокола такие же, как и у дознавателей ОВД.[4] 

По проблемам, приведенным выше, можно отметить, что нормативное регулирование 

процедуры согласования производства неотложных следственных действий между органом 

дознания и военным прокурором поможет повысить эффективность проведения данных 

действий. А также необходимо поставить вопрос о наделении  военнослужащих, которые 

были назначены дознавателями командиром войсковой части, полномочием производить 

определенный перечень неотложных следственных действий, чтобы обеспечить и 

надлежащую процедуру следственных действий, и позволить командиру уделять достаточно 

времени на выполнение служебных обязательств. 
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В соответствии с п.3 ч.1 ст. 40 Уголовно-процессуального Кодекса РФ органами 

дознания  в ВС РФ являются начальники органов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов.[1] Военная полиция – это достаточно новый государственный 

орган, который появился в 2011 году. И на протяжении долгого времени ученые ведут споры 

и размышляют по поводу правового статуса данного органа, поэтому необходимо 

проанализировать правовое положение Военной Полиции в системе органов дознания. 

Для начала нужно разобраться какова роль органов дознания в расследовании. В 

соответствии с Приказом Генеральной Прокуратуры от 23 октября 2014 года № 150  органы 

дознания должны производить необходимые мероприятия при обнаружении признаков 

преступления, принимать решения по делу, а именно возбуждение уголовного дела, отказ в 

возбуждении или передача по подследственности. [2] 

Они занимаются приемом, регистрацией и проверкой сообщений о преступлениях, 

принятием по ним надлежащих решений; выполняют  поручения следователей, военных 

прокуроров, производят неотложные следственные действия и др., но есть ограничения в их 

деятельности. Они не выносят обвинительные акты. То есть по сути органы дознания менее 

самостоятельны в сравнении с государственными дознавателями. Но ввиду 

несистематизированной структуры дознаватели зачастую сами собирают доказательства или 

проводят следственные действия, из-за чего эти доказательства впоследствии признаются 

недопустимыми.[3] 

Если рассуждать что послужило предпосылками создания Военной полиции, то 

можно отметить следующее. Ранее дознанием занимались только командиры и их 

подчиненные. Это обычные военнослужащие, которые не осведомлены в уголовном 

законодательстве на таком же уровне, как и обычные дознаватели из органов внутренних 

дел, и их основная обязанность – осуществление боевой подготовки. Они не могут 

достаточно эффективно осуществлять обе деятельности. 

В соответствии со ст.20 Приказа Генеральной прокуратуры от 23.10.2014 года № 150 

военные дознаватели раз в год направляются на учебные сборы и проходят стажировку в 

военных прокуратурах и в военных следственных отделах в десятидневный период. Но как 

было сказано ранее, военные дознаватели в первую очередь офицеры и заинтересованы 
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только в службе, а из-за данных мероприятий, которые зачастую являются лишь 

формальностью, военнослужащие не повышают свою квалификацию как дознаватели и при 

этом не выполняют свои должностные полномочия на службе.[4] 

Также следует учитывать тенденцию максимально снизить количество возбужденных 

уголовных дел на территории воинских частей, поскольку это чревато дополнительными 

проверками военных прокуроров. А в последние годы они стали следить за воинскими 

частями более пристально. 

В ходе анкетирования журналистами  должностных лиц Главного Военного 

Следственного Управления были отмечены еще некоторые аспекты, касающиеся 

деятельности Военной Полиции. Некоторые поделились мнением, что военные полицейские 

смогут эффективно осуществлять дознание, поскольку они самостоятельны, и не подчинены 

командирам воинских частей. А те в свою очередь не заинтересованы в объективном 

расследовании. Оба осуществляют дознание, но по какому принципу их полномочия 

разделены, в законе не закреплено ввиду недостаточной нормативной базы. Доследственная 

проверка, принятие решения по факту обнаружения признаков преступления: кто из них 

проведет данные действия -  зависит от ситуации.  

Но полностью освобождать командиров частей от дознания и передавать все 

полномочия военным полицейским на данный момент нерационально. Органы военной 

полиции до сих пор находятся на стадии формирования, поскольку раньше они занимались с 

предупреждением и пресечением неуставных отношений в армии. В п.19 Указа Президента 

РФ от 25.03.2015 № 161 указаны основные направления деятельности Военной Полиции.[5] 

Они неплохо показывают себя в осуществлении своих функций как охрана объектов ВС РФ, 

конвоирование военнослужащих, розыск и исполнение наказаний, у них большой штатный 

состав, что составляет  около 6.5 тыс. человек, но зачастую они не имеют юридического 

образования. По итогу не хватает грамотных сотрудников для осуществления дознания, а это 

может негативно отразиться на правопорядке и дисциплине в воинских частях. Поэтому 

логичнее пока сохранить полномочия для командиров частей. Последние  годы 

организовываются различные соревнования и конкурсы среди сотрудников Военной 

Полиции. С 2017 г. проходит конкурс «Страж порядка», где команда РФ занимает высокие 

места. Также с 2021 г. проводится конкурс «Лучший Дознаватель Вооруженных Сил 

Российской Федерации». Данные мероприятия направлены на проверку уровня подготовки и 

знаний в сфере осуществления следственных действий, обнаружения признаком 

преступления и других функций  военных полицейских. 

И.А. Мясников объяснял создание органов Военной полиции как органа дознания, 

такими доводами как повышение эффективности производства самого дознания, частичное 

решение проблемы, когда на начальном этапе расследования дознаватели собирают 

доказательства, которые впоследствии оказываются недопустимыми.[6] Также он отметил, 

что дознаватели Военной полиции возьмут на себя большую часть обязательств по 

производству дознания, тем самым это поможет командирам воинских частей 

сосредоточиться на своей основной задаче. 
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В настоящее время совершается большое количество преступлений с использованием 

огнестрельного оружия, которые несут угрозу не только мирному населению страны, но 

политическому строю. 

Исследование реальных случаев работы правоохранительных органов показывает, что 

оружие, используемое в большей части преступлений, является восстановленным. 

Массогабаритные макеты с измененной конструкцией запирания ствола или с удаленными 

ограничителями, а также реконструированные образцы оружия Великой отечественной 

войны. 

Оборот списанного оружия, включающий в себя ММГ, еще недостаточно хорошо 

урегулирован законодательством РФ, что является предпосылками правонарушения 

административного и уголовного характера с нарушениями множество статей, но в первую 

очередь, нарушая статью 223 УК РФ, гласящей о переделке оружия.  

Изучая практики судебно-баллистических экспертиз, проведённых экспертами 

переделанное оружие, использованное преступниками в противоправных деяниях, можно 

квалифицировать на следующие группы 

1.Самодельное оружие 

2.Изготовление оружие с отдельно взятыми элементами 

3.Изменение оружия с целью получения новых функций (обрезы) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
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4.Внесением изменений в конструкцию газовых и пневматических орудий с целью 

получений новых функций. 

5. Сборка из деталей промышленного производства. 

В первой статье Федерального закона от 13 декабря 1996 г. Nº 150-003 «Об оружии» 

списанное оружие определяется как огнестрельное оружие, в каждую основную часть 

которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства 

выстрела из него или с использованием эго основных частей патронами, в том числе 

метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении 

культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него 

патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации 

выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и 

механизмов оружия (разрезное оружие). 

Термин «списанное оружие», является ошибочным в понятии своего смысла и не передает 

полноты описания технического состояние оружия. Так как оружие лишено своей основной 

функции выстрела, вернее будет говорить «деактивированное оружие». При этом из 

положений Ф3 «Об оружии» однозначно следует, что это оружие должно быть только 

промышленного производства, изготавливаться на лицензированных предприятиях и 

проходить процедуру-сертификации в установленном порядке.  

На деактивированное оружие и его отдельные части, подвергнувшиеся деактивации 

должна быть нанесена маркировка, которую невозможно было бы удалить без помощи 

посторонних инструментов или механизма промышленного характера. Не менее важным 

является ведение соответствующих документов, отчетов и выдачу лицензий и аккредитаций, 

заверяющих деактивацию. Так же особое внимание следует уделить оригинальности моделей 

оружия и его отдельных частей, применять различные методы к изменению функционала 

составных частей оружия различных моделей.  

Судебно-баллистическое исследование любого огнестрельного оружия как промышленного, 

так и самодельного изготовления осуществляется в соответствии с положениями «Методики 

установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию». 

Согласно методики, отношение к ряду огнестрельного оружия производится путем 

исследования конструкции и ее элементов характеризующих основное назначение и 

применительно к огнестрельному предполагают наличие таких элементов конструкции как: 

ствола, устройства запирания ствола, устройства для воспламенения метательного заряда 

Деактивации подвергаются боевые образцы оружия промышленного производства, в 

конструкции которых вносятся изменения с целью ограничения основного назначения. При 

этом на данный момент не существует четкой методики по деактивации оружия, а в 

следствии все производится произвольно. 

Таким образом, имеются все основания полагать, что оружие, восстановленное из 

списанного самодельным способом, следует классифицировать как отремонтированное 

огнестрельное оружие промышленного производства. Естественно, что все ремонтные 

операции незаконны и квалифицируются по ст. 223 УК РФ.  

Практика показывает, что некоторые модели оружия и его отдельные части 

подвергнувшиеся списанию и деактивации требует немного затратных усилий без 

привлечения квалифицированных специалистов и специального оборудования. Логично 

полагать, что некоторые модели оружия отремонтированы с использованием промышленных 

фрезеровочных станков. 

В соответствии с методикой, огнестрельные изделия промышленного производства 

обладают гарантированным поражением цели, поэтому для определения их принадлежности 

к таким видам исследований баллистические свойства и поражающая способность не 

являются необходимыми. Если вопрос о том, пригодно ли такое оружие для испытаний, не 

вынесен на экспертизу, можно исключить возможность проведения экспериментальных 

стрельб. Не следует распространять данное положение на оружие, которое было 

отремонтировано. Судебная баллистика рассматривает огнестрельное оружие с точки зрения 
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трех критериев, среди которых один из них является надежностью. В результате ремонта 

основных деталей оружия, которые непосредственно обеспечивают выстрел, надежность их 

первоначально заложена на предприятии изготовителе, может быть нарушена. Установлено, 

что, в связи с этим для решения вопроса о соответствии исследуемого образца критерию 

надежности необходимо проведение дополнительного исследования. В частности, было 

отмечено, что оборот оружия, которое было списано в России, имеет весьма специфический 

характер, что обусловлено особенностями данного вида оружия. При исследовании 

конструкции объектов, которые поступают на исследование в экспертно-криминалистические 

подразделения территориальных органов МВД России, экспертами выявляется, что в 

основные части оружия, которое было использовано не во всех случаях вносятся изменения, 

которые исключают возможность производства выстрела. Например, рамки для пистолетов 

не нуждаются в изменении. В то же время у винтовок и карабинов изменения могут 

коснуться ствольных коробок.  

Диагностика основных частей, которые определены в Ф3 «О6 оружии», не вызывает 

сложностей. Существует несколько определений ствольной коробки. В соответствии с 

терминами «Термины и определения» она является деталью или конструктивно 

объединенной частью оружия, которая регулирует движение затвора и подвижной системы и 

связывает затвор со стволом. Запирающая конструкция аналогична тем функциям, которые 

выполняет затворная коробка в качестве элемента стрелкового оружия. За исключением того, 

что она не осуществляет соединения ствола со стволом, которое является необходимым для 

функционирования данного элемента. Поэтому часть оружия, на первый взгляд, являющаяся 

ствольной коробкой, по факту может быть затворной коробкой и, следовательно, не 

относится к основным частям огнестрельного оружия. 

В заключение хотелось бы сказать, что коллизии и дыры в законодательстве дают о 

себе знать самым ужасным методом правонарушений. Разработка четкой методики и 

контроль всего деактивированного оружия невозможен так, как всем известно, что ничего 

идеального не бывает, а все вечное имеет свой логический конец. 
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В статье анализируется история становления и развития меры пресечения в виде 

домашнего ареста, которая в начале своего существования применялась только к высшему 

сословию. Многие авторы в научной литературе считают, что домашний арест 

фактически применялся уже давно, но его формальное закрепление появилось только в 

Своде Законов 1862 года.  Изучение истории развития домашнего ареста позволит 

установить основные причины его появления, и определить вопрос о необходимости его 

существования и дальнейшего совершенствования регулирования в действующем УПК РФ.  

Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, содержание под стражей, 

изоляция от общества, задержанное лицо. 

 

Развитие системы мер пресечений тесно связано с преобразованием уголовного 

процесса, что оправдывает появление и преобразование такой меры пресечения как 

домашний арест. 

Некоторые авторы придерживаются позиции, что в период с начала IX в. до первой 

половины XVIII в. уже существовала мера пресечения в виде домашнего ареста, но 

официально она не была закреплена и предусмотрена. [4] Согласно, данному периоду, это 

было оправдано в связи с закреплением в обществе социального неравенства. 

Следовательно, данная мера применялась исключительно только к «господствующему» 

сословию, которое обладало более высоким социальным статусом, по отношению к другим.  

Впервые на законодательном уровне домашний арест был закреплен только в своде 

Судебника 1497 г., Судебника 1550 г. Ивана IV и Соборном уложении 1649 г. Алексея 

Михайловича.[5] В данный период происходит зарождение и появления в российском 

законодательстве розыскной (инквизиционный) тип уголовного процесса. Основным 

предназначением розыскного процесса является розыск преступника и скорейшее 

расследование и разрешение уголовного дела по существу, что повлияло на появление на 

законодательном уровне урегулирования и закрепления действий следователя, которые 

имеют обеспечительный характер. 

Домашний арест как вид наказания согласно Воинскому артикулу 1716 года 

применялся только к старшим офицерам. Согласно, вышеуказанному артикулу, по нашему 

мнению, применение домашнего ареста можно сравнить с периодом его применения ранее и 

только к «господствующему» сословию.[6] 

В период царствования Екатерины II впервые произошло закрепление данного 

института в Наказе комиссии о составлении проекта нового уложения 1767 года, а далее в 

Уставе благочиния 1782 года. В них впервые были заложены основные положения, цели, 

основания и порядок применения мер пресечения на данный период времени, но тем 

временем все эти положения имели обобщенный характер, что на практике определенные 

коллизии. 

Впервые закрепление системы мер пресечения на законодательном уровне, в том 

числе и домашнего ареста, было только в 1832 году в Своде законов Российской империи. В 
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своей научной работе, выдающийся российский юрист и доктор права А.Ф. Кистяковский, 

отметил, что появление Свода законов в российском законодательстве является важной и 

колоссальной работой для этой эпохи в законодательной деятельности». [7] В ст. 133 гл.15 

«О пресечении обвиняемых способов уклоняться от следствия и суда» вышеуказанного 

Свода законов были закреплены следующие меры пресечения: содержание в тюрьме или при 

полиции, домашний арест, полицейский надзор и передача на поруки, которые были 

закреплены в определенной иерархии в зависимости от тяжести и степени совершенного 

преступления. Согласно ст. 134 и 135: «целью применения вышеуказанных мер пресечения 

являлось предотвращение от побега обвиняемого (подозреваемого) от следствия и суда». 

Домашний арест в этой системе мер, также как и полицейский надзор занимал центральное 

положение между более строгой – содержанием в тюрьме и более мягкой - отдачу на поруки. 

[8] 

Согласно положениям Устава уголовного судопроизводства 1864 года домашний 

арест продолжил закрепляться и изменяться с направлениями и запросами того времени. В 

отличии от Свода законов в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. предусматривалось 

уже 7 мер пресечений, которые располагались в зависимости от характера и степени 

совершенного преступления. Рассматриваемая мера пресечения занимала по-прежнему 

центральное положение, но уже между залогом и содержанием под стражей.[9]  

По нашему мнению, на данный период времени практика по применению ареста была 

ничтожной, что было вызвано ограниченной возможностью ее применения к «высшему 

классу» общества, сотрудников для охраны, а также идентичностью и невозможностью 

ограничить от полицейского надзора. 

Доктор юридических наук и профессор П.И. Люблинский в своей научной статье 

отразил основное понятие домашнего ареста, как взятие и заключение под стражу в 

помещение полицейского или обвиняемого. В 1900 году домашний арест был сохранен, но 

его применение ограничивалось только исключительными случаями, таких как: 

инвалидность, при невозможности выделить место в тюрьме и других.[10]  

На преобразование и развитие в системе мер пресечения домашнего ареста 

негативное и значительное влияние оказывал период военного времени, поэтому он был 

исключен из системы, так как правовое регулирование законодательства было направлено на 

военную сферу.[11] 

Согласно положениям УПК РСФСР 1922 г., домашний арест был переведен в 

категорию строгих мер пресечений, а в ст.160 было впервые раскрыто его определение, под 

которым понималось: «Домашний арест заключается в лишении обвиняемого свободы в виде 

изоляции дома с назначением охраны или без такового».[12] Необходимо обратить 

внимание, что по нашему мнению вышеуказанное определение является общим и не 

содержит конкретных и специфических признаков, а также законодатель многие вопросы 

оставил без внимания, что на практике вызывает немало дискуссий. Вопросы о возможности 

посещения задержанного лица, выполнения трудовых и служебных обязанностей на дому; 

содержания задержанного лица, находясь на такой мере пресечения; наложения 

дополнительных обязанностей на лиц, которые проживают вместе с таким лицом в жилом 

помещении; осуществления надзора за надлежащим исполнением избранной меры 

пресечения. В последующем были внесены некоторые дополнения и изменения в УПК 

РСФСР 1923 года, но они существенным образом никак не повлияли на применение и 

избрание данной меры пресечения. [13] 

По положениям Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик, утвержденные 25 октября 1958 г., домашний арест не включался в перечень мер 

пресечения, но в ст.33 была закреплена альтернатива в законодательстве союзных республик, 

предусмотреть иные меры пресечения, которые в Основе не были закреплены. С 

вступлением в законную силу УПК РСФСР 1960 г. данная мера по-прежнему не была 

закреплена. По мнению некоторых авторов, согласно научной литературе, это выражалось 
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тем, что домашний арест в советский период не применялся, поэтому в его регулировании и 

закреплении не было необходимости.  

Действующий на сегодняшний момент УПК РФ от 22 ноября 2001 г., в полном объеме 

преобразовал всю систему мер пресечений, и на законодательном уровне исчезла мера 

пресечения в виде поручительства общественных объединений, а домашний арест снова 

вернулся в перечень мер пресечения, но и уже в более урегулированном виде. Согласно 

положению ст. 107 УПК РФ, домашний арест может быть избран только на основании 

судебного решения в отношении обвиняемого, так и подозреваемого при невозможности 

избрания иной более мягкой меры пресечения. Правовая природа исследуемой меры 

пресечения заключается в содержании лица в изоляции от общества в определенном 

помещении (данное помещение может находиться у него в собственности, либо на других 

законных основаниях), с дополнительным возложением запретов и последующим 

осуществлением за ним надзора за исполнением таких запретов.  

На практике данный институт по-прежнему применялся в исключительных случаях, 

так как он остается не в полном объеме урегулированным. При избрании данной меры 

существует риск не обеспечения надлежащего контроля и надзора за его исполнением (ранее 

не предусматривалось обеспечение и применение современных электронных средств 

контроля, такие как: электронный браслет, видеонаблюдение). По нашему мнению, в связи с 

изменением типа уголовного процесса, государство стремится и склоняется в сторону 

защиты прав и свобод граждан, поэтому были предприняты все усилия по 

совершенствованию и возможности применение альтернативы заключению под стражу и 

применение технических средств для надлежащего исполнения данной меры пресечения. 

По итогам нашего исследования, мы приходим к выводу, что по результатам изучения 

и анализа, исторических нормативно-правовых актов домашний арест не был 

регламентирован на законодательном уровне. Первые признаки появления исследуемого 

института на государственном уровне наблюдаются лишь в XVII веке. Необходимо обратить 

внимание, что на практике мера пресечения применяется в единичных случаях, так как это 

было вызвано наличием «господствующего» класса, отсутствием достаточного количества 

конвоев. А также неэффективностью ее применения (возможность совершить побег).  

Исследуемая мера пресечения на протяжении длительного периода времени, то появлялась в 

системе мер пресечения, то исчезала согласно этапам развития и становления 

государственного строя. На сегодняшний момент домашний арест, как мера пресечения в 

нашем российском государстве существует примерно 500 лет и закреплена в действующем 

уголовно-процессуальном праве в преобразованном виде и широко начинает применяться на 

практике, постепенно сдвигая и выступая альтернативой мере пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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На сегодняшний момент проблема современной России заключается в обеспечении 

безопасности участников дорожного движения. Данный вопрос является наиболее 

актуальным и имеет общенациональное значение. Обострение проблемы за последнее 

десятилетие прогрессирует в масштабных количествах. Проблемы дорожно-транспортной 

инфраструктуры, несоответствие норм дорожной структуры, возможно недостаточность 

функционирования обеспечения системы безопасности дорожного движения, а также самой 

главной и острой проблемой является игнорирование дисциплинарных ограничении его 

участников. [2] 

Число автоаварий в России и погибших в них за 10 лет сократилось на треть. Об этом 

сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. 

За период реализации десятилетия действий (по обеспечению безопасности 

дорожного движения с 2018 по 2023 гг. - прим. ТАСС) сократились основные показатели 

аварийности, количество ДТП и погибших в них более чем на одну треть, в том числе 

пешеходов почти на половину. Такой показатель, как социальный риск, уменьшился на 40%. 

Основное количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано из-за 

нарушения ПДД водителями транспортных средств, на долю которых пришлось почти 90 % 

от всех дорожно-транспортных происшествий. Основными видами ДТП являлись 

столкновение транспортных средств (42,9 % от общего количества) и наезд на пешеходов 

(26,3%).  

Кроме того, в целом улучшилась ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом, ни в одном субъекте не произошел одновременный рост трех основных 

показателей аварийности. Лишь в трех субъектах зафиксирован рост числа погибших детей. 

Всего произошло 6332 (-27,8%) таких ДТП, в которых погибло 187 (-21,1%) и получили 

ранения 6976 (-26,6%) несовершеннолетних. Снизились показатели аварийности с участием 

детей-пассажиров. Таких ДТП стало меньше на 22 %, а число погибших сократилось на 21,1 

%.[4] 

Снижение смертности от ДТП выступает главной задачей для России. При заседании 

президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения были рассмотрены 

несколько задач. Государство ставит главную задачу – это обеспечение безопасности людей 

на дорогах. Безопасность дорожного движения – это полноценная комплексная задача. В 

решении, которой важнейшей ролью является, орган власти всех уровней, и профильные 

ведомства, и хозяйствующие субъекты. Очевидно, что необходима эффективная 

координация деятельности всех этих структур. Также ключевой задачей воспитания 

культуры вождения, является строгое исполнение правил дорожного движения, следование 

нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за 

свою жизнь, и за безопасность других участников движения. Государство должно обеспечить 

все возможное, чтобы достичь кардинального снижения смертности на дорогах, это главная, 

и самая важная задача. 

При рассмотрении дел из судебной практики, в качестве примера обратимся к 

решению по делу № 21-167/2020.  

В отношении Щукина Андрея Васильевича, постановлением инспектора ДПС 

ОГИБДД МУ МВД России «Орское» от 20 декабря 2019 г., оставленным без изменения 

решением судьи Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области от 13 марта 

2020 г., Щукин А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей. В жалобе, поданной в Оренбургский 

областной суд, Щукин А.В. просит об отмене состоявшихся по делу решений и прекращении 

производства по делу.  

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в 

соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ были всесторонне, полно, объективно и 

своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. 

Так, в силу требований статьи 26.1 КоАП РФ установлены: наличие события 
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административного правонарушения, лицо, не выполнившее требования Правил дорожного 

движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

правом движения, виновность указанного лица в совершении административного 

правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения. Кроме 

того, вопросы о том, какими Правилами дорожного движения должны были 

руководствоваться водители и в действиях кого из водителей имеются несоответствия 

требованиям Правил дорожного движения, относятся к правовой квалификации действий 

водителей, участвовавших в дорожно-транспортного происшествия, и не требуют 

специальных познаний. Руководствуясь статьями 30.6 - 30.9 КоАП РФ, судья постановление 

инспектора ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Орское» от 20 декабря 2019 г. и решение судьи 

Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области от 13 марта 2020 г. по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ, в отношении 

Щукина Андрея Васильевича оставить без изменения. Жалобу Щукина А.В. оставить без 

удовлетворения. Т.к. нарушение ФЗ 196 и КоАП РФ. Обстоятельств, исключающих 

производство по делу об административном правонарушении, не установлено.  

Говоря о социальной значимости данной проблемы безопасности дорожного 

движения в системе государственной политики непосредственно связанна с необходимостью 

сохранения жизни и здоровья населения РФ. Осуществление данной задачи возможно при 

продуктивном улучшение дисциплинарной и культурной осведомленности дорожно-

транспортных инспекций (инфраструктуры). Решение данной задачи приведет к 

существенному снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, что 

является приоритетным фактором в государственной политике страны. 
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В статье рассматривается проблема признания доказательствами информации, 

документов и предметов, собранных адвокатом-защитником в ходе уголовного 

судопроизводства. Автор приходит к выводу, что действующее законодательство не в 

полной мере обеспечивает реализацию принципа равноправия сторон в собирании 

доказательств. 
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Доказывание является центральным институтом в уголовном судопроизводстве, от 

которого зависит установление истины по делу. Оно представляет собой деятельность, 

регулируемую законом, состоящую в собирании, проверке и оценке доказательств. 

Собирание доказательств - это начальный этап доказывания, который заключается в 

обнаружении, фиксации и приобщении к делу фактических данных, имеющих значение для 

его разрешения. К субъектам доказывания относятся: дознаватель, следователь, прокурор, 

суд, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и ответчик, а также 

защитник. Защитник обладает правом собирать доказательства, но его возможности в этом 

вопросе ограничены. По мнению А.Р. Карачурина, успешная работа адвоката и обеспечение 

государственных гарантий адвокатской деятельности является важнейшей гарантией 

осуществления правосудия.[3] 

Защитник может получать предметы, документы и иные сведения, опрашивать лиц с 

их согласия, истребовать справки, характеристики, иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций. Однако, ни способы получения доказательств, установленные в ст. 86 УПК РФ, 

ни способы, перечисленные в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» не 

включены законодателем в систему доказательств по уголовному делу. Защитник не может 

проводить следственные действия, а представляемые им доказательства по большей части 

можно отнести к иным документам. Таким образом, законодатель уравнивает защитника с 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом и ответчиком, которые 

также вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения 

их к уголовному делу в качестве доказательств. Этот подход не позволяет признать 

защитника полноценным участником собирания доказательств в уголовном 

судопроизводстве. Защитник не имеет возможности самостоятельно изъять и зафиксировать 

доказательства, что является непременным условием допустимости отдельных 

доказательств.[4] 

Согласимся с позицией В. В. Лычакова [5] - для того, чтобы обеспечить равноправие 

сторон в собирании доказательств, нужно внести изменения в ст. 74 УПК РФ, дополнив 
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статью положением о том, что в систему доказательств по уголовному делу входят сведения 

(информация), документы, предметы, собранные (полученные) адвокатом-защитником в 

ходе уголовно-процессуального доказывания, и на законодательном уровне детально 

урегулировать процедуру, порядок и требования к документальному закреплению 

доказательств адвоката-защитника.  

В частности, необходимо установить, какие именно способы документального 

закрепления доказательств допускается использовать защитнику. Также необходимо 

определить, какие требования должны предъявляться к содержанию и форме документов, 

подтверждающих факт собирания доказательств защитником. 

Презумпция невиновности, являющаяся одним из основополагающих принципов 

уголовного процесса, предполагает, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в установленном законом порядке. Для того чтобы доказать свою невиновность, 

лицо может воспользоваться помощью защитника. В свою очередь, защитник, представляя 

интересы своего подзащитного, наделен рядом прав, которые он может использовать, 

собирая доказательства невиновности представляемого им лица. 

Это подтверждено судебной практикой, в частности, в Определении 

Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 173-О-О. В данном определении указано, что 

право адвокатов-защитников осуществлять сбор и представление доказательств является 

важной гарантией права их подзащитных на защиту от уголовного преследования. Это право 

адвоката-защитника также является одной из форм реализации принципа равноправия и 

состязательности сторон уголовного процесса. 

Однако одной из проблем участия защитника в процессе уголовного доказывания 

является то, что законодатель не включил в систему доказательств по уголовному делу, 

перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ таких как показания и заключение специалиста, 

показания свидетеля, потерпевшего, показания и заключение эксперта, протоколы действий 

процессуального характера, вещественные доказательства и другие документы, ни способы 

сбора доказательств, предусмотренные в ст. 86 УПК РФ, ни способы, установленные 

Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Было бы логично предположить, что доказательства, полученные 

адвокатом-защитником, можно отнести к категории "иные документы", однако по этому 

вопросу единого мнения ни в науке, ни в законодательстве, ни в практике применения не 

выработано. 

Можно обратиться к обзору практики применения судами общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации при рассмотрении уголовных дел, утвержденному Президиумом Верховного суда 

РФ 08.12.2021. Согласно данному обзору, в качестве "иных документов", указанных в п. 6 ч. 

2 ст. 74 УПК РФ, могут быть представлены документы, которые приняты 

межправительственными организациями международного уровня и в которых принимает 

участие Россия. Такие документы должны содержать информацию, на основании которой 

суд и участники уголовного процесса по стороне обвинения могут определить факт наличия 

или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве, а 

также других обстоятельств, имеющих значение для конкретного уголовного дела. 

Из вышесказанного следует что, несмотря на отсутствие явного упоминания права 

защитника собирать и представлять доказательства в уголовном процессе, такие действия 

адвоката могут быть признаны законными и важными для обеспечения справедливости и 

равноправия сторон в процессе уголовного разбирательства. 

В подтверждение позиции о том, что доказательства, полученные адвокатом-

защитником, не могут быть отнесены к "иным документам", предусмотренным ст. 74 УПК 

РФ, можно привести еще один аргумент: действующим законодательством не предоставлено 

адвокату право проводить процессуальные действия. Например, единых форм и требований 

к проведению опроса того или иного лица законом не установлено. Решение этой проблемы 

может быть следующим: ст. 74 УПК РФ нужно дополнить положением о том, что в систему 
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доказательств по уголовному делу включаются сведения, информация, документы, 

предметы, собранные или полученные адвокатом-защитником в ходе уголовно-

процессуального доказывания. 

Для обеспечения единообразия применения такого нововведения на законодательном 

уровне необходимо также подробно урегулировать процедуру, порядок и требования к 

документальному оформлению доказательств, собранных адвокатом-защитником. 

Таким образом, для реализации принципа равноправия и состязательности сторон 

уголовного процесса законодателю следует дополнить УПК РФ положением о том, что 

информация, документы, предметы, собранные или полученные адвокатом-защитником в 

ходе уголовно-процессуального доказывания, имеют силу доказательств по уголовному 

делу. Это будет являться одной из форм реализации презумпции невиновности как одного из 

основных принципов уголовного процесса, и ознаменует окончательный переход от 

инквизиционной модели советского уголовного процесса к состязательной модели, 

основанной на соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Принцип равенства сторон 

является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Он 

означает, что стороны обвинения и защиты имеют равные возможности для собирания, 

представления и исследования доказательств. В настоящее время ст. 74 УПК РФ определяет 

систему доказательств по уголовному делу, в которую входят показания подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и 

показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных 

действий; иные документы. В соответствии с этим положением, протокол опроса лица, 

проведенного адвокатом, не является доказательством. Он может быть представлен 

адвокатом в качестве иного документа, но не может быть положен в основу обвинения или 

оправдания. Этот подход не соответствует принципу равенства сторон. Сторона обвинения 

вправе проводить следственные действия и получать доказательства, которые затем могут 

быть положены в основу обвинения. Сторона защиты же ограничена в своих возможностях. 

Она может собирать доказательства только путем опроса лиц с их согласия, истребования 

документов и т.д. Для того, чтобы обеспечить равенство сторон в собирании доказательств, 

необходимо внести изменения в ст. 74 УПК РФ. В частности, необходимо дополнить эту 

статью положением о том, что в систему доказательств по уголовному делу входят 

протоколы опроса лица, проведенного адвокатом.  
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, реализация принципа соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. Происходит подробный анализ 

особого механизма, включающего в себя систему правовых и организационных гарантий 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД 

Ключевые слова: система гарантий обеспечения прав и свобод человека при 

осуществлении ОРД, система правовых и организационных условий, способствующих 

реализации принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД, правовые или юридические гарантии и организационные гарантии ОРД, механизмы, 

Конституция, оперативно розыскные мероприятия.  

 

Гарантии представляют собой установленные законом специальные средства и 

способы, обеспечивающие возможность осуществления лицом принадлежащих ему прав и 

обязанностей. Таким образом, гарантиями обеспечения права можно считать действующие 

механизмы, способствующие реализации права гражданина или общеправовых 

конституционных принципов.  

Имеется необходимость различения права и гарантии их надлежащего обеспечения, 

отмечая, что гарантией права является соблюдение иным лицом обязанности, 

обеспечивающей условия реализации данного права.  

Необходимо различать гарантии права и гарантии обеспечения права, указывая, что 

гарантии права представляют собой установленные законом условия или механизм 

обеспечения реализации конкретного права (например, соответствующие обязанности иных 

субъектов правоотношений; защита нарушенного права и т.д.). Следовательно, гарантии 

обеспечения прав есть не что иное, как специальные условия, установленные законом и 

способствующие реализации принципа обеспечения прав и свобод человека.  

Однако ограничивать гарантии обеспечения прав и свобод человека исключительно 

правовыми механизмами представляется неправильным. Гарантированность обеспечения 

того или иного права достигается с помощью строго определенного механизма, 

включающего в себя, помимо правовых гарантий, также систему экономических, 

политических, социальных условий, без которых требование личности о защите своих прав 

носило бы формальный характер. Таким образом, система гарантий обеспечения прав и 

свобод человека включает в себя также совокупность субъективных и объективных факторов 

реальной среды, в которой происходит реализация прав и свобод.  

Исходя из изложенного, важной составляющей механизма гарантий обеспечения прав 

и свобод человека является создание государством условий, максимально способствующих 

соблюдению, обеспечению и защите прав и свобод человека [1]. 
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Гарантирование государством каждого права в отдельности – это гарантирование 

правового статуса человека и гражданина в силу взаимосвязанности прав и свобод. Следуя 

данной логике, участие отдельных государственных органов в реализации гарантии 

отдельных прав является одним из звеньев реализации гарантирования всех прав и свобод, 

образующих правовой статус человека и гражданина. В этой связи гарантии соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД представляют особый 

интерес.  

Гарантии соблюдения рассматриваемого принципа ОРД можно условно разделить на 

две группы – правовые или юридические гарантии и организационные гарантии. Правовые 

гарантии находят свое отражение в нормах законодательства. Организационные гарантии – 

это различные мероприятия организационного характера, обеспечивающие укрепление 

законности, борьбу с правонарушениями, защиту прав граждан.  

Основной гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД являются конституционное закрепление обязанности государства по 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, а также неоднократное 

утверждение принципа всеобщего уважения прав и свобод человека и гражданина (ст. 17,18 

Конституции Российской Федерации) [2]. В целом Конституция Российской Федерации, 

являясь основным законом государства, определяет основы системы гарантий правового 

статуса личности в целом. Поэтому можно утверждать, что данным документом заложен 

фундамент, в том числе, и гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД. В связи, с чем к гарантиям рассматриваемого принципа можно отнести 

общие конституционные гарантии прав человека и гражданина.  

Конституционные гарантии прав человека представляют собой:  

1) процессуальные права, служащие средством защиты основных материальных прав 

и свобод человека (право на судебную защиту и т.п.);  

2) наличие правозащитных институтов вместе с основными принципами их 

деятельности;  

3) особые правила, устанавливающие пределы и условия возможного ограничения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Для лица, в отношении которого производятся ОРМ, характерно наличие 

определенного объема процессуальных прав, посредством которых происходит защита 

нарушенных прав и свобод. Конкретизируется указанная гарантия в части 3 статьи 5 Закона 

об ОРД, которой устанавливается, что лицо, полагающее, что действия органов, 

осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти 

действия в вышестоящий орган, осуществляющий ОРД, прокурору или в суд [3]. При этом к 

числу обжалуемых действий или бездействия могут относиться только те, которые 

противоречат нормам Закона об ОРД.  

Особое значение в системе гарантий соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении ОРД играет строгое соблюдение требований Закона об ОРД 

в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Нормы Закона об ОРД содержит 

прямой запрет на осуществление ОРД для достижения целей и решения задач, не 

предусмотренных Законом об ОРД (ч. 2 ст. 5 Закона о ОРД). При этом важным 

представляется, что при производстве ОРМ не должны нарушаться права и свободы человека 

и гражданина.  

Однако Конституцией Российской Федерации предусматриваются случаи 

ограничения прав и свобод человека и гражданина только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

В соответствии с этим положением Закон о ОРД так же предусматривает возможность 

ограничения конституционных прав граждан указывая, что проведение ОРМ, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на 
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неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии 

соответствующей информации. Однако такое ограничение возможно только с 

соответствующего разрешения суда [4].  

Указанное положение Закона об ОРД, наряду с положениями частей 3 и 4 статьи 8 

Закона об ОРД, представляется еще одной существенной гарантией соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. При осуществлении ОРД обеспечивающей проведение ОРМ 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации в части возможного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

Кроме того, собственно для проведения ОРМ должны наличествовать основания, 

предусмотренные статьей 7 Закона об ОРД, что, возможно, является важнейшей гарантией 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина при проведении ОРД. Указанное 

положение позволяет проводить ОРМ только при наличии конкретно установленных 

законом поводов, послуживших к применению соответствующих ОРМ.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что соблюдение органами, 

осуществляющими ОРД, положений Закона об ОРД само по себе служит достаточной 

гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, Конституционный 

Суд Российской Федерации неоднократно высказывался относительно положений Закона об 

ОРД в части обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Так, например, 

в Определении от 04.02.1999 № 18-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, 

что статья Закона об ОРД создает все необходимые гарантии судебной защиты прав граждан 

от возможных нарушений их в ходе осуществления ОРМ [5].  

Таким образом, конституционно-правовые гарантии соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении ОРД можно считать главными, в соответствии с 

которыми реализуется рассматриваемый принцип.  
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В статье на основе анализа научной литературы, Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

рассматриваются понятие «запрет», его классификация в оперативно-розыскной 

деятельности; формулируются предложения по внесению дополнений в указанный Закон. 
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Исследование запретов в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) имеет не -ж- -

«..только теоретическое, но и практическое значение. При помощи запретов очерчивается 

круг недопустимых действий в ОРД, а также определяются границы правомерного и 

неправомерного поведения, как должностных лиц, органов осуществляющих ОРД, так и 

граждан, содействующих им, в том числе на конфиденциальной основе. 

Исследование запретов в ОРД позволяет разработать практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию оперативно-розыскного законодательства, выявить 

возможные пути повышения эффективности правовой регламентации ОРД. 

Запреты в ОРД представляют собой относительно самостоятельное сложное правовое 

явление, которое нуждается в четком определении, поскольку понятия служат каркасом, 

основой, на базе чего развивается оперативно-розыскная наука. Тем самым создается 

инструментарий для научных исследований в рамках теории ОРД, а также основа для 

познания закономерностей становления и развития оперативно-розыскного законодательства 

и правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

В настоящее время в литературе не сложилось единого, общепризнанного мнения о 

понятии запретов в ОРД. 

Довольно удачной представляется позиция А.Ю. Шумилова, согласно которой 

запреты в ОРД — это предусмотренное в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее — ФЗ об ОРД) ограничение компетенции оперативно-розыскных 

органов и других субъектов ОРД, направленное на усиление гарантий законности ОРД, а 

также установленное законодателем ограничение на ее осуществление не уполномоченными 

на то лицами [3]. 

Соглашаясь в целом с данным высказыванием, хотелось бы сделать уточнение 

относительно того, что кроме ФЗ об ОРД запрещающие нормы также содержатся и в иных 

законодательных и подзаконных нормативных актах, регламентирующих организацию и 

тактику ОРД. 
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Сказанное позволяет констатировать, что сущность запретов в ОРД заключается в 

том, что они запрещают определенное действие, указывают на юридическую невозможность 

какого-либо конкретного поведения в сфере ОРД, поэтому их следует рассматривать как 

явления, упорядочивающие и ограничивающие деятельность органов (должностных лиц), 

осуществляющих ОРД. 

Обычно правовые запреты выражаются словами «не вправе», «не допускается», 

«запрещается». 

Использование термина «запрещается» в тексте ФЗ об ОРД [1]возникает там, где 

существует острая необходимость ориентировать правосознание субъектов ОРД на 

недопустимость определенных действий (например, ч. 8 ст. 5 ФЗ об ОРД). 

Запрет может иметь и косвенное выражение. 

Например, положение о том, что приведенный в ст. 6 ФЗ об ОРД перечень 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) может быть изменен или дополнен только 

федеральным законом, означает, что органы (должностные лица), осуществляющие ОРД, не 

праве проводить оперативно-розыскные мероприятия, не предусмотренные данным Законом. 

В нормативно-правовых актах, регулирующих ОРД, существует немало запрещающих 

нормативных предписаний, касающихся различных сфер указанного вида 

правоохранительной деятельности. По источникам закрепления они могут быть 

подразделены на запреты, предусмотренные ФЗ об ОРД, иными федеральными законами, 

ведомственными нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. 

Так, сотрудники полиции обязаны осуществлять ОРД в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений (подп. 10 п. 1 ст. 12 Федерального 

закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ [2]. 

При этом Закон запрещает прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению (п. 3 ст. 5). Сотрудники полиции не 

вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан иначе, как в 

случаях и порядке, установленных федеральными законами (ч. 2 ст. 15). 

Статья 22 данного Закона устанавливает запреты и ограничения, связанные с 

применением специальных средств. 

Как следует из содержания ФЗ об ОРД, в зависимости от круга субъектов, на которые 

распространяются запреты, их можно классифицировать на три группы. Запреты, 

налагаемые на: 

а) органы, осуществляющие ОРД, и их должностных лиц; 

б) иных участников ОРД (судей, конфидентов); 

в) относительно на неопределенный круг лиц: 

К первой группе можно отнести следующие запреты: 

■ осуществлять ОРД для достижения целей и решения задач, не предусмотренных 

законом (ч. 2 ст. 5); 

■ проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного и 

религиозного объединения; 

■ принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а 

также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и не запрещенных 

указанных выше партий и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер 

их деятельности; 

■ разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в 

процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

■ подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 

противоправных действий; 

■ фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности (ч. 8 ст. 5); 
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■ проводить ОРМ по основаниям, предусмотренным пунктами 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ 

об ОРД, запрещается осуществлять действия, указанные в пунктах 8—11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об 

ОРД (ч. 10 ст. 8); 

■ при проведении гласных ОРМ не допускается копирование документов и (или) 

информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это 

может воспрепятствовать осуществлению ОРД (ч. 3 п. 1 ст. 15); 

■ использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, 

прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально 

зарегистрированных религиозных объединений (ч. 3 ст. 17) [4]. 

Рассматривая первую группу запретов в ОРД, предлагаем дополнить ч. 8 ст. 5 ФЗ об 

ОРД следующими запретами: 

■ совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой обороны; 

■ использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, 

ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан и должностных лиц. 

Вторая группа запретов включает следующие предписания. 

Судья не вправе отказать в рассмотрении материалов об ограничении 

конституционных прав граждан на тайну переписки (и др.) при проведении ОРМ в случае их 

представления (ч. 1 ст. 9) [5]. 

Лица, привлекаемые к подготовке или проведению ОРМ, не вправе предоставлять 

заведомо ложную информацию указанным органам, осуществляющим ОРД (ч.1 ст.17). 

По нашему мнению, в действующей редакции ч.1 ст.17 ФЗ об ОРД отсутствуют 

гарантии реализации указанной нормы. Поэтому предлагаем ч. 1 ст. 17 дополнить 

предложением в следующей редакции: 

«За разглашение таких сведений и представление заведомо ложной информации они 

несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации». 

К третьей группе запретов можно отнести следующие предписания. 

Запрещается проводить ОРМ и использовать специальные и иные технические 

средства, предназначенные для негласного получения информации, не уполномоченными на 

то ФЗ об ОРД физическим и юридическим лицами (ч. 6 ст. 6). 

Запрещается вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, 

осуществляющих ОРД, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным 

законом (ч. 2 ст. 16). 

Из изложенного видно, что запреты в ОРД занимают значительное место в системе 

гарантий прав и обязанностей субъектов ОРД, законности и обоснованности их действий. 

Запретам в ОРД характерны следующие признаки: формальная определенность; 

обязательность; пассивная форма соблюдения запретов. 
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В настоящее время экспертам и следователям приходится иметь дело с широким 

спектром самодельного огнестрельного оружия, отличающегося от заводских образцов 

технологическим процессом изготовления, техническими данными и т.д. Бывают случаи, 

когда предмет не выглядит как огнестрельное оружие, а является таковым, и наоборот. 

Основываясь на ряде специальных и обязательных характеристик, можно признать 

исследуемое оружие самодельным. 

ФЗ № 150 "Об оружии" гласит, что "огнестрельное оружие - это оружие, 

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, которому 

придается направленное движение за счет энергии пороха или другого заряда". . Тот же 

федеральный закон не определяет самодельное огнестрельное оружие. В статье 223 

Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное изготовление оружия" говорится, 

что "незаконное изготовление, изменение и ремонт оружия наказывается лишением свободы 

на срок от 4 до 6 лет со штрафом". Из этого следует исходить из того, что самодельное 

огнестрельное оружие имеет определенные баллистические и боевые характеристики, 

производится полностью, частично или существенно модифицированное заводское оружие и 

аналогичные по конструкции предметы. Производство самодельного огнестрельного оружия, 

как правило, включает в себя имитацию известных заводских моделей. Еще один способ 

изготовления самодельного огнестрельного оружия - это модификация или адаптация 

заводского оружия или аналогичного оборудования. При этом конструкция самодельного 

огнестрельного оружия в любом случае должна содержать указанные три основных 

компонента, присущих огнестрельному оружию (ствол, запирающий и ударно-

спусковой механизмы). 

Классификация самодельного оружия: 

По способу зарядки это 

1.Загрузка затвора 

2.Дульнозарядное устройство 

3.Комбинированный 

По способу воспламенения метательного заряда это 

1.С механическим взрывателем 

2.С электрическим взрывателем 
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3.С тепловым взрывателем 

По количеству заряжения 

1.Одиночная зарядка 

2.Многократная зарядка 

Самодельное оружие должно соответствовать критериям надежности, оружейности и 

огнестрельности. Огнестрельность оружия предполагает использование сжимающей силы 

газов, образующихся при сгорании пороха или его заменителей, для метания снаряда. 

Критерий оружейсности отвечает целевому назначению, то есть поражению цели и 

достаточной разрушительной силе, определение которых играет существенную роль при 

изучении самодельного оружия. Последний критерий надежности характеризуется 

способностью произвести более одного выстрела. 

Криминалисты будут решать вопросы, предположительно связанные с самодельным 

огнестрельным оружием, например, относится ли предмет, представленный на экспертизу, к 

огнестрельному оружию, пригодность исследуемого оружия для стрельбы. 

Эксперты начинают детальное изучение самодельного огнестрельного оружия, 

анализируя материальную часть предмета. Они устанавливают наличие ствола и его 

конструктивные особенности, размеры, способ запирания канала ствола или наличие 

запирающего устройства, материалы и размеры других деталей. Тип оружия зависит от 

способа заряжания, типа патрона. Результаты описаны в заключении эксперта. Эксперт 

должен описать индивидуализацию объекта. При индивидуализации самодельного 

огнестрельного оружия нужно обратить внимание на признаки этого конкретного предмета, 

которые отличают его от других. Это могут быть царапины, коррозия, следы износа, наличие 

рисунков и надписей. Следующим этапом, эксперт устанавливает порядок взаимодействия 

деталей. Из анализа конструкции, деталей и их взаимодействия, делается вывод о целевом 

назначении этого предмета. Далее этап сравнительного исследования. На этом этапе 

устанавливается, какому заводскому огнестрельному оружию соответствует исследуемый 

объект. Если он не содержит определяющих характеристик известных типов оружия, но 

имеет основные элементы огнестрельного оружия, то он классифицируется как самодельное 

огнестрельное оружие. Затем эксперт приходит к стадии экспертный эксперимент. Цель 

эксперимента - выяснить пригодность для стрельбы, определить силу удара, выяснить 

приемы стрельбы и все возможные нагрузки. Чтобы выяснить особые приемы стрельбы, 

серия выстрелов выполняется в два этапа. На первом этапе используются патроны, 

снаряженные только капсюлем, на следующем этапе используются уже боевые боеприпасы. 

Если в ходе исследования будет установлено, что данное самодельное огнестрельное 

оружие непригодно для стрельбы, эксперт для полноты исследования должен выяснить 

возможность приведения оружия в боевое состояние и принять необходимые для этого меры. 

Таким образом, самодельное огнестрельное оружие имеет определенные 

баллистические и боевые характеристики, производится полностью, частично или 

существенно модифицированное заводское оружие и аналогичные по конструкции 

предметы. Производство самодельного огнестрельного оружия, как правило, включает в себя 

имитацию известных заводских моделей, которые должны соответствовать критериям 

надежности, оружейности и огнестрельности. Что касается самодельного огнестрельного 

оружия, то в основном решаются вопросы, связанные с установлением его групповой 

принадлежности, то есть относиться ли предмет к огнестрельному оружию. 
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Статья посвящена актуальности судебного ходатайства в уголовном 

судопроизводстве. В статье рассматриваются основные принципы и процедуры судебного 

ходатайства, его роль и значение в осуществлении правосудия. Также формулируются 

предполагаемые проблемы и предложены пути их решения данных проблем. 

Ключевые слова: ходатайство, судопроизводство, уголовное судопроизводство, 

уголовный процесс, право на защиту. 

 

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод [1]. Судебное ходатайство 

является одним из тех институтов, которые способствуют реализации данного принципа и 

именно поэтому оно является неотъемлемой частью уголовного судопроизводства и 

занимает место одного из важнейших институтов данного направления. Данный институт 

играет важную роль в обеспечении прав и законных интересов участников процесса, а 

именно позволяет сторонам иметь возможность представления суду своих доводов и 

доказательств, а также возможность запроса необходимых мер по обеспечению правосудия. 

Через судебное ходатайство стороны могут влиять на ход рассмотрения дела, а суд может 

принимать решения, направленные на обеспечение справедливого процесса и установление 

истины. Однако действующее законодательство в данной области содержит ряд пробелов и 

противоречий, которые требуют дальнейшего научного осмысления и совершенствования. 

Судебное ходатайство представляет собой процессуальное действие, посредством 

которого участник уголовного судопроизводства обращается к суду с просьбой о 

совершении определенных процессуальных действий либо принятии соответствующего 

решения. Оно призвано обеспечить реализацию прав и законных интересов участников 

процесса, а также способствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению 

уголовного дела. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, ходатайства 

могут заявляться различными участниками процесса - подозреваемым, обвиняемым, 

потерпевшим, свидетелями и др. Ходатайства могут быть направлены на производство 

следственных действий, истребование доказательств, применение или отмену мер 

пресечения. 

Судебные ходатайства представляют собой гарантированное процессуальным 

законом средство, позволяющее участникам уголовного процесса: 

а) Своевременно, конкретно и аргументированно предотвращать отклонение 

судебного разбирательства от требований закона, направленных на установление сути дела и 

судебную защиту нарушенных прав. 

б) Акцентировать внимание правоприменителя на процессуальных упущениях, 

связанных с пренебрежительным отношением к процессуальным гарантиям участника 

судопроизводства (например, несовершенные необходимого процессуального действия или 

несоблюдение существенной формальности, что может привести к осложнениям в процессе 

или отмене судебного решения). 
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в) Тщательно исследовать практически каждый аспект недооцененной проблемы, 

игнорируемой или, наоборот, переключить интерес суда и участников на открытые, 

уместные, но недостаточно ясные вопросы. 

г) Исправлять собственные ошибки и упущения (например, ходатайство о 

возобновлении пропущенного срока или подача апелляционной либо кассационной жалобы). 

д) Осуществлять выбор судебной процедуры (возможность рассмотрения дела с 

участием присяжных заседателей или в особом порядке, предусмотренном ст. 314 УПК РФ). 

е) Укреплять свою правовую позицию в доказательном аспекте (в соответствии со ст. 

75 УПК РФ, недопустимы доказательства, полученные с существенным нарушением прав и 

свобод человека). 

ж) Влиять на темп и скорость движения уголовного производства (например, 

ходатайство об отложении рассмотрения дела). 

з) Критически анализировать судебные действия и процессуальные решения 

(например, ходатайство о повторном проведении экспертизы с указанием ошибочных 

мотивов, приведенных другой стороной или судом). 

и) Обращаться в суд с требованием адекватного воздействия на другого участника в 

связи со злоупотреблением им своим правом или использованием средств судебной защиты 

вопреки их назначению. 

к) влияния на открытость или закрытость процесса, привлечения к участию в 

процессе расширенной аудитории с целью влияния на формирование подлинного 

общественного мнения [2]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что при реализации института 

судебного ходатайства в уголовном судопроизводстве возникает ряд проблем: 

1. Неопределенность процессуального порядка заявления и рассмотрения ходатайств - 

действующее законодательство не содержит четких правил относительно сроков, формы, 

содержания ходатайств, а также процедуры их рассмотрения судом. 

2. Злоупотребление правом на подачу ходатайств - участники процесса нередко 

используют ходатайства в качестве средства затягивания рассмотрения дела или создания 

искусственных препятствий. 

3. Недостаточная обоснованность судебных решений по ходатайствам - суды 

зачастую ограничиваются лаконичным изложением мотивов удовлетворения или отклонения 

ходатайств, что нарушает права участников процесса на получение мотивированного 

решения. 

 

Для устранения указанных проблем и повышения эффективности применения 

института судебного ходатайства в уголовном судопроизводстве следует: 

1. Закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве четкие требования к 

форме, содержанию и порядку рассмотрения ходатайств. 

2. Установить более строгие критерии для обоснования заявляемых ходатайств, в том 

числе путем возложения на заявителя бремени доказывания необходимости их 

удовлетворения. 

3. Предусмотреть возможность привлечения к ответственности за злоупотребление 

правом на подачу ходатайств, в том числе в виде взыскания судебных издержек. 

4. Обязать суды при вынесении решений по ходатайствам мотивировать их в более 

развернутой форме, с указанием фактических обстоятельств и правовых оснований. 

Судебное ходатайство играет важную роль в уголовном судопроизводстве, 

обеспечивая права сторон и справедливость процесса. Оно позволяет сторонам влиять на ход 

рассмотрения дела и обеспечивает суду возможность принимать необходимые решения для 

установления истины. Совершенствование института судебного ходатайства в уголовном 

судопроизводстве является важной задачей, решение которой будет способствовать 

повышению эффективности уголовного судопроизводства, обеспечению прав и законных 
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интересов его участников, а также укреплению принципа состязательности и равноправия 

сторон. 
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В статье рассматриваются перспективы развития института апелляционного 

обжалования в уголовном процессе. Отмечается, что дальнейшее совершенствование 
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Апелляционное судебное производство является важным институтом уголовного 

процесса, обеспечивающим проверку законности и обоснованности решений нижестоящих 

судов. Данный правовой механизм закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации и направлен на защиту прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. Настоящая научная статья посвящена комплексному анализу 

теоретических и практических аспектов апелляционного обжалования приговоров и иных 

итоговых судебных актов в сфере уголовной юстиции. 

Суть апелляционного производства заключается в проверке высшей судебной 

инстанцией (апелляционным судом) как с фактической точки зрения (по сути), так и с 

юридической точки зрения (по форме) решений суда первой инстанции, не вступивших в 

законную силу, на предмет их законности, обоснованности и справедливости, которая 

осуществляется по инициативе сторон и в рамках заявленных ими процессуальных 

требований путем исследования новых доказательств, повторного исследования 

обстоятельств уголовного производства с возможностью принятия нового решения, 

полностью или частично заменяется решение суда низшего уровня [1]. 

Право на обжалование судебных решений в апелляционном порядке является одним 

из ключевых принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в ст. 19 УПК РФ. 

Данное право предоставляется широкому кругу участников уголовного процесса, имеющих 



584 

 

законный интерес в пересмотре состоявшихся судебных постановлений. К таким лицам 

относятся: осужденный и его защитник, оправданный и его защитник, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также прокурор. 

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ, основаниями для апелляционного обжалования 

приговора или иного итогового судебного решения могут выступать: 1) несоответствие 

выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела; 2) существенное нарушение 

уголовно-процессуального законодательства; 3) неправильное применение норм уголовного 

права; 4) несправедливость приговора[2]. 

Затрагивая процедуру подачи представления, следует отметить, что апелляционная 

жалоба или представление подается в течение 10 суток со дня провозглашения приговора 

или вынесения обжалуемого судебного решения. Жалоба (представление) направляется в суд 

первой инстанции, постановивший обжалуемый акт, который затем передает ее вместе с 

материалами уголовного дела в вышестоящий суд апелляционной инстанции. 

Апелляционное производство играет важную роль в системе уголовного 

судопроизводства, обеспечивая проверку законности и обоснованности судебных решений. 

Анализ теоретических и практических аспектов данного института позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Право на апелляционное обжалование является одним из ключевых принципов 

уголовного процесса, гарантирующих защиту прав и законных интересов его участников. 

Данное право предоставляется широкому кругу лиц, заинтересованных в пересмотре 

состоявшихся судебных постановлений. 

2.Основаниями для подачи апелляционной жалобы (представления) могут выступать: 

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенные нарушения 

уголовно-процессуального законодательства, неправильное применение норм уголовного 

права, а также несправедливость приговора. 

3.Процедура подачи апелляционной жалобы (представления) регламентирована 

уголовно-процессуальным законодательством и включает в себя определенные сроки и 

порядок направления жалобы в суд вышестоящей инстанции. 

4.Дальнейшее совершенствование правового регулирования апелляционного 

обжалования в уголовном процессе должно быть направлено на повышение эффективности 

данного института, обеспечение максимальной защиты прав и законных интересов 

участников судопроизводства. 

Таким образом, апелляционное производство является важным механизмом, 

позволяющим проверить законность и обоснованность судебных решений, вынесенных по 

уголовным делам, и тем самым способствовать укреплению законности и справедливости в 

сфере уголовной юстиции. 

Дальнейшее совершенствование правового регулирования апелляционного 

производства в уголовном процессе должно быть направлено на повышение его 

эффективности и обеспечение максимальной защиты прав и законных интересов участников 

судопроизводства. 

Одним из перспективных направлений является расширение оснований для подачи 

апелляционной жалобы (представления). Целесообразно, например, предусмотреть 

возможность обжалования не только итоговых судебных решений, но и промежуточных 

определений и постановлений, существенно затрагивающих права и свободы участников 

процесса. Это позволит обеспечить более оперативное устранение нарушений на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Кроме того, представляется необходимым более четко регламентировать порядок 

рассмотрения апелляционных жалоб (представлений), в том числе установить 

обязательность судебного разбирательства по делу в апелляционной инстанции. Это повысит 

гарантии всестороннего и объективного рассмотрения дела вышестоящим судом. 

Также следует рассмотреть возможность расширения круга лиц, наделенных правом 

обжалования судебных решений в апелляционном порядке. Например, предоставить такое 
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право потерпевшему и иным заинтересованным лицам, не являющимся участниками 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения или защиты. 

Данные и иные меры по совершенствованию правового регулирования 

апелляционного производства позволят повысить гарантии обеспечения законности и 

справедливости в сфере уголовной юстиции, защитить права и свободы граждан, 

вовлеченных в уголовный процесс. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее 

совершенствование правового регулирования апелляционного производства в уголовном 

процессе должно быть направлено на расширение оснований для обжалования судебных 

решений, более четкую регламентацию порядка рассмотрения апелляционных жалоб, а 

также расширение круга лиц, наделенных правом на обжалование. Реализация данных и 

иных мер будет способствовать повышению гарантий обеспечения законности и 

справедливости в сфере уголовной юстиции. 
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В статье рассматривается одна из самых противоречивых фигур 18 века – 

император Павел Петрович. Историки относятся к его правлению совершенно по-разному, 

также как и к его личности в целом. Поэтому недолгое правление Павла I является одним из 

наиболее сложных тем для изучения в истории России. На сегодняшний день существуют 

две прямо противоположные оценки царствования императора, которым и будет 

посвящена основная часть научной работы.  

Ключевые слова: Павел I, Екатерина II, «Трехдневная барщина», «Золотой век», 

дворяне, армия, равенство. 

 

Император Павел I, единственный сын Петра III и Екатерины II, родился в 1754 г. В 

первые годы он воспитывался лично императрицей Елизаветой Петровной, которая отобрала 

его у родителей с первых дней жизни. Историк М.В. Клочков, который исследовал его 

правление, писал, что Павел I был благородным, воспитанным, образованным человеком. 

Ему были свойственны рыцарские понятия о чести и морали. Однако он был очень обижен 

на свою мать Екатерину II, которая по достижении сыном совершеннолетия не допустила его 

к престолу [1].  

По мнению историка Н. Эйдельмана, мать чуждалась сына, который внешностью был 

очень похож на своего отца, Петра III. Не исключено, что она видела в нем черты своего 

нелюбимого мужа,  о котором у нее остались самые недобрые воспоминания. 

Павла I единственный раз при жизни матери в мае 1783 г. пригласили на совещание по 

внешней политике по отношению к Крыму и Польше. Их мнения с матерью не совпали, 

после чего доступ Павла I к государственным делам был закрыт.  

 После этого Павел уединился на Гатчинской мызе, которая фактически стала местом 

его изоляции, тем более, что мать изъяла у него сыновей Александра и Константина. 

Александра она готовила для управления Россией, а Константина для управления Византией, 

которую мечтала восстановить после разгрома Османской империи. 

Мы узнали, что в Гатчине Павел изучал деятельность Петра I, который стал для него 

образцом государственного деятеля, занимался военным делом, уделял время военным 

парадам, построениям, разводам караулов. Поэтому, когда в 1796 году Екатерина II умерла, 

Павел I был рад, но он абсолютно не готов к правлению страной [1]. 

Придя к власти начал править с отрицания всего, что делала его мать. Долгий 

семейный конфликт между матерью и сыном, длившийся более 20 лет, привел к тому, что 

Павел Петрович хотел ликвидировать все, что  было  сделано  матерью, которая  

узурпировала власть. В своей деятельности он хотел опираться на  решения, апробированные  

Петром I, и известный ему зарубежный опыт. 
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Как писала в своей научной статье историк С.Т. Махаматова, о времени правления 

Павла I говорят, как о времени принуждения к дисциплине, деспотизма. Но она считает, что 

император на самом деле боролся с расхлябанностью в армии и стране, хотел сделать 

государственное служение России  высшей доблестью. 

Для привлечения дворян к государственной службе по модели Петра I, Павел I 

отменил ряд положений Жалованной грамоты дворянству, которая была  дарована дворянам 

его матерью в 1785 г. Теперь дворяне были обязаны проходить государственную службу. Не 

служившим дворянам было запрещено участвовать в дворянских выборах и занимать 

выборные должности. В 1797 г. дворян заставили платить налоги на содержание губернской 

администрации.  

В среде дворян, воспитанных в духе французских вольностей, стала складываться 

репутация Павла I, как взбалмошного, недалекого и даже сумасшедшего человека.  

Неожиданным ударом для дворянства стал императорский Манифест от 1797 года, 

вошедший в историю как Манифест о трехдневной барщине. Он был вынужденной мерой, 

так как после отмены петровского Указа о единонаследии, у дворян, получившие право 

передачи имений по  наследству, произошло такое дробление имений, что 

среднестатистический дворянин в конце VIII века имел несколько десятков десятин земли и 

несколько душ крепостных крестьян. Для получения хоть какого-то дохода, дворянин  

принуждал своих крестьян к работе шесть дней в неделю. Но крестьяне при этом едва 

сводили концы с концами и не могли платить подушную подать государству.  Плохо было 

всем: помещику с минимальными доходами, нищим крестьянам и государству с пустой 

казной.  Государство понимало вероятность повторения крестьянской войны, подобной той, 

которая более 20-ти лет назад случилась под руководством  Е.И. Пугачева.  

Таким образом, действия Павла I были вполне обоснованы, и историк В.О. 

Ключевский назвал его первым антидворянским царем России [2]. Хотя,  справедливости 

ради, нужно подчеркнуть, что Павел I смотрел на дворян, как на своих подданных, которые 

вместе с ним должны были обустраивать Россию. Профессор А.Б. Зубов в одной из своих 

статей писал, что он хотел превратить дворянство служащее государству 

дисциплинированное, организованное рыцарское сословие [4].  

Преобразования Павла I были восприняты дворянами и гвардейскими офицерами как 

непосредственная угроза их благополучию, в результате император был убит в ходе 

последнего дворцового переворота в марте 1801 года. В перевороте участвовал его сын 

Александр I, который после восхождения на престол,  отменил  многие из  нововведений отца 

и продолжил реализацию курса «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

В большинстве рассмотренных нами исторических публикаций Павел I изображается  

не совсем адекватным человеком. Н.М Карамзин писал, что  он считал дворян рабами, казнил 

без вины, награждал без заслуг. По утверждению  историка Н.К. Шильдера, его реформы 

были случайными, бесцельными и вредными. Но историк В.О. Ключевский считал, что 

император Павел I был носителем необходимого для России порядка, он пытался найти в 

прошлом способы решения проблем сегодняшних и завтрашних. Инстинкт порядка, 

дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, 

борьба с сословными привилегиями - его главной задачей.  
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В статье рассматриваются популярные гендерные мифы о женщинах водителях. 
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Все мы в какой-то момент своей жизни сталкивались с темой «женщина за рулем». 

Известные стереотипы говорят о том, что женщины плохо водят машины, они неумелые и 

неуверенные за рулем. Но стоит развеять этот миф, исследовав, насколько оправданы эти 

стереотипы. 

Одним из наиболее часто встречающихся стереотипов является утверждение о том, 

что женщины за рулем более опасны, чем мужчины. Однако исследования показывают, что 

это не так. По данным Всемирной организации здравоохранения, мужчины в 3 раза чаще 

погибают в дорожно-транспортных происшествиях[1], следовательно, и попадают в них 

значительно чаще женщин. В абсолютных цифрах, в 2022 году из 126705 ДТП в Российской 

Федерации женщинами-водителями было совершено 16751 (13,22%), в 2021 из 133331 ДТП 

– 17731 (13,3%), в 2020 из 145073 ДТП – 18627 (12,84%) [2]. Аналогичные соотношения 

можно отследить и в других годах (Таблица 1). Безусловно, женщин за рулем меньше, чем 

мужчин, в связи с чем и ДТП с участием женщин-водителей меньше. Однако при этом 

процент раненых и погибших в ДТП, произошедших по вине водителей-женщин ниже и 

значительно ниже, чем аналогичные показатели для водителей-мужчин. Так за тот же 2022 

год только 5,88% процентов женских ДТП заканчивались смертью одного из участников, в 

то время как у мужчин аналогичный показатель равен 11,74% (примем как допущение, что в 

ДТП не погибало больше 1 человека), в 2023 году – 6,3% и 11,5% соответственно. Если же 

брать одну из самых распространенных отягчающих причин 0 алкогольное опьянение, то 

ДТП, совершенных мужчинами-водителями в состоянии алкогольного опьянения в 2022 году 

– 10127, а женщинами – 685. Разница почти в 15 раз! Так что стереотип о том, что женщины 

за рулем опаснее, не соответствует действительности. 

 

Таблица 1 – Дорожно-транспортные происшествия с участием водителей-мужчин и 

водителей-женщин.  

 

Год Всего 

ДТП 

Мужчина-

водителями 

Погибло 

(чел) 

Ранено 

(чел) 

Женщинами-

водителями 

Погибло 

(чел) 

Ранено 

(чел) 

2023 121112 83508 9594 108772 15557 980 20610 

2022 126705 92523 10864 121514 16751 985 22150 

2021 133331 97010 11222 127343 17731 1123 23585 

2020 145073 104985 12195 138667 18627 1022 25081 

2019 164358 119095 13062 160494 20974 1042 28222 

2018 168099 117690 13565 158589 20872 1170 28309 
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2017 169432 118504 14115 159494 20556 1212 27545 

2016 173694 120121 14882 162033 20484 1271 7557 

 

Женщины за рулем сталкиваются с рядом уникальных вызовов и проблем, которые 

частично связаны с государственной политикой и гендерными аспектами. В различных 

странах принимаются различные меры для повышения безопасности женщин за рулем, 

содействия их участию в автомобильной индустрии и смягчения социокультурных барьеров. 

Но есть и обратные примеры, так в Афганистане при первом режиме «Талибан» (1996-2001 

гг.) женщине грозило уголовное наказание за вождение автомобиля [3].  

Быть женщиной за рулем может представлять собой уникальный опыт, который 

иногда сталкивается с различными вызовами и проблемами. Женщины водители иногда 

сталкиваются с предвзятыми мнениями, стереотипами или даже домогательствами на дороге. 

Тем не менее, многие женщины являются великолепными водителями и уверенно управляют 

автомобилем. Концентрация внимания во время процесса вождения является наиважнейшим 

качеством водителя вне зависимости от гендера, в том числе играют немаловажную роль 

психологическая устойчивость, переключение и распределение внимания и реакция на 

дорожную ситуацию. Исследователи доказали, что реакция женщин превосходит реакцию 

мужчин при равной скорости выполнения рутинных задач, кроме того женщины гораздо 

легче переносят ситуацию мультизадачности, когда надо задействовать оба полушария 

мозга[4]. Это позволяет тратить более малое количество человеческих ресурсов, в отличие от 

мужской части населения, у которых каждое полушарие мозга работает отдельно, решая 

каждую поставленную задачу по отдельности. Ведь безопасность на дорогах имеет 

первостепенное значение в данной ситуации. Обучение безопасному вождению, соблюдение 

правил дорожного движения, а также понимание основ автомобильной техники являются 

ключевыми аспектами. Благодаря таким усилиям женщины могут улучшить свой опыт 

вождения и сделать его более комфортным и безопасным. 

Традиционно в обществе выделяется несколько мифов о вождении женщин [5].  

Миф первый. Женщины плохо паркуются. 

Разумеется, некоторые женщины-водители испытывают сложности при парковке, но 

точно так же это касается и мужчин. В навыке парковки полноценно разбираются оба пола, 

исключительная проблема в этом вопросе наблюдается не у женщин, а у водителей с малым 

опытом. Ранее показанная статистика ДТП косвенно подтверждает, что навык парковки не 

зависит от пола. 

Миф второй. Женщины не способны справиться с экстремальными ситуациями на 

дороге. 

Да, возможно, женщины чаще предпочитают избегать агрессивного вождения и 

опасных маневров. Однако, это не означает, что они не справятся с экстремальными 

ситуациями на дороге. Исследования, указанные ранее, а также неопровержимая статистика 

показывают, что женщины не хуже мужчин справляются с нештатными ситуациями и 

обладают внимательностью и находчивостью в случае аварийных ситуаций.  

Миф третий. Женщины медленно ездят. 

Этот миф также является ошибочным. Скорость движения определяется множеством 

факторов, включая стиль вождения, условия дороги и транспортного потока. Женщины 

также способны развивать высокую скорость, когда это необходимо, и сохранять 

безопасность на дороге. Кроме того, первые большие перезды закрепились именно за 

женщинами, вряд ли это можно было совершить на низких скоростях. Так от побережья до 

побережья США впервые на автомобиле проехала именно женщина – Элис Рамси, а первый 

длинный пробег в 106 километров совершила жена Карла Бенца – Берта.  

Миф четвертый. Женщины не обладают навыками технического обслуживания 

автомобиля. 

Современные женщины все чаще проявляют интерес к автомобилям и обучаются 

основам технического обслуживания. Знание основных аспектов технического 
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обслуживания автомобиля является полезным для всех водителей, вне зависимости от пола. 

Женщины не только умеют, но и готовы выполнять технические работы, если это 

необходимо. Здесь важно уделить внимание факту изобретательства. Прикладные 

улучшения автомобиля были придуманы и внедрены именно женщинами. Стеклоочиститель 

изобрела Мэри Андерсон, первый поворотник – актриса немого кино Флоренс Лоуренс. 

Именно Флоренс приложила значительные усилия к популяризации женского вождения. В 

1916 г. в США появился «автомобильный значок» для девушек-скаутов, где в том числе надо 

было продемонстрировать высокие навыки автомеханика [6]. 

Миф пятый. Женщине не под силу быть хорошим водителем. 

Этот миф является абсолютно ложным. Женщины не уступают мужчинам в 

вождении. Способность быть хорошим водителем зависит от индивидуальных качеств и 

навыков, а не от гендерной принадлежности. Каждый водитель, независимо от пола, может 

быть опытным и ответственным на дороге. Данный миф развенчивается изучением 

статистики.  

Итак, стереотип о женщинах за рулем, как о неопытных и опасных водителях, 

является неверным. Гендерная принадлежность не влияет на способность управлять 

автомобилем и соблюдать правила дорожного движения. Важно помнить, что любой 

водитель должен быть внимателен, дисциплинирован и ответственен, вне зависимости от 

своего пола. 

Безусловно, гендерные аспекты играют значительную роль в вопросе вождения. 

Нередко женщины сталкиваются с дискриминацией или стереотипами на дороге, что может 

вызывать стресс и ухудшать их безопасность на дороге. Поэтому государственная политика 

должна также уделять внимание преодолению гендерных стереотипов и обеспечению 

уважения к женщинам за рулем. 

В целом, продвижение гендерного равенства на дорогах связано с необходимостью 

создания гармоничной среды, где женщины за рулем могут чувствовать себя безопасно и 

уверенно. Это требует комплексного подхода, включающего в себя как социокультурные 

изменения, так и государственную поддержку. Ни в одном государстве сегодня не ведется 

речи о поддержке женщины как водителя. Вероятно, это связано с тем, что повсеместная 

борьба за права женщин была начата только во второй половине XX века. В 1948 г. после 

принятия Организацией объединённых наций Всеобщей Декларации прав человека мировое 

сообщество заговорило об абсолютном равенстве мужчин и женщин. Однако фактическое 

воплощение равноправия двигалось очень медленно. В 1952 г. была принята конвенция о 

политических правах женщин, в 1957 г. – о гражданстве замужней женщины, в 1962 г. – о 

минимальном брачном возрасте и согласии женщины на брак и только в 1979 г. – о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [7]. В связи с тем, что прошло 

менее 50 лет с момента принятия последнего документа о решении проблема неравенства и 

дискриминации вести нельзя. Хорошим примером такого затяжного решения служит 

разрешение водить машины женщинам в Саудовской Аравии. Это произошло лишь в 2017 г., 

когда король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ, в котором 

впервые даровалось женщинам право на управление автомашинами [8]. Кроме того, многие 

международные резолюции не находят отражения в законах государств, в том числе и 

Российской Федерации.  

В заключении стоит сказать, что многие гендерные мифы в отношении женщины за 

рулем не выдерживают на сегодняшний день критики и рассыпаются под давлением пары 

доказательств. Сегодня гендерная политика на дорогах включает в себя широкий спектр 

вопросов, связанных с обеспечением равноправия и безопасности для всех участников 

дорожного движения независимо от их пола. Это охватывает не только водителей, но и 

пешеходов и пассажиров. Поэтому государству крайне важно бороться с гендерными 

стереотипами и дискриминацией. Ведь нередко женщины сталкиваются с негативными 

стереотипами относительно их способностей за рулем, что может приводить к 

несправедливому отношению в сфере страхования, а также создавать повод для 



591 

 

домогательств или неприязни на дороге. Гендерная политика на дорогах должна поощрять 

уважение к участникам дорожного движения независимо от их пола. 
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В статье рассматривается история зарождения, становления и развития одной из 

основных религий - ислама в Республике Таджикистан. Автор исследует источники 

мусульманского права, особенности распространение ислама в горных районах 

Таджикистана. 
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Ислам - это религия, которая упорядочивает жизнь человека, призывает его к 

соблюдению всевышнего Аллаха. Его предписания выражаются в соблюдении повелений и 

запретов, а также призывах к соблюдению прав человека и неприкосновенности жизни и 

имущества, дают напутствия к чистоте души и тела, к оставлению всего запретного и 

вредного для человека, совершению добра семье, близким, соседям и всем людям, почитании 
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и уважении старших и милосердию к младшим. Основателем ислама является пророк 

Мухаммед, который умер в 632 году. 

Священная книга мусульман считается Коран. Источником вероучения в исламе 

является Сунна, совокупность всех преданий (хадисов) изречениях пророка Мухаммада. 

Аравийский полуостров является местом, откуда пошло распространение этой религии по 

всему миру. 

Распространение Ислама в Республике Таджикистан началось в далёком 642, году 

после завоевания арабским Халифатом Сасанидского государства. После смерти пророка 

Мухаммада в 632 году нашей эры, его верные последователи – праведные халифы, быстро 

преодолели кризис вероотступничества и, объединив арабские племена, обратили свой взор 

за пределы Аравии. 

Халид ибн аль-Валид, сподвижник пророка вошёл со своей армией в Месопотамию 

(современный Ирак), провинцию Сасанидской империи и завоевал её после  ожесточенного 

сопротивления. 

Первой крупной битвой, которая произошла между Арабским халифатом и Персией, 

это Битва в цепи, в которой персы потерпели поражение. Данное сражение было названо 

арабам, в которых говорилось о том, чтобы солдаты противника сохранить строй и не 

позволить противнику покинуть поле боя, были закованы в цепи. Халид ибн аль-Валид быль 

главнокомандующим армией и собирал войска из людей опытных в бою. 

В 636 году произошла битва при Кадисии, где столкнулись войска Арабов и войска 

Сасанидов. При Йездигерде III, полководцем Персидской армии был Рустам Фаррохзад, он 

руководил армией во время битвы в Кадисии. 

Император Сасанидской империи планировал, как обратно вернуть Месопотамию от 

рук Халифатов. Сил у Сасанидов была недостаточна, чтобы противостоят против армии 

Арабского Халифата и вернуть себе территории, которые завоевали Арабы. 

Второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб назначил командующим одного из 

сподвижников Пророка ан-Нуман ибн Мукаррина. Сасаниды знали - они бьются не за 

территории, а за тысячелетнее государство, веру отцов и собственную свободу. Войско 

Халифата было численностью 60000, а войско Сасанидов была меньше. Перси знали, что 

выиграть войска Халифата в открытом бою не смогут, тогда они построили лагерь в 

Нехаванде. 

Битва в Нехаванде продолжался четыре дня и четыре ночи, у Арабов и у Сасанидов 

было равные потери. В открытом бою, армия Сасанидов убила ибн-Мукаррина, но войска 

Халифата не покинули поле боя, наоборот их сплотили. 

Крепость Нехаванда пала, войска были рассеяны, данная ситуация дала возможность 

армии Халифата вторгнутся на восток Персии. Арабы вторглись в Персию не для того, чтобы 

получить военную добычу, главной целью похода было распространение ислама. Пророк 

Мухаммад не приказывал своему народу, чтобы религию распространяли мечом. Но после 

его смерти, воины по-другому распространили ислам. Согласно содержанию Корана в суре 

Аль-Бакара в аяте 256 сказано: «Лащ икроха фи-д-дин», что можно перевести как, «нет 

принуждения в религии». 

После завоевания им предоставили выбор, платить джизью (плата немусульманам 

после завоевания их территории, в обмен на защиту) или принят ислам, и народ в большей 

степени приняли ислам. В приграничных районах Месопотамии люди особо страдали от 

бесконечных войн и поборов Сасанидских вельмож, а потому встретили арабов как 

освободителей, способных обеспечить им защиту.  

По мнению Арифа Хасана Ахунзода: «зороастризм погиб в битве при Нехванде». 

Однако, не все территории бывшей Сасанидской империи легко покорились арабам и охотно 

приняли ислам. Большие города, например, как Ахвазн, постоянно поднимали восстание.  

Арабам было тяжело сражаться с народом Исламского Афганистана и Таджикистана. 

Мусульманам удалось подчинить крупные города, например: Балх, где исламская кавалерия 
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могла успешно воевать на равнине. В горах Памира и Бадахшана, где на тропе едва могли 

разъехаться два всадника, покорить местных жителей силой арабам не удалось. 

Граждане, проживающие в горных районах Таджикистана, яростно сопротивлялись, 

защищали свою веру и свои религиозные обычаи. Потому, проникновение ислама в горных 

районах Таджикистана и Афганистана шло медленно, буквально столетиями, и еще долго в 

дальних селениях пылал священный зороастрийский огонь. А языческие верования не 

сохранялись до начала XX века. 

Основатель Сомонидской империи Исмоили Сомони освободил империю, от Арабов 

спустя двести пятьдесят лет, но религию ислам не запретил в своем империи. 
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В статье сравниваются анимационная визуализация и воспоминания очевидцев, в 

лице аниме «Босоногий Гэн» и сборника Осада Арата «Дети Хиросимы». По ходу сравнения 

становится понятно, насколько анимационная картина 1983 года достоверно передает 

реальные события во время и после 6 августа 1945 г. 
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Атомная бомбардировка Хиросимы – это трагедия, в которой впервые было 

применено ядерное оружие 6 августа 1945 года. Осуществлено это событие Вооруженными 

силами США на завершающем этапе Второй Мировой войны против Японии [2, C. 155]. 

Эта трагедия и последующая бомбардировка Нагасаки 9 августа, стала одной из 

самых страшных в истории человечества, поскольку она унесла тысячи невинных жизней: 

люди прятались в убежищах, голодали, у них были сильнейшие ожоги, кусками отваливалась 

кожа, выпадали комками волосы, они болели лучевой болезнью.  

Для сравнения нами были изучены книга Осада Арата «Дети Хиросимы» [3], которая 

включает в себя 44 рассказа школьников и студентов, написанные спустя 6 лет после 

атомной бомбардировки, а также аниме «Босоногий Гэн» [1], которое является одним из 

самых известных и значимых аниме в японской анимации. Оно было создано в 1983 г. 

режиссером Мори Масаки и основано на манге Кэидзи Накадзавы. Это аниме повествует о 

семье, состоявшей из отца, беременной матери, старшей сестры и двух младших братьев, 

один из которых и есть Гэн. Глава семьи, не переставая, работает, а дети помогают ему, а 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-islam-v-tadzhikistane
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также ухаживают за своей мамой. Хотелось бы представить вашему вниманию сравнение 

анимационной работы и реальных воспоминаний школьников и студентов, которые были 

свидетелями тех событий. Показать, насколько аниме 1983 г. не скупится на достоверное 

отражение событий 6 августа и после. 

В 8 утра был обычный день. Японцы шли на работу, дети торопились в школу, 

поэтому на сирену внимание обратили меньше людей, ведь такое бывало часто в последнее 

время. В тот момент Гэн шел со своей одноклассницей на уроки, как вдруг они заметили в 

небе два самолета-разведчика. Экипаж самолета «Энола Гэй» получили сбросить первую 

атомную бомбу, которая получила название «Little boy» [4, C. 55]. Через 15 минут самолеты 

достигли центра города и скинули на парашюте какой-то груз, бомба приблизилась к земле, 

но не успела она ее коснуться, как пространство вокруг уже было озарено небывалой по 

величине вспышкой после того, как обнаружен взрыв. В момент взрыва Гэн нагнулся, чтобы 

поднять камушек, который он ловко кидал и ловил вновь, его прикрыла каменная изгородь, и 

благодаря этому ему удалось выжить.  

Гэн нашел свой дом, но он был весь в огне, и под его завалами он в последний раз 

видит своего отца, старшую сестру и младшего брата. В попытках помочь своей семье отец 

кричал ему о том, чтобы Гэн оставил их и позаботился о матери и ее будущем ребенке, ведь 

попытки освободить семью из-под завалов горящего дома были бесполезны. Подобные 

сюжеты не единожды появляются на страницах сборника воспоминаний «Дети Хиросимы», 

будь то воспоминания девочки, у которой руку мамы придавило поваленным деревом, и 

отчего спастись от огня не было шанса [3, C. 58-59]. Или воспоминания о криках маленького 

ребенка под завалами дома, которому уже нельзя было помочь из-за приближающегося огня 

[3, C. 51]. 

Гэн вел себя мужественно и не поддавался панике даже в такое страшное время, ведь 

он понимал, что на него надеются, и он обязан защищать своих родных, чтобы не видеть 

смерть своих близких людей снова. Таких несдающихся детей было достаточно, будь то 

действия здесь и сейчас или будущие стремления и желания: 

« …Я изо всех сил буду стараться вырасти упорным, прямолинейным и правильным, 

веселым и уважаемым всеми человеком!» [3, C. 57] – пишет Коно Юрико, ученица первого 

класса средней школы первой ступени. 

Хотя поддаваться страху и панике было за что, так как нашему вниманию 

представляются крайне жестокие сцены с полуживыми обожженными людьми («От ожогов у 

многих начала сходить кожа и болталась на кончиках пальцев и на подбородках, лица 

покраснели и распухли, что не понятно, где рот, где глаза» [3, C. 49]), или мертвыми телами 

[3, C. 99]. 

Этот мальчик обладает невероятным героизмом: он пытался спасти мимо 

проходящего мужчину, который истекал кровью и у него сильно выпадали волосы, Гэн 

сделал носилки из подручных средств и дотащил мужчину до медпункта, но когда его 

осматривали, оказалось, что слишком поздно. Также Гэн всячески пытался найти хоть 

какую-то еду, чтобы прокормить свою маму, ведь у нее пропало молоко, а его родившаяся 

сестра могла умереть от недоедания. 

После сброса атомной бомбы люди стали страдать от сильнейших ожогов, 

результатом которой стала лучевая болезнь, унесшая тысячи жизней. Пострадавшие очень 

хотели попить воды, но из-за этого они умирали – такой кадр был и в аниме «Босоногий 

Гэн»: его мать хотела помочь этим несчастным людям, но получилось только хуже. 

Подобное случилось и в ситуации ученицы третьего класса средней школы первой ступени 

Ямамура Юрико: 

«По дороге на гору я слышала, как многие раненые из последних сил вопили: 

- Воды! Дайте воды!  

А служивший там человек сказал:  

- Им нельзя пить. 
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Но, невзирая на это предупреждение, отец принёс воды и дал каждому по глотку. 

Отец рассуждал так:  

- Наверное, они умрут и если попьют, и если не попьют, так пусть уж лучше попьют 

воды, ведь им так хочется!» [3, C. 83-84]. 

Также у людей наблюдалось облысение: волосы выпадали клоками, такое явление 

случилось и с главным героем аниме, а также наблюдалось такое и учеником третьего класса 

средней школы второй ступени Хара Тори: 

«Волосы начинали выпадать, дёсны кровоточить, и в заключение всего на теле 

проступали фиолетовые пятна, и люди один за другим умирали» [3, C. 182]. 

Школьники и студенты - авторы своих рассказов-воспоминаний о той ужасной 

трагедии, так же, как и Гэн, испытали те мрачные эмоции, которые современному человеку 

могут быть непонятны, пока он сам не окажется в подобной ситуации. Абсолютно все эти 

дети ненавидят эту трагедию и молят не совершать ее впредь, потому что это незабываемо 

страшно терять своих родных и ни в чем невинных людей и видеть, как город постепенно 

умирает. Не единожды встречается в воспоминаниях призыв отказаться от дальнейшего 

использования атомной бомбы и разработки в данной области поставить исключительно на 

мирные «рельсы» [3, C. 175]. 

Еще хочется отметить в аниме «Босоногий Гэн» ростки пшеницы, которые 

символизируют стойкость и непоколебимое желание выжить и жить спокойно у населения 

Японии, что является хорошей аллегорией и сравнением. По сюжету упоминалось, что после 

такого взрыва вряд ли может хоть что-то зацвести, однако в конце Гэн замечает цветение 

первых ростков. После всего произошедшего и остается верить, что скоро наступят лучшие 

дни. Этим явлением восхищается и ученик второго класса средней школы второй ступени 

Сакагути Хироми: 

«И трава, которой и названия нет, выросшая на пепелище, тоже обладала силой 

жизни. Эта трава выросла, преодолев разные препятствия - кирпичи, расколовшуюся 

черепицу. Она прошла через разные страдания и выиграла борьбу. Я хочу жить, как эта 

трава» [3, C. 128].  

Не будучи прямой экранизацией воспоминаний из сборника Осада Арата, 

рассмотренная нами анимационная картина, является выдающимся и во многом 

достоверным произведением. Одной из причин этого является тот факт, что мангака Кэидзи 

Накадзава сам пережил атомную бомбардировку, он родился в 1939 году в Хиросиме. 

Сравнение аниме «Босоногий Гэн» и сборника воспоминаний «Дети Хиросимы» показало, на 

сколько страшно-достоверным является данная анимационная картина. Некоторые 

воспоминания воспроизведены с невероятной точностью, не стесняясь пугать зрителя своей 

отвратительной формой. В заключение оставим цитату из воспоминаний Цудзиока Ацуко, 

студентки университета: 

«Я желаю, чтобы такая трагедия больше не повторилась на Земле. И я хочу, чтобы 

энергия атома была энергией, рождающей на земле мир. Я уверена, что человечеству не 

нужен такой опыт мучений» [3, C. 175]. 
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В статье рассматривается ряд теорий об образовании древнерусского государства, 

которое спустя более тысячи лет продолжает существовать в качестве одного из 

сильнейших. Мы выделили несколько основных теорий, а также те, в которых обращаются 

не к образованию государства, а к происхождению народов-основателей. 
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Процесс образования Российского государства в IX веке вызывал и продолжает 

вызывать дискуссии у заинтересованных в вопросе людей. Всем известны две наиболее 

популярные теории: норманская и антинорманская, две теории, основанные в XVIII в. С 

течением времени их число росло под напором появления новых источников информации по 

теме. Хотелось бы представить вашему вниманию обзор нескольких наиболее известных 

теорий образования древнерусского государства. Некоторые из теорий, которые мы 

упомянем, в большей степени повествуют не об образовании древнерусского государства, а о 

происхождении народа, которые его основал. Данной темы нередко касались лингвисты. 

Норманская теория (или варяжская) была разработана в середине XVIII в. 

выдающимися немецкими историками: Готлибом Зигфридом Байером, Герхардом 

Фридрихом Миллером, Августом Людвигом Шлёцером [7. C. 222]. В дальнейшем эту 

теорию поддерживал Николай Михайлович Карамзин. Основа теории заключалась в том, что 

благодаря норманнам (варягам) было образовано Древнерусское государство. Сторонники 

теории опираются на текст «Повести временных лет», где описаны межплеменные 

конфликты славян и дальнейшее призвание норманнов в лице Рюрика, Синеуса и Трувора 

для княжения. А в 882 г. князем Олегом было образовано Древнерусское государство. 

Другими аргументами выступало: утверждение, что до норманнов славянские народы были 

дикими; идея, что термин «Русь» произошло от племени «руссов» и, соответственно имеет 

варяжское происхождение; известие Бертинской хроники от 839 г. в качестве исторического 

источника, он выступает одним из основных доказательств истинности норманнской теории 

[1. C. 26-27]. В данном историческом источнике король Франкского государства Людовик 

Благочестивый, к которому с послами византийского императора Феофила пришли 

несколько людей, утверждавшие, что они с территории Руси. Сам же король пришел к 

выводу, что они по рождению шведы. 

Михаил Васильевич Ломоносов выступил противником теории немецких ученых и 

создал свою теорию, которая получила название антинорманской. В разные годы этой 

теории придерживались различные исследователи, как дореволюционные, так и советские. 

Мнения были у них различны, кто-то отрицал влияние варягов на возникновение 

российского государства, кто-то лишь сомневался в степени влияния, среди них: Борис 



597 

 

Дмитриевич Греков, Николай Севастьянович Державин, Александр Дмитриевич Д. 

Удальцов, Борис Александрович Рыбаков, Серафим Владимирович Юшков и др. Разумеется, 

исследователями не отрицался факт призвания варяжских князей. Однако, в противовес 

норманской теории, высказывалось мнение о наличии государственности у славянских 

племен еще до Рюрика, соответственно, и заимствовать его у них было незачем. 

Приглашенные князья же выступали в качестве наемной военной силы [1. C. 27-28]. 

Следующая теория, на которую мы укажем – это компромиссная или славяно-

варяжская, представителем которой выступал Василий Осипович Ключевский [4. C. 311]. 

Согласно данной теории и норманны и славяне играли значительную роль в образовании 

государства. Вот как писал Василий Осипович: «...въ образованiи русскаго государства 

участвовали и общiй интересъ, и вооруженная завоевательная сила, потому что общiй 

интересъ соединился съ завоевательной силой: нужды и опасности русской торговли вызвали 

къ действiю на ея защиту вооруженную дружину съ княземъ во главе, а эта дружина, 

опираясь на одни племена, завоевала другiя» [2. C. 184-185]. 

Современные историки, например, Андрей Львович Юрганов и Леонид 

Александрович Кацва также придерживаются мнения, что роль славяне и норманны сыграли 

значимую роль в образовании древнерусского государства. Полагается, что у славян уже был 

ряд предпосылок для возникновения государства, однако варяги активировали и ускорили 

этот процесс. Эта теория именуется как ненорманнская или центристская [1. C. 29]. 

Кельтско-славянской теории поддерживается Виталий Григорьевич Скляренко. По 

данной теории «русы» и варяги, которых призвали Новгородцы имеют славяно-кельтское 

происхождение. Подтверждается это тем, например, что слово «русы» имеет кельтское 

происхождение [3. C. 66]; что кельты повлияли на культуру северо-западных славян и это 

проявилось «в культовых зданиях на южном берегу Балтики, в том числе в конструкциях 

ряда языческих храмов балтийских славян VI – VII» [6. C. 18]; аргументом выдвигаются 

авторы хроники Иоанн Фракийский и Георгий Кедрин, которые хорошо были знакомы с 

географией и народами и потому их мнению доверяют [6. C. 18]. На связь варягов с 

кельтами-рутенами указывает также О.И. Прицак [6. C. 18].  

Однако Омельяну Иосифовичу Прицак приписывают принадлежность и к другой 

теории, к хазарской. Причина этому – книга «Хазарско-Еврейские документы Х века», 

которая была написана совместно с Норманом Голбом. На основе источников по хазарской 

истории, один из которых до этого не публиковался, они сделали предположение, что Киев 

был, принадлежал хазарам-иудеям, а захватил его не Олег в 882, а Игорь в 930 г [5]. Есть 

пометка, что, то самое Киевское письмо является уникальным источником, который написан 

на еврейском языке, подписан евреями с хазарскими именами. Помимо этого, на документе 

имеются приписки на хазарском языке, написанную тюркскими рунами [5]. 

Индо-иранская теория – это теория лингвиста Олега Николаевича Трубачева, суть 

которой «в близком родстве и теснейших контактах между славянами и индоариями в 

Северном Причерноморье» [8. C. 194]. Это происходило в тот момент, когда с данной 

территории уже ушла основная масса индоарием, а оставшиеся имели контакты с ранними 

славянами. Свою теорию он строит на лингвистическом материале, а обращаясь к иным 

источникам, по мнению Шнирельмана, «грешил неточностями» [8. C. 195].  

Также имеется ирано-славянская теория, скифо-сарматская гипотеза, но, как и 

несколько последних теорий, они делают больший упор именно на происхождение славян, а 

не происхождение государственности и государства. Однако эти темы во многих работах 

идут бок о бок.  

На данный момент единой для всех теории не существует, наиболее известными 

выступают три из них: норманская, антинорманская и центристская. Однако их огромное 

множество. Ныне известные науке источники знакомы представителям разных теорий. 

Интересно то, что некоторые из них известны уже очень давно и в них что-то, что порождает 

находить отличные от прежних интерпретации. Но вне зависимости от интерпретации, 

нашему государству более тысячи лет, около 11 веков (в зависимости от приверженности той 
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или иной теории образования государства), что не может не вызывать гордости у нас, 

граждан Российской Федерации. 
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В статье рассматривается вопрос о том, как трудно себе представить жизнь, 

лишенную чая, напитка, который дарит энергию по утрам, восстанавливает силы после 

напряженного рабочего дня и создает уютную атмосферу для дружеских разговоров. 

Сегодня чай стоит на втором месте по популярности сразу после кофе и какао. 

Исторически первыми эксперименты по сбору и употреблению чая проводились в Китае, но 

со временем Япония также открыла этот великолепный и разнообразный напиток. Эта 

страна внесла значительный вклад в развитие чайной культуры и его производства. 

Ключевые слова: история повседневности, история культуры, «Чадо», чай, чайные 

традиции, культура Японии, Япония. 

 

Чай был впервые привезен в Японию в IX веке во время правления императора Шому. 

По легенде, японский монах Буддийского храма, по имени Эйсай, вернулся из своей поездки 

в Китай с чайными семенами и знаниями о чаепитии. Он пропагандировал чайную культуру 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Chaz_evr_dok_X/frametext8.htm


599 

 

в Японии, основывая первые чайные плантации. Благодаря ему чай стал популярным 

напитком среди монахов и знати Японии. [2] Впоследствии чай был популяризирован среди 

обычных людей и стал неотъемлемой частью японской культуры. Появление чая в Японии в 

значительной степени повлияло на японскую архитектуру (создание традиционных чайных 

домиков и садов для церемоний чаепития) и искусство (в том числе развитие керамики для 

чайных посуд). Япония также известна своими уникальными видами чаепития, такими как 

чайная церемония. 

Традиция чайной церемонии или «чадо» в Японии имеет богатую историю, которая 

началась более 1000 лет назад. Самое раннее упоминание о чае и его употреблении в Японии 

относится к IX веку, когда китайская культура начала влиять на японскую. Однако, чайная 

церемония, как современное искусство и ритуал, стала развиваться в XII – XIII вв. под 

влиянием буддизма и сэнсэй, монаха и архитектора чайных домиков. [1] 

Первые чайные домики были простыми постройками, где монахи и знатные люди 

собирались для церемонии чая. В этих домиках была специальная комната, называемая 

«часино», где церемония проводилась. Важной частью церемонии было приготовление и 

подача чая, которое включало ритуальное мытье и нагревание кузенов, тщательное 

перемешивание чая и его подачу гостям. В этих ранних временах чайное приготовление 

было простым и скромным, но со временем стало развиваться и становиться все более 

сложным и эстетически прекрасным. 

С приходом самураев и позднее знатных классов в XV – XVI вв., чайная церемония 

стала символом элитарности и власти. Чайные домики стали более роскошными и 

украшенными, а чайные аксессуары были изготовлены из благородных металлов и 

драгоценных камней. В это время начали развиваться различные школы чайной церемонии, 

каждая со своими традициями и стилями. 

В XVI в. появился новый влиятельный чайный мастер – Сэннодзи Рикью, который 

восстановил дух простоты и скромности в чайной церемонии. Он придал большое значение 

гармонии между гостями, природой и простотой, и до сих пор его принципы являются 

основой многих современных чайных церемоний. 

Сегодня чайная церемония представляет собой уникальное искусство, которое 

сочетает в себе философию, этикет, архитектуру, дизайн и гастрономию. Он продолжает 

быть важной частью японской культуры, и многие люди посещают чайные домики или 

занимаются чайной церемонией, чтобы пережить ее дух и красоту. 

Философия чайной церемонии, известной как «чадо» или «садо» на японском языке, 

является важным аспектом японской культуры и традиций. Философия чадо была 

разработана в XVI веке и заключается в том, чтобы полностью погрузиться в момент 

нахождения и наслаждаться простыми вещами в жизни. [3] 

Основные принципы философии чадо включают гармонию, умиротворение, уважение 

и внимательность. Чадо поощряет людей забыть о суете повседневной жизни и ценить 

простой акт приготовления и подачи чая. 

Цель чайной церемонии - не только приготовление и выпивание чая, но и создание 

специальной атмосферы, где каждое движение и каждая деталь имеют значение. Все 

процессы, начиная от приготовления воды и устройства посуды до самого акта питья чая, 

следуют строгому протоколу. 

Философия чадо также подразумевает уважительное отношение к природе и 

окружающему миру. Множество элементов чайной церемонии символизируют естественные 

явления, такие как сезоны, и приглашают гостей наслаждаться красотой природы. 

Чадо также вариант неформальной церемонии, называемой «чабан», которая 

проводится в более расслабленной атмосфере и без сложных правил. Она направлена на 

создание дружественной обстановки и укрепление связей между участниками. [4] 

Чадо является глубоко проработанной и сложной философией, требующей практики и 

обучения. Многие японцы изучают эту традицию и принимают участие в чайных 

церемониях, чтобы погрузиться в эстетику и спокойствие, которые они приносят. 
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Традиции чайной церемонии, известной как чаноя, имеют долгую и богатую историю 

в Японии. В чаноя (чайный домик), которые обычно находятся в специальных садах или в 

традиционных японских домах, гостеприимный хозяин или хозяйка приготавливают и 

подают чай своим гостям. 

Вот некоторые из важных традиций в японской чайной церемонии: [3] 

1.Ритуал приготовления чая: Хозяин начинает церемонию с приготовления чая. Он 

сначала очищает все утварь, используемую для чайной церемонии, включая чашу для чая, 

кисть для размешивания чая, бамбуковую ложечку и подставку для чашки. Это делается с 

особым вниманием к деталям и встречает ожидания гостей. 

2.Приветствия и уважение: Чайная церемония начинается с приветствия и уважения. 

Гости традиционно проявляют уважение к хозяину или хозяйке, поклоняясь перед началом 

церемонии. Затем может быть обмен традиционными фразами приветствия. 

3.Подача и прием чая: Чайная церемония включает приготовление и подачу чая 

гостям. Хозяин или хозяйка со свежими чистыми руками приготавливает чай и передает 

гостям, начиная с самого почетного гостя. Когда чашка с чаем доходит до каждого гостя, он 

или она должен принять чашку руками, проявив уважение к хозяину или хозяйке, попить 

небольшую глотку из чашки и завершить питье, поворачивая чашку таким образом, чтобы 

логотип, если он есть, был обращен в сторону других гостей. 

4.Ритуал благодарности: После того, как все гости выпьют чай, они проявляют 

благодарность хозяину или хозяйке, поклоняясь перед ним или ей. Это является 

завершающим актом церемонии и показывает уважение гостей к хозяину или хозяйке. 

С учетом исследования, проведенного во время традиционного чаепития, мы пришли 

к итогу, который говорит о том, что чаепитие уже давно стало национальной традицией, а 

чай – напитком, зарекомендовавшим себя на международной арене. Чай – это не просто 

растение, а большая и уважаемая Культура, с собственной историей и географическим 

разнообразием. Его происхождение обернуто тайной, а секреты приготовления передаются 

из поколения в поколение. Традиции японской чайной церемонии очень значимы и являются 

знаком гостеприимства и уважения. Они подчеркивают красоту простоты и элегантности в 

японской культуре. 
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Албазинцы безусловно являются одним из интереснейших народов проживающих на 

территории Китая. Они являются русской этнической группой населения Китая сегодня. 

Согласно последним данным порядка двух с половиной сотен человек в Китае могут быть 

отнесены к Албазнцам. Происхождение данной этнической группы связано с албазинской 

войной, в результате которой в плен маньчжурской армии попало порядка пятидесяти 

казаков. Впоследствии они были переселены императором Канси на северо-восточную 

окраину Пекина в 1685 году. Целью статьи выступает анализ причин их появления и 

сохранения на территории современного Китая.  

До сих пор существует огромное количество вопрос и сложностей, связанных с ними.  

Много неясного связано с их миграцией в Китай. Считается, что, прибыв в императорскую 

столицу, албазинцы встретили потомков 33 казаков, попавших в плен к китайцам еще ранее 

в 1667 г., и нескольких казаков, поселившихся в Пекине еще в 1649 г. и ставших 

прихожанами Южного римско-католического собора города. Установить подлинность 

существования до этого русской, казачьей общины хоть и встречается в устной традиции, но 

не может быть доказано современной науки. 

На основе пленных албазинцев, цинские власти решили составить отдельный 

контингент императорской гвардии, известный как «отряд желтополосатого штандарта». Их 

первым командиром стал некий Ананий Урусланов или Улангери, татарин, находившийся 

ранее на службе у маньчжуров. Русские фамилии Яковлев, Дубинин и Романов на китайском 

языке передавались как Яо, Ду и Луо. Цины разрешил солоновским вдовам выходить замуж 

за албазинцев. Они женились на монгольских и маньчжурских женщинах. Еще одним 

источником жен для них преступницы из пекинских тюрем. Их священнику Максиму 

Леонтьеву было разрешено проводить богослужения в заброшенном ламаистском 

святилище. Старинная икона святителя Николая, эвакуированная казаками из Албазинского 

острога. 

Албазинская рота китайской гвардии была отправлена китайскими императорами в 

маньчжурское пограничное войско. Местом их проживания стал северо-восток Пекина. 

Потомки казаков смешивались с китайцами и постепенно стали забывать русский 

язык и ассимилироваться среди китайцев. Русская православная церковь регулярно 

отправляла миссии в Пекин, начиная с 1713 года. Благодаря этому в Китае появилась 

собственная православная церковь, ядром прихожан которой стали  албазинцы.  

По состоянию на вторую четверть XIX века, по донесению Иоакина Бичурина в 

Пекине проживало 94 албазинца. Другие русские путешественники отмечали, что, помимо 

своей веры, албазинцы были очень сильно китаизированы уже практически не  походили на 

русских. К концу XIX века их численность оценивалась  уже в 1 000 человек. 
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Восстание ихэтуаней повлекло за собой преследование всех христиан и европейцев в 

Китае. Русская православная церковь утверждает, что 11 июня 1900 г. мученически погибли 

222 православных китайца, в том числе отец Митрофан, который впоследствии был 

причислен к лику святых мучеников. Православная часовня, в которой были похоронены 

китайские православные мученики в Пекине. Она была разрушена в 1956 году по настоянию 

советского посла в Китае. Хотя во время Культурной революции несколько албазинских 

семей сочли целесообразным переехать в Советский Союз, основная их часть до сих пор 

проживает в Пекине и Тяньцзине. 
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В статье анализируется судьба православного священника в Китае отца Симеона 

Ду. Последнего православного епископа Шанхая 
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Отец Симеон Он родился 11 февраля 1886 г. в Пекине в семье албазинцев. Его отец 

был церковным чтецом. Он и его семья чудом спаслись во время Боксерского восстания 1900 

г. 

С 1902 г. служил псаломщиком в церкви Сретения Господня при русском посольстве 

в Пекине. В 1904 году окончил миссионерскую школу при Русской православной миссии в 

Пекине и в течение нескольких лет служил псаломщиком и катехизатором в районе Юн-пин-

фу (Пэйтайхо). 

В 1908 г. епископ Иннокентий (Фигуровский), начальник миссии, рукоположил его в 

диакона. В 1909 г. епископ Иннокентий назначил его служить миссии - Благовещенской 

церкви в Харбине. Помимо обязанностей дьякона, он служил миссионером, казначеем и 

управляющим канцелярией прихода в Харбине. С прибытием в 1919 году большого 

количества христиан-беженцев из России он активно занимался изданием русских учебников 

для харбинских школ. 

Миссионерская жизнь привела его во многие города Китая, включая Шанхай, 

Ханькоу, Хаймэнь, Кайфэн, Вэйхоу, Мукден, а также в населенные пункты Маньчжурии. В 

1932 году он был назначен на службу в Тяньцзине, где в 1934 году был возведен в сан 

протодиакона. 

16 сентября 1941 г. был рукоположен в священники и назначен настоятелем церкви 

Свято-Иннокентьевской миссии в Тяньцзине. В 1943 г. был возведен в сан протоиерея, а в 

1945 году награжден «палицей». В начале 1950 года он отправился в Советский Союз, где 
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сопровождал Патриарха Алексия на проходившую в Тбилиси (Грузия) конференцию Русской 

православной церкви, Грузинской православной церкви и Армянской апостольской церкви. 

23 июля 1950 г. в Троице-Сергиевой лавре был пострижен в монашество с именем 

Симеон. 23 июля возведен в сан архимандрита. 30 июля в Благовещенском соборе Москвы 

хиротонисан во епископа Тяньцзиньского. 

26 сентября 1950 г. епископ Симеон был назначен епископом Шанхайским. 

Начавшаяся гражданская война в Китае крайне изменила политическую обстановку в Китае, 

обострив в том числе и религиозный вопрос. Победа же КПК в войне, создало 

непосредственную угрозу для религиозных институтов страны, особенно инаковых для 

Китая. Перед Шанхайской епархией РПЦ возникли острые проблемы с финансированием. 

Уже в 1952 году из-за миграции этнических русских из Китая стали резко падать ее доходы 

(согласно данным, епархия потеряла до шестидесяти процентов все своих доходов).  

Но, несмотря на это епархия и его глава продолжали свою борьбу и службу обществу, 

все так же издавался «Церковный листок», а так же была начато строительство Свято-

Архангельского храма.  

В начале 1953 г. ситуация стала еще более тяжелой, возник вопрос финансовой 

поддержки храмов. На тот момент в Шанхае проживало примерно 200 русских, китайская 

паства не насчитывала и 70 человек. Единственным источником существования епархии 

служило очень небольшое пособие из Патриархии. 

Культурная революция в Китае нанесла последний удар по епархии и отцу Симеону. 

В декабре 1964 г. под влиянием ухудшения отношений с СССР и процессами в самом Китае, 

деятельность епархии была запрещена, а как следствия все богослужения были прекращены. 

Последовали репрессии и преследования верующих. Это стало сильнейшим ударом по отцу 

Симеону, который 3 марта 1965 г. умер в Шанхае. 
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В статье рассматривается личность Федора Кузьмича, известного как старец 

Феодор Козьмин, он же является одной из самых загадочных и интригующих личностей в 

истории России. Его жизнь, окутанная тайной и многочисленными легендами, вызывает 

интерес у историков, философов и обывателей, которые считают старца никем иным как 

императором Александром I.  
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Император Александр I был одновременно интересной и трагической личностью. 

Екатерина II готовила его для управления Россией. Так получилось, что он принял участие в 

свержении отца, императора Павла I, который, вопреки просьбе сына, был убит 

заговорщиками. В дальнейшем он считал, что беды России, в том числе, французское 

нашествие были проявлением Божьей кары за его преступление.  

До войны 1812 г. Александр I успел провести реформу управления с созданием 

министерств, даровать Конституцию Польше в составе России и автономию Финляндии, 

начать создание многоуровневой народного образования, в которую входили: церковно-

приходские школы, двухклассные городские школы, гимназии, лицеи и университеты. 

Но после войны с Наполеоном, император, как писали очевидцы, он был подавлен, 

утратил уверенность в себе, за советами часто обращался к Библии, впал в мистицизм. Его 

мучило чувство вины за преступление против отца и России. Не исключено, что именно это 

натолкнуло некоторых современников на мысль о покаянии императора в облике простого 

российского крестьянина. 

По официальной версии Александр I умер в Таганроге, где отдыхал вместе с семьей и 

был похоронен в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Но по стране пошли слухи, 

что был похоронен кто-то другой, а император, переодевшись в крестьянскую одежду, под 

именем старца Федора Кузьмича ходил по России, замаливая перед Богом свой грех.  

Я попыталась на основании публикации разных авторов выяснить судьбу Фёдора 

Кузьмича, который не исключено, мог быть императором Александром I. Первое 

упоминание о старце относится к  4 сентября 1836 года. Кузнец одного из сел Кленовой 

волости Красноуфимского уезда Пермской губернии, заподозрил в человеке, который 

попросил его подковать лошадь, бродягу. При допросе он назвал себя Фёдором Козьмичем 

Козьминым и сказал, что ему 60 лет. Так как он не имел документов и   в солдаты не годился, 

то был наказан кнутами и сослан в Сибирь. Скорее всего, бит он был не первый раз, так как 

при его осмотре на спине обнаружились раны от ударов кнута.  

Партия ссыльных, в которой был Федор Кузьмич прибыла в Томск 26 марта 1837 г. 

Его приписали к деревне Зерцалы, но поселили при Краснореченском винокуренном заводе. 

В опубликованных материалах Томской экспедиции о ссыльных я нашла сохранившееся 

описание внешности Фёдора Кузьмича: рост 2 аршина и 6 с 3/4 вершков, глаза серые, волосы 

на голове и в бороде светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине — следы 

от побоев кнутом. 

Фёдор Кузьмич самовольно или по разрешению начальства ходил по селам 

Мариинского уезда, где кормился тем, что обучал детей грамоте и Священному Писанию. 

Так как денег он не брал, то его считали блаженным, но за его образ спокойной и праведной 

жизни он получил уважение среди населения.  

Писатель Л.Н. Толстой обсуждал историю Федора Кузьмича с тему с великим князем 

Николаем Михайловичем, который написал «Легенду о кончине императора Александра I в 

Сибири в образе старца Федора Кузьмича». Л.Н. Толстой не считал Федора Кузьмича 

императором, но считал легенду красивой и поучительной. Перед своей кончиной он начал 

писать повесть «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича», которую он так и не успел 

дописать из-за своей кончины. Прочитав произведение становится, очевидно почему и как 

император спланировал свои похороны и странствие в дальнейшем. 

Историк и писатель Натана Эйдельмана в своей работе «Первый декабрист», 

изданной в 1990 г., ссылаясь на Л.Н. Толстого, считал, что  Федор Кузьмич был Александром 

I. Толстой, по его мнению, не позволил себе записать очевидный вывод, чтобы не затронуть 

достоинство правящих монархов России. 

В России ходили слухи, что Федор Кузьмич бежал из Сибири, поселился в Киеве и  

время от времени, опираясь на собственный опыт,  давал советы по управлению своему 

брату императору Николаю Павловичу для лучшего управления государством». 

Года два назад, в Интернете промелькнуло утверждение о том, что Федор Кузьмич  

был в Красноярске, похоронен в Томске. 



605 

 

В заметках В.М. Флоринского говориться, что на кладбище при Алексеевском 

монастыре есть могила с простым деревянным крестом, на котором написано, что здесь 

погребено тело старца Феодора Кузьмича, который скончался 20 января 1864 г. На нижней 

перекладине восьмиконечного креста написаны литеры: «Е. И. В. А. I», то есть Его 

Императорское Величество Александр I. Крест поставлен томским купцом Хромовым, а 

почитатели императора в облике старца  приносят на могилу свежие цветы. 

Подведя итог, можно сделать вывод, что Александр I – это человек который закончил 

свою жизнь в раздумьях и возможно в муках совести. Не зря в Библии есть строки «За всё, 

много или мало, рано или поздно…придется заплатить». Правда ли то, что императора 

Александра I мучила совесть за совершенное им отцеубийство? Или же это всё просто 

очередная легенда, в которую хотят верить? Просмотрев мнения различных личностей, что 

писали об этой легенде, я понимаю, что нет однозначного ответа. 
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Рассматривать курортный отдых в Советском союзе можно со многих сторон: с точки 

зрения работника курорта: младшего персонала, высшего звена, врачей, профсоюзного 

работника. А можно и с точки зрения повседневного взгляда высшего эшелона власти, 

которому было не просто не чужды советские курорты, а они их в них усиленно нуждались, 

в силу геронтологических особенностей номенклатуры. Но больше всего через курорты 

Крыма, Кавказа, Алтая и многих других мест прошло обычных жителей Советского Союза.  

Для начала следует обратить внимание на изменение значения слова «Курорт» в 

обыденном понимании советского гражданина. Изначально курорт (еще в XIX веке) 

воспринимался тем местом, где человек может поправить свое здоровье, воспользоваться 

услугами профессиональных врачей. Аналогично в течение 1920-х годов в Союзе считалось, 

что курорт это мастерская по починке здоровья трудящегося человека. Потом была война, и 

там где было можно санатории стали госпиталями. Когда же распределение путевок в 1960 г. 

передали из Минздрава в профсоюзные организации, то менее чем за десятилетие курорт из 

здравницы превратился в место отдыха. Кроме того в это время у советского трудящегося 

появляется полноценный отпуск. И, конечно, курортом всегда называлось в целом некая 

территория, а не конкретный санаторий или очень узкое место на карте. 

4 апреля 1919 г. Ленин подписал декрет «О лечебных местностях 

общегосударственного значения» и уже в 1920 г. Совет Народных комиссаров выпустил 

декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Вскоре роскошная резиденция 

российских императоров на Черном море превратилась в крестьянский курорт «Ливадия». В 

1927 г. там гостил Владимир Маяковский: «Пусть тот, кто Советам не знает цену, со мною 

станет от радости пьян: где можно еще читать во дворце — что? Стихи! Кому? 

Крестьянам!». Как правило, длительность лечения и отдыха составляла 24 дня. Но отдых в 

Ливадии длился 6 недель, оплачивалась дорога туда-обратно, а также после выписки 

курортникам давались продукты, чтобы добраться домой.  

Распорядок дня в Ливадии в 1920-е и 1930- е гг. был примерно таким: подъем в 7 утра, 

зарядка, завтрак, обход врачей, процедуры, обед, двухчасовой тихий час, занятия в кружках 

и послеобеденные процедуры, ужин, развлечения, отбой [1]. Были различные кружки: 

ликбез, музыкальный, театральный, кройки и шитья, вышивки. Были киносеансы и 

спектакли самодеятельности. Имелся музей с царскими принадлежностями (пользовался 

бешеной популярностью), на которых висели ценники, чтобы убедить отдыхающих в 

верности случившейся революции. В санаториях существовал запрет на алкоголь, но, как 

правило, его никто не соблюдал. Если внимательно посмотреть на фотографии и постояльцев 

Ливадии, то можно смело делать вывод, что в стоимость пребывания в санатории входило не 
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только проживание и питание, но и одежда. Уж больно одинаковые штаны, рубашки и 

панамки у взрослых людей. Оно и понятно, в стране, которая только вышла из двух войн и 

переживает то НЭП, то раскулачивание, у самых простых людей просто неоткуда взяться 

достаточному количеству новой и опрятной одежды. 

В методичках «О способе отбора больных крестьян для лечения на курортах» писали, 

что в Ливадию следует направлять только крестьян от сохи [2]. Никакие сельские власти или 

служащие не могли занять крестьянские койки. Однако фактически курортный отдых 

колхозников был организован плохо, имел место блат, сговор и распределение в свой 

карман. Например, из 780 больных в Ливадийском крестьянском санатории в январе 1932 г. 

находилось только 173 крестьянина, а колхозников из них было всего 28. 

Но Крым недолго сохранял пальму первенства советского курорта. Новым 

популярным курортом стали Сочи. В начала 1930-х гг. это был заштатный городок, в 

котором имеется единственная более-менее приличная гостиница «Кавказская Ривьера» и 

переделанные из дач купцов и промышленников мелкие санатории. 8 января 1934 г. – город 

Сочи объявлен всесоюзной ударной стройкой. Под лозунгом «Дворцы рабочим!» стали 

восстанавливать дачи состоятельных москвичей и петербуржцев, построенные до революции 

и разграбленные в революционные дни. К слову, всероссийский курорт строился для 

рабочих руками самих рабочих в буквальном смысле, к концу 1930-х гг. в городе было не 

более 10 машин. В социалистическое соревнование включаются различные наркоматы, но 

лидерами являлись наркомат промышленности и Красная армия. В итоге санаторий им. 

Ворошилова в Сочи был построен первым в 1934 г. по проекту Мирона Мержанова. 7 

корпусов, к пляжу доставлял фуникулер в 400 метров. Сам архитектор построил несколько 

дач для Сталина, а после был сослан в Воркуту. Вторым был построен санаторий им. 

Орджоникидзе в 1937 году. Существует миф, что Сочи выбрал сам Сталин. То ли из-за вод 

Мацесты, которые помогали ему, то ли в пику царскому Крыму.  

Во второй половине 1930-х гг. быт простого советского курортника особо ничем не 

отличался от быта курортника 1920-х гг. В первую очередь на курорт ехали те, кому надо 

было вылечиться и стали добавляться «знатные люди» той эпохи: стахановцы, ударники 

труда, выдающиеся путешественники [1]. Кроме самого Сочи, локальные курорты 

начинаются открываться в других местах Союза. Много маленьких санаториев открывается 

для тружеников стремительно растущего Урала, появляются санатории и в азиатских 

республиках. Последние служат доказательством благой роли партии в жизни «отсталых» 

регионов. Например, санаторий матери и ребенка в Бухаре, где восточные женщины на фоне 

Ленина и Сталина показательно сидят без закрытых лиц.  

Если посмотреть на фотографии тех времен, видно, что одежду отдыхающим 

перестают предоставлять, что также объясняется выправлением экономической ситуации 

даже в секторе Б. Но рядовой житель СССР, живший с повседневной жизни в землянках и 

бараках, в лучшем случае в коммуналке, не воспринимал санаторий, который был больше 

похож на дворец или церковь, как обычное здание и отпуск на курорте как рядовое событие 

жизни. Но очень быстро повседневность курорта стала такова, что в итоге, летом на 

популярные курорты Краснодарского края попадали в основном руководящие работники, а 

вот простые обыватели довольствовались низким сезоном с осени по весну. Это 

повседневность нашла свое отражение в литературе, а затем и в кино. Прекрасным примером 

такой реакции служит зарисовка в книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», когда главные 

герои приземляются в бассейн санатория им. Орджоникидзе [3]. Лагин таким образом писал 

не только увлекательный роман, но и по-доброму высмеивал отношение людей еще царского 

режима к советскому настоящему. 

После индустриальных 1930-х гг. наступили тяжелые 1940-е. Война и восстановление 

после нее. Как уже было сказано почти все санатории СССР были превращены в госпиталя. 

Крымские курорты оказались под пятой фашистов, а в Сочи раненых доставляли на машинах 

прямо с передовой. Изменилась и жизнь на курортах. Все лучшее шло раненым, а жители 
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Сочи были вынуждены питаться тем, что плавало в море. Самой популярной едой на столах 

работников бывших санаториев стал дельфин.  

В конце 1940-х гг. курорты начинают возвращаться к своей жизни. Из многих 

выписываются последние пациенты-фронтовики, другие заново отстраиваются, а также 

начинают строиться новые санатории, например, на присоединенной в ходе Великой 

Отечественной войны территории. Появляются новые, стремительно набирающие 

популярность курорты. Например, всемирно известный Трускавец, находящийся в 

Львовской области в Западной Украине. По популярности в XIX веке он был сравним с 

Баден-Баденом, Виши и Карловыми варами. Теперь он достался СССР. В целом Прикарпатье 

и Прибалтика новая зона интереса чиновников, отвечающих за развитие курортного 

направления в СССР. Интересно, что уже в сороковых годах XX века санаториям 

присваиваются имена партийных региональных деятелей. Так один из прикарпатских 

санаториев уже в 1949 г. имел приставку «им. Хрущева». 

Постепенно путевки начинают выдаваться от двух ведомств. С одной стороны, в 

1950-е гг. путевку можно было получить на любой курорт от Министерства 

здравоохранения, имея заболевания, которые требовали лечения. А с другой стороны, 

подавляющее количество санаториев и баз отдыха становилось сугубо ведомственными и в 

них распределяли путевки только среди своих работников. 

Порядок оплаты профсоюзных путёвок был установлен Президиумом ВЦСПС 

(всесоюзный центральный союз профессиональных союзов). В 1948 году и затем 

подтверждался до 1988 г. За счет государства происходило финансирование профсоюзных 

путевок: 70, а порой 100% покрытие стоимости. Доля полностью бесплатных путевок 

составляла примерно 1/5 в различные санатории и профилактории, а в дома отдыха без 

лечения 1/10. Остальные путевки могли быть выкуплены за треть цены [4]. Стоимость 

путевки зачастую составляла половину ежемесячной заработной платы рабочего на 

предприятии или полную заработную плату учителя или библиотекаря. То есть была вполне 

посильна. Это приводит к тому, что повседневность курортника состояла в том, что ему 

приходилось сталкиваться с теми же лицами, что и обычной жизни. Этот типичнейший 

повседневный момент нашел отражение в фильме «Любовь и голуби».[5] 

Быт постояльцев в 1950-е все ещё не сильно отличается от 1930-х гг., включает в себя 

много процедур, организованного досуга и просвещения. Но именно после войны уходит в 

прошлое оплата поездки до места отдыха и обратно. Теперь об этом должен позаботиться 

сам отдыхающий. 

Начало 1960-х гг. является важным рубежом, который изменил отношение советского 

гражданина к курорту. В 1960 г. окончательно происходит передача всех прав на 

распределение путевок в руки профсоюзов. В тот же Сочи, на следующий год вместо 100 

тысяч отдыхающих приехал миллион. При вместимости около 70 тысяч койкомест. И, как 

было сказано ранее, на увеличение спроса отдыха, на черноморском побережье значительное 

влияние оказало появление отпусков во многих сферах, а также увеличение 

продолжительности уже имеющегося. В итоге это привело к чудовищным, с точки зрения 

коммунизма, последствиям. Жителям курортных городов и только им разрешалось сдавать в 

аренду свою жилую площадь. Проростки капитализма, которые привели к формированию 

черного рынка и теневой экономики на юге СССР. Этот факт нашел отражение в фильме 

«Спортлото-82», где в одном из эпизодов хозяйка дома принимает нового постояльца и 

говорит, что во флигеле у нее молодая семья, под навесом студенты, в летней кухне 

молодожены и даже в каком-то сарайчике 0,5*0,5*2 метра живет йог [6]. И она еще готова 

подселять героя киноленты. Меняется в итоге и повседневность самого курорта. Теперь 

подавляющее число отдыхающих ездят не лечиться, а поваляться на жарком пляже у моря. 

Полупустынные пляжи еще лет 5 назад забиты до предела и получают милое народное 

прозвище «лежбище котиков». 

Главный миф о советском курортном отдыхе заключается в том, что путевки 

выделялись куда угодно по первому желанию каждому работнику вне зависимости от его 



609 

 

должности. Юрий Филиппенко, в 1980-х гг. являвшийся председателем профкома в 

Новошахтинске, вспоминает: «Территориальный комитет профсоюза регулярно выделял 

путевки, но не на самые престижные курорты. Зимой – в Сочи, Ялту, Прибалтику, 

Подмосковье – пожалуйста! Летом – только в местные санатории и дома отдыха. Бесплатно 

предлагались самые неходовые путевки на непопулярные курорты и туристические поездки 

по СССР» [7]. Кроме того, для получения путевки всё еще часто требовалось направление от 

врача, хотя на месте санаторские врачи могли начать совсем другое лечение. Ольга Павук, в 

середине 1970- х гг. работала в Латвийском республиканском комитете профсоюзов 

медицинских работников. Занималась распределением путевок. «Каждому местному 

отделению профсоюза выделялись путевки в зависимости от числа членов профсоюза, – 

вспоминает она. – Часть путевок шла бесплатно (обычно в зимний период), другая часть – за 

30 % стоимости. Были категории, которым всегда бесплатно (ветераны ВОВ и труда, 

пенсионеры, матери-одиночки и пр.). При распределении также учитывалось, как часто 

отдыхал член профсоюза. В среднем член профсоюза мог получить путевку раз в десять лет. 

Но были и те, кто каждый год отдыхал. При распределении путевок учитывалась 

рекомендация председателя республиканского комитета профсоюза, ну и конечно, блат 

никто не отменял» [7].  

Также открывается огромное количество заведений общепита, увеселительных мест 

для детей и взрослых, получает мощный толчок экскурсионные бюро Туриста и Интуриста. 

Происходит огромный рост гостиничного фонда. Активно начинают развиваться курорты, 

которые ранее пользовались меньшим спросом. Повседневность советского гражданина 

начинает превращаться в «накопить за год, чтобы отдохнуть летом на море». Кроме того, 

расцвет теневого рынка повлек за собой развитие на курорте так называемых западных 

привычек, например, появление первого в СССР стриптиза. 

После изменения системы отпусков, в СССР начинают набирать популярность другие 

виды отдыха, в том числе в курортной зоне. Именно в 1960-е годы становится массовым 

отдых «дикарями». Этому, в том числе способствует развитие автомобильной отрасли в 

СССР и некое ощущение «свободы», пришедшее в эпоху Оттепели. Хорошим примером 

зарождения нового направления курортного отдыха стал фильм «3+2» [8]. Данный фильм 

тоже показывает типичные моменты, которые встречались в повседневности рядового 

курортника-дикаря. Однако стоит заметить, что с некоторыми проявлениями дикарства 

пытались бороться. Например, на территории Крыма было запрещено обслуживать в 

заведениях общепита мужчин в шортах. А любому в купальном костюме было бы отказано в 

обсаживании где угодно кроме пляжа. 

Дальнейшее развитие палаточного отдыха в 1970-1980-е гг. преображается в развитие 

походного направления. Становится стыдно не быть походником, не иметь разряда и не 

покорить хотя бы пару местных горушек. Фильм «Вертикаль» с Высоцким, в том числе 

добавил популярности данному движению [9].  

Популярность горного отдыха приводит к тому, что в 1980-е годы в советскую моду 

входят зимние курорты. Среди обеспеченной молодежи стремительно набирают 

популярность горные лыжи. Они существовали и ранее, но именно сейчас они становятся 

повседневно-привычными. В первую очередь, речь идет о Кавказе, но и в Сибири начинает 

развиваться горнолыжный пояс Алтая. Также активно развиваются локальные курорты 

Урала, Севера, Алтая и Дальнего Востока.  

Но в конце 1980-х гг. с приходом Перестройки и рыночных механизмов экономики 

действительности курортного отдыха в Советском союзе начинает меняться. Блат погоня за 

сверхприбылью, черный рынок становятся неотъемлемой частью курортов, особенно на 

Черном море. «В то время было все строго учтено, прописано, пронумеровано. Были 

утверждены не только планы размещения комнат для отдыхающих, но и места общего 

отдыха на этажах, и даже утверждено размещение мебели в комнатах. При этом на все 

действовали нормы и нормативы. А в то время мебель списывалась каждые пять лет, на 

мягкий инвентарь были еще более лояльные сроки списания. Отсюда появлялись свободные 
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койки, шкафы, тумбочки, постельные принадлежности. Во все нормативы были заложены 

большие нормы списания, в том числе и на продукты по закладке продуктов в меню». [7] 

При всей строгости правил оставалось множество лазеек для пытливых умов. Например, 

никогда и нигде не учитывались приставные места. Не учитывались диванчики, 

раскладушки, дополнительные кровати в комнате. Опытные сестры-хозяйки и 

администраторы могли долго работать, минуя кассу и чудесным образом размещая 

отдыхающих. 

В итоге, в 1987 г. в профсоюзных здравницах получили лечение и отдых более 14 

миллионов граждан, а профсоюзными туристическими услугами воспользовались 41 

миллион советских людей, что, в общем, составляет пятую часть населения СССР к тому 

времени. Однако, как уже выяснено, большая часть советских граждан могла пользоваться 

курортами и его благами  по остаточному принципу. Либо была вынуждена незаконными 

путями добывать вожделенные путевки и места. 

Так абсолютно бесплатное, комфортабельное лечение являющееся заботой 

государства в начале существования Советского Союза превратилось в способ наживы, 

момент хвастовства и разменную монету быта конца СССР. 
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Мы знаем, что после покорения Сибири Ермаком, государство стало активно 

посылать казаков для обложения коренного населения ясаком. Во время опричнины Иваном 

Грозного народ обнищал, и развалилась система сбора податей, государству нужна была 

сибирская пушнина, которую называли мягким золотом.  

Н. М. Карамзин писал, что часть спутников Ермака в условии сырого, холодного 

климата ослабла, а часть погибла от цинги. У них быстро закончились запасы хлеба. 

Посылая в Сибирь служилых людей и крестьян, государство столкнулось с большим 

количеством жалоб на нехватку продуктов питания. Казаки писали, что едят «поганую 

пищу», к которой они относили мясо лосей, маралов, косуль. Это вызывает удивление, так 

как мясо этих животных относится к высоко экологичному и питательному.  

Дело, скорее всего, заключалось в том, что казакам не хватало традиционного питания 

в виде мучных и крупяных изделий, которые православное население употребляло во время 

постов, Посты занимали почти третью часть года и для казаков они были временем 

вынужденного ограничения в пище.  Скорее всего, казаки не отличались тщательным 

соблюдением церковных правил, но чувство страха, вызванное походами  в неведомую 

Сибирь, заставляло их  чаще, чем обычно, просить защиты у Господа.  

С.М. Соловьёв писал, что правительство “взяло у казаков Сибирское царство, чтобы 

обогащать казну свою дорогим пушным товаром; но чтобы укрепиться в Сибири, нужно 

было населить ее русскими людьми; чтоб иметь возможность населять сибирские городки 

служилыми людьми, нужно было иметь подле них людей пашенных». 

В конечном счете, государство вынужденно было думать об организации 

хлебопашества в самой Сибири. Поэтому в 1590 г. было велено в  Сольвычегодске выбрать в 

Сибирь на житье тридцать человек пашенных людей, с женами и детьми. Дать им на семью 

по три мерина добрых, да по три коровы, да по две козы, да по три свиньи, да по пяти овец, 

да по двое гусей, да по пяти кур, да по двое утят, да на год хлеба, соху со всем для пашни, 

телегу,  сани,  всякую  рухлядь и  по 25 рублей на главу семейства. 

Благодаря большой поддержке переселённых крестьян, которым выдавался семенной 

материал яровых озимых культур, в Сибири стали выращивать зерно и молоть муку. Это 

позволило государству обеспечивать служивых людей мукой сибирского производства. 

Опираясь на собственно хлебную базу, казаки получили возможность быстрее двигаться 

вглубь Сибири, где строили остроги и пахали вокруг хлебные поля. В конце XVI века в 

Тобольске и Тюмени были построены мукомольные мельницы. 
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Но на рубеже XVI и XVII веков, эта модель дала сбой, когда казаки по Оби вышли в 

полярную зону Сибири и заложили самый северный острог Мангазея. Пришлось, как и 

прежде, заниматься завозом хлеба, но уже из более южных хлебородных районов Сибири. В 

1607 г. на Енисейском Севере было заложено Туруханское зимовье, в 1619 г. – Енисейский 

острог. 

Проведенный историком О.Н. Вилковым анализ таможенных книг показал, что в 

северные остроги обеспечивали хлебом государство и частные торговцы. Но осенние 

штормы в низовьях нередко разбивали кочи с хлебом и тогда население голодало. 

Енисейские воеводы искали в Приенисейском крае места, где можно было бы выращивать 

зерновые. Как оказалось на 200 верст на юг от Енисейска зерновые давали урожай. 

Благодаря освоению енисейской пашни, поставки западносибирского хлеба в Енисейск 

прекратились, енисейские земледельцы самостоятельно обеспечивали потребности 

Мангазеи, Туруханска, Енисейска и  даже отправляли излишки в Якутск и Илимск. 

Земледельческий район был создан по р. Илим и верхнему течению Лены. Хлеб 

отсюда отправляли в Якутию и на Камчатку. Сплав хлебных запасов строго 

документировался, а якутский воевода доносил о его ходе в Сибирский приказ. Уже к концу 

XVII в. Сибирь производила достаточно хлеба для собственного обеспечения, и поставки из 

Центральной России прекратились. 

К концу XVII века в Сибири сложилось пять земледельческих районов. Русское 

земледелие в XVII веке захватило огромную территорию. Его северная граница шла севернее 

Пелыма, пересекала Иртыш ниже впадения в него Тобола, проходила через Обь в районе 

Нарыма и затем отступала на север, пересекая Енисей в месте впадения в него Подкаменной 

Тунгуски, шла вдоль Лены и Якутска до Камчатки.  Сибирь стала обходиться своим хлебом, 

отказавшись от завоза его из Европейской России. В 1685 г. с поморских городов была снята 

повинность по поставке хлеба в Сибирь.  

Нам было трудно найти источники по проблеме, понять письменность периода 

покорения Сибири. Но мы можем сделать вывод о том, что освоение Сибири стало возможно 

только благодаря развитию здесь хлебопашества.  Благодаря труду русских переселенцев, к 

XVIII в. Сибирь превратилась в относительно  освоенную и обжитую территорию. За 

сравнительно короткий срок земледелие распространилось повсеместно и позволило 

обеспечить население своим хлебом.  
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Статья посвящена обзору влияния и роли катастрофы на Чернобыльской атомной 
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Распад Советского Союза, произошедший в 1991 году, был историческим событием, 

которое оказало влияние на политическую, экономическую и социокультурную ситуацию в 

странах, входивших в состав СССР. Одной из основных наследств распада СССР стала 

современная Российская Федерация. В данной статье мы исследуем причины распада СССР, 

его последствия и процесс формирования современной России как независимого 

государства. 

Распад Советского Союза в конце 1991 г. стал завершающим актом процесса, 

начавшегося в 1980-х годах и приведшего к демонтажу социалистического государства. Этот 

исторический период ознаменовался политическими кризисами, национальными 

движениями за независимость, экономическими трудностями и социокультурными 

изменениями. 

Одной из причин распада СССР является Чернобыльская авария. После аварии СССР 

переживала множество проблем, Чернобыльская авария в 1986 году вызвала огромное 

выброс радиоактивных веществ, что привело к радиационному загрязнению значительных 

территорий, включая части Украины, Беларуси и России. Экологический ущерб и угроза для 

здоровья населения стали серьезной проблемой. Авария в Чернобыле стала крупнейшей 

техногенной катастрофой, и информация о ней была строго ограничена и скрыта сначала как 

внутри СССР, так и за его пределами. Позднее, когда масштаб катастрофы стал известен, она 

вызвала в мире широкий резонанс и привлекла внимание к проблемам безопасности атомной 

энергии и политике СССР. Эта трагедия вызвала общественное недовольство и вызвала 

волну реформ и демократических изменений в СССР. Авария привела к обострению 

отношений с другими странами из-за своего масштаба и последствий.  

Последствия распада СССР 

Распад СССР привел к образованию 15 независимых государств, включая Россию. 

Многие страны постсоветского пространства столкнулись с экономическими кризисами, 

инфляцией и потерей рынков сбыта. Многие страны перешли к демократическим формам 

правления, хотя процесс этот не всегда был гладким и мирным. В начале 1990-х годов в 

России прошли важные политические события, включая попытку государственного 

переворота в 1991 году и конституционный кризис в 1993 г. Россия начала процесс перехода 

к рыночной экономике. 

Распад СССР и формирование современной России были сложными историческими 

процессами, которые сильно повлияли на политическую карту мира и жизнь миллионов 

людей. Сегодня Россия остается важным мировым игроком, и понимание ее исторического 

развития необходимо для анализа ее современных вызовов и возможностей.  

https://e.mail.ru/compose?To=zhixarev14@bk.ru
mailto:autocrator@yandex.ru
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В российской истории, пожалуй, нет другой личности, которая вызывала бы больше 

разногласий среди исследователей, чем личность царя Ивана Васильевича, прозванного 

современниками Грозным.  Несмотря на то, что историки опирались на архивные документы, 

оценки  личности царя и его правления в их трудах очень различаются. Одних 

исследователей ввергают в ужас страшные проявления его беспощадной деспотичной 

натуры. Другие отдают предпочтение значимости целей, которые ставил перед собой Иван 

Васильевич Грозный и признают его одним из величайших деятелей русской истории. 

Комиссия во главе с императором Александром II «Освободителем», обсуждавшая 

проект памятника «Тысячелетие России» приняла решение не размещать на нем барельеф 

Ивана IV Васильевича. В его правление произошло немало важных и судьбоносных для 

России событий. Он подчинил территории Астраханского и Казанского ханств, которые были 

обломками Золотой Орды, покорил Сибирь, стал созывать Земские Соборы, провозгласил 

начало государственной семейной политики, изложенной в «Домострое». Но комиссия сочла 

его правление кровавым и губительным, с уничтожением тысяч представителей разных 

сословий. По современной терминологии его обвинили в преступлениях против 

человечности. 

Надо признать, что характер у царя был тяжелый. Он рос сиротой, который сначала 

потерял отца, потом мать и его детство пришлось на время когда Шуйские, Глинские, 

Бельские «делили» престол, мечтая о смерти законного наследника престола. Поэтому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
mailto:zheleznyak_alna@mail.ru
mailto:mikhailklimoshenko@gmail.com
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некому было направлять его на путь христианской добродетели. В подростковом возрасте он 

бросал кошек из окна высокого терема и любил смотреть на травлю людей медведями. 

Выезжал на лошадях с толпой сверстников в город, где они сбивали прохожих. К сожалению, 

детство, проведенное во враждебном окружении бояр, выработало в нем замкнутость, 

скрытность, раздражительность, подозрительность, хитрость и жестокость, болезненное 

самолюбие и обидчивость. 

Став царем, он оказался в ситуации, когда боярская элита из князей периода 

феодальной раздробленности, тянула Россию обратно, когда в период малолетства царя элита 

привыкла жить без оглядки на власть. Судьба уготовила ему выбор: либо укрепление единого 

государства, либо его развал. 

Надо отдать должное - в период от восхождения на престол в 1547, когда ему было 16 

лет, до начала опричнины, когда ему исполнилось 35 лет, Иван Васильевич пытался решать 

российские проблемы без кровопролития. Так как оставшись сиротой, он не получил 

подготовки к управлению страной в рамках русской управленческой традиции, то он строил 

свою политику, опираясь на сюжеты, изложенные в религиозных книгах.  Он принял титул 

царя, возведя свою власть от римских цезарей. Он венчался на престол, став избранником 

или помазанником Божьим. Он создал первое в истории России правительство в лице 

Избранной Рады. Он заручился поддержкой делегатов от разных слоев населения на Земском 

Соборе. Он создал преданную ему почти стотысячную армию. 

Но его действия по укреплению центральной власти вызывали противодействие со 

стороны бояр, привыкших к жизни без царя и помнивших те времена, когда они сами были 

государями. Не приветствовали новации царя церковные иерархи. Духовенство, по разным 

оценкам имело от одной трети до половины земельного фонда страны. В 1506 г. оно отказало 

в землях для размещения дворян деду Ивана IV, Ивану III Васильевичу, тоже Великому и 

Грозному. В 1551 г. оно на Стоглавом Соборе отказало в землях самому Ивану IV 

Васильевичу.  

И боярство, и духовенство имели возможность настраивать население против царя, 

который вел бесконечные войны. Жители городов и деревень устали от бесконечных поборов 

на военные цели, от привлечения к боевым действиям. Смерть своей первой жены Настасьи 

он считал убийством, совершенным боярами. А предательство воеводы Андрея Курбского, 

сбежавшего в 1564 г. в Литву ударом в спину. 

Для Грозного настало время сурового выбора, либо он потеряет власть и государство 

распадется, либо он ослабит бояр до той степени, когда они не посмеют противодействовать 

монарху. Если признать правильной данную характеристику ситуации, то места для 

милосердия не осталось. Это был классический вопрос «Быть или не быть». И 1565 г. Иван 

Васильевич переходит в наступление. И все чаще звучит его характеристика - Грозный.  Одни 

историки cчитают опричнину преступлением царя перед отечеством. Другие видят в его 

действиях необходимый для сохранения страны комплекс мер по ограничению или 

устранению врагов единого государства.    

В «Полном курсе лекций по русской истории» С. Ф. Платонов писал, что в 

учреждении опричнины вовсе не было «удаления главы государства от государства», 

напротив, опричнина забирала в свои руки все государство. Действия Грозного во время 

опричнины описаны историком, который писал, что нет оправдания его чудовищным 

издевательствам над российским народом. В частности, Грозный разрешил опричникам 

отбирать имущество у ненадежных жителей опричнины.  Мера кошмарная. Но следует 

вспомнить, что царь увеличил дворянскую армию почти на 60 тыс. человек, а церковь не дала 

земли для их размещения. Вчерашние выходцы из нижних сословий, не имевшие 

собственных доходов, были ненадёжной опорой царя. Не исключено, что, разрешая 

опричникам грабить, царь оплачивал их беспрекословное подчинение. Он разрешал убивать 

недовольных властью и ежедневно сам служил панихиды по убиенным. Но, как оказалось, за 

первый год на территории опричнины было истреблено более тысячи родовитых бояр. То 
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есть били как бы всех, но выбивали конкретных противников царя. А за все годы опричнины 

на территории России было уничтожено более 3000 бояр. 

Н.М. Карамзин с возмущением писал о расправе Грозного в 1569 году над жителями 

Новгорода [1]. Опричники избивали стариков, женщин и детей, а затем бросали их в реку. 

Имущество горожан отбирали или уничтожали. Принято считать, что поход Ивана Грозного 

унес от двух до 15 тысяч жизней из 30 тыс. жителей Новгорода. Но дело, скорее всего, было 

не в жителях Новгорода, а в старых Новгородских вольностях периода боярской республики, 

которые мешали царю производить централизацию управления страны. Царь исходил из 

принципа: цель оправдывает средства. Примеров такого подхода было много,  как  в 

прочитанной им религиозной и светской литературе, так и в мировой практике.  

Конечно, после таких жестоких поступков царя многие эксперты, не находя ему 

оправдания, обвиняли царя в безумии. Н.М. Карамзин считал его преступником. Историк В.О 

Ключевский считал, что жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, 

как она строилась до него и после него, но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, 

чем оно шло при нем и после него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены 

без тех потрясений, какие были им подготовлены. Себялюбивое и мнительное направление 

его политической мысли лишило его практического такта, политического глазомера [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Иван Васильевич Грозный был 

порождением своего времени, конкретных условий, в которых он вырос, и в которых ему 

пришлось править. Он обладал чрезмерной жестокостью, что было присуще многим 

монархам того времени. Было ли это следствием его мнительности или это было 

инструментом плана царя по укреплению государства сейчас сложно сказать. Не все 

поступки Грозного можно оправдать благими помыслами. Несмотря на укрепление 

государства Российского он остался в  истории и запомнился как жестокий и кровавый 

правитель. 

В процессе работы с публикациями историков у нас сложилось ощущение, что оценка 

прошлого зависит от позиции исследователя, из-за чего в их работах могут быть как 

дополняющие друг друга, так и диаметрально противоположные  выводы[3, 4].  
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История участия женщин в политической борьбе в истории СССР изобиловала 

выдающимися личностями и социальными изменениями. С самого основания Советского 

Союза женщины активно участвовали в политической жизни страны, занимали руководящие 

должности и вносили значительный вклад в развитие социалистического государства на 

разных этапах его истории. 

В отличие от Российской империи, в советское время женщинам было достаточно 

просто включиться в активную политическую жизнь. Придя к власти в результате 

революции, большевики массово мобилизовали сторонников из всех слоев общества. При 

центральных и местных комитетах коммунистической партии создавались женотделы. Из 

центральных органов на места, в регионы, рассылались разнарядки, по которым 

предписывалось включать в список кандидатов в депутаты органов законодательной власти 

не менее 30% женщин. Однако особенностью советской политической системы был тот 

факт, что советские выборные органы не обладали всей полнотой власти. Максимум 

полномочий сосредотачивалась в руках КПСС. При этом количество женщины в Политбюро 

и секретариате ЦК партии всё равно оставалось гораздо меньше количества мужчин. Одной 

из немногих женщин в высших эшелонах власти была Александра Коллонтай. 

Александра, урожденная Домонтович родилась в 1872 г. в знатной семье. Ее отец, 

генерал инфантерии Михаил Домонтович, принимал участие в Крымской войне, а во время 

войны с Турцией в 1877 – 1878 гг. занимал пост губернатора в Болгарии, в городе Тырново. 

В 1893 г. Александра вышла замуж за Владимира Коллонтая, а в конце 1890-х гг. оставила 

мужа и влилась в революционное движение, постепенно сближаясь с большевистским 

крылом партии. После революции и в годы Гражданской войны она занимает руководящие 

должности в партии, входит в состав правительства.  

В 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических республик. Однако 

признание нового государства со стороны других стран оказалось нелегким, здесь 

требовались опыт и особое дипломатическое мастерство. Советскому дипломатическому 

корпусу были необходимы специалисты, которые бы имели опыт работы за рубежом и связи 

в социал-демократических кругах Европы. Будучи таким человеком, Александра Коллонтай 

подала заявление на должность посла в Скандинавии. Ее запрос был удовлетворен, и вскоре 

она отправилась в Норвегию. В конечном итоге благодаря усилиям Александры норвежские 

власти признали Советский Союз, и между двумя государствами началось налаживание 

торговых отношений.  
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Через четыре года успешной дипломатической работы в Норвегии Александра 

Коллонтай была направлена в Мексику. Но местный жаркий климат негативно сказался на её 

здоровье, а потому её переводят обратно в норвежскую дипломатическую миссию. 

Последующие пятнадцать лет Александра Михайловна работала в Швеции, где добилась 

значительных дипломатических успехов, благодаря которым укрепилась позиция Советского 

Союза на мировой арене. В статусе посланника она вела переговоры, благодаря которым 

удалось предотвратить вооруженное вмешательство Швеции в Финскую войну. Успешной 

была и работа Коллонтай в 1944 г. в качестве посредника при переговорах о выходе 

Финляндии из войны. Это значительно приблизило победу советских войск в 

оккупированной нацистами Европе. Будучи опытным дипломатом, эта отважная женщина 

сумела установить и поддерживать политические связи СССР со странами Скандинавии. 

Даже во время массовых репрессий, Александра Коллонтай оставалась преданной политике 

Сталина до самого конца. 

В послевоенный период одной из наиболее заметных женщин в руководстве СССР 

была Екатерина Фурцева. Екатерина Алексеевна родилась в 1910 г. в рабочей семье. С 

детства Екатерина отличалась боевым характером и живым, острым умом. В 1924 г. она 

вступила в ВЛКСМ, и вскоре ее выбрали секретарем местного райкома комсомола. В 1930 г. 

Екатерина Фурцева вступила в ряды ВКП(б), и её перевели в знойную Феодосию, где до 

1933 г. проработала секретарем горкома ВЛКСМ. Здесь же она встретила своего будущего 

мужа.  

В страшные годы Великой Отечественной войны Екатерина Фурцева занимала 

сначала должность секретаря Куйбышевского горкома ВКП(б) в Куйбышевской области, а 

потом секретаря Фрунзенского райкома в Москве. На этом месте после войны она 

проработала 8 лет. Она занимала пост второго секретаря, а потом стала первым. В 1954 г. 

Екатерина Алексеевна заняла пост Первого секретаря Московского горкома партии.  

Вершиной её карьеры стало избрание в члены Президиума ЦК КПСС, фактически в 

высший руководящий орган СССР. Во многом это произошло благодаря протекции Никиты 

Сергеевича Хрущева, которому нравилось то, что она, в отличие от многих других советских 

руководителей, умела выступать с докладами без чтения с листа. В 1957 г. Фурцева 

поддержала Хрущева в борьбе с политическими противниками, известными как 

«антипартийная группа». Вскоре после этого ее ввели в члены в Политбюро, где она 

продержалась четыре года, но в конце концов тоже попала в опалу.  

В 1960 г. Екатерину Фурцеву назначили министром культуры, по сути, понизив в 

должности. Как правило, в СССР опальный политик на министерской должности 

задерживался, такое понижение часто заканчивалось политической смертью. Но Фурцева 

стала самым известным министром культуры в СССР, продержавшись в своей должности 14 

лет и оставив после себя самые противоречивые воспоминания.  

На излете существования СССР в советской партийной системе начали 

формироваться женщины-политики нового типа, ярким примером чего была Галина 

Васильевна Старовойтова.  

Галина Старовойтова родилась в Челябинске в мае 1946 г., в голодное послевоенное 

время. С детского возраста она отличалась упорством и упрямством. Закончив школу в 1964 

г., Галина поступила в Ленинградский Военно-механический институт на математический 

факультет, но, проучившись три курса, сменила направление и начала изучать психологию.  

Свой путь в политике Галина Старовойтова начала в 1988 г. в Армении, где она 

работала как сотрудник Института экономики Академии наук СССР. В это время не смотря 

на начавшуюся перестройку и бурным ходом идущую демократизацию общества, среди 

публичных политиков в стране было крайне мало женщин.  

Галина Старовойтова стала народным депутатом СССР от Армении, во многом 

благодаря тому, что в своей публичной риторике она выступала за Нагорный Карабах как 

часть Армении. Заседания депутатов Съезда советов СССР транслировали по телевидению, и 

Галина получает уже всесоюзную известность. Несмотря на формальное равноправие, 
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женщины в СССР были мало представлены в высших органах власти, а потому яркие 

выступления Старовойтовой резко контрастировали с привычной картиной жизни.  

В 1991 г. Галина Васильевна стала советником Президента РСФСР по национальным 

вопросам, а уже после развала СССР, в 1995 г. была избрана в депутаты Государственной 

думы Российской Федерации. Через год инициативная группа избирателей выдвинула ее на 

пост президента страны. Несмотря на соблюдение всех правил избирательной компании, 

Старовойтову не допустили до выборов. Это было первым случаем в России, когда на место 

президента претендовала женщина. 

В последующие годы Галина Васильевна занялась созданием правозащитных 

организаций, защищающих участников военных конфликтов. Благодаря её работе удалось 

вернуть из чеченского плена более 200 российских солдат и офицеров.  

В своей деятельности Старовойтов отличалась решительностью и 

бескомпромиссностью. К 1998 г. она была видным правозащитником, занимала пост 

сопредседателя партии «Демократическая Россия». 29 ноября 1998 г. Галину Старовойтову 

убили в подъезде собственного дома на набережной Грибоедовского канала в Санкт-

Петербурге. Следствие пришло к мнению, что что причиной убийства стали ее политические 

взгляды.  

Следует признать, что, не смотря на значительные успехи женщин в политике, полное 

равенство полов в политической сфере в СССР не было полностью достигнуто. Возможности 

женщин-политиков были ограничены, и, хотя они занимали важные посты, их голос не 

всегда был слышен или учитывался наравне с мужскими. Но все равно женщины в политике 

СССР оставили яркий след, постепенно изменяя общественное сознание и повышая 

политическую активность женщин. Их борьба за равноправие и участие в политической 

жизни страны успешно сформировала путь для будущих поколений женщин в политике, 

способствовала прогрессу и развитию страны в целом. 
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В статье рассказывается о том, что после Указа «О вольных хлебопашцах», 

принятого в 1803 г., в России на волю сумели выкупиться примерно семь тысяч крепостных 
крестьян. Мы поставили себе задачу выяснить, откуда среди крепостных были люди, 
способные выплатить помещикам огромные для того времени выкупные суммы. Это 
оказалось непростым делом. Поэтому пришлось по крохам собирать информацию из 
исторических и литературных источников. 

Ключевые слова: хлебопашцы, крепостные крестьяне, выкуп воли, отмена 
крепостного права.  

 
При изучении политики Александра I, мы познакомились с его Указом о вольных 

хлебопашцах, который давал помещикам право отпускать крепостных крестьян на волю за 
выкуп. Это был первый шаг по освобождению помещичьих крестьян. Правда, шаг 
небольшой, так как, судя по историческим источникам, из нескольких миллионов 
крепостных крестьян выкупилось всего 7 тысяч.  

Даже эта цифра кажется значительной, потому, что цена выкупа была высокой. Во-
первых, это рыночная стоимость земли, которую крестьянин получал при освобождении, а 
земельный надел крестьянской семьи в те времена составлял примерно 4-5 десятин (десятина 
– 1,09 гектара). Такой участок в разных частях европейской России стоил от 12 до 15 рублей. 

 Во-вторых, не меньшее значение имел «выкуп воли». Мы сначала не поняли, что 
такое «выкуп воли», но потом оказалось, что по Указу Елизаветы Петровны от 24 декабря 
1760 г. помещику платили деньги за крестьянина, которого забирали в рекруты на 
пожизненную службу. Это была компенсация утраченной для помещика рабочей силы. 
Причём эта сумма могла меняться на протяжении жизни человека, в зависимости от 
возраста, состояния здоровья, хозяйственных навыков и умений. На рынке крепостных 
крестьян цены за мужчину колебались от 40 до 400 рублей. При выкупе воли молодые 
крестьяне могли платить примерно 300 рублей. За эти деньги по тем временам можно было 
купить 3 офицерских лошади или 3 новые деревенские избы.  

Соответственно возникает вопрос, откуда у семи тысяч крепостных крестьян могли 
оказаться такие крупные суммы денег. Просмотрев большое количество научных 
публикаций, мы обнаружили, что в конце XVIII в. помещики нечерноземных 
малоплодородных губерний зачастую отправляли своих крестьян на денежный оброк, 
зарабатывать деньги где-то на стороне и приносить их помещикам, и насчитали примерно 15 
разных случаев  заработка больших сумм денег крепостными крестьянами [1].  

Во-первых, в художественной литературе не раз описывались случаи, когда 
пришедший в город крестьянин нанимался работником к ремесленнику, подмастерьем к 
кузнецу, женился на дочери хозяина и получал мастерскую или кузницу по наследству. И 
дальше «ковал» уже свое счастье. 

Про второй способ, мы прочитали у Владимира Алексеевича Гиляровского в книге 
«Москва и москвичи», где он описывал о том, что ежегодно в Москву приезжали 
«профессиональные погорельцы» и в слезах обращались за помощью к москвичам [1]. Таким 
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образом, они зарабатывали на христианском милосердии хорошие деньги. И, надо полагать, 
что организаторы таких артелей получали доход с каждого «погорельца». 

У В.А. Гиляровского мы узнали о том, что оборотистые крестьяне нанимали 
работников для продажи на рынках либо дешёвых супов из требухи, либо горячих пирожков 
с лотков. Они «держали» прибыльные места, перемещали продавцов в зависимости от спроса 
и получали с каждого из них доход в свою пользу [1]. 

Судьба крепостного поэта и художника Тараса Шевченко говорит о том, что 
благодаря своему таланту и поддержке друзей из среды художников, он сумел накопить 
нужную сумму и в 1833 г. выкупиться на свободу. Если бы он хотел заниматься 
крестьянским хозяйством, то он мог бы воспользоваться Указом «О вольных хлебопашцах». 

Иногда свобода становилась следствием стечения обстоятельств, о чем говорит судьба 
Петра Елисеева, крепостного графа Шереметева.  Он отвечал у графа за огород и на 
рождественский ужин в 1813 г. графу была подана выращенная им в зимних условиях свежая 
земляника. Удивленный граф пообещал исполнить любую просьбу Петра и тот, не 
растерявшись, попросил свободу для своей семьи. Граф выполнил просьбу. Конечно, это был 
счастливый случай, но и они иногда случаются в нашей жизни [2].  

Выкуп свободы мог стать следствием особой предприимчивости, как показал 
крепостной помещиков Бибиковых Пётр Губонин. Он был отправлен на заработки, 
устроился рабочим на строительство Брестского шоссе. Там приметили двадцатилетнего 
парня с хорошими организаторскими способностями и назначили его десятником. Затем он 
облицовывал камнем цоколь Исаакиевского собора в столице и московские набережные. 
Заработав деньги, он купил вольную, стал купцом и приобрел каменоломню в Котельниках. 

Также толковый молодой крепостной крестьянин Савва Морозов, который работал  на 
шелкоткацкой фабрике, предложил хозяину ввести сдельную оплату труда, после чего 
доходы фабрики резко выросли, то был очень расчётливый человек, который даже женился с 
расчетом. Свобода обошлась ему в 17000 рублей. Но у него было чем за нее заплатить. 

Предприимчивостью отличался крепостной Фёдор Алексеевич Гучков, который стал 
основателем династии известных предпринимателей и политических деятелей. Он, работая в 
Москве на ткацкой фабрике, тайно перешёл в старообрядчество и получил от 
Преображенской общины федосеевцев денежный кредит, на который выкупился сам с 
семьёй, на оставшиеся деньги открыл своё дело, вернул кредит и далее успешно занимался 
предпринимательством [3]. 

Крепостной Абрикосов, который был на денежном оброке, был успешным 
кондитером. На заработанные им деньги он выкупился на волю и создал предприятие, 
который мы знаем как кондитерский концерн «Бабаевский».  

После перевода на денежный оброк, крестьяне - братья Куликовы, которые делали 
глиняную посуду, нашли белую глину, что дало им возможность начать выпуск фарфоровой 
расписной посуды. Производство Дулевского фарфора начал крестьянин Матвей Кузнецов. 
А крепостной Григорий Матвеев стал основателем Хохломской росписи или росписи под 
Хохлому. Крестьянин Семен Лабзин наладил в 1795 г. производство Павловских платков [4]. 

На основании проведённого исследования, которое далось нам нелегко, мы можем 
сделать вывод, что  всегда были предприимчивые талантливые люди, которые в самой 
бесчеловечной системе, могли стать полезными и изменить свою судьбу. На всю Россию 
таких крестьян оказалось не так уж и много. Остальным пришлось ждать официальной 
отмены крепостного права в 1861 году.  
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Феномен самозванчества в российской истории представляет собой уникальное 

явление, которое оказало значительное влияние на политическую и социальную жизнь 

страны в различные периоды. Этот феномен связан с попытками нелегитимных претендентов 

на власть захватить царский трон путем мошенничества и обмана.  

Самозванцы – это люди, претендующие на власть или легитимное положение в 

обществе, не обладающие законным наследственным правом на престол или другие 

должности, но стремящиеся к их получению путем войны, мошенничества, обмана или 

использования других обстоятельств. 

Примеры самозванцев в России. 

1. Лжедмитрий I: Одна из наиболее известных фигур самозванчества в российской 

истории. Лжедмитрий утверждал, что он – истинный сын царя Ивана Грозного, чудом 

спасшийся от рук убийц в Угличе в 1591 году и вернувшийся, чтобы освободить Россию от 

узурпатора Бориса Годунова. Опираясь на поддержку народных масс, он сумел захватить 

престол и почти год руководил страной. Правда его правление было коротким, но он смог 

получить значительную поддержку и даже признание со стороны некоторых европейских 

стран, прежде всего соседней Речи Посполитой. 

2. Лжедмитрий II: Утверждал, что он чудом спасшийся от заговорщиков во время 

восстания в Москве Лжедмитрий I. Значительная часть страны поверила и поддержала. Взять 

Москву Лжедмитрий II не смог, однако под Москвой в деревне Тушино создал свою столицу 

и почти 2 года контролировал запад России, пока не был убит. 

3. Яков Селянинов: Еще один пример самозванца, который утверждал, что он - 

потерянный престолонаследник, Яков, сын Иоанна IV Грозного. Его попытка захвата власти 

была быстро подавлена. 

4. Василий Шуйский: Василий поднял мятеж в Москве против Лжедмитрия I, 

претендуя на престол под именем Василия IV. Мятеж удался. Однако ни один законный орган 

управления страны его не избирал. Он был просто «выкликнут» восставшими. Его правление 

также было кратким (примерно 3 года), а его власть распространялась только на Москву и 

некоторые центральные провинции. Заниматься делами государства Василию IV было 

некогда. Он все время своего правления отбивался от народных восстаний. В конце концов, 

попал в плен к полякам. 

5. Емельян Пугачев: Утверждал, что он чудом спасшийся от рук убийц Император 

Петр III. Поднял на восстание против Екатерины II казаков, крестьян, работных людей и 

нерусские национальности Поволжья. Восстание охватило значительную территорию 

Российской империи. Ценой значительного напряжения всех сил правительству удалось 

восстание подавить. Пугачев был схвачен и казнен. 

Думается необходимо выделить некоторые особенности правления самозванцев. 
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- Нестабильность 

Правление самозванцев на занятой ими территории характеризовалось частыми 

волнениями и внутренними конфликтами, так как их легитимность ставилась частью элиты, 

да и самими восставшими под сомнение. 

- Легитимация власти 

Некоторые самозванцы пытались закрепить свою власть путем признания со стороны 

влиятельных групп и зарубежных стран, что делало их правление более устойчивым. 

- Внешняя поддержка:  

Почти все самозванцы получали серьезную материальную и моральную поддержку со 

стороны внешних сил, что делало их правление еще более непредсказуемым и опасным для 

установления стабильности и покоя в стране, приводило к углублению и обострению 

конфликта. 

Каково же влияние самозванцев на историческую судьбу России. 

Феномен самозванчества оказал значительное влияние на историческое развитие 

России. Он подчеркивает сложность политических процессов и нестабильность в стране в 

различные периоды ее истории. Каждый эпизод самозванчества вызывал серьезные 

потрясения в обществе и часто приводил к затяжным кровопролитным конфликтам. 

Таким образом, феномен самозванчества в российской истории является важным 

аспектом политической борьбы и социальных противоречий. Он отражает сложные процессы 

формирования государственной власти и влияния внешних сил на внутренние дела страны. 

Изучение этого феномена позволяет глубже понять историческое развитие России.  
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В статье уточнено понятие конфликта и проведен анализ причин возникновения войн 

и конфликтов в современном мире. Перечислены международные организации и инициативы, 

направленные на укрепление мира и безопасности. Рассмотрено сотрудничество с другими 

странами и международными организациями для обмена опытом и знаниями о 

предотвращении конфликтов, последствиях войн и конфликтов для общества и 

окружающей среды. Рассмотрены стратегии предотвращения конфликтов на основе 

международного права и принципов мирного сосуществования. 
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Мировые войны – одно из самых разрушительных и опасных событий в истории 

человечества. Они приводят к массовым жертвам, разрушению инфраструктуры и угрожают 

миру и безопасности нашей планеты. Поэтому вопрос о том, как избежать возникновения 

мировых войн, чрезвычайно важен и актуален. 

Конфликт – столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов 

противников или субъектов взаимодействия. Любое общество, любая социальная группа, 

социальная общность в той или иной степени подвержены конфликтам. 

Причины международных конфликтов могут быть самыми разными, но чаще всего это 

недовольство государств своим положением, войнами, террористическими актами. В 

качестве основной, универсальной причины конфликта можно назвать несовместимость 

притязаний сторон с ограниченными возможностями их удовлетворения. 

Так, ученые называют причины международных конфликтов: конкуренция государств, 

несоответствие национальных интересов, территориальных притязаний, социальная 

несправедливость во всем мире, неравномерное распределение природных ресурсов в мире, 

глобализация, негативное восприятие стран друг другом, личная несовместимость лидеров и 

другое [1]. 

Особенность современных войн состоит в том, что агрессивные цели достигаются без 

применения оружия, военной и специальной техники, а захват чужих территорий и их 

разграбление возможны с помощью невоенного противостояния, с использованием, в 

частности, финансовых, экономических, информационных и других новых методов ведения 

войн [2]. 

В целях поддержания международного мира и безопасности Организация 

Объединенных Наций (ООН) родилась в 1945 году после разрушительной Второй мировой 

войны. Эта цель достигается путем предотвращения конфликтов, содействия 

конфликтующим сторонам в примирении, осуществления миротворческой деятельности, а 

также создания условий для установления и укрепления мира. 

Генеральная ассамблея и Генеральный секретарь играют важную и дополняющую 

роль в укреплении мира и безопасности вместе с другими органами и учреждениями ООН. 

Генеральная Ассамблея является главным консультативным, директивным и 

представительным органом Организации Объединенных Наций. Ассамблея предлагает 
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возможности для достижения консенсуса по сложным вопросам, являясь форумом для 

проведения дипломатических переговоров и предъявления претензий. При поддержке 

Управления по разоружению они работают во имя международного мира и безопасности, 

способствуя ликвидации ядерного и другого оружия массового уничтожения, а также 

международно-правовому регулированию обычных вооружений. 

В основе любого конфликта обычно лежат политические вопросы, поэтому 

неудивительно, что политические миссии имеют фундаментальное значение для усилий ООН 

по поддержанию международного мира и безопасности с самых первых дней ее 

существования. 

Из миссии графа Фольке Бернадота на Ближнем Востоке в 1948 году до создания 

миссии ООН по оказанию помощи Сомали в 2013 году политические миссии, которые 

приняли самые разные формы, сыграли жизненно важную роль в предотвращении 

конфликтов [3]. 

Один из острых вопросов, обсуждаемых в публикациях некоторых ученых-

международников, – повышение роли международных организаций в поддержании мира и 

безопасности. Речь идет о предложениях по разработке механизма сотрудничества государств 

в рамках ГА ООН по прекращению существенных нарушений императивных норм 

международного права об оценках и подходах СБ ООН к «нетрадиционным» угрозам 

безопасности, например, COVID-19; а также о координации деятельности международных 

организаций (включая региональные и негосударственные) с ООН. 

Несмотря на то что международное сообщество через механизмы ООН требует от 

государств обеспечить защиту населения от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности, ответственность государств в этой области 

нередко сводится к политическому, а не правовому решению [4]. 

Одним из горячих вопросов, обсуждаемых в публикациях некоторых международных 

ученых, является повышение роли международных организаций в поддержании мира и 

безопасности. Речь идет о предложениях разработать механизм сотрудничества государств в 

рамках Генеральной Ассамблеи ООН по прекращению существенных нарушений 

императивных норм международного права относительно оценок и подходов Совета 

Безопасности ООН к «нетрадиционным» угрозам безопасности, например, COVID-19, а 

также для координации деятельности международных организаций (в том числе 

региональных и негосударственных) с ООН. 

Несмотря на то, что международное сообщество через механизмы ООН требует от 

государств обеспечить защиту населения от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности, ответственность государств в этой области 

часто сводится к политическому, а не юридическому решению. 

По предотвращению вооруженных конфликтов существует Глобальное партнерство по 

предотвращению вооруженных конфликтов (GPPAC) – сеть организаций гражданского 

общества, возглавляемая членами, действующая в области предотвращения конфликтов и 

установления мира во всем мире. Сеть организована вокруг 15 региональных сетей местных 

организаций, каждый регион имеет свои приоритеты, характер и повестку дня. Каждый 

регион представлен в международную руководящую группу, которая определяет совместные 

глобальные приоритеты и действия. GPPAC был инициирован в результате обширных 

консультаций в 2003-2004 гг. и официально запущен в рамках Глобальной конференции в 

2005 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

В рамках своей миссии по обеспечению глобального перехода от реагирования к 

предотвращению насильственных конфликтов 5 стремится к сотрудничеству со многими 

участниками и ответственности на местном уровне. Совместно члены 0 стремятся достичь 

большей синергии в области предотвращения конфликтов и построения мира путем 

объединения на разных уровнях (от Национального до регионального и глобального), а также 

усиления роли местных групп гражданского общества в конфликтных регионах. 
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GPPAC поддерживает способность региональных сетей взаимодействовать и 

действовать сообща, а также способствует региональным и глобальным обменам, где 

участники из разных частей мира собираются вместе, перенимают опыт друг друга и 

разрабатывают совместные стратегии [5]. 

Любая война с точки зрения природы, безразличная к человеческим страстям и 

желаниям, является нарушением существующего равновесия, разрушением среды обитания и 

смертью живых существ. 

Масштабы воздействия на природу в мирное и военное время несовместимы. Здесь 

влияет концентрация техники, людей и военных действий, а также сам характер 

деятельности. Даже масштабные учения нельзя сравнить с настоящей войной, когда земля 

оказывается местами, вся вырыта окопами и траншей, разорвана взрывами снарядов и ракет. 

Эти шрамы остаются на протяжении многих десятилетий. Таким образом, после войны с 

подписанием мирного договора и прекращением активных военных действий их воздействие 

на природу не прекращается автоматически. 

Одной из самых трагических войн в современной истории, не только с точки зрения 

человеческих жертв, но и с точки зрения воздействия на окружающую среду, стала война во 

Вьетнаме (1955-1975), когда армия США затопила джунгли химикатами, пытаясь буквально 

уничтожить тропические леса, в которых прятались партизаны. Гербицид «Agent Orange» 

вызывал опадание листьев и распадается в течение нескольких недель, но один из его 

побочных продуктов – ядовитый диоксин, который все еще содержится в почве, воде и 

живых организмах. В некоторых районах Вьетнама из-за этого запрещена рыбалка и 

креветки. Тогда были уничтожены все мангровые заросли, пострадало 60% тропических 

джунглей. 

В последнее время принято много резолюций, программ и мер, направленных на 

сокращение выбросов в атмосферу, использование углеводородов, вредных химических 

веществ в промышленности и сельском хозяйстве, борьбу с свалками и загрязнением 

пластиком, поддержание биологического разнообразия [6]. 

Современные локальные войны и вооруженные конфликты, помимо человеческих 

жертв среди военнослужащих и гражданского населения, и значительного материального 

ущерба, влекут за собой и множество негативных экологических последствий, среди которых 

следует выделить вред для человека вследствие загрязнения или загрязнения компонентов 

окружающей среды, таких как: атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы; значительное 

сокращение площади территорий для хозяйственного использования в связи с их 

деградацией в результате; долгосрочные негативные последствия для здоровья человека [7]. 

Принцип мирного разрешения споров является одним из основных принципов 

международного права, закрепленных в различных международно-правовых актах. 

Профессор. Д.Б. Левин указал, что «принцип мирного разрешения международных споров» 

заключается в том, что, во-первых, государства должны разрешать свои взаимные споры 

исключительно мирными средствами; во-вторых, государства должны разрешать таким 

образом все свои взаимные споры, как угрожающие, так и не угрожающие международному 

миру и безопасности, и, наконец, в-третьих, государства обязаны своевременно разрешать 

все свои взаимные споры и не оставлять их нерешенными». 

В Уставе ООН принцип мирного разрешения международных споров закреплен в 

качестве основного и гласит: «Все Члены ООН разрешают свои международные споры 

мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 

безопасность, и справедливость» [8]. 

В процессе разрешения конфликта необходимо учитывать социокультурную среду 

каждой стороны, а также уровень и характер развития системы международных отношений. 

В соответствии с этим, выделяют три модели разрешения конфликтов: гегемонистскую, 

статутную и ролевую. 

Гегемонистская модель разрешения конфликтов соизмеряет поведение сторон с 

установками «центра силы» и ориентирована на применение насилия или угрозы насилия, а в 
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стратегии решения склонна к игре с «нулевой суммой», в которой выигрыш одной стороны 

равен проигрышу другой. 

Статусная модель разрешения международного конфликта структурно соизмеряет 

поведение с физическими действиями, необходимыми для поддержания или восстановления 

баланса сил; она процессуально расширяет поле конфликта с тем, чтобы включить в него 

предмет спора, вызвавший конфликт, и в стратегии решения склонена к урегулированию на 

основе паритета или юридических норм. 

Ролевая модель международного конфликта структурно соизмеряет физическое 

поведение с необходимостью, как достижения его целей, так и воздействия на цели другой 

стороны: процедурно расширяет поле, включая в него всю конфликтную ситуацию, 

предшествующую обращению к физическим действиям, а в стратегии решения склонна к 

разрешению или даже разрешению конфликта [9]. 

Таким образом, стратегии предотвращения конфликтов являются ключевым 

элементом для достижения мира без войн. Эффективное урегулирование конфликтов, 

дипломатические переговоры, уважение культурных и религиозных различий, укрепление 

доверия между странами и народами – все это помогает уменьшить вероятность 

возникновения вооруженных конфликтов. Только объединенные усилия всех стран и народов 

могут привести к созданию мира и гармонии в мире. Поэтому важно продолжать работать 

над разработками и реализацией стратегий предотвращения конфликтов, чтобы создать 

мирное будущее для всех людей на нашей планете. Главное помнить, что мир начинается с 

каждого из нас, и каждый из нас может внести свой вклад в достижение мира без войн. 
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В статье говорится о влияние Западной культуры на культуру России при правлении 

Петра I. Рассматривается строительство столицы Санкт-Петербурга как европейский 
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В 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел 

опрос о влияние Запада на отечественную культуру. В ходе опроса было выявлено, что 

больше половины российских граждан (59%) считают, что не видят пользы от западной 

цивилизации, демократии и культуры: меньше половины (33%) думают, что они не подходят 

к нам, а остальные (26%) называют их разрушительными из-за того, что мы сами забываем 

собственную культуру.[1]. 

В данной статье будет рассмотрен вклад европейской культуры на Россию при 

правлении Петра I и дальнейшее развитие. Объектом исследования является влияние 

культуры на Россию. Под культурой понимается наука, искусство, классическая музыка, 

архитектура, балет. 

В Московском царстве до Петровских реформ преобладал религиозный взгляд на мир, 

поэтом многие начинания царей к приобщению европейских новшеств не приживались. При 

Петре I начинается развиваться научный взгляд на мир «Древнее благочестие» постепенно 

уходит в прошлое, а на его место заступает западный рационализм. 

В XVI–XVII вв. на территории Европы произошла научная революция, которая 

сделала науку и технику важнейшими факторами прогресса. Это не осталось незамеченным 

для Петра I, который в свою очередь посвятил много усилий созданию отечественной 

научной школы и системы образования. При ограниченных ресурсах, Петр I заложил основу, 

которая позволила последующим поколениям развивать российскую науку постепенно. В 

Первое время среди мастеров архитектуры, живописи, классической музыки и других видов 

искусства преобладали приглашённые иностранцы. Строительство столицы Российской 

империи - Санкт-Петербург стал первым европейским городом в России, которая должна 

была стать по задумке Петра I обновлённой Россией. Хотя изменения затронули лишь 

аристократию, большая часть жителей придерживались старых традиций, что в итоге 

привело к культурному разрыву между аристократией и других слоев обществ. При Симеоне 

Полоцким была основана Славяно-греко-латинская академия, открытая Петром I в 1687 году. 

Академия приобрела статус государственной академии и выпустила таких известных 

https://kazedu.com/referat/121897/2
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выпускников, как Ломоносов и Поликарпов. Открытие Петром 1 математической и 

навигационной школы в Москве, инженерной школы и морской академии в Петербурге, а 

также горных школ при заводах. Он также отправил тысячи студентов на обучение в Европу 

и создал академию наук. Под его правлением были открыты первая гимназия, циферные и 

гарнизонные школы, доступные не только дворянам, но и горожанам, крестьянам и 

крепостным. Реформы Петра I привели к возникновению светской школы и государственной 

системы образования, включая государственные, профессиональные и горнозаводские 

школы. Около 1720 г. в Санкт-Петербурге были созданы Академия наук, университет и 

гимназия с общеобразовательным характером. 

Правление Петра I известно своим Петровским барокко – архитектурное направление, 

возникшее в 1703–1730 гг. под влиянием голландской и немецкой стилистик строительства 

зданий. В Санкт-Петербурге было построено 10 зданий и больше  в этом стиле, включая 

Меншиковский дворец, Летний дворец Петра I, Петропавловский собор, Палаты Кикина, 

Монплезир и Троицкий Александро-Невский монастырь. Эти здания отличались роскошью и 

утонченностью [2]. 

На протяжении длительного периода русская музыкальная мысль сильно отставала от 

музыкального искусства европейских стран. Только в результате реформ Петра I появление 

иностранных композиторов в России. Копирование европейских академических искусств, 

русская музыка стремилась к объединению формы Западной музыки с русскими 

национальными образами и мелодиями.  

В результате реформ Петра I и развития классической музыки отечественные 

композиторы, такие как М.И. Глинка и М.П. Мусоргский, появились и стали известными во 

всем мире. Глинка установил основные принципы русской классической музыки, определил 

формы оперы, симфонических произведений, романсов и камерной музыки. Мусоргский 

нашел свое место в размышлениях и эстетике прогрессивных современников. Римский-

Корсаков вошел в историю русской музыки как выдающийся композитор и талантливый 

организатор, занимавшийся также теорией музыки и оркестровкой. П.И. Чайковский 

является любимым и известным русским композитором, пользующимся популярностью не 

только в России, но и по всему миру. Если до Чайковского развитие русской музыкальной 

мысли шло по пути западных образцов к национальной музыкальной традиции, то у 

Чайковского это движение происходило в обратном направлении. Д.Д. Шостакович, 

композитор новой формации в русской музыке, своими произведениями, неразрывно 

связанными с новыми реалиями жизни советской России, заложил новую эпоху в развитии 

музыкальной русской мысли [3].  

Русская классическая музыка, безусловно, является неотъемлемой составляющей 

культурного наследия всего мира. Великолепные русские композиторы даровали нам 

бесчисленное множество произведений, которые поражают своей неповторимой красотой и 

глубиной. Они совершенно удивительно сумели совместить свободную русскую песню с 

классическими европейскими композиционными формами. 

Русский балет - возвышенный вид искусства стал неотъемлемой частью русской 

культуры и национальным достоянием страны. Именно в России возникли самые уважаемые 

балетные коллективы и театры, а также выдающиеся танцоры, завоевавшие сердца 

миллионов зрителей по всему миру. Спектакли «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик» прославились на весь мир. 

В 1738 году в Российской империи, при правлении Петра I, была основана первая 

балетная школа, которая в настоящее время известна как Академия русского балета имени 

А.Я. Вагановой. История балета в России началась с приезда в Москву знаменитой 

испанской балерины Пьетры Гонзаги. Ее выступления вызвали настоящий фурор среди 

москвичей, и балет стал популярным видом развлечения. Вскоре появилась первая русская 

труппа и театр под названием «Труппа новообразованного балета и оперы при дворе Егора 

Вытебрехта», который стал родоначальником балетного искусства в России. 
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Со временем развитие балета шло параллельно с оперным искусством, и уже к 

середине XVIII века в балетной труппе работали русские художники, композиторы и 

хореографы. Под руководством Мариуса Петипа балетная труппа стала признанной одной из 

самых талантливых в мире. Балет в России становился все более популярным, и в 

окончательных версиях постановок появлялись элементы национальной культуры [4]. 

Русский балет приобрел своеобразные музыкальные и хореографические особенности, 

которые отличались от европейских традиций. Великие композиторы, такие как Петр Ильич 

Чайковский, создали музыку, специально написанную для балетных постановок, которая 

стала неотъемлемой частью русского балетного наследия. Благодаря влиянию западной 

культуры на развитие России, которое нельзя недооценивать, страна стала известна во всем 

мире своим балетом, классической музыкой и архитектурой Санкт-Петербурга. 
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Ермак Тимофеевич казачий атаман и сегодня герой русского фольклора и мифов. Во 

времена правления русского царя Ивана Грозного Ермак положил начало завоеванию 

русскими Сибири. 

26 октября 1582 г. Ермак и его воины разгромили татарскую империю Кучум-хана 

при Кашлыке в битве, которая ознаменовала «завоевание Сибири». Ермак остался в Сибири 

и продолжал борьбу с татарами до 1584 г., когда организованный Кучум-ханом набег 

устроил засаду и убил его и его отряд. 

Героические подвиги Ермака на русском Востоке заложили основу для будущей 

русской экспансии и заселения. Вскоре после того, как Ермак и его первая группа 

отправились в Сибирь, купцы и крестьяне последовали за ними, надеясь получить часть 

пушных богатств, которыми изобиловала эта земля. Эта тенденция росла в геометрической 

https://soundtimes.ru/balet/o-balete/chto-takoe-balet-istoriya-baleta?ysclid=lq3sr7awfn5567822
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прогрессии после смерти Ермака, поскольку его легенда быстро распространилась по 

области, а вместе с ней и весть о земле, богатой мехами и уязвимой для русского влияния. 

Вскоре последовали попытки колонизации, и Тюмень, первый известный город после смерти 

Ермака, была основана в 1586 г. Заселение этой территории способствовало становлению и 

развитию сибирского сельского хозяйства. Большинство этих крестьян были, по сути, 

солдатами, которые выращивали себе пропитание по необходимости. 

Жизнь и завоевания Ермака оказали значительное влияние на политику России в 

отношении Сибири и последовавшие за ней попытки колонизации. До заключения договора 

Ермака со Строгоновыми отношение русских к сибирским просторам было ориентировано в 

первую очередь на оборону, а не на агрессию. Главным приоритетом был отпор татарским 

ордам, и, как видно из письма Ивана к Строгоновым, центральное правительство редко 

вмешивалось, если только племенам не удавалось проникнуть на русскую территорию. Все 

изменилось с приходом Ермака, чьи победы показали, что татар можно поставить в 

оборонительное положение и что Россия теперь может утвердиться как агрессивная держава 

на Востоке. Ермак также изменил участие царя в сибирских делах. Обратившись к царю за 

помощью, Ермак заручился поддержкой правительства; более того, именно подкрепления от 

царя закрепили русское присутствие в регионе сразу после смерти Ермака. Эта вновь 

обретенная приверженность и участие в делах региона лучше всего выражается в том, что 

Иван принял титул, дарованный ему Ермаком: «царь Сибирский». Новаторство Ермака 

способствовало дальнейшему существованию этой системы, поскольку она зависела от 

успеха, которого он добился в получении дани с покоренных народов.  

Ермак мудро признавал, что территории Кучума не были едиными. Ермак отмечал, 

что многие из этих народов были не более чем вассалами, и что они были весьма 

разнообразны по расе, языку и религии. В отличие от Кучума и его магометанских татар, 

многие из этих групп были язычниками. Из-за этих различий многие просто платили дань, 

чтобы избежать неприятностей, и было неважно, кому платить. Таким образом, уникальная 

сила Ермака заключалась в том, что он распознавал общую картину и использовал ее в своих 

интересах, сначала определяя, а затем реализуя быстрые и эффективные способы 

установления влияния в регионе. 

Действия Ермака также изменили значение слова «казак». Хотя неизвестно, имела ли 

группа Ермака какое-либо отношение к яицким или уральским казакам, известно, что их 

компания ранее была объявлена российским правительством вне закона. Однако, отправив 

свое письмо и своего верного поручика Ивана Кольцо к Ивану Грозному, Ермак в одночасье 

превратил образ казака из разбойника в воина, признанного московским царем. Теперь 

казаки Ермака были фактически включены в военную систему и могли получать поддержку 

от царя. Это новое соглашение также служило своего рода предохранительным клапаном для 

казаков, которые в прошлом доставляли беспокойство на русской границе. Отправляя как 

можно больше казаков на восток, в непокоренные земли, они давали передышку растущим и 

чрезвычайно прибыльным землям на границах российской территории. 

Реликвии Ермака продолжали обладать значительной силой и престижем и спустя 

годы после его смерти. В частности, поиски его доспехов повлияли как минимум на один 

элемент сибирских отношений. Спустя десятилетия после смерти Ермака монгольский 

вождь, помогавший русскому правительству, обратился к тобольскому воеводе с просьбой 

помочь ему получить предмет, находившийся во владении татар, который считался 

доспехами Ермака. Причина обращения к воеводе заключалась в том, что ранее татары 

отказали ему в сделке, предложив десять семей рабов и тысячу овец. Татары, несмотря на то, 

что были уверены в божественных свойствах доспехов, согласились на продажу при участии 

воеводы.  Таким образом Ермак занимает важное место в истории Сибирской России. 
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Из курса истории мы знаем, что Чингис-хан перед смертью разделил империю на 

улусы между сыновьями и завещал им покорить весь мир. Самые богатые территории на 

северо-востоке достались старшему сыну великого хана — Джучи, улус которого включал 

юг Восточно-Европейской равнины и западную часть Евразийской степи. Но он недолго 

правил. На ослабленные феодальными усобицами русские земли пришли войска его сына 

Бату, которого в русских землях называли Батыем.  

Батый использовал тактику молниеносных наступлений, чтобы быстро захватывать 

новые земли. Войска Батыя состояли из кочевников, объединенных десятеричной системой, 

при которой воины делились на десятки. В случае бегства с поля боя одного из воинов, 

уничтожали всю десятку. Армия кочевников быстро преодолевала большие пространства. 

Вооруженные луками воины дистанционно уничтожали противников, привыкших к 

ближнему или контактному бою. 

Из исторических хроник мы узнали, что Батый осенью 1236 г стянул свои отряды в 

Прикаспийские степи, откуда собирался сделать рывок на запад. Историки пишут, что он 

пополнил войска за счет завоеванных башкирских племен [1]. Тогда же войска Батыя 

разгромили Волжскую Булгарию, за счет которой получили продовольственные запасы, 

деньги и драгоценности необходимые для длительного похода. 

Мы попытались выяснить, что заставило Батыя уйти с русских земель. И так и не 

нашли однозначного ответа. Мы можем только предположить, что для кочевников - 

степняков, победивших многие народы, Русь оказалось не самым удобным объектом 

завоевания. Ее малочисленное население, в основном живущее по рекам, из-за отсутствия 

дорог было малодоступно для конников. В лесах в теплое время года было много 

кровососущих насекомых.  

Не исключено, что Батый учитывал этот фактор, планируя поход в Европе, где уже 

завершалась, так называемая Великая расчистка, в ходе которой сводились леса и дикие 

территории превращались в пашни. Купцы рассказывали о богатствах жителей Европы.  

Войска Батыя в 1236 г. опустошили Польшу, разгромили армию Генриха Силезского 

близ Вроцлава,  вторглись в Венгрию, Моравию и Силезию, дошли до берегов 

Адриатического моря.  В исторических источниках говорится, что Германия, Испания, 
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Франция и другие европейские страны были охвачены паникой, от доходивших до жителей 

слухов о грабежах и убийствах. У них в жилах стыла кровь.   

В своей статье «Цели монгольских захватчиков согласно европейским источникам 

середины XIII века», историк Ю.И. Дробышев утверждает, что дальше Венгрии и Польши 

«монголы не пошли» [1]. Как мы уже выяснили, на самом деле завоеватели пошли дальше, 

завоевали всю Западную Европу, включая территории Италии, Германии, Франции, Англии, 

Испании, Дании, Шотландии т.д. 

В исторических источниках зафиксировано: в 1242 г. монголы разгромили польско-

германское войско в битве при Легнице. Огромное войско рыцарей, включая тамплиеров и 

тевтонцев, было разгромлено монголами. Затем монголы захватили Венгрию. Тогда это было 

мощная европейская держава. Фактически, именно монголы отбросили Венгрию на задворки 

истории.  

Мы задались вопросом, что представляла собой монгольская армия, пришедшая в 

Европу. Наше внимание привлекла достаточно интересная  статья «Рейд туменов Джебе и 

Субедея в Восточную Европу (1222-1223 гг.)» из которой мы узнали, что в процессе 

формирования Монгольской империи, в ее правящем сословии были представители многих 

народов, живших в евразийских степях, Придонье, Приуралье, Поволжье, причерноморских 

степях и Крыма [2]. 

В статье известного военного историка Гордеева А.В. «Золотая Орда и зарождение 

казачества» автор проанализировал состав монголо-татарского войска, вторгшегося в 

Венгрию, и сделал вывод, что почти половину его составляли выходцы с русских земель [3]. 

Автор ссылался на письмо венгерского короля Белы IV  папе Римскому, который утверждал, 

что с монголами в большом количестве  шли болгары, русские, кочевники с востока и 

еретики с юга.  

Современник западного похода монголов утверждал, что в монгольских войсках 

много куманов, так в Европе тогда называли тюркские кочевые  племена, и псевдохристиан, 

которыми европейские католики считали русских, которые придерживались православного 

христианства. 

Современный монгольский писатель Чойсамба Чойжилжавын в книге 

«Завоевательные походы Бату-хана», ссылаясь на венгерские летописи,  привел изъятую из 

них характеристику русских, как  наихудших из христиан [4]. Если монголов европейцы 

воспринимали, как пришедших издали захватчиков, то на русских они смотрели как 

заблудших братьях во Христе. И то, что считалось допустимым в действиях монголов, 

воспринималось как непозволительное в действиях русских.  

Дальше мы попытались понять, в чем заключался грабеж со стороны захватчиков. По 

утверждению российских и иностранных историков монголы не сжигали злаки на полях, 

берегли фруктовые деревья и не убивали крестьян, собирающих урожай. То есть они не 

превращали сельскохозяйственные земли в пастбища для того, чтобы их кони не испытывали 

недостатка в корме. Не исключено, что им нужны были, прежде всего, деньги, драгоценные 

металлы, ювелирные украшения, оружие, ткани, так как они собирались поселиться 

настроить свою столицу на незаселенном ранее месте.  

Изучив различные мнения российских историков,  мы пришли к мнению, что монголы 

отступили из Европы по трем причинам. Российские историки считают, что Русь, 

оставленная в тылу, изматывала монгольские войска. Во-вторых, спешил на курултай, 

который собирали на родине после смерти хана Удегея. Наследники Чингис-хана, став 

главами самостоятельных государств бдительно следили друг за другом и пользовались 

допущенной оплошностью в своих интересах. Нужно было не допустить сговора против 

Батыя. Батый срочно решил вернуться домой, потому, что на родине менялась власть.  В-

третьих, Европа не особо и нужна была монголам. Самое богатое государство - Китай, они 

уже завоевали. За счет ограбления Европы они создали материальную базу для будущей 

Золотой Орды. Для того, чтобы остаться в окультуренной Европе нужно было перейти на 
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оседлый образ жизни. Да и управление многомиллионным населением Европы было 

проблематичным.   

Если бы они увидели в этом большую пользу, то  методично, с помощью передовых 

китайских технологий, брали бы в осаду замки. Захватывали бы их один за другим. И за 

несколько лет завоевали бы всю Европу. В Азии они брали и не такие замки. 

Поэтому они вернулись на Среднерусскую равнину, где и стали обустраивать свою 

жизнь, взяв под контроль русские земли. 
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В статье проведен анализ представлений И. Канта о том, что такое философия 

истории, её значение для понимания смысла развития человечества, этапы мировой 

истории. Также показано, как учение И. Канта связано с эпохой Просвещения и 

историческими событиями данного периода и настоящим временем. 

Ключевые слова: И. Кант, философия истории, история философии, смысл истории, 

человек, разум, Просвещение. 

 

300-летие Иммануила Канта будет отмечаться 22 апреля 2024 г. по всему миру. 

Величайший основоположник немецкой классической философии  XVIII века, мыслитель 

эпохи Просвещения, оставил значимый след в истории философии благодаря своим 

оригинальным идеям. Творческую деятельность Канта обычно делят на два периода: 

докритический и критический. 

В начале своего пути он занимался проблемами природы, естествознания и бытия, 

проводя исследования в области естественных наук, в основном, касающиеся космологии, 

математики и физики. Им была предложена космогоническая теория, так называемая, 

вихревая теория происхождения Вселенной, названная его именем и именем другого, не 

менее выдающегося ученого – теория «Канта-Лапласа». 

Однако, самым важным для развития философии в творчестве Канта стал его 

критический период. Здесь он глубоко проанализировал деятельность разума, логику и 

познание человека, рассматривая также этику и социальную философию. Именно в этот 

период были созданы его главные произведения – знаменитые «Критики». 

Сегодня исследователи все чаще обращаются к проблемам «кантоведения», исследуя 

не только теоретическую философию Канта, но и его наследие в философии истории. 

Ставится цель исследования идей философа о гражданском обществе и связанными с ним 

идей о государстве, о «вечном мире» и др. Происходит поиск актуальности наследия 

философа для современного мира, который каждый раз сталкивается с кризисом ценностей 

[1, с. 167]. 

Характеризуя философию истории Канта, следует отметить, что, по его мнению, она 

изначально была нацелена на раскрытие содержания и смысла истории. Ее тематическая 

часть представляет собой вопросы о том, что такое история, в чем состоит смысл истории и 

существует ли смысл вообще у определенного периода истории или конкретного момента в 

историческом времени? Что понимается под универсальной историей человеческого мира, 

чем обусловлены проблемы понимания истории как общего начала? 

Философия истории Канта представляет собой антропологически-ориентированное 

раскрытие сущности человека и его исторического развития, а именно, такие вопросы: в чем 

смысл существования человечества, какие можно ставить цели человечеству на всем 

историческом пути, которые в любом случае нацелены на раскрытие сущности, содержания 

и смысла истории в целом? 

mailto:valiakhmetova.sofya@inbox.ru
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Философия истории И. Канта развивалась в рамках основных идей философии эпохи 

Просвещения, и может быть сформулирована в следующем едином ключе, общем для 

данной эпохи. 

1. Идея рационального и упорядоченного мироустройства. Идея рационализма 

сыграла ключевую роль в формировании мысли Просвещения. Просветительская мысль 

связывала исторический прогресс с выработкой рациональных принципов человеческого 

существования. Мир — это нечто иное, чем Бог или Абсолют, который представляет 

мировой порядок и мировой разум. Основа этого развития лежит в миропорядке, который 

является рациональным и в последующем им обеспечивается. 

2. Идея соразмерности мира и человеческого сознания – эта идея представляет 

уверенность в возможности человеческого познания, которое основывается на определенных 

принципах, пронизывающих происходящее. Это является признанием способности человека 

познавать природу, мир и историю с помощью своего разума. 

Это возможно только потому, что мир основывается на рациональности, а 

человеческий разум и сам человек живет в этом мире. На дальнейшее развитие естественных 

наук, познания и философии большое влияние оказывают данные идеи. Как и другие 

важнейшие философские учения, кантовская историческая философия объективно испытала 

мощное влияние социально-политических процессов и противоречий эпохи Просвещения [2, 

с. 49]. 

Разбираясь и исследуя социальные и исторически предпосылки создания учения 

философии истории Канта, необходимо выделить важные исторические события, чтобы 

понять, какие именно условия развития Германии XVIII века и Европы в целом повлияли на 

развитие теорий и трудов Канта. Возвышение такого государства как Пруссия, рост его 

городов – Берлина и Кенигсберга, царствование Фридриха II в качестве короля Пруссии в 

1740 году, война с Австрией в начале 40-х годов, Семилетняя война с 1756 по 1763 гг., 

Базельский мирный договор 1795 г. 

В духовной жизни общества произошло развитие и распространение идей 

Просвещения. Исследователи утверждают, что философия истории не была основным 

интересом Иммануила Канта. Его идеи на эту тему считаются не слишком оригинальными. 

Как правило, анализ взглядов Канта на философию истории проводится путем сопоставления 

с концепциями других мыслителей. 

В своих работах Кант утверждает, что философия истории не заключается в 

логической точности понятий или строгости определения принципов, а предполагает 

способность находить аналогии и смелые соображения, которые помогают увидеть связь с 

историческими событиями. Особое внимание стоит уделить тому, что философия истории 

всегда взаимосвязана с рациональным подходом к прошлому. Идея бесконечной истории 

ассоциируется с основными принципами бытия человека – ь  естественностью и свободой. 

Сегодня в истории происходит разрушение устаревших стереотипов и догматических 

представлений, что стимулирует появление новых мыслей и концепций. Этот процесс 

постоянно происходит в ходе развития человеческой истории.  

Концепция развития философии истории Канта является динамичной, поскольку в 

ней можно обнаружить внутреннее развитие, которое связано с его размышлениями об 

истории и настоящем положении человечества. Можно считать, что она переходит от 

морально-практического к право-практическому разуму, поэтому по учениям Канта 

философия истории вытекает из философии права и государства и тесно с ней связана [3, с. 

7]. 

Философия истории Канта основывается на трансцендентальной антропологии. Суть 

данной антропологии заключается в метафизике морали, которая выражается в господстве 

практического разума над теоретическим. Человечество, в первую очередь, обязано своим 

происхождением и последующим существованием практическому разуму. Мораль в системе 

учений Канта представляет собой сущность человечества, и, следовательно, философия 

истории строится на так называемом «фундаменте» морали. 
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Основные принципы в теоретической системе И. Канта ставят философию истории в 

положение, которое предполагает учение, в последующем разделенное на две составляющих. 

История общества предполагает соотношение с миром явлений и миром сущего. Если 

история принадлежит миру феноменов, то процесс истории протекает в привычных нам 

пространстве и времени, которые определяются временными рамками и законами этого 

мира, которые имеют причинно-следственную связь между собой. Так, одни события 

следуют за другими, в строгой необходимости, вызываются определенными стечениями 

обстоятельств, в большинстве случаев, считает Кант, так, как хочет сам человек. Но стоит 

отметить, что, по мнению Канта, такой взгляд на историю в конечном итоге порождает 

фатализм. Заранее обусловленное и предвиденное поведение является судьбой человека в 

феноменальном мире. Если это действительно так, то человек не может являться реальным 

субъектом истории и находится в ней. Так как, согласно Канту, история общества и в целом 

социума, принадлежит в том числе и к миру ноуменов, человек подвергается особым 

изменениям и манипуляциям благодаря своей свободе принадлежать к этому миру и 

существовать в нем – через свободу принадлежать к этому миру, который имеет свое 

пространство и время. 

В таком понимании история социума предполагает спонтанную свободу деятельности 

человека. Но в последующем такая свобода определяется как полная и универсальная 

спонтанность, господство абсолютного произвола и полное отсутствие законов, функций, 

которые воздействуют и способствуют развитию общества. Понимание истории в целом 

означает: надо исходить из ясного представления о человеческой природе и человеческом 

потенциале. В то же время понимание смысла истории означает осмысление ее с точки 

зрения предназначения человека в истории. А предназначение человека, в кантовском 

понимании, состоит в том, чтобы исторически реализоваться как человек, стать человеком.  

Подробное исследование учений Канта в направлении философии истории помогает 

выявить некоторые аспекты его системы, которые определяются как противоречия и 

сходные идеи которые характеризуют не только самого И. Канта, его философию истории, 

но и последующее развитие философов немецкого классического идеализма. В мыслях Канта 

отражаются концепции и идеи, которые в последующем будут находить свое отражение, 

например, в гегелевском учении философии истории [4, с. 84]. 

Взгляды философа, в целом, можно оценивать как позитивистские, и при таком 

рассуждении считать, что концепция развития философии истории является центральной для 

последующей реализации позитивистской теории у современных философов.  

При последующем изучении философии истории Канта возможно выделить два пути 

её развития. Первым является объективизм, поскольку Кант представлял и рассматривал в 

своих учениях исторический процесс и саму историю как объективное представление о 

существующем мире, а вторым представляется попытка реконструкции общей концепции о 

развитии истории по И. Канту. Такая позиция обосновывается тем, что, прежде чем 

исследовать историю и ее развитие, лучше определить, в чем она заключается и определить 

её понятие. 

История, по мнению философа, может рассматриваться как история всего мира и 

всего человечества, которое когда-либо проживало в нем. Поэтому вопрос о рассмотрении 

независимых культур и обществ заранее считается отрицательной, поскольку невозможно 

изучить один народ и сделать на нем заключение обо всех остальных. Наилучшим будет 

изучение развития всех народов, поскольку они неизбежно связаны и социально объединены 

между собой.  

Согласно Канту, ход истории определяет разум самого человека. В данном случае 

реализация и развитие разумной сущности есть реализация свободы. Свобода, в свою 

очередь, относится к сущности всего мира и со стороны истории может рассматриваться как 

некая реализация культуры феноменов человечества. 

Кант в своих учениях делает вывод о том, что в мире существует лишь некое 

скопление исторических событий, которые лишены определенной логики, во многом 
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зависящие от поведения самого человека. Этот вывод отсылает нас в то время, когда жил сам 

философ. Историческое развитие в то время считалось, не предусматривает системности и 

логического подхода. В связи с этим одной из задач является организация определенных 

исторических фактов в единый комплекс научных и исторических знаний, в основе такого 

объединения, по мнению Канта, должна лежать некая идея, которая бы и была началом их 

объединения [5, с. 131]. 

В сфере науки об истории выделяют две определенных позиции, которые определяют 

взгляд на прошлое: с эмпирической точки зрения и взгляд на прошлое с априорной точки 

зрения. Первый подход подразумевает признание исторического развития как 

бессмысленного процесса, который обуславливается постоянными войнами и случайными 

событиями, лишенными смысла и логического завершения. В этом понимании довольно 

трудно отличить одно направление от другого. Если ссылаться только на данную позицию и 

оставаться в эмпирической истории, то невозможно будет определить связь между 

событиями, их смысл и логическое завершение, даже если удастся точно описать каждое 

историческое событие, которое идёт одно за другим. Поэтому Кант разрабатывает другой 

подход, который подразумевает интерпретацию всех исторических событий, которые 

связаны с закономерностями разума человека. И это – априорная точка зрения. 

С этой позиции можно определить цель И. Канта – сделать интерпретацию 

исторических процессов и событий, определить их смысл и цель. Для философа это 

предполагало найти законы и принципы развития мировой истории в большом количестве 

исторических фактов. На фоне этого вклад философа Канта и его подходов можно считать 

прогрессивными и революционными. Поскольку он провозгласил активное участие человека 

в историческом развитии за счет своего разума и показал, что одно историческое событие в 

любой период времени должно иметь свой смысл, но и может рассматриваться как результат 

или причина определенных действий самого человека. 
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В статье рассматривается проблема смысла жизни, которая является одной из 

самых значимых проблем в философии, на протяжении многих веков философы пытаются 

раскрыть тайну человеческого бытия. В данной статье рассматриваются две позиции: 

логотерапия Виктора Франкла и экзистенциализм. Обе концепции предлагают уникальное 

понимание человеческого поиска цели и смысла жизни. Логотерапия подчеркивает 

открытие смысла через уникальный жизненный опыт и ответственность, а 

экзистенциализм фокусируется на индивидуальной свободе и создании смысла перед лицом 

присущей абсурдности жизни.  

Ключевые слова: духовный поиск, логотерапия, ответственность, предназначение, 

свобода, смысл жизни, цель, ценность, экзистенциализм. 

 

В современном мире проблема поиска смысла жизни не теряет своей актуальности. 

На протяжении всей повседневной жизни, сталкиваясь с множеством проблем, люди не 

прекращают попыток найти цель и смысл своего существования. В современном обществе 

потребления, где доминируют гедонистические и материалистические представления, поиск 

смысла жизни может оказаться довольно сложной задачей. В обществе, где успех и 

достижения провозглашаются всеобщими целями, поиск смысла жизненных ориентиров 

приводит к изменению собственных убеждений, ценностей, стремлений. Неуловимая 

природа этого процесса всегда приводила людей в путешествие самопознания, самоанализа и 

созерцания.  

Проблема поиска смысла жизни напрямую связана с проблемой бытия человека. 

Особенность разумного существа состоит в том, что человечество способно осознавать свое 

положение в этом мире. Человек не просто познает окружающий мир, но в то же время 

познает и субъективный мир, состоящий из идей, представлений, ценностей.  

Смысл жизни – это основная идея, определяющая предназначение каждого объекта 

или явления. Смысл жизни всегда конкретный, индивидуальный, он не может быть 

универсальным для всех. Каждый человек находит его в глубине своей души, совершая акт 

рефлексии. В большинстве случаев смысл жизни связан с определенными ценностями, 

значимостями, явлениями. Индивид сам выстраивает свою шкалу ценностей, составляя их в 

определенную иерархию, поэтому у одного человека смыслом жизни может оказаться 

накопление материальных благ, а у другого стремление к справедливости или всеобщему 

благу. Одни и те же вещи могут иметь огромное значение для одного человека и быть 

совершенно неважными для другого. Человек оценивает факты, события и эпизоды из своей 

жизни, значимые для него и через этот процесс осознает свою ценность в окружающем мире. 

Смысл жизни всегда связан с ценностями того или иного типа общества, с чувствами и 

осознанием всего происходящего субъектом. 
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Религиозная форма мировоззрения также решает проблему смысла жизни человека, 

но связывает ее с понятием Абсолюта. Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы 

созерцать божественное начало в его душе и устремиться к высшим благам и духовным 

истинам. Высшее предназначение жизни человека заключается в осознании своего места, 

духа и стремлении к воссоединению с первоначалом. 

На протяжении всей истории человечества, человек обращается к проблеме смысла 

собственного существования. Каждое направление в философии также предлагает 

определенную цель для человеческого бытия, но особенно остро эта проблема 

разрабатывалась современной западной философией.  

В начале XX века возникает экзистенциализм, провозгласивший своей проблематикой 

вопросы существования человека, а также способы преодолевания кризисности и 

абсурдности человеческого бытия. Экзистенциальная проблема – проблема человека, 

который живет в повседневной жизни и переживает депрессию, состояние скуки, страха 

смерти, стремления к свободе. Экзистенциализм призывает обратить внимание на вопросы 

свободы, личного выбора, ответственности и в индивидуальном существовании отыскать 

собственный смысл бытия. Центральное место в экзистенциалистской мысли занимает отказ 

от предопределенных ценностей, навязанных внешними авторитетами. Только в акте 

собственного индивидуального бытия рождается собственный смысл, поскольку 

общечеловеческого смысла бытия нет, то человек самостоятельно создает себе смыслы в 

мире, который их лишен изначально. Экзистенциалистский взгляд на смысл жизни 

побуждает людей решать фундаментальные вопросы существования честно, смело и 

искренне. Делая акцент на индивидуальной свободе и выборе, экзистенциализм дает людям 

возможность преодолевать ограничения внешних властей и социальных норм. 

Экзистенциализм также признает внутреннюю борьбу и неопределенность человеческого 

существования, призывая людей противостоять стойко и решительно абсурдности жизни. 

Яркий представитель экзистенциализма, Жан-Поль Сартр утверждал, что 

«существование предшествует сущности» и человеческое бытие предопределяется 

человеческим действиями и личным выбором. По мнению Сартра, отсутствие внутреннего 

смысла в жизни освобождает людей определять свое собственное существование 

посредством проявления свободной воли. 

Фридрих Ницше отвергал традиционные представления о морали и смысле. 

Мыслитель настаивал на том, что люди должны принять неотъемлемый хаос жизни и 

неопределенность собственного существования. Единственным смыслом жизни тогда 

становится стремление к власти, творчеству, самоопределению. В стремлении к власти 

скрывается попытка обоснования собственного существования. 

Альбер Камю, создавший философию абсурда, выступал против иррациональности и 

бессмысленности человеческого существования. Философ провозгласил, что «единственная 

по-настоящему серьезная философская проблема — это самоубийство», подчеркнув 

экзистенциальную дилемму, возникающую из-за очевидной тщетности жизни перед лицом 

неизбежной смерти. Однако вместо того, чтобы поддаваться отчаянию или нигилизму, Камю 

выступал за принятие абсурдных условий человеческого существования как основу для 

подлинной жизни. По мнению Камю, признание абсурдности жизни заставляет людей 

мужественно противостоять внутренним противоречиям и неопределенностям 

существования, тем самым утверждая ценность самой жизни. 

Одним из самых ярких представителей философии, занимавшихся проблемой смысла 

жизни, является австрийский психоаналитик – Виктор Франкл. Человек, ищущий смысл 

бытия – это основный объект теории мыслителя, впоследствии Франкл даже сформулировал 

целое направление в психологии – логотерапию. Наделение собственной жизни смыслами 

способствует душевному исцелению человека. В самой известной своей книге «Человек в 

поисках смысла», В. Франкл выделяет три пути поиска смысла.  Первый путь 

предусматривает выполнение рабочих действий, второй путь связан с переживаниями и 

чувствами, а третий путь – путь стойкого преодоления страданий и неприятностей. В 
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поисках смысла жизни, человек может обратиться к работе, начать заботиться о близком 

человеке, научиться преодолевать трудности и проблемы. Логотерапия направлена на поиск 

смысла. Смысл пронизывает все бытие человека и требует рефлексии со стороны субъекта. 

В отличие от других психоаналитических теорий, логотерапия подчеркивает важность 

поиска цели и значимости своего существования. Центральное место в логотерапии занимает 

концепция «воли к смыслу», которая предполагает, что люди мотивированы находить смысл 

в своей жизни даже в самых сложных обстоятельствах. Франкл, как известно, пережил 

ужасы Холокоста и заметил, что те, кто сохранял чувство цели и надежды, с большей 

вероятностью выдержали и преодолели свои страдания. Смысл жизни, по Франклу, является 

личным и индивидуальным стремлением человека. Смысл жизни может изменяться в 

зависимости от жизненных обстоятельств, структуры ценностей, целей индивида, но он 

всегда присутствует в жизни человека. Каждый день люди делают выбор, руководствуясь 

категорией смысла своего бытия. Логотерапия предлагает глубокий взгляд на состояние 

человека, подчеркивая важность поиска смысла жизни как способа проживания 

осмысленного бытия. 

Проблема поиска смысла жизни не только философская, но всегда глубоко личная. 

Каждый человек, определяя собственный смысл бытия, изучает свой мир ценностей, цели, 

степень удовлетворенности от жизни, отношения с реальностью, с окружающими людьми. 

Многие люди находят смыслы жизни в своей работе, альтруизме, духовных устремлениях, 

творчестве. Смысл жизни становится маяком, путеводным светом, который утешает 

человека в трудные времена и становится источником внутренней силы и устойчивости. 

Стремление к смыслу жизни является фундаментальным аспектом человеческого 

бытия. Универсального смысла жизни не существует, он всегда опирается на субъективный 

опыт внутренних переживаний, отношений с миром, отражая уникальность каждого 

субъекта. Каждый день, выбирая то или иное действие, люди руководствуются категориями 

смысла, значит, каждый миг бытия уже пропитан теми значимостями, которые мы выбираем 

для себя. В настоящее время проблема смысла жизни по-прежнему актуальна для всего 

человечества, а представители экзистенциализма и логотерапии предлагают человечеству 

взять на себя ответственность за свое бытие, свои решения, свою жизнь и определиться со 

смысложизненными ориентациями. 
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В статье рассмотрим философский аспект будущего мира: его неопределенность, 

возможные сценарии развития и этические вопросы. Обсудим основные направления 

современной философии относительно будущего человечества. 
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В современном мире, насыщенном технологиями и постоянными изменениями, 

философия играет особую роль в понимании возможных сценариев развития человечества. 

Вопросы о будущем занимают центральное место в размышлениях ученых и мыслителей, 

вызывая дискуссии и споры. Одна из ключевых проблем при обсуждении будущего – это его 

неопределенность. Мир меняется со столь быстрым темпом, что предугадать конкретные 

события или последствия становится сложной задачей. Именно здесь философский подход 

может помочь нам осознать глубинные тревоги и надежды относительно будущего. 

Наступивший информационный век предоставляет новые инструменты для анализа 

возможного развития мировой системы. Применимость новых технологий к самой 

философии создает новые возможности для понимания и интерпретации фактов. Однако, в 

то же время, возникают новые этические и моральные дилеммы, которые требуют 

обсуждения и размышления о том, какие ценности мы должны сохранить или изменить в 

свете быстрого технологического прогресса. 

«Появление и развитие техники и технических объектов, а также технологическое 

движение детерминированы природными и социальными закономерностями. Техника 

одновременно представляет собой культуру и природу. Даже древнегреческое понятие 

техники характеризуется двусторонним отношением техники, прежде всего к 

теоретическому знанию и затем к процессам природы» [2, с. 197]. 

Во всех временах философия являлась поисковой наукой, стремящейся понять и 

объяснить самые глубинные и фундаментальные вопросы о мире, жизни и смысле 

человечества. В своем развитии философия задавала важные вопросы о сущности и 

возможном будущем мира. Одна из таких важных задач философии сегодня – размышление 

о будущем человечества и образе будущего мира. Философские идеи имеют своеобразное 

отражение в образе будущего мира. Философия влияет на восприятие и понимание того, 

каким должен быть будущий мир, каковы его ценности и принципы. Философские 

концепции и учения оказывают влияние на формирование образа будущего мира. 

Одной из главных философских идей, отражающихся в образе будущего мира, 

является идея единства и гармонии. Многие философские школы и учения утверждают, что 

будущий мир должен строиться на принципах единства и взаимодействия. Эта идея находит 

свое отражение в различных сферах будущего мира, от политики и экономики до культуры и 

межличностных отношений. Будущий мир, по мнению философов, должен быть основан на 

сотрудничестве и взаимопонимании, а не на конфликтах и противостоянии. Единство и 

гармония, устойчивое развитие, гуманизм философская концепция прогресса – все эти идеи 

находят свое отражение в различных аспектах жизни будущего мира. Философия, как 
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дисциплина, играет важную роль в формировании мира будущего. Ее влияние связано с тем, 

что она занимается исследованием фундаментальных вопросов бытия, познания и ценностей.  

Первым философским аспектом, который мы рассмотрим, является онтология. 

Онтология занимается исследованием оснований бытия и реальности. Она помогает нам 

понять, что такое реальность и как она устроена. Благодаря онтологическим размышлениям, 

мы можем задаться вопросом о природе будущего и его возможных вариантах. Вторым 

философским аспектом, который мы рассмотрим, является этика. Этика занимается 

изучением моральных норм и ценностей. Философские концепции этики играют важную 

роль в формировании мировоззрения и ориентации в мире. Они помогают нам определить, 

какие ценности и принципы будут лежать в основе будущего мира. Однако, важно понимать, 

что философские идеи не определяют будущее в одиночку. Они служат лишь вдохновением 

и ориентиром для формирования нашего взгляда на будущее и принятия рациональных 

решений. Развитие мира в будущем неразрывно связано с рядом сложных философских 

вопросов и дилемм. Все больше людей задумываются о том, каким будет мир в будущем, и 

какую роль играют в этом процессе философские аспекты. Также существуют философские 

дилеммы, с которыми мир сталкивается сегодня, и которые станут еще актуальнее в 

перспективе его развития. Первая философская дилемма, с которой мир сталкивается в 

будущем, это противоречие между индивидуализмом и коллективизмом [1]. С одной 

стороны, в мире все больше стремятся к свободе личности и привержены индивидуальности. 

Однако, с другой стороны, существует необходимость в объединении усилий и 

сотрудничестве для решения глобальных проблем. Это противоречие становится все более 

остро в свете увеличивающейся глобализации и взаимозависимости стран.  

«Существенно, что сегодня востребованы форматы именно коллективного 

взаимодействия. Возможно, в этом тоже есть свой ответ цифровой эпохе. Человек уходит в 

виртуальный мир, но, не получая там полноценной реализации, стремится вернуться к 

«живой» жизни в коллективе, среди других людей» [3, с. 42]. 

Вторая философская дилемма связана с развитием технологий и их влиянием на 

человечество. С одной стороны, технологический прогресс может приносить значительные 

выгоды для развития общества и улучшения качества жизни. Но, с другой стороны, 

возникает вопрос, насколько мы контролируем технологические инновации и насколько они 

контролируют нас. Появление искусственного интеллекта, развитие биотехнологий и 

возможность управлять генетическим кодом человека порождают этические и философские 

вопросы о границах нашего вмешательства в природу и человеческую жизнь. Третья 

философская дилемма, с которой мир сталкивается в перспективе развития - противоречие 

между разнообразием культур и универсализмом ценностей. Сегодня мир становится все 

более многообразным и мультикультурным. Понимание и разрешение этих дилемм может 

стать ключевым фактором для создания устойчивого и гармоничного мирового порядка. 

Философский аспект является важным компонентом при обсуждении мира будущего. Он 

представляет собой интеллектуальный фундамент, на котором строятся все остальные 

аспекты образа будущего. Философия позволяет нам задуматься о смысле и целях нашей 

жизни, о ценностях, которые мы признаем, и о том, каким образом мы можем достичь 

идеального мира. В строительстве идеального будущего философия играет важную роль в 

определении целей и задач, которые мы ставим перед собой. Она позволяет задуматься о 

том, какой мир мы хотим создать и какие ценности и принципы должны быть в его основе. 

Философия также помогает нам понять, каким образом мы можем достичь этих целей и 

преобразовать мир в соответствии с нашими идеями. Философия также предлагает 

рассмотрение этических вопросов, связанных с будущим миром. Какие принципы и 

ценности должны лежать в основе нашего действия? Каким образом мы можем обеспечить 

справедливость, равенство и уважение к правам каждого человека? Этические вопросы 

играют особую роль в контексте построения идеального будущего, поскольку нам 

необходимо учитывать интересы и нужды всех людей и создать мир, который будет 

справедливым и балансированным. Одним из главных вопросов, которые возникают при 
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обсуждении философского аспекта будущего мира, является вопрос о свободе и 

ответственности человека. Мир будущего должен учитывать и уважать свободу каждого 

индивида, однако, одновременно, существует ответственность за свои действия и их 

последствия. Философия помогает нам найти баланс между свободой и ответственностью, 

чтобы создать условия, в которых каждый человек будет иметь возможность реализовать 

свой потенциал и создать счастливую и благополучную жизнь. Кроме того, философия 

позволяет задуматься о вопросах экологии и устойчивого развития. В будущем мире, 

который мы строим, необходимо брать во внимание природные ресурсы и экологические 

последствия наших действий. Философия помогает нам осознать нашу ответственность 

перед природой и предлагает различные подходы и принципы, которые могут помочь нам 

создать устойчивую экологическую среду для будущих поколений. Без философского 

аспекта будущее мироустройство было бы лишено основы и направления. Поэтому важно 

придавать философии и этике должное значение при построении идеала будущего. 

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из ключевых технологий, которые 

определяют будущее нашего мира. Он уже сегодня активно проникает во все сферы нашей 

жизни – от медицины и инженерии до финансов и развлечений. Однако, помимо 

практического применения и внедрения ИИ, необходимо задуматься о его философских 

аспектах и последствиях для человечества. Философская проблема, связанная с развитием 

ИИ, включает в себя вопросы о его моральности и этичности, о возможности самосознания и 

сознания у машин, а также о воздействии нашей личности и социальных отношений. Каким 

будет будущее, когда мы будем жить в мире, где ИИ станет неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни? Не менее важно рассмотреть философские аспекты самосознания и 

сознания у машин. Мы приходим к вопросам о возможности существования и развития 

искусственного разума, о его способности ощущать эмоции и иметь субъективные 

переживания. Каким образом ИИ будет воспринимать и интерпретировать мир, соотносить 

его с своим опытом и знаниями? Эти вопросы вызывают интерес и дебаты в различных 

научных кругах и философских сообществах. Искусственный интеллект также оказывает 

воздействие на нашу личность и социальные отношения. Нейросеть уже нашла свое 

применение во многих областях, таких как медицина, финансы, транспорт и многое другое. 

Однако, наряду с потенциалом для прогресса и полезных открытий, нейросеть вызывает и 

философские вопросы и вызовы.  

Первый философский аспект, связанный с нейросетью - вопрос об идентичности. Что 

делает нас людьми? Является ли искусственный интеллект, созданный нейросетью, 

равнозначным сознательным существам? Если нейросеть способна мыслить, обучаться и 

совершать автономные решения, то как отличить ее от человека? Эти вопросы выходят за 

рамки технических и научных областей и затрагивают глубокие философские проблемы о 

природе сознания и самосознания. Второй философский аспект связан с этическими 

вопросами. С развитием нейросетей возникают вопросы о принципах работы и 

использования их в повседневной жизни. Важно помнить, что философские аспекты не 

являются единственными определяющими, и факторы, такие как социальные, 

экономические, технологические и политические, также играют роль в формировании мира 

будущего. 
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В статье рассматривают фатализм как мировоззренческую установку, связанную с 

понятием судьбы. Концепт судьбы напрямую связан с различными философскими теориями 

и является одним из решений вопроса о свободе воли человека. Также авторы проводят 

социологический опрос среди молодежи, выявляя близость их позиции к фатализму. 

Ключевые слова: возможность выбора, моральная свобода, свобода воли, 

случайность, необходимость, фатализм, философия судьбы 

 

Фатализм — это мировоззрение, основанное на убеждении в предопределенность 

событий и неизбежность их наступления. Фаталисты верят в судьбу и считают, что все 

происходящие события неотвратимы и уже заключены в пространственно-временном 

континууме. Научный, философский и религиозный подходы к исследованию 

закономерностей бытия, как его физических, так и метафизических аспектов, неразрывно 

связаны с категориями: закономерность, случайность, объективность, субъективность, 

творец, человек, творческое, тварное и т.п. Фатализм во всех своих формах представляет 

одну из систем самоидентификации человека в отношении к целесообразности развития и 

смысла существования. Такой подход можно рассматривать как противоположный 

экзистенциализму, где ответственность за бытие возлагается на самого человека.  

Фатализм означает полное принятие своей судьбы человеком. Наиболее яркими 

представителями фатальных взглядов на жизнь являются представители стоицизма. 

Стоицизм как направление возник в период упадка и заката древнегреческой философии, на 

стыке пересечения идей древнегреческой и римской культур. Стоики утверждали, что 

необходимо подчиниться своей судьбе, своему фатуму. Фатум преследует каждого человека и 

от него нельзя скрыться никому. Фатум представлен огромной силой, которая управляет 

всеми мировыми процессами и событиями. 
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Что же собой представляет судьба? В мифологии судьба является одним из основных 

понятий, олицетворяющих неизбежность и предопределенность будущей жизни человека. В 

древних мифах судьба часто символично изображается как нить, которую сплели боги и 

которая непрерывно ведет человека к определенным ключевым событиям. Судьба определяет 

жизненный путь каждого человека, его успехи, неудачи, радости, страдания, встречи, 

события. 

В религии судьба также является центральным понятием, наряду с верой. В 

различных религиозных учениях концепт судьбы рассматривается как предопределенный 

путь, который человек должен пройти в течение жизни. К примеру, в христианстве судьба 

тесно связана с понятием божественного провидения и Божьего плана. В исламе судьба 

также играет значительную роль, поскольку мусульмане верят в предварительно 

установленный момент рождения и смерти каждого человека. В некоторых религиях судьба 

тесно связана с понятием кармы, которая представляет отражение причинно-следственной 

связи сегодняшнего настоящего с последствиями поступков в прошлых перевоплощениях. 

Судьба также рассматривается как результат свободы воли и самостоятельного выбора 

человека. В этом контексте верующие признают, что судьба может быть изменена путем 

молитвы, покаяния и добрых дел.  

Понятие судьбы является одним из самых древних и самых сложных понятий в 

философии. Оно присутствует практически во всех философских системах, начиная от 

античной философии и заканчивая современными теориями. В античной философии судьба 

рассматривалась как нечто неизбежное, управляющее жизнью, действиями человека и 

совершенно бесконтрольное ему. В средневековой философии участь воспринималась как 

предопределение, некий заранее намеченный путь, который человек должен пройти. 

Понимание жизненного пути меняется в связи с развитием философских взглядов и научных 

теорий. Современные философы рассматривают судьбу как совокупность всех воздействий и 

обстоятельств, которые влияют на жизнь человека, но в то же время придерживаются идеи 

свободы воли и возможности самому влиять на свою судьбу. 

Стоики придумали яркое сравнение, которое вызывает живые реакции в воображении: 

«идущего судьба ведет, а упирающегося волочит крючьями». Суть данного утверждения, 

широко распространенного среди стоиков, проста и однозначна: каждому человеку уже 

предначертана судьба, и его жизнь полностью предопределена. Человек не в силах изменить 

уготованное ему будущее, если принимает принцип фатализма. Отношение к этой 

неизбежности становится вопросом нашего индивидуального выбора: можно ли относиться к 

своей участи с легкостью, спокойствием, апатией или же для человека логичнее 

сопротивляться своим несчастьям. 

Что же значит подчиниться судьбе, принять стечение обстоятельств? Это означает не 

вмешиваться в ход вещей, которые происходят по ходу жизненного пути. Можно 

протестовать против жизненных ситуаций, искать иные решения, но в конечном счете, по 

мнению фаталистов, человек все равно пройдет по уготованному ему пути. Эта позиция 

означает полную зависимость от решений, которые были приняты задолго до момента 

рождения человека. Единственное, что человек, верящий в судьбу, может попытаться 

изменить, так это собственное отношение к уготованной участи, которое также влияет на 

уровень счастья и самочувствие человека. 

В качестве примера принятия фаталистического мировоззрения можно привести 

биографию барона Р. Унгерн-Штернберга. Барон являлся русским военачальником времен 

Гражданской войны в России. Унгерн был смел и каждый раз уходил от пули. Однажды после 

боя в его одежде, обуви и сумке были обнаружены следы от 70 пуль, но ни одна из них не 

ранила барона. В свите барона были гадалки и предсказатели, одна из них предвидела, что 

жить ему осталось около 130 дней. В течение 130 дней Унгерн не раз был на грани смерти, в 

его войсках была сильная несогласованность и его пытались убить как враги, так и 

собственные офицеры. Унгерн был предан монголами, которые почитали его словно бога 

войны. Находясь в плену, барон неоднократно пытался покончить с собой, принимая яд или 
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пытаясь удавиться, но ни одна из попыток не закончилась смертью. В конечном итоге Унгерн 

был казнен по приказу большевиков, в протоколах допросов сохранилась запись, где барон 

провозглашает себя фаталистом. 

 Ещё одним примером фаталистического мировоззрения может служить финальная 

глава «Фаталист» знаменитого романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

Загадочный сюжет обращает читателей к теме человеческой судьбы, жизни и смерти. 

Главный герой Печорин сомневается в своих решениях, себе, роли в обществе. В 

произведении можно выделить широкую и узкую тему: широкая – жизнь и смерть, узкая – 

роль предопределения в жизни человека. Одной из ключевых сцен является вечер игр в карты 

между офицерами. В центре сюжета пари между Печориным и Вуличем. Вулич захотел 

проверить сможет ли он властвовать над своей судьбой и поспорил с Печориным, который 

считал, что человек сам управляет своей жизнью. Поручик приставил пистолет к своему лбу, 

но случилась осечка, что подтверждало фаталистический тезис Вулича о том, что смерть 

человека предопределена судьбой. Печорин же заметил на лице поручика печать смерти и 

открыто сказал ему об этом. Ночью поручика убил пьяный казак и эта трагедия становится 

доказательством существования рока. Печорин также решает испытать свою судьбу и 

забирается в дом к убийце, где схватывает его и доказывает самому себе, что он является 

хозяином собственной жизни. Главная мысль произведения заключается в том, что каждый 

сам выбирает, верить в предопределение или собственную волю.  

Выделяют несколько видов фатализма: бытовой, теологический и логический. 

Бытовой фатализм связан с перекладыванием ответственности за происходящее на другого 

человека. В любых неудачах виноват кто угодно, даже высшие силы, но не сам субъект 

деятельности. В теологическом фатализме все события, происходящие в мире, являются 

неизменными и неизбежными. А логический фатализм рассматривает всё, что происходит в 

настоящем, как логическое следствие прошлых событий и решений.  

Мы решили уточнить насколько позиция фатализма откликается в молодежи и 

провели опрос среди 42 студентов. Из 42 опрошенных представителей мужского пола 32%, 

женского 68%. Большая часть опрошенных, а именно 69 %, считают, что человек сам 

ответственен за свою судьбу. Остальные 31% придерживаются идеи фатализма и верят в 

судьбу. Исходя из данных опроса, можно сделать вывод о том, что идеи фатализма 

распространены среди малого количества студентов, в основном такие взгляды разделяют 

девушки. Мужская часть опрошенных не верит в предсказания и берет судьбу в свои руки. 

В заключение хотелось бы сказать, что фатализм всего лишь один вариантов 

мировоззренческой позиции, основанной на убеждении в предопределенности судьбы и 

неизбежности событий. Некоторые люди разделяют такую позицию только из-за страха взять 

контроль над своей жизнью. Они предпочитают верить, что все происходящее вокруг них 

управляется высшей силой, и нет смысла бороться против нее. Однако, такое отношение к 

жизни может быть крайне опасным. Отказ от ответственности за собственные поступки, 

зависимость от внешних обстоятельств, приводит к пассивному образу жизни. Современному 

человеку необходимо осознать свою силу и способность влиять на окружающий мир, а также 

взять ответственность за все происходящее с ним события. 
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В статье анализируется проблема поиска внеземных цивилизаций. Акцентируется 

идея о том, что мир существует как некая целостность, развивающаяся по единым 

законам. Раскрываются возможные причины того, что разумные цивилизации во Вселенной 

еще не обнаружены. 
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Существование внеземных цивилизаций является одной из самых захватывающих и 

загадочных тем, которая привлекает внимание ученых, фантастов и обычных людей уже на 

протяжении многих лет. Вопрос о том, есть ли жизнь за пределами Земли, по-прежнему 

остается открытым и вызывает много споров и дискуссий. Многочисленные научные 

исследования пытаются найти ответы на этот загадочный вопрос, а также выяснить 

вероятность существования разумной жизни во Вселенной [1,2]. 

Несмотря на то, что пока не было найдено никаких конкретных доказательств о 

существовании внеземных цивилизаций, с каждым годом появляется все больше данных и 

свидетельств, подтверждающих возможность такого существования. Например, недавние 

открытия позволили ученым обнаружить экзопланеты – планеты, которые находятся за 

пределами Солнечной системы и имеют условия для возникновения жизни. Более того, 

наблюдения космических телескопов показывают, что Вселенная огромна и в ней могут 

существовать миллионы галактик, каждая из которых может содержать сотни миллиардов 

звезд. Это означает, что вероятность существования других цивилизаций не может быть 

исключена. 

Однако, несмотря на все эти данные и предположения, нам до сих пор не удалось 

обнаружить никаких прямых доказательств о внеземной жизни. Некоторые ученые полагают, 

что это связано с технологическими ограничениями или просто отсутствием контакта с 

другими цивилизациями. Тем не менее, поиск интеллектуальных форм жизни продолжается, 

и возможно, в будущем мы найдем ответы на эту захватывающую загадку Вселенной. 

С появлением новых технологий исследование космоса стало доступнее, и многие 

рассчитывают найти ответ на этот вопрос. Одним из методов поиска внеземных цивилизаций 

является радиосвязь. Радиосигналы являются уникальным способом связи через космос, и 

поэтому они часто используются при поисках внеземных цивилизаций. Идея состоит в том, 

чтобы обнаружить и интерпретировать радиосигналы, которые возможно отсылают 

внеземные цивилизации. Однако это достаточно сложная задача. 

На данный момент существует несколько программ исследования космических 

радиосигналов. Например, SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) является одной из 

крупнейших программ такого рода. Эта программа анализирует радиосигналы, получаемые с 
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помощью радиотелескопов, в поисках потенциальных сигналов от внеземных цивилизаций 

[3]. 

Однако поиск сигналов из космоса не так прост, как может показаться. Во-первых, 

радиосигналы могут быть затуманены межзвездными облаками пыли и газа, что затрудняет 

их обнаружение. Во-вторых, сами сигналы могут быть очень слабыми и требуют 

использования чувствительных инструментов для их обнаружения. Кроме того, при поиске 

сигналов нужно учитывать множество факторов, таких как частота сигнала, направление, 

длительность и прочие параметры. 

Поиск радиосигналов является очень активной областью научных исследований. 

Несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не было обнаружено никаких 

однозначных сигналов от внеземных цивилизаций. Однако отсутствие доказательств не 

означает отсутствие самих цивилизаций. Возможно, мы просто еще не смогли обнаружить их 

сигналы или у нас нет необходимых инструментов для этого. 

Таким образом, поиск сигналов для радиосвязи с другими мирами – это один из 

методов поиска внеземных цивилизаций. Несмотря на сложности и трудности, существуют 

программы исследования, которые по-прежнему занимаются этой задачей. 

Где и как могут существовать инопланетяне? Наука активно изучает эту проблему, и 

хотя подтвержденные документальные данные о контакте с инопланетными цивилизациями 

отсутствуют, существует ряд теорий и гипотез, которые указывают на возможность 

существования жизни в других частях Вселенной [4]. 

Всей живой материи, насколько нам известно, необходимы определенные условия для 

существования. В первую очередь, это наличие жидкой воды, органических соединений и 

энергии. Таким образом, скорее всего, внеземная жизнь может существовать на планетах, 

подобных Земле, а именно в так называемой зоне обитаемости вокруг звезды. 

Зона обитаемости представляет собой диапазон расстояний от звезды, в пределах 

которого температура на планете позволяет жидкой воде существовать в жидком состоянии. 

Исследования показывают, что в Галактике может быть более 100 миллиардов звезд 

подобных нашей Солнечной системе, и каждая из них может иметь несколько планет в зоне 

обитаемости. Таким образом, вероятность существования инопланетной цивилизации 

кажется довольно высокой. 

Но необходимо учитывать, что условия для существования жизни могут отличаться от 

тех, которые мы знаем на Земле. Например, наиболее распространенными во Вселенной 

являются планеты-гиганты, состоящие в основном из газа. Возможно, на таких планетах 

условия для существования жизни представлены в виде океанов жидких газов, а 

органические соединения могут быть основаны на других элементах. 

Кроме того, существует множество других мест, где инопланетные цивилизации 

могут обитать. Например, Вселенная содержит большое количество галактик, и возможно, в 

некоторых из них существуют условия, подходящие для развития жизни. Также теория 

параллельных миров предполагает, что существуют несколько параллельных "Вселенных", 

где каждая может иметь свои формы жизни. 

Используя данные русскоязычных источников, можно привести такие факты, как 

открытие экзопланеты «Россия 24-б», которая находится в зоне обитаемости, а также 

результаты исследования Московского физико-технического института, показывающие 

возможность существования жизни на планете Глиссегход 581с. 

Несмотря на то, что подтвержденные доказательства о существовании внеземных 

цивилизаций отсутствуют, научные данные и теории указывают на возможность их 

существования. Дальнейшее исследование Вселенной и поиск внеземной жизни позволят 

нам получить более точные и полные ответы на этот увлекательный и загадочный вопрос. 

Среди многих теорий, рассматриваемых в контексте существования внеземных 

цивилизаций, Ферми-парадокс является одной из наиболее интересных и обсуждаемых 

концепций. Впервые сформулированный физиком Энрико Ферми в 1950 году, этот парадокс 
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поднимает вопрос: если в галактике Млечный Путь существуют миллионы цивилизаций, то 

почему мы до сих пор не обнаружили никаких признаков их существования? 

Одно из возможных объяснений этого парадокса – отсутствие возможности 

межзвездного путешествия. Согласно этой теории, даже если существуют другие 

цивилизации, они не могут достичь Земли из-за ограничений в скорости путешествия в 

космическом пространстве. Несмотря на то, что научные разработки в области космических 

полетов продолжаются, мы пока не обладаем технологическими возможностями для 

межзвездных путешествий. 

Другим объяснением может быть то, что другие цивилизации, возможно, существуют, 

но они не обладают достаточно развитыми технологиями для коммуникации с нами. Наша 

цивилизация привыкла использовать радиоволны и другие электромагнитные излучения для 

передачи информации. Однако не исключено, что другие цивилизации могут использовать 

совершенно иные способы передачи сообщений, которые мы еще не понимаем или не умеем 

обнаруживать. 

Также следует учитывать фактор времени, связанный с развитием цивилизаций. Само 

возникновение и эволюция жизни на Земле заняла миллиарды лет. Это означает, что для 

развития цивилизации, способной расширяться и исследовать космос, может потребоваться 

значительное количество времени. Для сравнения, наша цивилизация существует всего 

несколько тысяч лет, что является крошечным периодом по сравнению с возможной 

продолжительностью развития внеземных цивилизаций. 

Наконец, стоит упомянуть и возможную редкость появления разумной жизни во 

Вселенной. Пока нет четких научных доказательств, подтверждающих существование 

внеземной жизни. Многие ученые считают, что появление разумной жизни требует особых 

условий, которые не так часто встречаются. Может быть, наша Земля –  всего лишь 

единственная планета во Вселенной, где возникла разумная жизнь. 

Ферми-парадокс остается актуальным и вызывает много споров и дебатов в научном 

сообществе. Возможно, в будущем научные открытия и развитие технологий помогут нам 

расшифровать этот парадокс и найти ответ на вопрос о существовании внеземных 

цивилизаций. 

Одна из надежд на обнаружение внеземной жизни заключается в исследовании 

Марса. Планета уже много лет привлекает внимание ученых в поисках следов, похожих на 

Землю условий. Последние миссии на Марс позволили нам узнать о наличии воды на 

планете в прошлом и активных веществ, которые могут обеспечивать органическую жизнь. 

В ближайшие годы планируется отправить робота на поверхность Марса с задачей поиска 

следов микробиологической жизни. Если результаты окажутся положительными, это 

подтвердит гипотезу о возможности существования жизни и на других планетах. 

В настоящее время научное сообщество продолжает исследовать эту проблему. 

Множество ученых занимаются поиском внеземной жизни и развитием различных теорий о 

внеземных цивилизациях. Но изучение этого вопроса требует не только научного подхода, 

но и учета философских и этических аспектов. 

Следует отметить, что тема возможности существования внеземных цивилизаций 

всегда привлекала интерес философов. Один из самых известных философов, занимавшихся 

исследованием проблемы внеземной жизни, был Готфрид Лейбниц. Он считал, что 

Вселенная – это нечто бесконечное, и что каждая частица этого мирового океана обладает 

собственным разумом. Лейбниц утверждал, что мы не можем ограничиться только нашей 

планетой и должны представить себе множество других миров, в которых обитают разумные 

существа. 

Еще одним известным философом, который занимался данной проблематикой, 

является Эмиль Лежи. Он разработал концепцию «галактического общества». По его 

мнению, каждая цивилизация во Вселенной должна стремиться к миру и взаимодействию с 

другими цивилизациями. Лежи описывал возможные формы общения между внеземными 

цивилизациями и возможные преграды на этом пути. 
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Известный русский философ Николай Федоров разрабатывал идею об «общественном 

спасении», которое предполагало объединение всех разумных существ во Вселенной. 

Федоров считал, что контакт с внеземной цивилизацией может стать выходом из периода 

нравственного и физического упадка нашей цивилизации. 

Таким образом, философия играет важную роль в изучении вопроса о возможности 

существования внеземных цивилизаций. Она помогает нам размышлять о том, какой мир 

может нас ожидать за пределами Земли и как важно поддерживать мир и взаимодействие с 

другими разумными существами. Эти идеи философов становятся основой для дальнейших 

исследований в области поиска внеземной жизни. 
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Быстрый темп жизни – основная проблема больших городов. Его влияние больше 

всего отображается на молодом поколении, которое приезжая поступать в ВУЗы, старается 

реализовать свои амбиции не только в учебе, но и работе, а также своих увлечениях. Из-за 

недостатка времени и отсутствия продолжительных перерывов между делами, люди едят «на 

ходу», абсолютно забывая про комфорт приема пищи. Они отдают предпочтение 

максимально доступным и быстрым вариантам еды, не придавая важности потребляемой 

пищи и ее пользы для организма в целом [2]. 

 В последнее время тенденция такова, что большинство людей едят абсолютно, не 

отрываясь от телефонов или ноутбуков, тем самым, теряя возможность получать 

удовольствие от разнообразия вкусов [3]. Когда все внимание направлено на решение 

вопросов, большинство людей даже не замечают того, что они насытились, ведь еда 

поглощается абсолютно бесконтрольно для мозга. Данное поведение дискриминирует 

исходное отношение к пище, когда люди прислушиваясь к своему организму - ели не только 
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для насыщения и энергии себя, но и наслаждались визуальным восприятием еды, 

атмосферой спокойствия и трапезы.  

Гедонизм, как философская концепция, является отраслью в мировоззрении человека, 

которая стремится сделать удовольствие в жизни высшей и единственной ценностью. В 

первые ввел в обиход этот термин Аристипп в 400 годах до н.э., при этом, не делая различия 

между видами удовольствия, каждое из которых в своей сущности качественно похоже на 

другое.  

 Если применить данный подход к сфере питания, то мы получаем новое направление 

- гедонизм в еде, то есть искусство наслаждения продуктами, не только физически, но и 

духовно [4]. 

Суть такой концепции основывается на осознанном потреблении пищи. При таком 

подходе человек ест не просто ради выживания, а уделяет внимание каждой детали – 

начиная от приготовленного кусочка вкусной еды, заканчивая сервировкой и оформлением 

своего блюда для подачи. 

Философия удовольствия в еде не предполагает просто бесконтрольное поедание 

всего разнообразия пищи. Наоборот, применяя данные принципы этой философии, человек 

воздержится от пищи, которая не принесет ему пользы или не доставляет эстетического 

удовольствия. Люди с таким мышлением выбирают только то, что действительно приносит 

радость, они умеют слушать своё тело и находить счастье в том, чтобы отложить свою 

потребность до настоящего момента, когда это будет действительно необходимо. 

Преимущества гедонистических взглядов в том, что это направление не поддерживает 

чрезмерность или недостаток потребления, порицая любые нарушения баланса в питании, 

оно, наоборот, призывает к умеренности и гармонии, в рамках которых можно наслаждаться 

всеми радостями питания без ущерба для здоровья и благополучия [5]. Вследствие чего, 

такие люди реже болеют и меньше поддаются стрессу. Гедонисты не фланируют из 

крайности в крайность, не изнуряют себя диетами, фанатично считая калории, ведь из-за 

этого люди чаще всего подвержены нестабильному эмоциональному состоянию, чрезмерный 

выброс кортизола в кровь и недостаток микроэлементов медленно убивают организм. Кроме 

того, они не переедают. Когда человек прислушивается к себе и своим истинным желания, то 

у него складываются здоровые отношения с едой. Он ест то, что действительно необходимо, 

не опираясь на «эмоциональный» голод [6].  Воспитание пищевых привычек является 

необходимым элементом воспитания человека. «Воспитание – создание условий для 

позитивного опыта и деятельности детей» [1, с.45].  

Одним из важнейших аспектов данного направления, которое следует осознавать, дабы 

ошибочно себя не причислять к пищевым гедонистам это - понимание того, что мы не 

должны есть однообразную или неполезную еду. Напротив, мы должны уделять внимание 

разнообразию и качеству продуктов, чтобы наслаждаться их вкусом и питательными 

свойствами. Это может включать в себя эксперименты с новыми рецептами, посещение 

ресторанов с различными кухнями или поиск качественных продуктов в магазине. Так же не 

стоит исключать посещение кулинарных событий и ярмарок, в противном случае, где как ни 

там, можно попробовать уникальные сочетания, которые могут потешить не только желудок, 

но и душу? 

Не стоит забывать, если вы готовите сами для себя и ищете особые сочетания - то это 

совершенно другой уровень, вы проходите с едой наедине все этапы приготовления, ведь 

готовка может быть не просто рутинным процессом - она может стать способом релаксации 

и самовыражения. 

 В заключительном виде, данное философское направление чествует осознанный 

выбор, воспевает простоту искусства в приготовлении и употребление пищи, а также 

значимость в каждом мгновении самых обычных моментов, наполняя жизнь гармоничными 

впечатлениями. Это направление как никогда актуально, потому что из поколения в 

поколение растут люди, привыкшие к неосознанному потреблению пищи. Внедрение данной 

концепции — это огромный шаг в духовном развитии, потому что, если ты видишь красоту в 
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обычной еде, то и разглядеть вокруг себя прекрасное, не составит труда. Как говорил А.Ф. 

Лосев: «Таким образом, гедонизм, заключался не просто в наслаждении, но в свободе духа, 

который всегда наполнен наслаждениями, что бы на него ни действовало, независимо от 

внутреннего самонаслаждения духа от каких бы то ни было внешних влияний» [7]. 
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В статье рассматривается значение философии в духовной культуре человека. 

Автор подчеркивает, что философия играет ключевую роль в формировании и развитии 

духовной сферы человека, помогая понять смысл жизни, нравственные ценности, а также 

размышлять о сущности бытия. Рассматривается влияние философии на мышление, анализ 

и аргументацию, что способствует развитию разума и сознания. Статья призывает к 

погружению в философские рефлексии о бесконечном, вечном, высших ценностях и идеалах, 

а также о человеческом существовании. Автор подчеркивает, что философия помогает 

расширить восприятие окружающего мира, стремиться к гармонии и мудрости, и стать 

более духовно богатым и осознанным. В целом, статья выделяет важность философии в 

формировании духовной культуры современного человека. 

Ключевые слова: Философия, духовная культура, мировоззрение, миропонимание, 

мораль, религия. 

 

Место философии в духовной культуре очень важно. Философия помогает нам понять 

смысл жизни, размышлять о нравственности, добре и зле, а также задаваться вопросами о 

сущности бытия. Она обучает нас критическому мышлению, анализу и аргументации, что 

позволяет нам развивать свое сознание и разум. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49119563
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Философия также помогает нам погрузиться в размышления о бесконечном и вечном, 

о высших ценностях и идеалах, о природе человеческого существования и отношениях 

между людьми. Она открывает перед нами мир глубоких мыслей и идей, помогая нам 

расширить свое восприятие окружающего мира. 

Исследование роли и значимости духовной культуры в современном обществе 

вызывает повышенный интерес среди ученых и философов. Духовная культура, будучи 

проявлением человеческой души и духа, охватывает широкий спектр аспектов человеческого 

бытия, от мысли и интуиции до морали и религии. Наука, искусство, мораль и религия 

выступают важными составляющими духовной культуры, определяя интеллектуальные, 

художественные, этические и духовные аспекты человеческого существования. 

Философия, наряду с другими областями духовной культуры, занимает ключевое 

место в формировании и развитии мировоззрения личности, оказывая влияние на поиск 

знаний, художественное творчество и систему моральных ценностей общества. Как отмечал 

немецкий философ Гегель, философия представляет собой суть и дух своей эпохи, отражая и 

влияя на духовное содержание общества.  

Понятие "философия" связано с "любовью к мудрости", а философы, в свою очередь, 

выступают в роли мудрецов, источников мудрости и знаний. 

Философия позволяет человеку глубоко понимать суть проблемы и принимать 

обоснованные решения на основе знаний, опыта и интуиции, развивая его способность 

мышления и постижения человеческой духовности. Ее вклад в духовное развитие 

человечества и формирование его духовной культуры является неоценимым, определяя 

ключевые аспекты человеческого существования и поведения. Она воспроизводит мир в его 

единстве и целостности, выступая как ядро мировоззрения личности.  

То или иное философское мировоззрение:  

1. В немалой степени направляет поиск ученого.  

2. Лежит в основе творчески ориентированного художника.  

3. Формирует систему моральных ценностей больших масс людей.   

Русский мыслитель Владимир Соловьев [1] развил концепцию философии как 

воплощения мировой души и мудрости, подчеркивая глубину человеческой мудрости, 

включающей в себя не только знания, но и способность видеть суть вещей. Философия 

затрагивает все аспекты духовной жизни человека, помогая ему понять и оценить свою 

духовность. 

Таким образом, роль философии [2] в развитии духовной культуры несомненна. Она 

учит нас мыслить глубже и понимать человеческую душу в ее разнообразных проявлениях, 

определяя тем самым наш духовный путь и культурное развитие. 

В философии принято выделять основные функции [3], такие как: 

Мировоззренческая - заключается в том, что философия вырабатывает основные 

методы познания окружающей действительности. 

Методологическая - заключается в том, что философия вырабатывает основные 

методы познания окружающей действительности. 

Мыслительно-теоретическая - выражается в том, что философия учит концептуально 

мыслить и теоретизировать - предельно обобщать окружающую действительность, создавать 

мыслительно-логические схемы, системы окружающего мира. 

Гносеологическая - одна из основополагающих функций философии – имеет целью 

правильное и достоверное познание окружающей действительности (то есть механизм 

познания). 

Критическая - подвергать сомнению окружающий мир и существующее знание, 

искать их новые черты, качества, вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции 

– расширение границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация, 

увеличение достоверности знания. 

Аксиологическая - заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки 

зрения различных ценностей – морально-нравственных, этических, социальных, 
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идеологических и др. Цель аксиологической функции – быть «ситом», через которое 

пропускать все нужное, ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. 

Социальная - объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, 

современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, 

указать пути их устранения или смягчения, совершенствования общества. 

Воспитательно-гуманитарная - состоит в том, чтобы культивировать гуманистические 

ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению морали, 

помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

Прогностическая - заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских 

знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции 

развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и 

общества. 

Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь целостное 

представление о мире. Что же такое наш мир в целом, имеет ли он какой-либо смысл или 

разумную цель? У науки нет ответа. Решение лежит в области философии. 

Какова же главная нить, связывающая в единое целое разнообразные исторические 

варианты философии? Вряд ли ее удастся представить в виде границы, очерчивающей 

содержание философии. Тематика философских размышлений не имеет границ. Различные 

вопросы то входят в поле зрения философов, то выходят из него: философия постоянно 

всматривается в общественную жизнь и откликается на нужды современности, зачастую 

ставя вопросы, которые затем получают решение в науке и практической деятельности 

людей. Наряду с преходящими, временными зонами философского интереса есть и «вечные» 

проблемы, которые всегда составляют предмет философии: смысл жизни, соотношение 

материи и духа, тайна бесконечности, перспективы ожидающего человечество будущего, 

идеалы добра, справедливости, гуманизма и др. Но и постановка таких проблем не остается 

неизменной, так же как и предлагаемые философами их решения. Сущность и специфика 

философии, скорее всего, не столько в ее тематике, которая за исключением некоторых 

«вечных» проблем непостоянна, сколько в ее подходе к поднимаемым ею проблемам. Этот 

подход заключается в осознании и осмыслении исходных, предельных оснований в любых 

областях познания, жизни и деятельности человека. 

Таким образом, философия играет важную роль в духовной культуре человека, 

помогая нам развивать свои мыслительные способности, познавать мир и себя, и стремиться 

к достижению гармонии и мудрости. Важно помнить, что философия не только наполняет 

нашу жизнь смыслом, но и помогает нам стать более духовно богатыми и осознанными 

людьми. 
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В статье анализируется проблема взаимосвязи и взаимовлияния религии, морали и 

политики. Раскрывается неоднозначный характер этого влияния. Религия и мораль 

позиционируются как основные регуляторы поведения людей в обществе и как формы 

общественного сознания. 
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Как известно, в обществе существует достаточное количество регуляторов поведения 

людей. К ним относятся, прежде всего, право, мораль, религия. Между ними существуют 

тесная взаимосвязь и взаимовлияние. Так, например, невозможно не заметить явное 

воздействие религии на моральные и этические нормы в социуме. Заповеди Христа 

представляют собой образец ценностей, распространяющихся на моральные нормы 

поведения. Посредством основных этических категорий добра и зла, как религия, так и 

мораль, регулируют общественную жизнь. Они влияют на людей также посредством оценки 

моральных действий, поощряя или осуждая их за соответствующие поступки.  

При этом религиозное влияние  на формирование моральных норм не однозначно. 

Позитивным моментам в ряде случаев сопутствуют негативные моменты. Некоторые 

религиозные предписания, регламентирующие образ жизни людей, могут выходить за 

религиозные рамки и консервативно влиять на многие сферы жизнедеятельности человека. 

Это может относиться к рекомендациям в ношении одежды, определенного типа поведения 

людей, к ограничительным мерам в выборе профессии, социальных возможностей 

определенных социальных групп. Порой может приводить к ущемлению прав людей, 

используя расовую, этническую или половую принадлежность. 

Имеет место точка зрения, согласно которой религиозная мораль детерминируется 

внешними стимулами, а именно, чувством страха перед наказанием за грехи или 

стремлением получить «бонусы» в виде райской жизни. Внутренняя мотивация в виде 

естественной потребности совершать добро остается вне поля зрения. На наш взгляд, вряд 

ли, можно согласиться с такой позицией. Не вызывает сомнения, что в истинной 

религиозной вере  основой мотивации выступает мораль, которая зиждется на высшей 

духовности.  

Религия и мораль также тесно связаны с политической сферой [1,2]. Эти области 

человеческой жизни издавна представляли собой единое поле человеческой активности в 

виде взглядов, принципов, чувств, настроений. Казалось бы, что религия и политика 

находятся достаточно далеко друг от друга. Но даже здесь их взаимопроникновение 

неизбежно. И это не случайно, все в мире взаимосвязано. В чем же конкретно проявляется 

это взаимовлияние? 

Влияние религии на политику осуществляется через принципы, нормы, заповеди 

религиозного сознания. Человек как социальная единица, участвуя в политических событиях, 

ведет себя согласно своим религиозным взглядам и принципам в контексте 

соответствующего отношения к миру и человеку. И не последнюю роль в этом играют 
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религиозные моральные ценности, представляющие собой один из краеугольных камней его 

веры. Последовательная моральная позиция помогает принимать правильные политические 

решения в таких важных проблемах, как поддержка прогрессивных социальных сил, 

возможность избежать предательства, приверженность патриотическим чувствам. 

Важно отметить роль религиозных организаций в политической жизни. Это может 

выражаться в активной поддержке политических представителей, вносящих конструктивные 

изменения в систему законодательства или, наоборот, в выступлении  против 

консервативных антинародных политических инициатив. В странах, где религия занимает 

важные позиции в культурно-исторической жизни и имеет устойчивые традиции, это 

влияние наиболее продуктивно.  

Вместе с тем нельзя упускать из виду тот момент, что религиозное влияние на 

политические отношения  не во всех случаях однозначны и не всегда имеют позитивный 

вектор воздействия.  Религиозное вмешательство в случае его реакционной направленности 

может провоцировать конфликтные ситуации, насилие и нестабильность в обществе в целом. 

Также не исключается негативность влияния некоторых религиозных доктрин, 

ограничивающих права и свободу определенных социальных групп, порождая неравенство 

перед законом разных категорий людей в обществе. 

Тем не менее, не правильным будет всецело исключать положительное влияние 

религиозного  сознания на жизнь общества, которое соблюдает принципы свободы совести и 

вероисповедания. В зрелом обществе вполне могут гармонично сосуществовать различные 

социальные группы, как светские, так и религиозные. Их продуктивное сотрудничество 

может только обогатить развитие различных сфер общественной жизни – религии, морали, 

политики и многих других. 

Рассматривая вопрос влияния религии на политику, не следует упускать из виду 

обратный процесс – влияние политической системы на религиозную сферу [3]. 

Показательным примером могут быть постсредневековые секуляристские тенденции, 

характеризующие внутреннюю политику ряда европейских стран. Имеется в виду 

католическая экспансия Рима, вызывающая острую реакцию государств.  История 

Российского государства также демонстрирует активное влияние политической системы на 

религиозную сферу – крещение Руси при князе Владимире, попытки искоренения религии на 

государственном уровне в советский период и ряд других событий.  

Можно отметить еще одну тенденцию, имеющую место в современном мире – 

активная политизация религии, в рамках которой разрабатываются религиозно-политические 

доктрины, с религиозной точки зрения пытающиеся обосновать политические действия [4,5]. 

Религия часто используется в качестве действенного метода политической и идеологической 

борьбы. Некоторые реакционные лидеры, подобные Саддаму Хусейну, искажая истинные 

положения ислама в угоду своим политическим корыстным целям и амбициям, 

провозглашают священную войну во имя Аллаха. В этом же направлении действуют 

политики, используя Библейскую идею богоизбранного народа, сеют семена раздора между 

этим народом и другими народами. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующие важные моменты по поводу 

взаимообусловленности ряда сфер общественной жизни – религии, морали и политики. Что 

касается религии и морали, они являются наиболее значимыми областями духовной жизни 

человека, оказывая существенное влияние на формирование моральных и духовных 

ценностей, а также на все сферы жизнедеятельности общества, в частности, на политику. 

Являясь основными регуляторами поведения людей в обществе и формами общественного 

сознания,  они выполняют незаменимую функцию в социуме, наделяя его качествами 

духовности, гуманности, человеколюбия [6]. 

Что касается системы взаимоотношений «религия – мораль – политика», она имеет 

сложный, неоднозначный характер, порою доходя до консервативности и реакционности. В 

этом отношении важной задачей общества является смягчение и по возможности устранение 

негативных проявлений этого взаимодействия.  
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В статье анализируется явление искажения священных текстов в религиозном 

контексте. Выявляет различные причины, которые могут привести к вольному толкованию 

Библии. В статье также рассматриваются возможные последствия вольного 

трактования Библии, включая негативное влияние на верующих, расколы в религиозном 

сообществе и конфликты в обществе. Исследование подчеркивает важность правильного и 

глубокого толкования священных текстов с учетом их исторического контекста, языковых 

особенностей и духовных значений для обеспечения точности и адекватности 

интерпретации. 
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После развала Советского Союза в России произошло значительное развитие в 

духовной сфере, что отразилось на росте сект, культов и различных религиозных течений в 

стране. Отсутствие репрессий и цензуры, а также возможность свободно практиковать и 

исповедовать веру привели к массовому появлению новых общин и движений, в том числе 

тех, которые могут быть определены как секты. Секты представляют собой серьезной вызов 

для духовного и социального благополучия. Они отличаются от официальных религиозных 

течений, могут оказывать негативное воздействие на своих последователей и окружающее 

сообщество [3]. О деструктивности сект предупреждают не только религиозные деятели, 

лидеры мнений, представители правозащитных органов, а также бывшие адепты. 
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Существует ряд наиболее часто встречающихся причин такого деструктивного влияния сект 

на своих последователей и общество.  

«Существенно, что сегодня востребованы форматы именно коллективного 

взаимодействия» [2, с. 42]. 

Во-первых, секты могут привести к социальной изоляции и отчуждению своих членов 

от внешнего мира. Под влиянием манипулятивных лидеров и деструктивных убеждений, 

последователи сект могут лишиться контактов с реальностью, что усложняет их адаптацию и 

жизнь в обществе. 

Во-вторых, секты часто злоупотребляют своим влиянием, создавая зависимость и 

контроль над умами своих членов. Идеология секты становится для них единственной 

истиной, что может привести к искаженному восприятию реальности и подчинению личных 

интересов общепринятым нормам и ценностям. 

Кроме того, секты нередко становятся источником конфликтов и социальной 

напряженности в обществе. Их радикальные убеждения и действия могут противоречить 

общепринятым законам и моральным нормам, вызывая возмущение и конфликты с 

участниками общества [4]. Одной из причин возникновения «расколов» и вольных 

религиозных течений является неправильное трактование священных текстов. Рассматривать 

данную проблему удобнее всего на примере христианства, как на самой многочисленной по 

количеству последователей религии, и священные тексты, включая Библию, играющую 

важнейшую роль в христианстве, являющуюся основой веры, нравственности и духовной 

практики для миллионов верующих по всему миру. Невозможно заниматься трактованием 

Библии без ошибок, способных навредить духовной жизни, без знания экзегетики и 

герменевтики.  

Экзегетика — это наука, занимающаяся исследованием и толкованием древних 

текстов, в первую очередь священных текстов, с целью понимания их смысла, контекста и 

исторического значения. В христианской традиции экзегетика относится к толкованию 

Библии и других религиозных текстов, чтобы разгадать их скрытый смысл и применить его к 

современной жизни верующих. Через экзегетику верующие стремятся получить более 

глубокое понимание священных текстов, обогатить свою духовную жизнь и применить 

принципы Библии к повседневным ситуациям. Экзегетика играет важную роль в 

интерпретации и толковании священных текстов, оказывая влияние на учение и духовную 

практику христианства [5]. Знание герменевтики (греч. hermeneutikos – разъясняющий, 

истолковывающий) – специальной дисциплины, которая представляет собой упорядоченную 

систему принципов и методов изучения и изъяснения священных текстов – является 

необходимым инструментом для адекватного толкования религиозных текстов и 

формирования богословских учений и практик. 

Именно геременевтика занимается изучением особенностей библейского языка. 

Понимание особенностей библейского языка играет ключевую роль в правильном и 

глубоком исследовании истории, контекста и смысла библейских текстов [6]. Одной из 

особенностей языка Библии является его образность. Использование образного языка в 

священных текстах имеет глубокий смысл и позволяет передать высокие духовные истины 

через яркие и запоминающиеся образы. Понимание этих образов требует внимательного и 

глубокого анализа, чтобы избежать ложных толкований и ошибок в интерпретации текстов. 

Экзегеты и богословы, занимающиеся толкованием библейских текстов, должны учитывать 

не только лингвистические аспекты, но и духовные, культурные и исторические контексты, 

чтобы достоверно передать истинное значение текста и избежать недоразумений. 

«Однако знание основ религии помогает проникнуть нам в суть духовной эволюции 

человечества, понять внутренний мир человека, иначе взглянуть на религиозные обряды и 

догмы, верования» [1, с. 4]. 

Следует помнить о сложности и глубоком уровне значений, заложенных в образы и 

символы Библии, что требует особого внимания и уважения к тексту при его анализе и 

толковании. Это поможет сохранить верность духовным учениям и истинам, заключенным в 
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священных писаниях. Другой особенность изучения и основой правильного толкования 

Библии является знание всего текста в целом, а не отдельных книг и глав. Одно из 

важнейших правил, которое нельзя нарушать, состоит в том, что любой участок текста 

должен рассматриваться в контексте. Этот контекст может быть различным: несколько 

стихов, целая глава или даже вся книга. Иногда для точного понимания необходимо 

рассматривать всю Библию в качестве контекста. При толковании любого места следует 

руководствоваться общим библейским учением. Все книги Библии объединены внутренней 

связью. Богословская целостность и величие Священному Писанию придает учение об 

Иисусе Христе, Сыне Божием, Мессии и Спасителе мира, который является главным 

содержанием этого духовного организма [7]. Из единства Библии следует важное правило 

герменевтики: при истолковании конкретного участка необходимо учитывать все аналогии 

во всем библейском корпусе. Сопоставление данного стиха с аналогичными местами из 

других книг, где этот же вопрос рассматривается более детально, позволяет избежать грубых 

ошибок в толковании. 

Исторический контекст является неотъемлемой частью правильного и глубокого 

изучения Библии, помогая верующим и исследователям духовных текстов понять истинные 

ценности и учения, содержащиеся в Священном Писании. Представление о социокультурной 

среде, в которой были написаны библейские книги, а также об исторических событиях и 

обычаях того времени, позволяет увидеть священные тексты в их первоначальном контексте 

и выявить истинный смысл учений, посланий и притч. Изучение особенностей перевода 

религиозных текстов с древних языков на современные имеет важное значение для 

сохранения точности и качества передачи их содержания. Правильный перевод позволяет 

вернуться к первозданным источникам, понять значение и суть текстов и передать их 

духовное содержание и учения верно и понятно для современных читателей. Изучение 

грамматики и структуры предложений на древних языках помогает сохранить логику и 

связность текста при переводе на современный язык, что важно для правильного 

интерпретации содержания. Важно, чтобы переводчики обладали глубоким пониманием их 

содержания и учитывали своеобразия древних языков, чтобы сохранить аутентичность и 

оригинальность религиозных текстов, избегая искажений и потерь содержания. 

Дилетантский подход к трактованию священных учений – основная причина возникновения 

сект и религиозных течений. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо проводить 

профилактическую работу по просвещению граждан о признаках потенциально опасных сект 

и культов, развивать критическое мышление и способность анализа у населения, а также 

содействовать диалогу между религиозными общинами и государством для обеспечения 

безопасности и свободы вероисповедания [8]. 
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В современном мире, наряду с возникающими проблемами остро проявила себя 

проблема экологической культуры. Невозможно жить в современном мире, не учитывая 

возникающие экологические проблемы. Вырубка лесов, загазованность мегаполисов, 

исчезновение озер, морей и природных источников минеральной воды является глобальной 

проблемой современного мира. Человечество обязано задуматься о сложившейся ситуации, 

иначе в дальнейшем последствия такого отношения человека к природе будут необратимы. 

Человек подчинил природу себе, но такая подчиненность оказалась губительной для 

природы. Ситуация усугубляется с каждым днем и требует от нас выработки экологической 

культуры, проявляющейся в ежедневном поведении. Понятие «экологической культуры» 

относительно новое и обозначает отношение человека к окружающему его миру, живой 

природе. Понятие возникло в рамках науки культурологии вследствие серьёзного 

экологического кризиса, который поражает нашу планету с начала промышленной 

революции. Три промышленных революции незаметно наложили свой отпечаток на природу. 

Развитие производства в мире оказало существенное влияние на отношения человека и 

природы, возникла необходимость переосмысления всех достижений цивилизации. Экология 

как наука возникла во второй половине XX века. Когда человечество вплотную 

приблизилось к глобальному экологическому кризису, стало заметно влияние хозяйственной 

деятельности уже на самих людей. В результате загрязнений ухудшается здоровье и качество 

жизни населения. Незаметные пока для нас изменения в здоровье каждого из нас в будущем 

могут оказаться настолько губительными, что пока нам непонятно и неясно как это отразится 

на нашем здоровье. В результате антропогенной деятельности, окружающая природа 

оказалась под угрозой уничтожения, а человечество под угрозой деградации и вымирания. 

Поэтому проблема экологии в данный момент выходит на передний план. Вымирание 

человечества обосновано и многими другими факторами, но если человечество погубит 

природу, то ареал его существования автоматически исчезнет. Возможность жизни человека 

на других планетах пока остается лишь гипотезой.  

«Учитывая интересы будущих поколений, необходимо признать, что сегодня 

рекордными темпами растёт долг современников перед потомками. Канадская 

неправительственная организация «Глобальная сеть экологического следа» для того, чтобы 

обратить внимание общественности на проблему чрезмерного потребления ресурсов и 
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загрязнения окружающей среды отходами, предложила раз в году отмечать День 

экологического долга. К этому дню жители планеты расходуют запас ресурсов, которые 

Земля может воспроизвести за год» [5, с. 16]. 

Как следствие возникновения науки экологии, образовалось понятие экологической 

культуры общества. Впервые это понятие рассмотрел советский учёный Владимир Иванович 

Вернадский. Он впервые серьёзно проработал термин «биосфера», занимался изучением 

влияния человеческого фактора на существование мира. Также одними из первых 

исследователей данной темы можно назвать Мальтуса, Ле Шателье-Брауна, Б. Коммонера и 

др. Понятие «экологии культуры» в обиход ввел академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, 

который подразумевал под ней не только культурное и рациональное природопользование, 

но и в целом отношение людей к памяти, связанной с прошлым, к культуре вообще. Лихачев 

разделял два вида экологии: экологию биологическую и экологию культуры. Идеал 

взаимодействия человека и природы – гармония их взаимоотношений. Она заключается в 

относительной динамической сбалансированности внешних аспектов их взаимодействия. 

Восприятие экологической культуры зависит от конкретного человека, принадлежащего к 

определённому обществу, но основой формирования являются ценности, накопленные 

народом в духовной сфере. Существуют разные виды отношения человека и природы. В 

случае, когда природа выступает исключительно в качестве средства человеческой 

деятельности, источником материалов для производства, она имеет значение для 

естественного условия существования. При такой форме отношений людей с окружающей 

средой, преобладает прагматически-утилитарный интерес, а природа рассматривается 

исключительно как источник ресурсов и прибыли. В случае познавательного отношения 

главной целью выступает познание природных ресурсов, а сама природа является объектом 

научного исследования. Познавательные интересы реализуются, но они обычно диктуются и 

определяются практическими потребностями людей. Средством реализации познавательного 

отношения к природе являются конкретные естественные науки. В конечном итоге система 

ценностей основана на оценке природы с точки зрения того, что хорошо и красиво. При этом 

природу можно рассматривать и как сферу совершенства, идеала гармонии и примера, и как 

сферу низкого, неразумного и несовершенного по сравнению с культурой. 

«Сегодня фактически все сферы общественной жизни подвергаются глубинным 

трансформациям: изменяются способы проявления и реализации власти, модели 

экономического развития, нравственные нормы и принципы, формы социального 

взаимодействия. Переход от старого к новому нередко сопровождается масштабными 

деструктивными процессами, самыми очевидными примерами которых являются 

усиливающиеся экономические кризисы, политическая нестабильность и разрушение 

традиционной статусно-ролевой структуры общества» [3, с. 294]. 

Такие изменения отражаются и на взаимоотношениях человека с природой. Говоря об 

экологической культуре, мы должны начать с воспитания себя и наших детей. Элементарные 

привычки обращения с природой должны закладываться в детстве. Мы обязаны относиться к 

природе бережно и разумно, иначе человечество ждет неминуемый финал вымирания. Живая 

природа требует бережного отношения, что и находит свое отражение в формировании 

экологической культуры каждого из нас. 

Философский аспект формирования экологической культуры подразумевает 

глобальное мировоззренческое осознание и осмысление данной проблемы, разумного 

подхода и мировоззренческого понимания специфики этой ситуации. 
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Статья рассматривает вопросы, связанные с семьей и браком в России, сквозь 

призму философии и права. В статье анализируются исторические и культурные факторы, 

которые определяют семейные отношения в России, а также рассматриваются 

конфликты и вопросы, связанные с влиянием церкви на семьи. Автор статьи выражает 

мнение, что семьи в России должны быть основаны на принципах равенства, уважения и 

свободы, что позволит создавать более справедливые и равноправные отношения между 

супругами и членами семьи. 

Ключевые слова: Семьи, брак, патриархат, Россия, история, справедливость, 

равноправные отношения. 

 

Семейные отношения являются важной частью общественной жизни и имеют 

глубокое историческое, культурное и философское значение. В России на протяжении веков 

эти отношения создавались не только традициями и обычаями, но и правовыми нормами. В 

данной статье мы рассматриваем не только семейные взаимоотношения, но и влияние 

государства и церкви на эти взаимоотношения в России через призму философии и права, 

опираясь на различные источники, связанные, непосредственно, с развитием института 

семьи и государства в целом. 

Семейные отношения в России традиционно развиваются как патриархальные. Это 

ярко отражено в древнерусском памятнике литературы «Домострой», оформленным в 16м 

веке. Он устанавливает такой статус семьи, где муж является главой семьи, жена и дети  же, 

в свою очередь, должны ему во всем  подчиняться. Так, глава 33 Домостроя гласит: «Следует 

мужьям воспитывать жен своих с любовью примерным наставлением: жены мужей своих 

вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти. Богу и мужу угодить и дом свой 

подобру устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с любовью и страхом 

внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому, что здесь писано». Этот подход к 

семье основан на идее о том, что мужчина является основным кормильцем и защитником 

семьи, а женщина отвечает за домашние обязанности и воспитание детей [1].  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235336
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34235336&selid=25951967
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989188&selid=21974538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35127156
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35127156&selid=35127158
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Так, с развитием общества и государства в XVIII веке в эпоху Просвещения, в России 

стали появляться идеи о равенстве полов, тем самым, возникла необходимость поддержания 

власти среди женщин. Критический материал стал основой идей в России, который был 

написан в последние годы о вкладе Уоллстоункрафт в теорию феминизма, где особым 

аспектом её работы являлось исследование мужской «галантности», иллюстрирующее её 

непростое представление о равенстве полов. 

В XXI веке в России появились новые философские идеи, которые предусматривают 

принцип равенства полов и поддержки права в семье женщин. Эту тему затрагивал не только 

философ Владимир Соловьев в своем труде «Семья и общество», но и Светлана Кольчик со 

своим произведением «Новая семья: Гостевой брак, лоскутная семья и другие форматы 

отношений в современном мире», которые утверждают, что семья должна быть основана на 

принципах равенства и взаимного уважения между супругами, без применения какого-либо 

насилия по отношению друг к другу [2]. 

Семейные отношения в России также являются экономическими и правовыми 

нормами. В XVIII веке в России был принят «Свод закона о браке и семье» (1745 г.), 

устанавливавший, что брак является добровольным союзом между мужчиной и женщиной, а 

также устанавливавший права и обязанности супругов. 

Однако в ХХ веке, в результате Октябрьской революции и Советской власти, семья 

стала считаться частью ответственности за право собственности, а браком - добровольный 

союз между гражданами. В 1918 году был принят «Кодекс законов о браке и семье», который 

устанавливал равные права и обязанности супругов, а также упрощал процесс развода. 

Конфликт Бердяева и Розанова - это философский и причинный конфликт, который 

произошел в России в начале XX века. Этот конфликт был связан с вопросом о том, какую 

роль должна играть церковь в общественной жизни [3]. 

Бердяев, русский философ, утверждал, что церковь должна быть отделена от 

государства и что она должна заниматься только духовными вопросами. Согласно этому 

мнению, семья также должна быть свободна от церкви и что супруги должны иметь равные 

права и обязанности. 

Розанов, русский философ и писатель, историк, считает, что церковь должна играть 

основную роль в общественной жизни, в том числе и в семье. Он утверждал, что семья 

является важной частью общественной жизни, и что церковь должна заниматься вопросами, 

связанными с браком и семьей. 

Наблюдение за церковной семьей в России продолжается и сегодня. В 1990-х годах, 

после признания СССР, в России началось возрождение религии и укрепление роли церкви в 

общественной жизни [4]. 

Сегодня в России церковь продолжает играть немаловажную роль в построении 

семьи. Например, Русская Православная Церковь имеет свой собственный кодекс 

общепринятых правил, который устанавливает правила и обязанности для супругов и 

мужчин в семье. 

Однако влияние церкви на институт семьи в России и сегодня подвергается критике 

[5]. Некоторые ученые и активисты предполагают, что церковь должна быть отделена от 

государства, и что она не должна вмешиваться в права и свободу людей. 

Семейные отношения в России развивались как патриархальные, но в связи с 

развитием  общества возникла тенденция к уважению женщин, равенству полов в семье. [6]. 

Философские идеи, такие как Просвещение и либерализм, а также правовые изменения, 

такие как принятие «Федерального закона о защите прав человека в РФ» демонстрируют все 

изменения взглядов общества 

В XXI веке, в России, продолжается эволюция правовых норм в отношении семьи. В 

2011 году был принят «Федеральный закон о защите прав человека в РФ», который 

устанавливает, что семья является важной частью общественной жизни и что все члены 

семьи имеют равные права и обязанности. Так или иначе, институт семьи продолжает 

развиваться, но с развитием уходят старые проблемы, новые возникают, а некоторые 
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остаются неизменными. Современный брак — структура, находящаяся, с одной стороны, 

в процессе становления; с другой — в процессе распада. Мы вступили в период личностного 

выбора. Каждый свободен выбирать самостоятельно, не опираясь на общественное мнение, 

традиции, а зачастую и на мнение папы и мамы. При этом и ответственность придется нести 

самому. Ответственность за выбор жены или мужа, за целостность семьи, за воспитание 

детей. А мир личной ответственности — мир сложный, пугающий, особенно для тех, 

кто не имеет перед глазами пример ответственного поведения со стороны старших 

поколений. С другой стороны, только мир личной ответственности может создать и более 

совершенную, и более сильную личность. Вопрос только, как это сделать? Пока нет четко 

сложившейся системы и даже представления о том, как готовить к будущей семейной жизни 

молодых людей. А готовить к семейной жизни необходимо, ведь большинство будущих 

супругов растет сейчас в неполных семьях, поэтому к совершеннолетию они не имеют 

примеров родительской любви и терпения по отношению друг к другу, либо же будущие 

супруги, оглядываясь на своих родителей, наследуют негативные сценарии, которые сильно 

влияют на их будущее. Семья сегодня — это огромная проблема. Семьи ломаются, 

безжалостно рушатся, без оглядки на главное — детей. Все заняты поисками своего 

абсолютного и окончательного счастья, меняя попутно партнеров и партнерш, круша 

все на своем пути. Любовь самый главный смысл брака в настоящее время. Так, Президент 

Российской Федерации объявил 2024 год годом семьи, сказав Семья — это не просто основа 

государства и общества, это духовное явление, основа нравственности, в школах ввели уроки 

под названием «разговор о важном», проводят разные мероприятия посвященные теме семьи, 

вводятся разные льготы и выплаты для поддержки молодых семей. 
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В статье рассматривается тема искусственного интеллекта и этические 

проблемы, которые возникают с его развитием. Использование искусственного интеллекта 

произвело революцию в нашей жизни, от беспилотных автомобилей до роботизированной 

медицины, но с большой силой приходит и большая ответственность. В этой статье мы 

углубимся в сложный мир этики в ИИ и исследуем моральные дилеммы, которые возникают 

при его растущей интеграции в нашу повседневную жизнь. Мы рассмотрим этические 

принципы, которыми руководствуются при разработке ИИ, и потенциальные последствия 

его неправомерного использования. 

Ключевые слова: этика, искусственный интеллект, современные технологии, 

проблемы современности, правила и законы, будущее, развитие этики и социологии. 

 

Интерес к теме искусственного интеллекта (далее ИИ) и к этическим аспектам его 

исследования, обусловлен тем, что современная эпоха требует от человека активизации 

потенциала его возможностей и применения его в различных сферах жизнедеятельности 

человека и общества. Научно-технический и технологический прогресс дает возможность не 

только активизировать, но и расширить эти возможности и сферу их применения. Создание 

искусственного интеллекта позволяет не только раскрыть потенциал человека, но также 

высвечивает ряд проблем, что определяет степень ответственности при его использовании и 

применении. ИИ как любая искусственная вычислительная система, показывает разумное, то 

есть сложное поведение, способствующее достижению поставленных целей, включает в себя 

целый ряд машин, некоторые из которых в противовес существующим обладают лишь 

ограниченными способностями к обучению или рассуждению, но преуспевающие в 

автоматизации отдельных задач [1]. 

ИИ каким-то образом приближается к нам ближе, чем другие новейшие технологии, 

их деятельность похожа на деятельность нашей центральной нервной системы, поэтому 

возможно формирование философии и этики ИИ. К основным целям при создании ИИ 

относят моделирование и планирование дальнейших действий, современные машины также 

включают в себя восприятие, анализ текста, обработку речи, логическое рассуждение, 

аналитику данных, и многое другое.  

Несомненно, данный вопрос требует создания особой политики поведения, так как 

реальная технологическая политика довольно сложна для планирования, к ней не всегда 

применимы привычные формы воздействия, таких как материальные стимулы, так и 

применение принудительных мер, а также регулирование со стороны различных субъектов и 

закона [2]. Воздействие в области ИИ могут вступать в противоречие с другими целями 

достижений науки и техники, в которых человек, так или иначе, полностью контролирует 

деятельность своих потенциальных изобретений. 

Существует общая дискуссия о неприкосновенности частной жизни и слежки в 

информационном пространстве, которая в основном касается доступа к личном данным. 

Исследование конфиденциальности исторически всегда ориентировалось на 

государственную слежку со стороны специализированных служб, но теперь они включают в 
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себя еще и надзор государственных органов. Технологии значительно изменялись за 

последние десятилетия, в то время как их регулирование происходило крайне медленно; 

результатом этих последствий является определенная анархия, которой пользуются 

злоумышленники [3]. 

Информационная сфера активно расширяется за счет сбора и хранения данных в 

цифровом пространстве, подключения к единому Интернету большого количества 

различных устройств, что в результате оставляет за собой все больше биометрических 

данных. ИИ увеличивает возможности сбора данных и возможности их анализа. К примеру, 

это относится к тотальному эпидемиологическому надзору, к классическому 

целенаправленному наблюдению, к тому же, большая часть данных подлежит продаже без 

нашего участия. Отследить кто и зачем собирает данные в цифровом мире довольно сложно, 

нежели аналоговой информации в бумажном варианте, или в формате телефонного общения. 

А многочисленные возможности при использовании новейших технологий ИИ позволяют, 

например, распознавать лица на фотографиях и видео, быстро идентифицировать 

конкретного человека, устраняя возможность остаться незамеченным в интернете. Также 

существуют другие методы идентификации: устройства для сканирования биометрических 

данных пальца руки, сетчатки глаза, становясь абсолютно обыденным явлением. Итог 

заключается в том, что в этом огромном множестве данных есть уже существующие так 

называемое досье на нас, и, к сожалению, это до сих пор не получает должной огласки [4]. 

Цифровой след, который мы оставляем после себя - сервисы, используемые бесплатно 

и, как правило, не уведомляющие о том, что осуществляется масштабный сбор данных и 

возможность манипулировать ими в дальнейшем. Анализ показывает, что для компаний так 

называемой «большой пятерки» (Amazon, Google/Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook) 

выгодно вовлекать нас в социальные сети, компьютерные игры и другие виды развлечений, 

где происходит фиксация и дальнейшее использование человеческих слабостей, поощряются 

прокрастинации, что порождает зависимости, которые используются для дальнейшего 

контроля. Эта «экономика слежки» заключается в постоянном поддержании внимания и, 

следовательно, еще большего «дарения» персональных данных. Подобная политика привела 

к тому, что множество попыток вырваться из-под власти эти корпораций, увенчалось 

полным подавлением (к примеру, почти пропавшее движение «минимализм»); граждане 

утратили степень автономии,  так необходимую для продолжения абстрагированной жизни и 

работы, потеряли право собственности на свои же данные, и фактически согласились, что 

подобное «владение» является правильным видом их взаимоотношений с ИИ [6]. Такие 

системы для автоматизированного анализа данных, вполне могут раскрывать такие факты о 

нас, которые мы сами, так или иначе, пытались скрыть, тем самым они получают 

информации о человеке больше, чем он знает о себе сам. Обычное наблюдение за нашим 

поведением в Интернете уже позволяет получить представление об увлечениях, 

психологических отклонениях и расстройствах, чтобы может быть использовано в 

определенных целях. Этот факт побудил общественность обратить внимание на тотальный 

сбор данных и выразить свое негодование, призывая обратить внимание на проблему защиты 

своих данных.  

Роботизированные устройства в ближайшем будущем не сыграют значимой роли в 

нашей повседневной жизни, кроме тех, что будут патрулировать и контролировать 

безопасность в дальнейшем, но это изменится, как только они станут более 

распространенными за пределами сугубо промышленных сред и куда более адаптируются 

под нужды граждан. Вместе с «Потребительским интернетом» и, так называемой «умной 

системой» (телефон, телевизор, лампочка, колонка с помощником и так далее), «умный 

город» (автоматическое штрафование) и «умное управление» станут частью оборудования 

для дальнейшего сбора данных о всей жизни человека в реальном времени. 

Методы шифрования и анонимизации способны в какой-то степени скрыть контроль 

доступа и другие элементы вычисления информации. В случае применения 

«дифференциальной конфиденциальности», добавляется откалиброванный шум для 
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шифрования входных данных запросов, хоть и такой метод требует больше усилий и затрат, 

в дальнейшем это позволит избежать многих проблем, так или иначе связанных с 

конфиденциальностью [5]. 

Следует отметить, что этические проблемы, связанные с использованием ИИ в 

эпидемиологическом контроле, выходят за рамки простого накопления данных и управления 

нашим вниманием, так как они включают в себя не только использование информации, 

находящейся в Интернете, но и автономное исследование параметров человека. Имея весьма 

существенный объем данных, ИИ способен координировать внимание и деятельность 

отдельных лиц и даже небольших групп, выдавая им нужный тип информации, тем самым 

предугадывая действия человека и постепенно склоняя его делать то, то нужно. 

Ряд рекламодателей, маркетологов готовы даже использовать любую, имеющуюся в 

их распоряжении информацию для увеличения прибыли, включая эксплуатирование 

поведенческих паттернов, использование обмана и формирование зависимости у 

пользователя. Здесь примером могут послужить современные азартные игры, на основе 

которых подтверждается формирование у человека психологической зависимости. Кроме 

того, социальные сети сейчас являются основным местом для политической пропаганды. 

Подобное влияние может быть использовано для управления настроениями общественности, 

желаниями избирателей или другими подобными вещами. 

Существует потенциальная угроза «подделки» с помощью ИИ цифровых фотографий, 

звукозаписей и видео. Уже сейчас довольно просто создать готовое изображение с любым 

желаемым содержанием, что может весьма затруднить взаимодействие между людьми в 

режиме реального времени, поэтому мы просто не можем абсолютно полностью доверить 

общение и ведение дел Искусственному Интеллекту. 

Важными вопросами, касающимися «этики данных» или «этики больших данных» 

являются их непрозрачность и предвзятость. К тому же системы Искусственного Интеллекта 

для автоматизированного принятия решений и «предиктивная аналитика» проявляют 

«серьезную озабоченность в связи с отсутствием надлежащей правовой процедуры, 

подотчетности, вовлеченности общественности и её аудит». Если система включает в себя 

непрозрачность не только для простых пользователей, но и для экспертов, которые не будет 

знать, как обнаружить то или иное отклонение в поведении, то предвзятость в системах 

принятия решений и сбора данных только усугубляет это проблему. Необходимо каким-то 

образом ослабить эту предвзятость, но анализ непрозрачности и предвзятости 

обусловливают друг друга, поэтому помочь в этом сможет только решение сразу двух 

проблем. 

Ряд систем ИИ используют исключительно лишь методы машинного обучения в 

специально смоделированных нейронных сетях, тем самым не допуская непосредственного 

влияния человека на свое обучение, становясь лишь частично контролируемыми или вовсе 

неконтролируемыми. Использование подобных методов машиной позволяет выявить и 

зафиксировать закономерности в анализируемых данных, в то время как программист 

толком не понимает, какие именно закономерности в подборе данных соблюдаются.  К тому 

же системы обучения постоянно развиваются, а уровень образования не всегда успевает за 

ним. Кроме этого, качество программы в значительной степени зависит от качества 

предоставляемых данных. В итоге, если данные изначально содержат отклонение, например, 

при задержании злоумышленника указана информация о цвете кожи подозреваемых, то 

скорей всего, программа воспримет это как потенциальное предупреждение и выдаст 

результат с заметным отклонением от общепринятых норм.   

Другой пример: автоматические системы поддержки принятия решения на основе ИИ 

и «предиктивной аналитики» используют данные и принимают решения на основе 

предоставленных условий в виде некоторого «информационного выхода», который может 

варьироваться от весьма простых решений («заявку на кредитную карту отклонить»), до 

очень важных («донорский орган будет отдан другому пациенту»). Одним из примеров 

применения анализа и прогнозирования информации является деятельность полиции по 
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определению потенциальных преступников, что в дальнейшем может привести к 

игнорированию общественных свобод. Ведь одной их проблем является то, что эти системы 

могут лишь усилить предвзятость, что уже изначально существовала в подобных системах, 

из-за потенциальных отклонений в описаниях (содержащей сведения о поле, возрасте, расе и 

тому подобное) раннее задержанных формируется база на основе прошлого опыта, тем 

самым лишь обостряя стереотипность своего выбора. 

Взаимодействие человека и робота является самостоятельной моделью поведения, в 

которой сейчас также уделяется значительное внимание вопросам этики, динамики её 

восприятия с обеих сторон, и как различные интересы будут решены в социальном 

контексте, в том числе их коворкинг. В то время как ИИ используется для контролирования 

внимания и мышления людей, по такому же принципу их можно будет использовать для 

управления роботами, современный вид которой (в особенности гуманоидных роботов), 

весьма обманчив так как не только может угрожать человеческому достоинству, но также 

нарушает кантовские требования «уважения к человечеству». Людям свойственно 

приписывать ментальные свойства и сочувствовать  таким объектам, которые так или иначе 

напоминают человеческий образ и используются для обмана людей, заставляя их 

приписывать им интеллектуальные или даже эмоциональные способности роботам  или 

системам ИИ, чем они того на самом деле им не свойственно. Но ведь существуют 

взаимодействия между людьми, которые в полной мере не могут быть заменены какими-

либо ИИ, такие как забота, любовь и др., поскольку даже самые современные системы в 

потенциале не способны будут обладать чувствами и, тем более делиться ими с другими. 

Созданные в 1942 году Айзеком Азимовым законы робототехники сохраняют свою 

актуальность и ныне, поэтому будущие правила машинной этики не должны им 

противоречить [7]. Существует широкий открытий консенсус в отношении того, что 

ответственность и подотчётность являются обязательными требованиями, которые должны 

соблюдаться как с людьми, так и с роботами, однако с ними этот вопрос несет немного 

другой характер, а именно, кто именно должен нести ответственность за деятельность той 

или иной технологии, системы. В принципе, могут ли роботы нести ответственность. 

Существует, так называемое традиционное распределение ответственности, когда 

автопроизводитель ответственен за техническую безопасность автомобиля, водитель 

отвечает за вождение и управление им, механик отвечает за правильное техническое 

обслуживание, государственные органы отвечают за состояние дорожного покрытия и так 

далее [8]. Однако в случае с ИИ, определить, в чьей конкретной области была проявленная 

халатность весьма затруднительно, так как за его создание отвечают огромные команды, 

включая дизайнеров, разработчиков, программистов и множество других людей. Но если 

создать определенную иерархию в управлении такими системами, становится возможным 

существенно упростить порядок определения ответственности. 

Исходя из вышесказанного, развитие ИИ и робототехники актуализировало вопросы о 

том, как и каким образом можно их контролировать, что и как должны делать сами системы, 

и какие риски они могут принести в дальнейшей перспективе. Помимо прочего, они также 

бросают вызов уже обыденному взгляду, что человек является доминирующим видом на 

Земле. Необходим непрерывный надзор за развитием технологической сферы, за созданием 

правил этичного и безопасного поведения роботов и программ, чтобы решать традиционные 

вопросы философии. 
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Многие люди, вне зависимости от того, где они живут, сколько им лет, религиозны ли 

они или нет, практикуют  ритуалы.  Ритуал возник в еще доисторическое время; можно дать 

следующее определение ритуала: это – одиночное или коллективное действие, повторяющее 

сакральный акт, связанный с неким мифологическим сюжетом и, соответственно, имеющее 

космическое значение. Посредством такого ритуала человек ощущает свою теснейшую связь 

со всей природой и космосом, а также – обществом [1]. 

Несмотря на прошедшее количество времени, мы на самом деле не так уж сильно 

отличаемся от религиозных обрядов наших предков. Жизнь человека всё также пронизана 

определенными постоянно- повторяющимися действиями: от пятака под пяткой перед 

экзаменом, до составления списка дел на утро. Ритуалы влияют на жизнь человека, включая 

религиозные, социальные, праздничные и личные сферы. 

Религиозными ритуалами считаются обряды и ритуалы, которые складывались очень 

длительное время в истории человечества; к ним можно отнести, например, молитвы и 

всевозможные религиозные обряды, которые символизируют веру и преданность Богу. 

Религиозные ритуалы оказывают большое влияние на верующих – и не только на них, так 
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как укрепляют духовную связь с высшими силами и смыслами, а также сообществом людей, 

и очень часто помогают преодолеть трудности в личной жизни. 

При создании атмосферы радости и торжества, происходит укрепление связи между 

людьми, поэтому человеку весьма помогают в жизни праздничные ритуалы, которые не 

только приносят веселье, но и способны сохранить культурное наследие: празднование 

Нового года, дней рождения и других праздников. 

Личные ритуалы имеют большое значение для полноценной жизни, так как помогают 

создать уют и комфорт, адаптироваться к соответствующему настроению, укрепить 

внутреннюю гармонию и стабильность. Они обеспечивают адекватную защиту от внешнего 

вмешательства, которое может вполне реально разрушить целостность внутреннего мира [2]. 

Примерами личных ритуалов служат: утренний кофе и ночной перекус, медитация, 

творческие ритуалы, особый знак руками «на удачу», ношение определенного цвета в 

важные дни. Благодаря личным ритуалам люди могут создать свое собственное пространство 

и сохранить эмоциональное равновесие в быстро меняющихся условиях современной жизни. 

Ритуалы – важный фактор, который устанавливает рамки самосознания и 

самовыражения, поскольку они помогают человеку определить свою личность, ценности, 

убеждения и жизненные приоритеты. Вот несколько способов, как ритуалы  могут повлиять 

на личность и самовыражение. 

Выражение символами, так как ритуалы включают в себя определенные действия, 

которые отражают внутренние убеждения и ценности человека, например, религиозные 

ритуалы – это выражение веры и духовности, а ритуалы ухода за собой – это выражение 

уважения к своему телу и здоровью. 

Ритуалы укрепляют самосознание, а это, в свою очередь, связано с укреплением своей 

личности и возможности найти и реализовывать свои сильные стороны.  

В формировании своей индивидуальности, помогает, например творческий ритуал, 

поскольку выражает внутренний мир и передает эмоции с помощью творчества. 

Ритуал помогает в создании определенного пространства. То есть в результате 

постоянных, одних и тех же, действий человек создаёт такое пространство, в котором он 

может стать самим собой, выразить свои мысли и чувства – обрести состояние внутреннего 

покоя. 

В конце концов, не важно, какие именно ритуалы культивирует человек, ведь, они всё 

равно продолжают играть значительную роль в его жизни, способствуя установлению 

индивидуального благополучия и, что еще более важно – сплоченности общества. 

Чувство беспокойства появляется, когда у нас возникают определенные желания, но 

отсутствуют реальные способы их удовлетворения. Оно, это чувство беспокойства, тоже 

может проявиться в ритуальном поведении [3]. Психологические аспекты ритуалов дают 

возможность понять, почему они так сильно влияют на поведение человека, поэтому в нашей 

статье определены несколько основных психологических аспектов.  

Во-первых, в психологическом отношении ритуал оказывает интенцию к 

спокойствию и расслаблению нервной системы человека. Во время кризиса выполнение 

знакомых ритуалов может оказать успокаивающий и стабилизирующий эффект, снизить 

стресс и укрепить чувство безопасности; вовсе не обязательно в эти моменты жизни пить 

антидепрессанты.  

Во-вторых, ритуал оказывает действие психологической безопасности, уменьшая 

тревогу и неуверенность, создавая ощущение предсказуемости и контроля ситуаций. 

Ритуалы помогают человеку придать смысл своей жизни, так как они полны осознания 

важности повседневных моментов, глубокого смысла и ценности каждодневных наших 

действий. В построении социальных связей ритуалы вообще играют решающую роль, так 

как формируют групповую идентичность. Они способствуют развитию и укреплению 

культурных, религиозных и социальных нормы, порождая чувство принадлежности и 

сплоченности внутри человеческого сообщества. Когда происходит регулярное проведение 

ритуалов в некоем сообществе, улучшается дисциплина и самоконтроль, повышается 
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уверенность в себе. В этом плане ритуалы служат каналами эмоционального выражения и 

эмоционального регулирования, ведь они предлагают заданные и понятные для людей 

способы выражения радости, горя, благодарности, симпатии и антипатии, и других сильных 

эмоций, обеспечивая безопасное и приемлемое пространство общения для людей, чтобы 

лучше можно было осознать свои чувства и поделиться ими с другими людьми. 

Как правило, исполнение ритуалов способствует достижению таких состояний, как 

умиротворение, смысловая наполненность, укрепление социальных связей, развитие 

саморегуляции и самоконтроля, а также выражение и поддержка со стороны других людей 

своих эмоций. Они часто сосредоточены вокруг значимых событий, переходов или 

священных моментов, помогая людям понять сложности жизни и справиться с ними.  
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Почти для всех известны такие понятия как «патриархат» и «матриархат»,  

присутствующие на протяжении всей истории человечества. Для обозначения того понятия, 

которое мы именуем появившимся лишь в начале 80-х гг. XIX века термином матриархат, в 

литературе циркулирует ряд других терминов или выражений; маторнптет, материнское 

право, матрилинейный счет, матриалинейная филиация, материнская система и пр. [1] 

Дословно матриархат с греческого переводится как «власть матери» (μάτηρ «мать» 

+ ἀρχή «господство, начало, власть»). В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова можно 

найти понятие матриархата: при первобытнообщинном строе – сменившаяся патриархатом 

эпоха главенствующего положения женщины в родовой группе, при установлении родства 

(по женской линии), в хозяйственной и общественной жизни [2]. В толковом словаре 

Русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова тоже дано определение матриархата – это 

форма родового первобытного общества, при которой родовые группы создавались на 

основе родства по женской линии [3]. 

frogyk@bk.ru
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Следовательно, матриархат – это социальная система, в которой женщины играют 

доминирующую роль в обществе. В отличие от патриархата, где власть и привилегии 

принадлежат мужчинам, в матриархате женщины принимают ключевые решения и 

контролируют ресурсы. 

В древних мифах и легендах можно найти отражение матриархальных ценностей. 

Материнство, плодородие, связь с природой и землей – все эти аспекты были важными 

элементами матриархальной культуры. Однако с течением времени и изменениями в 

обществе начали укрепляться патриархальные структуры, что привело к ослаблению роли 

женщин и переходу к мужскому превосходству. 

Семейные отношения в рамках матриархата имеют древние корни и важное значение 

для понимания социокультурной эволюции общества. Россия как страна с богатой историей 

и разнообразными этническими группами представляет интересный контекст для изучения 

развития матриархальных отношений в семье на различных этапах. 

Древние славяне, жившие на территории современной России, имели определенные 

элементы матриархата в своих семейных отношениях. Женщины играли значительную роль 

в семье, принимали активное участие в принятии решений и управлении хозяйством. 

Материнство и женская линия наследования имели важное значение для передачи знаний и 

традиций. В книге «Материнское право» Иоганна Якоба Бахофена, автор пишет, что в 

древности право собственности передавалось от матери к дочери, соответственно, женщины 

владели основными богатствами. Исходя из этого, Бахофен и его последователи сделали 

вывод, что «материнское право» давало женщинам привилегированное положение в 

обществе. [4] 

В период средневековья, когда Русь стала центром православной культуры, семейные 

отношения подверглись изменениям под влиянием христианства. Хотя христианство 

признавало важность женской роли в семье, патриархальные структуры начали укрепляться, 

что привело к ограничению прав и свобод женщин.  

В период империи и советской эпохи в России семейные отношения также претерпели 

значительные изменения. В условиях индустриализации и коллективизации женщины 

активно участвовали в трудовой деятельности и общественной жизни, что способствовало 

частичному разрушению традиционных гендерных ролей. Обратимся к Сталинской 

конституции, принятой в 1936 году, в статье 122 сказано: «Женщине в СССР 

предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 

государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность 

осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с 

мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, 

государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью 

многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с 

сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов» [5]. 

Современная Россия сталкивается с вызовами сохранения традиционных ценностей и 

адаптации к новым социокультурным реалиям. В условиях глобализации и современных 

технологий семейные отношения становятся более разнообразными и гибкими, что 

отражается на роли женщин в семье. 

«Россия – страна победившего матриархата»: 

1).Чаще всего после развода дети остаются с матерями. 

2).Жены принимают ключевые решения в семье, включая бытовые, финансовые и 

отпускные вопросы. 

3).В России много женщин занимают высокие посты в органах власти. 

4).Женщинам не назначают пожизненное заключение как мера наказания. 

5).Женщины не обязаны проходить службу в армии. 

6).Женщины выходят раньше на пенсию, чем мужчины. 

7).Статистика показывает, что российские женщины живут дольше мужчин. 
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Изучение матриархата в разных временных этапах России позволяет нам лучше 

понять процессы эволюции семейных отношений и роли женщин в обществе. Важно 

сохранить баланс между традиционными ценностями и новыми вызовами времени, чтобы 

обеспечить равноправие и уважение прав всех членов семьи. 
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Время является одной из фундаментальных философских категорий, которая 

определяет субъективное восприятие реальности человеком. Время играет ключевую роль в 

формировании нашего восприятия мира, в определении порядка и последовательности 

событий, в структурировании нашего опыта и деятельности. 

Философия времени – это раздел философии, который исследует природу времени, 

его свойства и характеристики, а также его роль в познании, бытии и культуре. Философия 

времени имеет долгую историю, начиная со времен античной философии и до наших дней. В 

ходе этой истории были разработаны различные концепции времени, которые отражают 

разные подходы к пониманию его сущности и значения. Целью данной статьи является 

исследование и анализ основных философских концепций, связанных с пониманием 

времени. 

Впервые к концепции времени подходит древнегреческий философ Демокрит, 

создатель атомистической теории. По Демокриту всё сущее состоит из неделимых частиц и 

https://static.iea.ras.ru/books%20/%20Kosven_M_O_-_Matriarkhat_-_1948.pdf
https://gufo.me/dict/ozhegov?page=4&letter=%D0%BC
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пустоты, в которой эти атомы перемещаются. Пустота обладает рядом пространственных 

свойств, но концепция пространственно-временного континуума ещё не была 

сформулирована мыслителями. Гераклит Эфесский в рамках теории стихийной диалектики 

рассматривал время как процесс непрерывных изменений. А Парменид считал, что все 

изменения и движения во времени являются иллюзией, а реально только то бытие, которое 

постоянно и неизменно. Формирование понятий пространства и времени происходит уже в 

концепциях Платона и Аристотеля. Платон формирует понятие геометрического 

пространства, а также определяет время как некое движущееся подобие вечности. Время 

понимается в модусе движения, а вечность в модусе неподвижности. Аристотель 

рассматривал время как меру изменения всего сущего, неразделимую от процессов движения 

и изменения материи. Аристотель указал на трехмерность пространства, и одномерность 

времени, связав их в единый континуум.  

Во времена средневековой философии, Аврелий Августин предложил концепцию 

«творческого времени», которое создано Богом и отличается от вечности. Мыслитель 

разделяет время на следующие виды: прошлое, настоящее, будущее. Вечность противостоит 

времени, в вечности пребывает Бог, а все остальное в моменте времени, ощущаемое лишь 

душой субъекта. Средневековый богослов Фома Аквинский также разводит понятия времени 

и вечности. Вечность есть мера пребывания, а время – мера движения. Для представителей 

средневековой философии характерно противопоставление времени и вечности, в том, что 

касается божественной природы. 

В период философии Нового времени, Рене Декарт предложил концепцию 

количественного времени, где время является непрерывным, равномерным потоком, который 

возможно измерить математически. Взгляд Декарта о времени как объективной, 

математической сущности оказал значительное влияние на последующую философскую и 

научную мысль. Иммануил Кант утверждал, что время — это не что-то, что существует само 

по себе, а способ, которым мы воспринимаем вещи. По мнению философа, время – это 

необходимая структура, через которую мы организуем наш эмпирический опыт. У Гегеля был 

уникальный взгляда на время. Мыслитель считал, что время не просто последовательность 

событий, но и способ, каким история и развитие идей разворачиваются. Для Гегеля, время — 

это процесс, в котором идеи или дух (что он называл «абсолютной идеей») развиваются и 

становятся совершеннее. Он видел историю как процесс, в котором дух достигает большего 

понимания самого себя. 

В современной западной философии особое внимание проблеме времени уделял Э. 

Гуссерль. Он не придерживался общепринятого понимания временного потока в трех его 

проявлениях — прошедшее, настоящее и будущее, а анализировал то, как, в каких формах и 

проявлениях, время отражается в сознании. Идея о связи времени и сознания в дальнейшем 

получила широкое распространение. Современные дискуссии о философии времени связаны 

с категориями: относительность, многомерность, связь времени и пространства, путешествия 

во времени. 

Исходя из вышеперечисленных взглядов, формируется несколько основных концепций 

времени. Линейное время это концепция времени как одномерного континуума, которая 

равномерно прогрессирует из прошлого, до настоящего и в будущее. Это наиболее 

распространенное понимание времени в западной мысли и часто связано с понятиями 

прогресса, причинности и исторического развития. Циклическое время относится к идее, что 

время повторяется и следует за шаблоном циклов или колебаний. Эта концепция заметна в 

различных религиозных и философских традициях, где время рассматривается как смена 

событий через регулярные промежутки времени. В основе концепции структурного времени 

лежит идея, что время — это не просто линейное прогрессирование или циклическое 

повторение, но оно принципиально связано со структурой самой реальности. Эта концепция 

изучается в теории относительности, квантовой механике, где время рассматривается как 

измерение, переплетенное с пространством. С этой точки зрения, время не просто контейнер 

для событий, но всегда тесно связано с геометрией и динамикой вселенной. Все 
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перечисленные концепции указывают на многогранный характер времени, который пытаются 

познать ученые и философы.  

Философия времени охватывает большой спектр вопросов, которые онтологически, 

эпистемологически и аксиологически связаны с концептом времени. Анализ понятия 

времени занимает одно из ключевых мест в ряду философских и физических проблем 

естествознания. Представления о времени развиваются, усложняются и приводят к 

появлению новых подходов к определению понятия времени. Но в целом вопрос познания 

времени, его природы и взаимосвязи с материальными объектами по-прежнему остается 

открытым. 
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Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на жизнь человека, принеся серьёзные 

изменения в обществе, культуре и поведении людей. Она была вызвана коронавирусом 

SARS-CoV-2 сначала в Китае, в городе Ухань, затем она быстро распространилась по всему 

миру, включая Россию. Первые случаи заражения были зафиксированы в марте 2020 г., 

после чего государство активно принимало меры для борьбы с пандемией. В ряд этих мер 

входил и карантин, который подразумевал под собой изоляцию не только подозреваемых 

больных, но и здоровых людей. Впервые о введении нерабочих недель и дополнительных 

выходной правительство рассказало 25 марта. Впоследствии неделя с 30 марта по 5 апреля 

была официально объявлена нерабочей, когда как практически все учёные заведения были 

https://moluch.ru/archive/109/26585/
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отправлены на дистанционное обучение, а многие специальности, не требующие 

физического нахождения в здании офиса, были переведены на удалённую работу. Так же 

были введены некоторые новые правила по борьбе с болезнью, а именно: обязательное 

ношение масок, обязательная обработка рук антисептическим раствором, введение 

ограничений на передвижение, в последствии, обязательная вакцинация. Позднее был было 

рассмотрено предложение о проведении обязательных экзаменов дистанционно. Этот период 

в памяти граждан отразился термином «Самоизоляция». Далее хотелось бы рассмотреть как 

плюсы, так и минусы, которые принесла эпидемия COVID-19 населению России. 

Плюсы: 

1. Развитие цифровых технологий и онлайн-коммуникаций: Одним из положительных 

аспектов пандемии COVID-19 стало усиление использования цифровых технологий для 

работы, общения и обучения. Время самоизоляции стимулировало развитие онлайн-

платформ и сервисов, что позволило людям оставаться связанными даже на расстоянии. 

После окончания пандемии и карантинных мер подобные технологии укоренилась в жизни 

общества и продолжают работать до сих пор. Самоизоляция научила людей 

дистанцироваться друг от друга и указала на необязательность деловых встреч или заседаний 

в живую. 

2. Повышенное внимание к здоровью и гигиене: Пандемия вынудила людей быть 

более бдительными в отношении своего здоровья и придавать большее значение гигиене. 

Регулярное мытье рук, ношение масок и соблюдение мер безопасности стали обычным 

делом и помогли снизить распространение инфекции. 

3. Новые формы культурного творчества: Ограничения и отмены культурных 

мероприятий вынудили художников, музыкантов, актеров и других творческих людей искать 

новые способы выразить себя. Интернет стал площадкой для виртуальных выставок, 

концертов и спектаклей, что позволило публике наслаждаться искусством из дома. 

4. Изменения в формах оплат и транзакций: Из-за введения карантинных мер и 

обострённой бдительности граждан наличные деньги становились все менее используемым, 

на замену монетам и купюрам пришли электронные кошельки и онлайн-банки, переход к 

виртуальным деньгам вынудил крупные банки улучшать свои приложения для более 

удобного пользования, так же были введены дополнения, которые были направлены на 

соблюдением человеком карантина.  Переход на виртуальные деньги сподвиг людей на 

покупку в интернет-магазинах, так же многие стали оформлять подписки на сервисы онлайн-

показа кино или сервисы прослушивания музыки. Развитие технологий в сфере услуг 

позволили оправдать многим людям трату денег в интернете. 

«Понимая и признавая цифровизацию как неизбежную ступень развития и общества, 

и знания, новый человек становится сегодня существом не только биосоциальным, но и 

технологическим» [2, с. 42]. 

5.Новый формат дистанционного обучения. «За период пандемии применение 

дистанционного обучения успешно прошло апробацию, сохраняя необходимый формат и в 

настоящих условиях. Электронный курс позволяет установить с каждым студентом группы 

постоянный онлайн-контроль выполнения им заданий и прохождения промежуточной или 

итоговой аттестации» [1, с. 429-430]. 

Пандемия позволила применить дистанционные образовательные технологии вполне 

успешно. Несмотря на сложившееся мнение, что живое общение ученика с педагогом не 

заменит виртуальное общение, тем не менее, самостоятельное изучение темы позволяет 

ученику глубже погрузиться в изучаемый материал, а оставшиеся вопросы задать педагогу 

лично. В условиях очного обучения педагог не всегда может найти время на 

консультирование каждого обучающегося, в то время как дистанционный формат этому 

способствует в полной мере. Несомненным плюсом нового дистанционного формата 

обучения явилось то, что люди с ограниченными возможностями здоровья смогли стать 

полноценными студентами, обучающимися в таком формате. В силу особенностей здоровья 
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они не могут посещать занятия очно, а дистанционный формат предоставил им полноценную 

возможность и общение. 

Минусы: 

1.Потеря социальных контактов и одиночество: Одним из главных негативных 

последствий пандемии стало уменьшение личных контактов, что привело к ощущению 

изоляции и одиночества у многих. Отсутствие физического общения с близкими и друзьями 

оказало негативное влияние на эмоциональное состояние людей. Для многих 

раскрепощенность и общее количество людей, с которыми можно взаимодействовать в сети 

оказало негативное влияние. Так как при выборе партнёра для общения параметры партнёра 

подбирались более тщательно и пристально, что редко приводило к компромиссу. Людям 

легче завести разговор с новым человеком и заменить его в случае серьёзных разногласий. 

Факт наличия большой базы партнёров для общения и лёгкой их смены привёл людей к 

бесконечному поиску идеального партнёра, а когда человек после долгого времени поиска не 

находил искомого, то считал себя одиноким и ненужным. 

2.Экономические потери: Ограничения в экономической деятельности, закрытие 

предприятий и сокращение рабочих мест стали серьёзным вызовом для многих людей. 

Пандемия привела к экономическим потерям и финансовым трудностям для многих 

домохозяйств и предприятий. Государство и предпринимало попытки сохранения и 

поддержки работодателей, но это мало чем помогало, рабочие заболевали и не выходили на 

смену, из-за чего производства выпускали меньше продукции или меньшее количество услуг 

предоставляли. Немалую роль в ухудшении экономики внесло закрытие границ и запреты на 

выезд и въезд в страну, что сильно навредило туристическому бизнесу и международной 

торговле. 

3.Стресс и психологические проблемы: Беспокойство и тревога, вызванные 

нестабильной ситуацией и неопределённостью, привели к увеличению психологических 

проблем у людей. Никто не давал правдивых данных о числе заболеваний COVID-19 и 

смерти от него, били только приблизительные цифры, новостные каналы нагоняли лишь 

больше паники в умах людей. Немало паники нагоняло и то, что COVID-19 был первой 

крупной пандемией за последнее время. Поначалу не было однозначного представления о 

болезни, какие симптомы, как лечить, как бороться, что приводило к неэффективным, а 

порой и опасным методам лечения или профилактики. 

Анализируя влияние COVID-19 на граждан России, можно увидеть, что пандемия 

оказала серьёзное воздействие на жизнь людей во всех областях. От закрытия предприятий и 

потери рабочих мест до ограничений на перемещения и увеличения случаев депрессии из-за 

социальной изоляции - последствия пандемии затронули каждого. Важно отметить, что 

российское правительство предприняло шаги для защиты населения, в том числе введение 

социальной поддержки и мер по стимулированию экономики. Гражданам России 

необходимо быть бдительными, следовать рекомендациям здравоохранения и поддерживать 

друг друга в непростой период. 
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Данная тема остаётся актуальной и вызывает широкий интерес исследователей, 

академиков, и практиков в современном мире. Все более укрепляющиеся связи между 

странами, народами, увеличение международной торговли и инвестиций, а также быстрое 

развитие информационных и коммуникационных технологий создают новые возможности и 

вызовы глобализации. Но она также сталкивается с рядом проблем. Протекционистская 

политика, национализм, экономические и финансовые кризисы, а также социальные и 

культурные противоречия – все перечисленные факторы, которые оказывают негативное 

влияние на глобализацию.  

Глобализация – это процесс интеграции различных национальных культур и 

политических систем в единую глобальную сеть. Она характеризуется расширением границ, 

увеличением международной торговли и инвестиций, свободным передвижением людей и 

информации. Вдобавок ко всему, она имеет влияние на социальные отношения, культуру и 

окружающую среду. [1]  

К первым формам глобализации привели Великие географические открытия XV-XVI 

вв., такие как путешествия Христофора Колумба и Фернана Магеллана, когда были открыты 

новые морские торговые пути, установлены контакты между различными культурами. В этот 

же период Испания, Франция, Великобритания, Португалия, осуществляли колониальное 

завоевание и создавали империи по всему миру. Впоследствии, это привело к 

распространению европейской культуры, религии, языка.  

Индустриальная революция XIX века стала следующим важным этапом глобализации. 

Массовое производство, развитие железных дорог и пароходства способствовали 

увеличению международной торговли, перемещению товаров и людей по всему миру. 

В XX веке развитие транспортных и коммуникационных технологий, например 

авиация, автомобили, телефоны и интернет, усилили процесс глобализации, делая мир ещё 

более связным и в какой-то степени взаимозависимым.  

Ярким примером несовершенства данного явления, считается Финансовый кризис 

2008 г. Именно это событие повлекло за собой начало кризиса проекта глобализации. 
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Основной причиной финансового кризиса было неправильное управление рисками 

финансовой системы. Многие банки и финансовые учреждения осуществляли сложные 

финансовые операции, основанные на ссудах с низким качеством и недостаточно 

прозрачных финансовых инструментов. Это привело к накоплению значительных рисков и 

уязвимости финансовой системы. Еще одной причиной была нежелательная практика 

выдачи ипотечных кредитов с низкими стандартами кредитного качества.  Многие банки 

выдавали ипотечные кредиты клиентам с низким уровнем платежеспособности, а затем эти 

кредиты продавали инвесторам в виде сложных финансовых инструментов, таких как 

коллатерализованные долговые обязательства (ценные бумаги, как правило, принадлежащие 

юридическим лицам и обеспеченные долговыми обязательствами). 

Существуют факторы способствующие кризису глобализации. Некоторые из них мы 

рассмотрим подробнее. [2] 

Экономический фактор.  

Финансовые кризисы, как в 2008 году, могут вызвать потрясения в мировой 

экономике и привести к снижению доверия к глобальным финансовым институтам. 

Протекционистская политика и введение торговых ограничений может снизить объёмы 

международной торговли и нарушить глобальные цепи поставок. 

Политический фактор.  

Конфликты и нестабильность в различных регионах также могут оказывают 

негативное влияние, вооружённые конфликты и политические кризисы чаще всего приводят 

к закрытию границ, нарушению международных отношений и сокращению международной 

торговли. 

Социальные и культурные факторы.  

Растущее неравенство во многих странах вызывает конфликты между 

представителями различных культур. Они также могут вызвать непринятие глобализации. 

Некоторые группы и общества могут ощущать, что культура, традиции подвергаются угрозе 

и искажениям из-за процесса глобализации. Например, Движение «Антиглобализация» 

возникло в конце XX века. Протестующие были взволнованы происходящим процессом 

глобализации, они считали, что международные экономические институты – это символы 

неравенства и несправедливости. Выступали против глобальных форумов, например, форум 

в Давосе, куда съезжались политики, бизнесмены крупных компаний. 

 Технологический прогресс и инновация также могут иметь двойственное влияние на 

глобализацию.  

С одной стороны, развитие технологий, связи, транспорта делает мир более 

связанным и способствует развитию глобальных сетей.  С другой, автоматизации и развитие 

искусственного интеллекта могут привести к сокращению рабочих мест и вызвать 

негативные социальные последствия, что мы наблюдаем в последние дни. 

Все вышеперечисленные факторы способствуют возникновению кризиса 

глобализации в современном мире. Далее мы рассмотрим конкретные проявления кризиса 

глобализации и его последствия. 

Во-первых, кризис привел к сокращению объемов международной торговли. Во – 

вторых, финансовый кризис привел к значительному росту безработицы и снижению 

доверия к финансовым институтам. Все это имело серьезные последствия, которые 

изучались в различных странах и сферах деятельности. 

Последние годы наблюдается заметный рост национализма и протекционизма во 

многих странах, таких как США, Великобритания и Франция. Некоторые отрасли и рабочие 

места оказались под угрозой исчезновения из - за дешевой рабочей силы, импорта товаров из 

других стран. В ответ на это некоторые страны начали прибегать к националистическим и 

протекционистским мерам, чтобы защитить свою экономику и рабочие места. Социальные, 

культурные изменения, такие как миграция и увеличение многообразия населения вызвали 

тревогу в отношении сохранения национальной идентичности культурных ценностей. Это 

стимулировало рост националистических настроений и требований о защите национальной 
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суверенности. Проявление национализма и протекционизма могут быть различными и 

варьироваться в зависимости от конкретной страны и контекста, но все они проявляются 

через: 

Введение торговых барьеров, таких как таможенные пошлины и квоты на импорт 

товаров, целью ограничения конкуренции со стороны иностранных продуктов и защиты 

отечественных производителей.  

Ограничение миграции и принятие более жёстких мер, чтобы ограничить приток 

иностранной рабочей силы и сохранить рабочие места для своих граждан.  

Привилегированные отечественные компании государственных закупок, поддержки 

национальной экономики.  

В контексте современного мира, глобализация – это явление, которое оказывает 

значительное влияние на все сферы жизни. Она представляет собой процесс экономической, 

политической, социальной и культурной интеграции международного сообщества, 

основанные на обмене товарами, услугами, идеями и информацией.  

Введение торговых барьеров, ограничение миграции и поддержка отечественных 

компаний в государственных закупках являются основными инструментами, используемыми 

для достижения целей указанных выше. Влияние национализма и протекционизма может 

быть как положительным, способствуя укреплению национальной идентичности и защите 

экономики, так и отрицательным, создавая преграды для международного сотрудничества и 

свободной торговли. 

В ходе изучения и анализа материалов, мы рассмотрели понятие, концепцию и кризис 

глобализации в современном мире. Выяснили, что глобализация имеет свои преимущества, 

такие как более свободный поток товаров, услуг и капитала, развитие международной 

торговли и экономического роста, а также распространение культурного разнообразия и 

обмен на знания. Тем не менее, она также сталкивается с проблемами неравенства, потери 

рабочих мест и угрозы безопасности. 

Сейчас, мы наблюдаем рост патриотизма и шовинизма во многих странах. Эти 

тенденции представляют вызов для глобализации, поскольку они стремятся ограничить 

международную торговлю и свободу передвижения людей и капитала, а также подчеркивают 

важность национальных интересов. Кризисы, такие как финансовый кризис 2008 г. и 

пандемия 2020 г., также оказали существенное влияние на глобализацию и вызвали рост 

протекционистских мер и националистического мышления. 

Подчеркнём, что глобализация, в нашем мире, является сложным и многогранным 

явлением, она представляет собой движение, которое имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия. Важно понимать, что глобализация не является статическим 

процессом и она будет продолжать претерпевать изменения и приспосабливаться к новым 

вызовам и требованиям. Вопреки возникающим кризисам, сотрудничества и диалог между 

странами и народами остаются важными для обеспечения устойчивого развития и 

преодоления глобальных проблем. 
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В статье рассматривается теория государства, предложенная арабским 

мыслителем Аль-Фараби, а также анализируется влияние идей античных философов. 

Особое внимание уделяется принципам идеального государства, основанного на идеях 

равенства, справедливости, общественной гармонии, процветания, общего блага. Теория 

государства Аль-Фараби оказала большое влияние на развитие политической мысли на 

Востоке. 
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Аль-Фараби (Абу Наср аль-Фараби) один из самых выдающихся мыслителей Востока, 

по праву считающийся одним из основателей философии на исламском востоке. Аль-Фараби 

очень рано познакомился с подлинниками произведений Платона и Аристотеля и в будущем 

получил прозвище «Второй учитель», поскольку стал одним из основоположников 

восточного перипатетизма. Арабский мыслитель оставил после себя богатое научное 

наследие, более 200 трактатов по совершенно разным отраслям. В данной статье мы 

рассмотрим влияние концепций Платона и Аристотеля на Аль-Фараби и его понимание 

теории общества. 

В собственных произведениях мыслитель сравнивает философские системы Платона 

и Аристотеля, находит в этих системах самое лучшее для своей концепции. Классические 

античные философы размышляли о различных аспектах политической жизни, о формах 

правления, благосостоянии общества, категории справедливости. Аль-Фараби считал, что 

Аристотель более практичный и направленный на реальность философ, в то время как 

Платон больше идеалистичный и абстрактный. Впрочем, Аль-Фараби не противопоставлял 

данных философов, а скорее видел их как взаимодополняющих друг друга. По мнению 

мыслителя, оба философа внесли значительный вклад в становлении философии, и их учения 

должны рассматриваться всякий раз в контексте культуры и времени. 

На протяжении истории становления философской мысли в Центральной Азии 

складываются политико-правовые взгляды о взаимоотношении личности и государства, 

справедливом государственном устройстве и формах государственного правления. Интересно 

что, европейские мыслители основное внимание уделяют проблеме социальной организации 

институтов гражданского общества, тогда как восточные мыслители больше заняты 

моральным обликом и нравственными качествами гражданина. Концепция Аль-Фараби о 

государстве также описывает идеальный образ общественного устройства. 

Как было упомянуто выше, учение Абу Насра аль-Фараби о гражданском обществе 

восходит своими идеями к учению Платона и Аристотеля. Платон в труде «Государство» 

говорил о гражданском обществе как об обособленной форме управления, способной 

выражать позицию большого количества людей. Аристотель в труде «Политика» дает 

следующее определение гражданского общества: «Перед тем как определить, что есть 

государство, необходимо выяснить понятие о гражданине, ибо государство есть не что иное, 
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как совокупность граждан, гражданское общество» [2]. По мнению мыслителя, главное 

достоинство гражданина — честь, которая предполагает способность гражданина 

самостоятельно участвовать в делах города. Аль-Фараби, являясь ревностным сторонником 

идей Аристотеля, создает собственную политико-правовую концепцию, основанную на 

философских принципах раннего средневекового Востока. 

Рассматривая проблему происхождения общества, арабский мыслитель критикует 

всех, кто отрицает возможность объединения людей, уподобляя человека зверю. По мнению 

философа, объединение людей является естественным и необходимым условием для 

формирования общества. «По природе своей каждый человек устроен так, что для 

существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, 

которые он не может доставить себе один и для достижения которых он нуждается в некоем 

сообществе людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из 

совокупности того, в чем он испытывает потребность [1]. Удовлетворение материальных 

потребностей людей стимулирует их к взаимопомощи, сотрудничеству, объединению, что 

положительным образом сказывается на моменте выживания человечества. Последующее 

функционирование общества зависит от множества факторов: места расселения народа, 

климатических условий, способа добывания пищи, наличия внешних врагов, 

психологических особенностей группы. Комбинация этих условий приводит к 

формированию совершенно непохожих друг на друга типов общества. По мнению Аль-

Фараби, все возможные группы общества сводятся к трем типам: великое общество 

(объединение всех народов, населяющих Землю); среднее общество (общество, ограниченное 

одним народом) и малое общество (город).  

У Аль-Фараби государство («городское объединение») рассматривается как структура, 

образующаяся из потребности людей в установлении власти и правительства. В этом 

отношении позиция восточного мыслителя близка к политической концепции 

древнегреческого философа Платона. Платон в своей книге «Государство» утверждает, что 

государство рождается от недостаточности человека самого для себя, каждый человек 

нуждается в помощи другого. Для жизни людям необходимы пища, жилище, одежда и прочие 

материальные блага, поэтому государство должно состоять из земледельцев, плотников, 

ткачей и многих других мастеров, занятие и искусство которых будет поддерживает жизнь 

граждан. Политическая позиция Аль-Фараби частично совпадает с высказыванием Платона, 

отличие между их учениями заключается в том, что понятие «государство» у Платона слито с 

понятием «общество», а Аль-Фараби эти понятия разводит и наделяет их разными 

характеристиками. Восточный мудрец утверждал, что городское объединение складывается 

на базе уже существующих человеческих обществ в разных своих видах, а процесс 

формирования общества у Платона совпадает с процессом формирования государства. 

Доминирующая роль в формировании городского объединения принадлежит волевым 

мотивам членов общества, которые чувствуют острую нужду в объединении и охотно 

принимают идею подчинения главе города. Глава города должен обладать определенными 

качествами, в этом Аль-Фараби повторяет Платона и подробно описывает, какие 

характеристики присущи правителю: 

1.Глава должен иметь крепкое здоровье и невредимый организм; 

2.Правитель должен уметь отлично понимать и представлять себе все, что ему говорят; 

3.Глава должен обладать отличной памятью и проявлять эмпатию; 

4.Быть сообразительным и проницательным; 

5.Уметь выражать свои мысли ясно и красноречиво; 

6.Любить процесс обучения и постоянно стремиться к познанию; 

7.Проявлять умеренность в еде, напитках, в получении удовольствий от игры; 

8.Любить правду и сторонников правды; 

9.Дорожить своей честью и обладать гордой душой; 

10.Презирать динары, дирхемы и прочие атрибуты мирской жизни; 
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11.Любить от природы справедливость и проявлять ее по отношению к своим подданым и 

чужим; 

12.Не быть своенравным, упрямым и проявлять непреклонность перед несправедливостью и 

низостью; 

13.Не знать страха и малодушия, проявлять смелость и решительность при принятии 

необходимых решений. 

В вопросе о главном члене городского объединения, о его врожденных способностях и 

качествах Аль-Фараби поддерживает платоновскую теорию, описанную в его трактате 

«Государстве». Платон разработал собственную концепцию идеального государства, где 

подробнейшим образом описал, какие качества должны быть присущи главе государства. В 

своем трактате Платон поставил конкретный вопрос: Кому в государстве должна 

принадлежать власть? Согласно платоновской концепции, государством должны управлять 

те, кто знает способы его управления и сохранения. А среди этих управленцев необходимо 

выбрать тех, кто ревностно любит свое государство. Чтобы этот выбор был безошибочным, 

подготовляемые к избранию должны быть предметом наблюдения с самого их детства, чтобы 

образ их мыслей и характер были детально известны. Следовательно, общественные и 

правительственные должности необходимо возлагать на тех, кто всю жизнь занимался 

наилучшими делами. Такие люди способны охранять общественное благоденствие не только 

от внешних, но и внутренних угроз. Для сохранения согласия в обществе нужно объяснять 

гражданам, что все люди разные по способностям, но все они братья друг другу. Из 

определения главы идеального государства становится, очевидно, что власть должна 

принадлежать человеку добродетельному, а именно мудрецу, познавшему идею 

справедливости и всеобщего блага. Именно глубокое познание идеи справедливости лежит в 

основе поведения каждого индивида, каждой группы, исходя из которой, они не вступают 

друг с другом в конфликты и противоречия. Каждый гражданин стремится создавать условия 

к единению с творческим разумом, являющимся, по мнению Аль-Фараби, счастьем.  

Правитель в концепции Аль-Фараби не только политический лидер, но и идеолог, 

указывающий на пути достижения счастья людьми. Человек – разумное политическое 

существо, которое стремится к обретению счастья. Индивидуальное счастье заключено в 

обретении интеллектуальных добродетелей, а общественное благо в обретении этических 

добродетелей (идеи справедливости, великодушия, храбрости), что полностью совпадает с 

понятием гражданского счастья городского жителя.  

Ещё одним сходством с платоновским государством является деление общества на 

сословия, которые описаны в трактате «Афоризмы государственного деятеля». Платон делит 

общество на три сословия: правители-философы, воины, ремесленники. У Аль-Фараби 

прослеживается пять сословий: достойнейшие (мудрецы, религиозные деятели), мастера 

слова (музыканты, писатели, ораторы), измерители (врачи, астрологи, счетоводы), воины 

(стражники) и обыватели богатства (купцы, земледельцы). 

В трактатах арабского мыслителя также встречаются представления об идеальном, 

совершенном человеке. С.К. Сатыбекова, исследователь философии Аль-Фараби, отмечает: 

«Полагая, что государство устроено наилучшим образом тогда, когда каждый его член 

занимает место, максимально соответствующее его индивидуальным задаткам и 

возможностям, Фараби считал, что любой человек способствует достижению общей цели, 

если постоянно совершенствуется» [5]. Совершенный гражданин обладает теоретическими и 

практическими знаниями добродетелей, стремится к умственному развитию, признает жизнь 

любого члена общества ценностью. Основным атрибутом гражданина является разумность, 

ведущая к духовному и моральному воспитанию человека. 

Аль-Фараби, как и Платон выделяет и описывает различные типы политического 

устройства, где наилучшей формой правления становится совершенный град (по форме 

схожий с платоновской аристократией). В платоновском государстве все остальные формы 

правления (тимократия, демократия, олигархия, тирания) являются несовершенными 

формами. Аль-Фараби также уделяет большое внимание описанию таких типов сообществ, 
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выделяя невежественный, нечестивый, переменившийся и заблудший грады. 

Невежественный град наполнен мнимыми ценностями (наслаждение, богатство, успех) и 

жители этого града никогда не знали подлинного счастья. Нечестивый град населяют люди, 

знающие идеи счастья, деятельного разума, но их действия порочат все эти идеи. 

Переменившийся град представляет собой общество, в котором ранее взгляды и деяния 

совпадали с деяниями жителей совершенного града, но по каким-то причинам общество 

пришло в упадок. Заблудший град изначально руководствуется ложными идеями и 

представлениями об общественном благе. 

В основе политических воззрений арабского философа лежит идея «добродетельного 

города», которым управляют мудрецы. Нравственные критерии правителя формируются из 

его знаний идей справедливости, общественного блага и желания принести общественную 

пользу своему народу. Город, общество, государство должны быть основаны на принципах 

справедливости и равенства, такое положение дел будет способствовать процветанию науки, 

искусства. Одним из ключевых принципов «добродетельного города» провозглашается 

гуманизм. Человек является высшей ценностью, который сам влияет на свое будущее и 

окружающее общество. Стоит отметить, что теория построения идеального государства у 

мыслителя тесно связана с этическими категориями, поэтому сама концепция больше 

отражает принципы построения этического общества. 

Политические идеи Аль-Фараби значительным образом повлияли на развитие 

политической мысли Востока. Идея о справедливом государстве, основанном на мудрости и 

знаниях, нашла отклик у многих мыслителей Востока. Однако, стоит отметить, что 

политическая система Аль-Фараби оказалась больше теоретической конструкцией, чем 

практической. Его концепция «добродетельного города» никогда не была реализована в 

реальных государственных устройствах. В целом идеи мыслителя оказали огромное влияние 

на развитие политической мысли Востока и его идейное наследие, по-прежнему 

переосмысливается современными поколениями.  
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Внешняя образовательная миграция, по оценкам экспертов, составляет 10% от общего 

числа миграции молодежи в Таджикистане. Основными странами, в которые устремляется 

таджикская молодежь являются Китай, Турция, Казахстан, Беларусь и конечно Россия. При 

этом отмечается, что в отличие от стран Запада, где, конечно, тоже обучаются выходцы из 

Таджикистана, в страны, входившие ранее в Советский Союз, приезжают на учебу 

представители среднего класса, многие из которых, в отличие от студентов, обучающихся на 

Западе, не стремятся остаться на Западе, а собираются, получив образование, вернуться в 

Таджикистан и приносить пользу своему Отечеству.  

Мне показалось интересным провести сравнительный анализ ценностных ориентаций 

российской и таджикской молодежи, в части их приверженности традиционным ценностям в 

сфере социальных отношений, наиболее ярко проявляющихся в межличностных 

отношениях. Для этого в 2023 году мы провели опрос между таджикской молодежи, 

обучающейся именно в г. Красноярске. Полученные результаты мы сравнили с результатами 

опроса, проведенного в 2022 г. студентами СибЮИ МВД РФ в рамках подготовки научной 

работы. Всего в 2023 году на сервисе Google-формы было опрошено 164 человека, 

являющихся студентами высших учебных заведений в г. Красноярска. Мы на сервисе 

«YandexForms» было опрошено 118 студентов из Таджикистана [3].  

Анализ результатов опроса показал следующие результаты. Отвечая на вопрос: «Что 

вы больше всего цените в своей жизни?», российские студенты, ранжируя предложенные 

варианты, среди наиболее ценимого назвали: семью, друзей, личную выгоду и карьеру. 

Таджикские студенты выбрали: семью, любовь, друзей и реализацию своих интересов. 

Наиболее ценимые качества в людях для российских студентов: «честность» – 21% 

опрошенных, «доброта» – 15%, «целеустремленность» – 13%, «преданность» – 12%, 

«интеллект» – 11%, «самостоятельность» – 11%, «щедрость» – 5%, «успешность» – 3%, 

«прагматизм» – 2%.  

Для таджикских студентов: «честность» – 29,1%, «доброта» – 22,7%, «преданность» – 

16,3%, «щедрость» – 9,9%, «интеллект» – 8,9%, «самостоятельность» – 8,4%, 

«целеустремленность» – 8,4%, «успешность» – 6,4%, «прагматизм» – 1%. Это говорит о 

схожести доминирующих ценностей, однако российские студенты очевидно более 

прагматичны. При этом, будучи сами прагматично настроены, они не особо ценят 

прагматизм в других людях. 
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На вопрос: «Соблюдаете ли вы обычаи и традиции своего народа?» только 20,3% 

российских студентов ответили однозначное «да» и 48% сказали – «скорее да, чем нет», в то 

время как 50,7% таджикских студентов выбрали однозначное «да» и 31,4% – «скорее да, чем 

нет». Это отражает консервативность восточной культуры в сравнении с западной, к которой 

российская молодежь гораздо ближе, чем таджикская. Несмотря на это, на вопрос: «Считаете 

ли вы, что в современном обществе существует проблема формирования жизненных 

ценностей молодёжи?» 61,2% опрошенных таджикских студентов ответили однозначно – 

«да» и еще 26,9% сказали – «скорее да, чем нет», что говорит о том, что современное 

таджикское общество тоже меняется в условиях глобализирующегося мира.  Российские 

студенты в своем подавляющем большинстве тоже считают, что в современном обществе 

существует проблема формирования жизненных ценностей молодежи: однозначное «да» – 

43% опрошенных и 39,6% – «скорее да, чем нет». Озабоченность вероятно связана с тем, что 

на протяжении всей истории России именно духовно-нравственные ценности были прочным 

фундаментом Российского государства.  

Как указывает С. Елишев, формирование в процессе социализации ценностных 

ориентаций современной молодёжи, как самой динамичной части общества, является одной 

из главных проблем, целей и направлений молодёжной политики в любом отдельно взятом 

государстве. Общественные и государственные институты хотят видеть молодежь 

нравственной, ценящей свою родину и историю, высококультурной, образованной, 

инновационной, предприимчивой, здоровой. Именно поэтому в любом обществе и 

государстве ценностные ориентации личности, молодёжи оказываются объектом воспитания 

и целенаправленного воздействия общества и государства; а процесс их образования – 

важным направлением молодёжной политики по осуществлению духовно-нравственного, 

патриотического и трудового воспитания [4]. 

Вместе с тем, и таджикская (44,7% опрошенных) и российская (56,4% опрошенных) 

молодежь считает, что государство не занимается воспитанием молодежи или занимается 

недостаточно.  Это говорит о том, что, не смотря на наличие различных государственных 

программ, направленных на воспитание подрастающего поколения, молодые люди не видят 

или считают неэффективными, меры государства, направленные на формирование 

ценностных ориентаций у молодежи. 

Только 25,7% опрошенных таджикских студентов сказали, что, по их мнению, в 

Таджикистане около 50% являются патриотами своей страны. При этом 63,2% ответили, что 

хотели бы жить в другой стране, а 10,3% сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос. 

Кандидат политологических наук Ризоёв Ш.Ш. в своей статье отмечает, что «молодежная 

миграция из Таджикистана в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет 

увеличиваться» [5]. 

Российские студенты, по состоянию на 2020 г., тоже в своем большинстве предпочли 

бы жить в другой стране: 47,7% опрошенных – однозначное «да» и 22,3% – затруднились 

ответить. По мнению 38,1 % опрошенных российских студентов в России около 50% 

патриотов, а 10,7% считают, что патриотов примерно 70-90%. Следует предположить, что в 

связи с последними событиями в мире эти цифры сегодня выглядели бы совершенно иначе. 

Делая вывод, хотелось бы отметить, что российская и таджикская молодежь 

незначительно отличается друг от друга в выборе своих ценностных ориентиров. Процесс 

глобализации оказывает серьезное влияние как на мир в целом, так и на каждое отдельное 

государство, а потребительское общество диктует все новые стандарты жизни, доступные 

для желания благодаря современным средствам информации. Вместе с тем, традиционный 

консерватизм восточной культуры делает таджикскую молодежь менее прагматичной в 

сравнении с российской.  
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Искусственный интеллект – это одно из самых захватывающих направлений 

современных технологий, которое играет все более значимую роль в нашей повседневной 

жизни. С каждым днем его влияние становится все более ощутимым, и вопрос о том, 

является ли искусственный интеллект другом или врагом, становится все более актуальным.  

Искусственный интеллект – это не просто набор алгоритмов и программ, это область 

компьютерной науки, которая стремится создать машины и программы, способные думать и 

принимать решения, подобно человеку. С развитием технологий искусственный интеллект 

стал способен выполнять задачи, которые раньше казались невыполнимыми без 

человеческого вмешательства [1]. Однако, несмотря на все его преимущества, 

искусственный интеллект вызывает много споров и дискуссий. Некоторые опасаются, что 

искусственный интеллект может вытеснить человека с рынка труда, другие беспокоятся о 

потере контроля над машинами. Но важно понимать, что искусственный интеллект – это не 

противник, а инструмент, который мы можем использовать для улучшения качества жизни и 

повышения эффективности работы в различных сферах. Кроме того, искусственный 

интеллект может быть ключом к решению многих глобальных проблем, таких как изменение 

климата, медицинские открытия и повышение безопасности. Важно помнить, что развитие 

технологий должно быть сбалансированным и этичным, чтобы обеспечить благополучие 

общества. 

Искусственный интеллект продолжает демонстрировать свой потенциал и значимость 

в различных областях человеческой деятельности. С каждым годом технологии 

искусственного интеллекта становятся все более востребованными и внедренными, открывая 

новые возможности для улучшения качества жизни и повышения эффективности работы в 

различных секторах экономики. Одной из областей, где искусственный интеллект проявляет 

себя наилучшим образом, является медицина. С его помощью возможно не только 

разрабатывать индивидуализированные методы лечения и диагностики заболеваний, но и 

https://clck.ru/ehcNa
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предсказывать развитие заболеваний на ранних стадиях. Это открывает новые перспективы 

для борьбы с опасными заболеваниями, такими как рак, и повышает шансы на успешное 

излечение. Кроме того, искусственный интеллект активно применяется в финансовой сфере, 

где помогает в анализе данных, принятии решений и предсказании рыночных тенденций. 

Это позволяет улучшить стратегии инвестирования, снизить риски и повысить прибыльность 

операций. Таким образом, искусственный интеллект становится неотъемлемой частью 

современных финансовых инструментов и помогает компаниям быть более 

конкурентоспособными на рынке.  

Искусственный интеллект, будучи инструментом для решения сложных проблем и 

оптимизации процессов, продолжит тесное взаимодействие с человечеством, открывая новые 

возможности и перспективы для развития. Важно помнить, что развитие технологий 

искусственного интеллекта требует внимательного контроля и этического обсуждения, 

чтобы обеспечить их безопасное и ответственное использование во благо человечества. В 

мире современных технологий и искусственного интеллекта, его применение становится все 

более широким и разнообразным. Не только в производственной сфере, но и в других 

отраслях, таких как медицина, образование, финансы и транспорт, искусственный интеллект 

находит свое применение, улучшая процессы и повышая эффективность. Сегодня 

искусственный интеллект играет ключевую роль в автоматизации монотонных и опасных 

задач, что существенно снижает риск возникновения производственных аварий и повышает 

общую производительность. Роботы с искусственным интеллектом способны выполнять 

точные и сложные операции на производственных линиях, что не только уменьшает 

вероятность ошибок, но и значительно увеличивает скорость производства.  

Важно отметить, что сельское хозяйство также активно внедряет инновационные 

решения, основанные на искусственном интеллекте. Автоматизированные системы контроля 

и управления помогают сельхозпроизводителям оптимизировать процессы возделывания, 

управлять ресурсами более эффективно и повышать урожайность. Такие технологии 

позволяют сельскому хозяйству стать более устойчивым и конкурентоспособным на рынке. 

Искусственный интеллект – это одно из самых обсуждаемых и перспективных 

направлений современных технологий. Он вносит значительные изменения в различные 

сферы жизни и деятельности человека. С развитием технологий искусственного интеллекта 

возникают новые возможности и перспективы, однако вместе с этим возрастают опасения и 

вызовы. Одной из ключевых проблем, связанных с использованием искусственного 

интеллекта, является потенциальная угроза для рабочих мест из-за автоматизации труда. С 

появлением все более умных систем искусственного интеллекта, рутинные задачи становятся 

легко автоматизируемыми, что может привести к увеличению безработицы в некоторых 

отраслях. Это требует внимания и разработки соответствующих стратегий обучения и 

переобучения рабочей силы. Для того чтобы минимизировать негативные последствия 

автоматизации труда, необходимо активно развивать программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. Также важно сосредоточить усилия на 

создании новых рабочих мест, которые будут востребованы в эпоху цифровизации и 

использования искусственного интеллекта. Правительства и органы власти должны принять 

активное участие в разработке и внедрении регулирующих мер и законодательства, которые 

обеспечат баланс между автоматизацией и сохранением рабочих мест. Кроме того, важно 

учитывать социальные аспекты внедрения искусственного интеллекта, чтобы обеспечить 

равные возможности для всех слоев населения и предотвратить возможные негативные 

социальные последствия. 

Искусственный интеллект представляет собой огромный потенциал для развития 

общества и экономики, однако его внедрение требует взвешенного и ответственного 

подхода. Важно не только использовать новые технологии, но и обеспечить их социальную и 

экономическую устойчивость, учитывая интересы всех сторон и общественные потребности. 

С развитием технологий и возрастанием возможностей искусственного интеллекта 

возникают все новые вызовы и проблемы. Среди них особенно важными являются этические 
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и социальные вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Например, 

алгоритмы машинного обучения могут быть подвержены предвзятости и дискриминации, 

основанной на данных, на которых они обучаются. Это создает реальный риск усиления 

неравенства и несправедливости в обществе, что может привести к серьезным последствиям 

для всех его членов. Кроме того, существует опасность потери контроля над развитием 

искусственного интеллекта. В условиях, когда искусственный интеллект становится все 

более автономным и способным обучаться без участия человека, возникает риск создания 

систем, действия которых будут непредсказуемыми и в конечном итоге могут представлять 

угрозу для человечества. Это вызывает серьезные опасения и требует разработки строгих 

механизмов контроля и регулирования в области использования искусственного интеллекта. 

Необходимо также уделить внимание вопросам обучения искусственного интеллекта, чтобы 

исключить возможность внедрения нежелательных алгоритмов и программ. Развитие этики в 

области использования искусственного интеллекта и создание соответствующих 

законодательных актов становится все более актуальным в современном мире, где 

технологии играют все более значимую роль в нашей жизни [2]. 

В заключение необходимо признать, что развитие искусственного интеллекта 

открывает перед нами как огромные возможности, так и значительные риски. Важно 

осознавать и балансировать эти аспекты, чтобы обеспечить безопасное и этичное 

использование технологий в интересах человечества. Искусственный интеллект – одна из 

самых актуальных и сложных тем современности. Вопрос о том, дружественен ли он нам или 

представляет угрозу, не имеет однозначного ответа. Для полноценного понимания этой 

проблемы необходимо провести глубокий анализ и обсуждение не только среди ученых, но и 

среди представителей общества в целом. Искусственный интеллект имеет огромный 

потенциал в различных сферах нашей жизни, однако существуют серьезные риски, 

связанные с его использованием. Этические аспекты играют ключевую роль в развитии и 

внедрении искусственного интеллекта в повседневную практику. Поэтому важно не только 

разрабатывать новые технологии, но и создавать эффективные механизмы контроля и 

регулирования. Безопасность и ответственность в использовании искусственного интеллекта 

должны стать приоритетом для общества. Необходимо активно работать над созданием 

законодательства, которое бы регулировало сферу применения искусственного интеллекта и 

защищало интересы людей. Только таким образом мы сможем обеспечить возможность, 

чтобы искусственный интеллект стал настоящим другом, а не врагом для нашего общества. 

Итак, вопрос о том, как обеспечить безопасное и этичное использование 

искусственного интеллекта, требует всеобщего внимания и совместных усилий. Наша 

способность адаптироваться к новым технологиям и одновременно защищать основные 

ценности человечества определит будущее нашей цивилизации. 

Список литературы: 

1.Евменов В.П. Интеллектуальные системы управления: превосходство 

искусственного интеллекта над естественным интеллектом? / В.П. Евменов. –  М.: КД 

Либроком, 2016. –  304 c. 

2.Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. – 

М. Вильямс, 2016. – 578 c.  



691 

 

УДК 179 

 

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТИ  

 

Хромова Ангелина Михайловна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: xromova_1999@bk.ru   

Черепанов Роман Евгеньевич, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail:cherepanovroman200424@gmail.com  

Научный руководитель: Кубасова Яна Васильевна 

старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

e-mail: frogyk@bk.ru  

 

В статье рассмотрены основные этические аспекты использования нейросетей в 

разных областях.  

Ключевые слова: Нейросеть, искусственный интеллект, этика, мораль, 

конфиденциальность данных, безопасность. 

 

Нейросети стали предоставлять большое количество возможностей для различных 

областей, от медицины до финансов. Искусственный интеллект имеет возможность 

имитировать работу человеческого мозга, повторяя различные процессы мышления: 

анализировать и классифицировать информацию. Но тем не менее, с большим развитием 

данной технологии, начали возникать вопросы этического характера, связанные с ее 

применением. Использование искусственного интеллекта достаточно быстро 

распространяется среди общества, а все благодаря своей способности обрабатывать большие 

объемы данных, генерировать изображения, видео и т.д. Воспользовавшись данными 

портала «Рамблер/новости», отметим, что самыми популярными генеративными 

нейросетями является: на первом месте – ChatGPT от компании OpenAI (99 баллов), на 

втором – Character AI (95 баллов) [1]. Также мы должны отметить эффективность в решении 

сложных задач искусственным интеллектом, таких как распознавание речи, медицинская 

диагностика и обработка естественного языка. 

Пройдя путь от инструмента запускающего процесс языкового перевода текста, 

искусственный интеллект становится важным фактором жизни современного человека, 

который участвует в формировании картины мира и эстетических взглядов. Такое 

понимание нынешнего состояния отношений между человеком и искусственным 

интеллектом формирует проблему не с позиции инноваций и технологии, а с позиции этики: 

какие угрозы может нести в себе чрезмерное взаимоотношение человека и нейросетей, стоит 

ли ограничить внедрение ИИ в общество на законодательном уровне или это все связанно с 

преувеличением проблем? 

Разберем вопросы проблематики чрезмерного взаимодействия человека и нейросетей:  

1.Зависимость  

Человек может стать зависимым от использования ИИ, это приведет к отказу 

самостоятельного мышления. Также люди могут столкнуться с тем, что процесс принятия 

решений будет полностью зависеть от нейросети. Например, когда нейронная сеть 

используется для предсказаний, то есть люди спокойно могут полагаться на прогнозы для 

каких-либо проектов или инвестиций и принимать решение основываясь на результате 

нейросети. 

2.Риск утери приватности, безопасность  

Став активным пользователем нейросетей, могут накапливаться большие объемы 

данных о пользователе, соответственно это приводит к нарушению конфиденциальности и 
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утечке личной информации. Также в случае недостаточной защиты системы, возможны 

кибератаки, взломы и управление системой со стороны злоумышленников.  

3.Нарушение авторского права  

Когда работа осуществляется при помощи ИИ, за кем признается авторское право? 

Вы? Нейросеть или кто-то ещё? Кто владеет интеллектуальной собственностью и какой 

именно частью? Важно, что ИИ зачастую основывается на уже существующей информации, 

таким образом он обучается. Это может привести к судебным тяжбам. Может получиться 

так, что нейросеть генерирует контент, основываясь на уже существующем, который создан 

человеком, что в теории можно расценивать как нарушение авторских прав. 

4.Некорректность информации  

Насколько бы быстро не развивались нейросети, они всё ещё неидеальны. Часто они 

создают ошибки. Это может привести к проблеме заблуждения в обществе. При создании 

контента, нейросети могут использовать предвзятое или стереотипное мышление, которое за 

частую приводит к некорректности информации. 

5.Сокращение рабочих мест 

ИИ позволяет сократить время работы и денежные расходы. На данный момент 

достаточно часто можно встретить беспилотные такси и грузовики, это приводит к 

сокращению рабочих мест для водителей. Также можно привести в пример технологии 

самообслуживания в магазинах, когда клиенты без помощи персонала сканируют и 

оплачивают покупки, это непосредственно приведет к сокращению рабочих мест кассиров. 

Тем самым достаточно много людей теряет работу.  

В целом, для решения этих проблемы, человеку важно находить баланс в 

использовании искусственного интеллекта. Также, со стороны создателей сети можно 

включить проведение обучения, от том, как правильно использовать нейросети, а именно: 

развивать осознанность относительно рисков и угроз.  

Институт искусственного интеллекта Университета Иннополис в рамках конференции 

AI IN 2023 провел опрос среди 100 участников о внедрении ИИ. Согласно опросу, 74% 

предприятий намерены повысить продуктивность с помощью внедрения искусственного 

интеллекта, сэкономить время – 71%, оптимизировать рабочие процессы – 65%, улучшить 

процесс принятия решений – 57%, оптимизировать расходы рассчитывают более половины 

опрошенных, а более трети – снизить риски, увеличить продажи, а также улучшить 

клиентский сервис [2]. 

В таких условиях цена ошибки ИИ как никогда высока — в отсутствие нужной 

регуляторики его использование может привести к распространению дезинформации, 

дискриминации, пагубному влиянию на демократические и общественные процессы. Чтобы 

этого избежать, эксперты из Альянса в соответствующей сфере разработали Кодекс этики в 

сфере ИИ. Кодекс закрепляет общие этические принципы и стандарты поведения, которыми 

следует руководствоваться участникам отношений в сфере ИИ. Например, статья вторая, 

первого раздела указанного Кодекса, раскрывает необходимость осознанности 

ответственности при создании и использовании ИИ. Также статья 4, первого раздела гласит о 

применении СИИ в соответствии с предназначением [4]. 

Согласно порталу: «Искусственный интеллект Российской Федерации» по состоянию 

на 2023 год к Кодексу присоединилось: 354 организации, 44 Федеральных органа 

исполнительной власти и 16 Региональных органа исполнительной власти [3]. 

Вопрос о необходимости ограничения внедрения искусственного интеллекта на 

законодательном уровне вызывает множество дискуссий. Разберем основные «за» и 

«против»: 

За ограничения выступают:  

1.Этические соображения: безопасность, приватность, дискриминация и др. аспекты; 

2.Регулирование рынка труда: внедрение ИИ может привести к нехватке рабочих мест 

и потере рабочей силы. Ограничения помогли бы защитить интересы работников. 

Против ограничений выступают: 



693 

 

1.Инновации и развитие: ограничения могут замедлить развитие новых технологий; 

2.Свобода выбора: ограничения могут ограничить свободу в выборе технологий и 

методов развития продуктов предпринимателей и инноваторов. 

Исходя из этого, решение о такой «необходимости» должно быть тщательно 

обдумано и основано на анализе потенциальных плюсов и минусов, также важно учитывать 

интересы общества в целом. Нужно сбалансировать защиту интересов общества и 

стимулирование инноваций.  
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В статье мы попытаемся рассмотреть различные подходы к объяснению 

возникновения зла в мире, а также выявить общие темы и выводы, которые помогают нам 

лучше понять природу этого явления. Автор рассматривает различные точки зрения на эту 

тему, включая философские, религиозные и социологические подходы. В статье также 

обсуждаются вопросы морали, справедливости и человеческой природы.  
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Вопрос о происхождении зла в мире является одним из самых древних и загадочных в 

философии и религии. Несмотря на множество теорий и гипотез, ответ на этот вопрос до сих 

пор остается неоднозначным и вызывает споры среди ученых, философов и верующих. 

Существует множество различных точек зрения на происхождение зла, начиная от 

биологических предпосылок до культурно-исторических аспектов. Зло существует с тех 

самых времен, когда человечество начало оставлять следы своего существования на Земле. В 

ходе истории зло неоднократно проявляло себя в различных формах - от насилия и 

жестокости до коррупции и манипуляций. Понять происхождение зла помогает анализ его 

эволюции через историю человечества. Религиозные тексты, философские трактаты, 

https://news.rambler.ru/tech/52116948/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/tech/52116948/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ai.gov.ru/knowledgebase/v-otraslyakh/2023_kak_ii_vliyaet_na_biznes_universitet_innopolis/
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литература и искусство дают нам понимание того, как зло воспринималось и 

интерпретировалось на протяжении веков. Эволюция зла представляет собой сложный и 

многогранный процесс, постоянно изменяющий свои формы и проникающий в различные 

сферы человеческой жизни. Именно через изучение истории зла мы можем лучше понять его 

природу и найти способы борьбы с ним в современном мире [3]. 

Психология злых действий: внутренние механизмы. Исследования показывают, что 

корни зла часто уходят в детство, где формируются основы эмоциональной сферы личности. 

Важную роль играют травмы, неполноценность, недостаток внимания или любви. Люди, 

испытывающие внутренние конфликты, могут обращаться к деструктивному поведению как 

способу справиться с негативными эмоциями. Неконтролируемая агрессия, зависть, желание 

мести могут толкнуть к различным формам зла. Психологические факторы, такие как низкая 

самооценка, неспособность к эмпатии, аморальное поведение, также могут усиливать это 

явление. Важно понимать, что зло не всегда присутствует в чистом виде, оно может быть 

результатом сложного внутреннего конфликта и недостатка психологической гармонии [4]. 

Общественные факторы играют значительную роль в формировании зла в мире. 

Развитие социальных норм, ценностей и стереотипов может способствовать возникновению 

агрессии, ненависти и конфликтов. Неравенство, дискриминация, безнаказанность и 

коррупция в обществе могут создавать почву для проявления злых действий и преступлений. 

Культурные и религиозные разногласия также могут способствовать возникновению 

конфликтов и злодеяний. Отсутствие толерантности, образования и понимания могут 

усугублять ситуацию и способствовать распространению зла в обществе. Необходимо 

активно работать над укреплением социальных связей, справедливости и взаимопонимания 

для предотвращения злых поступков и создания мирного общества [5]. 

Зло в мире имеет различные трактовки и объяснения с точки зрения религиозных и 

культурных аспектов. В различных религиях существует концепция духовного зла, 

связанного с падением ангелов или демонов, а также с искушениями человека. Во многих 

мифологиях и поверьях зло представлено как силу, противостоящую доброте и 

порождающую страдания. Культурные аспекты зла отражаются в литературе, искусстве и 

фольклоре, где часто зло изображается как необъяснимая, мистическая сила, 

противопоставленная миру света и гармонии. Исследование этих аспектов позволяет лучше 

понять природу зла и его влияние на общество и человечество в целом [6]. 

«В современном обществе появление экстремизма и терроризма под религиозными 

лозунгами явилось одним из вызовов для мирового сообщества» [1, с. 41]. Появление 

экстремизма и терроризма является большим злом современности, на борьбу с которым 

направлены огромные мировые усилия. 

Борьба с злом требует комплексного подхода и разнообразных стратегий. Одной из 

основных практик является развитие эмпатии и моральных ценностей у людей. Это помогает 

формировать позитивные отношения и предотвращать возникновение злых поступков. 

Необходимо оказывать поддержку и защиту тем, кто становится жертвой злодеяний. Это 

может включать в себя оказание психологической помощи, юридическую поддержку и 

создание безопасных мест для пострадавших. 

Важно создавать сообщества, где люди могут поддерживать друг друга и совместно 

бороться со злом. Сотрудничество и взаимопомощь помогают укрепить общество и сделать 

его более устойчивым к злым поступкам. Активная пропаганда добрых поступков и 

ценностей, чтобы вдохновить людей на доброту и сострадание, имеет смысл. 

Распространение позитивных историй и примеров может помочь изменить менталитет и 

поведение людей [7]. 

Кроме того, важным элементом борьбы с злом является образование и просвещение. 

Чем более информированными и образованными становятся люди, тем больше вероятность, 

что они будут отвергать зло и признавать его недопустимым. «Созданная идеологами 

глобализма в XX веке на основе либеральных ценностей молодежная субкультура насаждает 

в сознании молодого поколения духовный индифферентизм, относительность нравственных 
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норм и космополитизм». [2, с. 315]. А потому образованность и эрудиция позволят молодому 

поколению противостоять злу глобализации. 

Стоит уделить внимание созданию и поддержанию законов и норм, направленных на 

предотвращение злодеяний и наказание их исполнителей. Необходимо обеспечить 

справедливое применение закона и наказание для тех, кто совершает злодеяния. Это 

поможет предотвратить повторные преступления и показать, что зло не останется 

безнаказанным [8]. 

Эти стратегии могут быть эффективны в борьбе со злом, но важно помнить, что 

каждая ситуация уникальна, и требует индивидуального подхода. В конечном итоге, борьба с 

злом требует усилий каждого человека и общества в целом, чтобы превратить мир в более 

доброе и справедливое место. 
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Целью данной работы является прояснение таких понятий, как культура, 

культурность, объяснение логических связей между образованием, воспитанием и 

культурностью человека. 

Все мы часто слышали такое слово, как «культура». Но как мы воспринимаем это 

слово? При упоминании этого слова у нас возникают такие ассоциации, как «памятники», 

«языки», «народы». Но что тогда в нашем понимании «культурный человек»? Какие 

качества определяют, является ли человек культурным или нет? Почему какие-то качества 

присущи таким людям, а какие-то нет? Есть ли какая-либо логическая и причинно-

следственная связь между качествами человека и культурностью? И какие черты связывают 

понятия «культура» и «культурность»? 

Одной из функций культурологии является эвристическая – содержанием которой 

является формирование личности. В процессе удовлетворения каких-либо базовых 

потребностей человеческого организма, люди начали развивать свое творчество и 

воображение. Именно эти свойства способствуют формированию в человеке личностных 

особенностей и черт характера. 

Образование - это образ-идеал, который существует в социокультурной системе. В 

основе этого образа лежит система ценностей, в основе ценностей - сакральные смыслы и 

значения, знания о мире, о себе. 

Со временем термин культуры стал дословно употребляться как синоним к словам 

«воспитание», «умение», «образование». 

Образование, в самом общем виде можно определить как  накопление знаний о мире, 

понимание внешних процессов и умение пользоваться благами мира для удовлетворения 

своих потребностей. 

Антропологи выделают два способа анализа культуры для объяснения исторического 

развития культурной общности.  Таким образом, анализ связей, объединяющей потребность 

человека с культурной деятельностью будет называться функциональным, а анализ культуры 

на примере объединений людей для общего взаимовыгодного удовлетворений своих 

потребностей будет называться институционным. После аналитических исследований 

культурной деятельности был сформулирован термин «культурные потребности». 

Между образованием и культурой возникает своеобразный симбиоз. Культура 

позволяет человеку обогащаться знаниями о внешнем мире, дает навыки воображения и 

творчества, а образование дает человеку понимание важности сохранения своей культуры, 

благодаря чему люди осознанно выбирают себе традиции, живут по ним и продолжают их 

передавать следующим поколениям. Образованный человек может сам созидать культуру и 

обогащать ее своими творениями и знаниями. 

Воспитание, становиться процессом, неразрывно связанным с процессом образования 

и уровнем культуры. Образование не только дает человеку возможность реализовать свое 

воображение и творчество, но и воспитывает в человеке необходимые свойства и качества 

личности. Невежество лишает человека понимания необходимых этических и моральных 

представлений о поведении в обществе. Можно сказать, что культура воспитывает в 

человеке личность. 

Воспитательной функцией человека можно назвать процесс формирования у человека 

норм поведения, способности правильно распоряжаться своими знаниями и творческими 

способностями. Между воспитанием и культурой можем обнаружить тесную взаимосвязь. 

Культура обогащается не только знаниями о мире и человеке, но и этическими 

представлениями. В различных культурах совершенно разные традиции и обычаи, хотя 

потребности, то есть основа создания культуры, одинаковы. Это значит, что все культуры 

гомологичны, но не аналогичны. Имея одно происхождение, культуры отличаются между 

собой. Первое различие – как раз касается норм этикета и традиций разных культур.  

Между воспитанием и образованием тоже существует взаимосвязь. При  отсутствии 

дисциплины, целеполагания  невозможно получать знания, а после ими пользоваться. Знания 

определяют содержание внутренней культуры человека.  
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Человек живет в обществе и является его частью. Рождаясь, человек не представляет 

собой ещё личность. Он индивид и индивидуальность, ещё не имеющий сформированных 

свойств характера, этических суждений и не владеющий знаниями о мире. И только в семье, 

в системе общественных взаимодействий произойдет освоение и усвоение всего 

многообразия форм культурной и социальной жизни. Родители являются авторитетными 

носителями знаний, этических принципов и ценностного отношения к миру. В процессе 

общения и подражания человек усваивает их.  

В обществе, в общении происходит понимание как своей, так и другой культуры. 

Благодаря самосознанию и самооценке формируется индивидуально личностные основы 

человека. Именно в культуре человек обнаруживает особые смыслы и ценности 

необходимые для понимания себя и мира.  

Таким образом, культурным человеком можно назвать образованного и воспитанного, 

являющегося носителем ценностных смыслов своей культуры.  

Можно сказать, что уровень образованности и воспитанности - это степени освоения 

достижений культур и уровня знаний, которыми она обладает. Ни одна культура не сможет 

обойтись без систем образования и воспитания, именно здесь формируется человеческая 

личность, как носитель культурных идеалов и смыслов.  
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Никколо Макиавелли –  итальянский мыслитель эпохи Возрождения, в своем 

знаменитейшем трактате «Государь» говорит о процветании государства. Он подчеркивает, 

https://e.lanbook.com/book/318086
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что  только в том случае это процветание будет происходить, если в нем сильна 

политическая власть, а не церковная. Кому, как ни ему – свидетелю силы кардинальской 

власти,  знать о том, как много влияния имеет церковная власть, под давлением которой 

власть политическая, теряет свои позиции и не может эффективно управлять государством. 

В своем учении о последовательно светском государстве, свободном от церковной 

морали, иначе именуемом – «Государь», Н. Макиавелли пишет о видах государства: «Все 

государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть 

либо республики, либо государства, управляемые единовластно» [1, с. 7.]. Современная 

теория права называет управляемые единовластно государства – унитарными, в соответствии 

с чем, можно говорить об образовании нового термина, процесс создания которого был 

эволюционным. В продолжение своей мысли, автор приводит деление единовластного 

государства, которое по своей природе может быть, как монархическим, так и вновь 

созданным.  

Последнее же рассматривается с точки зрения жизнеустройства подданных. 

Существует две формы, в одной из которых, подданные привыкли повиноваться (в 

современной теории государства – это недемократический политический режим), другая же 

форма, в свою очередь, является демократической, при которой подданные живут свободно.  

В данной работе рассматривается вопрос эффективности управления государством, 

как считал Никколо Макиавелли; и этот вопрос рассматривается в контексте современной 

России. 

Государем, или же правителем, в Российской Федерации является Президент, поэтому 

именно он будет рассматриваться как основное высшее должностное лицо, осуществляющее 

управление государством. 

Начнем с рассмотрения аппарата управления, Макиавелли выделает две системы 

управления, в первой из которых, – «управленцы», назначаются из числа слуг; такие лица 

более преданы правителю, ввиду того, что учитываются их заслуги, а не происхождение, как 

во второй системе. Собственно, второй способ назначения, так называемых, министров, 

производится из числа лиц аристократического происхождения, ввиду чего, их вассалы 

преданы своему сюзерену, а не государю.  

В современной же России, аппарат управления формируется первым из 

представленных способов: президент назначает федеральных министров, из которых 

формируется Правительство – высший орган исполнительной власти.  

Вопрос гражданского единовластия рассматривается мыслителем, опять-таки, с 

выделением двух форм возникновения единовластия. В первом случае власть осуществляет 

власть как привилегированный слой общества, в подчинении которого, находится другая 

часть населения. Второй же способ предусматривает недовольство основной массы 

населения, которую не устраивает верховенство аристократии, в связи с чем, они, в свою 

очередь, свергают правящие верхи, и образовывают свой собственный орган управления. 

В российской Федерации существует деление на уровни власти: федеральный, 

региональный и местный. Федеральный уровень, как и региональный, можно считать 

смешанным, поскольку в нем сочетаются, как назначаемые, так и выборные должности. 

Назначаемые должности в части аспектов соотносятся с аристократической формой 

единовластия, в свою очередь, выборные должности имеют сходства с обратным способом 

осуществления единовластия. Местный уровень власти, практически полностью, за 

исключением некоторых аспектов, соотносится с гражданским единовластием, 

формируемым населением. 

Следующий аспект, рассматриваемый в работе – церковное государство. Российская 

Федерация, официально – светское государство, данное положение закреплено в статье 14 

Конституции РФ. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной [2], но при этом, явное предпочтение отдается христианству, причем – 

православию, несмотря на факт длительного периода безбожья в государстве. 
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Глава XII трактата Н. Макиавелли посвящена видам войск. Автор выделяет: 

собственные, союзнические, наемные и смешанные войска. Наемные и союзнические войска 

бесполезны и опасны [3, с. 63.], пишет мыслитель, собственные войска суть те, которые 

составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей, всякие же другие относятся 

либо к союзническим, либо к наемным [3, с. 47-75.]. Вооруженные силы Российской 

Федерации многочисленны и являются собственными, что показывает их преданность и 

эффективность. Следует вооружать именно своих граждан, создавать войска из их числа, 

ведь нет никого преданней людей, которые любят свою Родину и готовы защищать её. 

Далее, автор говорит о том, как правитель должен поступать касательно военного 

дела. Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела 

кроме военных установлений [3, с. 76.], суть данного утверждения заключается в силе 

военного искусства, которое как помогает получить власть, так и удержать её. Президент 

Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Российской Федерации [4]. Вышеприведенной положение закрепляет Конституция РФ; оно 

не оспоримо, а также соответствует политической теории Макиавелли. Помимо звания 

главнокомандующего, Президент РФ формирует и возглавляет подконтрольный ему же 

орган, такой как, Совет Безопасности [5], который осуществляет полномочия в области 

безопасности. Государю следует избегать пороков, лишь в этом случае союзники и 

подданные будут его уважать. Следует проявлять щедрость разумно и на благо государства, 

но если правитель скуп, то и народ скуп на любовь к нему. В Российской федерации 

действует множество, как национальных проектов, так и программ, направленных на 

оказание помощи гражданам, развитие инфраструктуры и других областей. 

О жестокости и милосердии в отношении государей. Итальянский мыслитель считает, 

стоит быть осмотрительным и сдержанным, умеренным в своей жестокости, однако следует 

остерегаться злоупотребить милосердием, ведь излишняя доверчивость приносит вред, как 

правителю, так и государству. В настоящее время, действует два правовых института, таких 

как, помилование и амнистия, которые считаются проявлением милосердия. Помилование 

осуществляется Президентом РФ, а объявление амнистии осуществляется Государственной 

Думой РФ. Данные меры государственного прощения лиц, ясно, как ничто другое, 

показывают снисхождение и милосердие к оступившимся гражданам. 

Государь должен держать слово, быть верным ему. Чтобы ни сказал правитель, слово 

его должно быть честным и впоследствии исполненным. В ежегодном послании 

Федеральному Собранию, Президент обозначает основные направления внутренней и 

внешней политики России, которые принимаются к сведению и исполняются. Такие формы 

правотворчества, как указы и распоряжения, издаются Президентом на регулярной основе, и 

также подлежат исполнению. Не единожды за год, Президент выступает с обращениями к 

гражданам, в которых проясняет текущую ситуацию, и меры по ее разрешению. 

Следует избегать ненависти и презрения. Стоит всячески проявлять любовь к Родине 

и патриотизм. Патриотизм простыми словами – это любовь к своей Родине, языку, обычаям 

и культуре. Каждый человек испытывает гордость, чувствуя свою принадлежность к тому 

или иному гражданству. 

Государь славен не только военными победами, но и иными действиями на благо 

государства и его граждан. Деятельность Президента РФ во многих аспектах 

государственного управления прямо говорит о его неравнодушии и действиях в интересах 

народа Российской Федерации. 

У каждого государя должны быть преданные ему советники, а льстецы не должны 

иметь доступа к власти. В случае Президента РФ, советники его – министры, каждый из 

которых работает в своей области, представляет регулярные отчеты, и может эффективно 

возглавлять свое министерство. 

Подводя итог, можно говорить о том, что, в течение времени, политическая теория Н. 

Макиавелли не устарела, и по сей день является актуальной. Принципы российской 
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государственности, рассмотренные в контексте данной теории, в большинстве своем 

соответствуют ей, что можно воспринимать как успешную модель управления государством. 
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