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Аннотация: в работе проанализированы дискуссионные аспекты 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный органами 

публичной власти и еѐ должностными лицами. Делается вывод о 

сложности и многоаспектности гражданских правоотношений в области 

деликтной ответственности органов публичной власти и еѐ 

должностных лиц, а также об отсутствии единообразной судебной 

практики по применению положений ст. 16 ГК РФ, 16.1 ГК РФ, ст.ст. 

1069–1070 ГК РФ, которые интерпретируются правоприменителем в 

нарушение принципа правовой определѐнности.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность органов 

публичной власти; правовые позиции Конституционного суда России, 

правовые позиции Верховного суда России; вина; вред; убытки; 

возмещение морального вреда.  
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Abstract: the paper discusses the controversial aspects of civil liability for 

harm caused by public authorities and its officials. It is concluded that there is 

no uniform judicial practice on the application of the provisions of Articles 

1069-1070 of the Civil Code of the Russian Federation.  

Keywords: civil liability of state authorities; legal positions of the 

Constitutional Court of Russia, legal positions of the Supreme Court of Russia; 

guilt; harm; losses; compensation for moral harm. 

***** 

Деликтная ответственность – один из центральных институтов 

цивилистики, который известен ещѐ римскому правопорядку. Несмотря на 

столь длительную историю становления и развития, деликтная или 

гражданско-правовая ответственность нашла отражение и закрепление в 

современных памятниках права относительно недавно, только к концу 

XVIII началу XIX столетия [1, с. 188]. Институту гражданско-правовой 

ответственности уделяется значительное внимание в научной литературе. 

Этому феномену посвящены монографии [2], диссертационные 

исследования [3]. Данный факт бесспорен, поскольку деликтоспособность 

не просто элемент гражданской правосубъектности, она отражает 

динамику гражданского и экономического оборота. Наибольший 

практический интерес, а также особая степень дискуссионности отводится 

гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований, в 

частности единой публичной власти и государственному аппарату с его 

должностными лицами.  

Конкретизируя проблематику настоящей работы, констатируем, что 

цивильная ответственность государства в современной России появилась 

совсем недавно, впервые она была зафиксирована и уточнена 

законодательными актами РСФСР только к концу 1992 г. Эти нормы 

послужили основой для конкретизации мер ответственности государства в 

гражданских правоотношениях и нашли фиксацию в положениях ст. 16, 

16.1, а также ст.ст. 1069-1070 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [4]. Между тем, относительно нормативного 

статуса перечисленных статей еще в 2015 г. Верховный суд России 

выразил позицию о том, что априори возмещение вреда здоровью на 

основании положений гл. 59 ГК РФ за счет средств казны исключается, 

если невозможно установить непосредственного субъекта, причинителя 

вреда, а также доказать его вину [5]. Такая позиция Верховного суда 

привела к неопределѐнной и противоречивой судебной практике, о чем в 

свою очередь высказался Конституционный суд России [6]. 
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Результатом неоднократных конституционных проверок положений 

ст.ст. 1069–1070 ГК РФ стало их функциональное толкование в 

дальнейшем правоприменителями, которые стали отталкиваться, прежде 

всего, исходя из конституционного смысла, а не отраслевого. На наш 

взгляд, нарушение принципа правовой определенности и 

несогласованность судебной практики по вопросам деликтной 

ответственности государства связано с отсутствием должного 

теоретического осмысления и природы гражданско-правовой 

ответственности государства в целом, данный факт бесспорно 

подчеркивает актуальность настоящей работы. С другой стороны 

актуальность вопроса связана с проблемой возмещения вреда, который 

причиняется вследствие незаконного административного или уголовного 

преследования, а равным образом посягает на конституционные права 

человека и гражданина (ст. 53 Конституции РФ).  

Рассматривая сущность и природу гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный государственными и 

муниципальными органами их должностными лицами, отметим, что 

настоящая тема вызывает устойчивый интерес не только у представителей 

доктрины гражданского права в лице: С.Н. Братуся, О.С. Иоффе,  

Е.А. Суханова, А.Д. Корецкого, Т.С. Яценко, но и у представителей 

доктрины публичного права в лице: С.А. Авакьяна, Н.С. Бондаря,  

В.Д. Зорькина, Г.А. Гаджиева, а также Р.В. Граф [7]. Работы 

перечисленных авторов и их дальнейшая апробация заложили фундамент 

разрешения проблематики настоящего исследования. Со ссылкой на 

авторитет отметим второй бесспорный факт о том, что государство 

бесспорно является участником гражданских правоотношений, но в чем 

состоит природа таких отношений – это политизированный вопрос, 

который превращается в бесконечный спор о юридических понятиях и 

отраслевой принадлежности института ответственности органов 

публичной власти, что в конечном итоге негативно сказывается на 

гражданско-правовой материи. Отбросив теоретически размышления, 

перейдем к практическим аспектам выявления состава гражданско-

правового деликта.  

Общими основаниями возмещения вреда традиционно признаются: 

противоправность, вина, вред и соединяющая их причинно-следственная 

связь. Так, ст. 16 и 1069 ГК РФ установили общие условие 

противоправности и выделили субъектов, которые несут ответственность. 

Далее п. 1 ст. 1070 ГК РФ закрепил основания возмещения вреда, который 

причиняется вследствие применения административных или (и) уголовных 
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мер. В свою очередь п. 2 ст. 1070 ГК РФ установил вину и особенности 

возмещения вреда, который причиняется неправосудным судебным актом, 

но только при установлении вины отправителя правосудия – судьи, 

которая установлена приговором суда. Отсюда возникает закономерный 

вопрос, какой фактор специализирует ответственность именно 

государства? Этот вопрос и является «подводным камнем» в определении 

субъективной стороны и субъекта гражданского правонарушения и, 

соответственно наложения мер ответственности.  

В экстраординарных случаях проблема установления вины и 

субъекта усложняется, когда для осуществления публичных функций 

привлекается частное лицо, которое наносит вред, но при этом оно 

призывается государством, действует от его имени. На наш взгляд, даже в 

таких случаях, если частное лицо осуществляет публичные полномочия от 

имени государства, то вред должен быть возмещен за счет средств казны. 

К тому же такой вид вины может быть классифицирован на: 

индивидуальную вину частного лица, которое призвано осуществлять 

публичные полномочия, и на коллективную вину, то есть возложение мер 

ответственности на орган, призвавший частное лицо. Например, 

иллюстративным является определение ВС РФ от 20 августа 2019 г.  

№ 19-КГ19-12 [8]. В этом деле заявитель был задержан и привлечен 

представителями частного охранного агентства к административной 

ответственности, затем дело прекращено в связи с отсутствием состава 

правонарушения. Заявитель обратился в суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного незаконным задержанием в размере расходов на оплату 

представителя и морального вреда, основываясь на п. 1 ст. 1070 ГК РФ и 

разъяснении КС РФ в Постановлении № 9-П о распространении п. 1  

ст. 1070 ГК РФ на задержание. 

Суды удовлетворили оба требования, снизив и размер расходов на 

оплату представителя, и размер морального вреда. Вместе с тем ВС РФ 

направил дело на новое рассмотрение, обратив внимание на то, что 

заявителю было отказано в удовлетворении административного искового 

заявления о признании действий «должностных лиц» по задержанию 

незаконными. Кроме того, ВС РФ вопреки позиции КС РФ о 

распространении п. 1 ст. 1070 ГК РФ на задержание, посчитал, что в 

данном случае условия п. 1 ст.1070 ГК РФ не применимы. На основании 

этого ВС РФ сделал вывод, что «суды первой и апелляционной инстанций 

не учли различия в основаниях ответственности, установленных п. 1 и 2  

ст. 1070 ГК РФ, что привело к неправильному разрешению спора».  

Резюмируя, представляется верным высказать несколько 
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практических замечаний, которые отражают специфику настоящего 

исследования. Во-первых, практико-правовая сущность гражданско-

правовой ответственности публичных образований и их должностных лиц 

во многом остается непонятной, что подтверждается многочисленными 

материалами судебной практики. Во-вторых, преобладающий в науке 

взгляд в большинстве своем является междисциплинарным, а 

доктринальные точки зрения на его функционально-динамическую роль 

абсолютно полярны, поскольку ученое сообщество продолжает спорить не 

о практических аспектах квалификации гражданских деликтов, а обращает 

внимание на теоретическую плоскость содержания гражданско-правовой 

ответственности.  
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***** 

Способность мыслить и творить является принципиальным отличием 

человека от других живых существ на нашей планете. С самых ранних 

времен наши предки занимались творчеством. Создавая новые идеи, 

решения и образы они закладывали фундамент для будущего, 

окружающего нас сегодня. Творчеством можно назвать деятельность 

человека, направленную на создание духовных и материальных ценностей. 

А сами результаты творческой деятельности определенного человека, 

будучи порождением его мозговой активности, являются вещами 

нематериальными, что и определяет их как интеллектуальную 

собственность. Но нематериальные блага далеко не всегда 

рассматривались как объекты ―присвоения‖.  

Понятие интеллектуальной собственности, в частности авторского 

права, появилось уже во времена Древней Греции. Законодатель признавал 

социальное, политическое и потом экономическое значение произведений 

литературы и искусства. Творения писателей и поэтов должны были 

доводиться до публики в неискаженном виде. Между тем, происхождение 

термина интеллектуальная собственность обычно связывается с 

французским законодательством конца восемнадцатого века. Изначально 

считалось, что патент, а иначе говоря, исключительное право на 

использование произведения представляются собой договор между 

обществом и изобретателем. То есть общество защищает правообладателя, 

гарантируя ему вознаграждение за обнародование изобретения и 

соглашаясь обеспечивать его беспрепятственное и монопольное 

использование в промышленных или коммерческих целях. 

В России по мере развития рыночного хозяйства происходил процесс 

формирования института интеллектуальной собственности параллельно с 

западноевропейскими странами. И уже в начале двадцатого века Россия 

имела сформировавшийся в общих чертах институт интеллектуальной 

собственности, сыгравший значительную роль в динамичном 

экономическом и культурном развитии страны. 

Однако до середины прошлого века законы об авторском праве, 

патентах, товарных знаках и коммерческой тайне обычно понимались как 

аналогичные, но отличающиеся друг от друга. В большинстве стран они 
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регулировались различными законами и управлялись разрозненными 

институтами, и лишь немногие споры касались более чем одной из этих 

областей. Также считалось, что каждая область деятельности преследует 

различные социальные и экономические цели. [1, c 789] 

Право интеллектуальной собственности – правовые нормы, 

регулирующие право отдельного лица или организации контролировать 

использование или распространение идей или информации. Существуют 

различные системы правовых норм, которые наделяют отдельных лиц и 

организации полномочиями осуществлять такой контроль. [2, c 45] 

Закон об авторском праве предоставляет создателям ―оригинальных 

форм самовыражения‖ (например, книг, фильмов, музыкальных 

композиций и произведений искусства) исключительные права на 

воспроизведение, адаптацию и публичное исполнение своих творений.  

Патентное законодательство позволяет изобретателям новых 

продуктов и процессов препятствовать другим в создании, использовании 

или продаже их изобретений.  

Закон о товарных знаках наделяет продавцов товаров и услуг правом 

наносить отличительные слова или символы на свою продукцию и 

запрещать своим конкурентам использовать те же или сходные до степени 

смешения знаки отличия или формулировки. [3, c 148] 

Наконец, закон о коммерческой тайне запрещает конкурирующим 

компаниям использовать неправомерно полученную конфиденциальную 

коммерчески ценную информацию (например, рецептуры безалкогольных 

напитков или секретные маркетинговые стратегии). 

Интеграция законов об авторском праве, патентах, товарных знаках и 

коммерческой тайне во все более консолидированный свод законов об 

интеллектуальной собственности была усилена появлением во многих 

юрисдикциях дополнительных видов правовой защиты идей и 

информации. Одной из таких мер защиты является ―право на 

публичность‖, которое было изобретено судами в Соединенных Штатах 

для того, чтобы позволить знаменитостям препятствовать коммерческому 

использованию их изображений и личных данных другими лицами.  

Аналогичным образом, Европейский союз распространил широкие 

меры защиты на создателей электронных баз данных. Компьютерные 

чипы, формы корпусов лодок и фольклор также были защищены правами 

интеллектуальной собственности.[4,с.63-65]  

Проблема, с которой мы все сталкиваемся, заключается в том, как 

обеспечить использование этих ценных прав интеллектуальной 

собственности и как обеспечить сохранение их ценности перед лицом 
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безжалостных нарушений в огромных масштабах. Профессор Харгривз 

совершенно ясно заявил об этом в своем отчете за 2010 год: ―Права 

интеллектуальной собственности не могут успешно выполнять свою 

основную экономическую функцию стимулирования инноваций, если 

права игнорируются или их обеспечение обходится слишком дорого. 

Неэффективные режимы защиты прав хуже, чем полное отсутствие прав...‖ 

Генеративный искусственный интеллект вписывается в современный 

правовой ландшафт. Хотя генеративный искусственный интеллект может 

быть новинкой на рынке, существующие законы имеют значительные 

последствия для его использования. Сейчас суды разбираются с тем, как 

следует применять законы о бухгалтерском учете.  

Существуют проблемы с нарушением авторских прав и правами на 

использование, неопределенность в отношении прав собственности на 

произведения, созданные искусственным интеллектом, а также вопросы о 

нелицензионном контенте в обучающих данных и о том, должны ли 

пользователи иметь возможность предлагать этим инструментам прямые 

ссылки на работы других авторов, защищенные авторским правом и 

торговыми марками, по названию без их разрешения. Эти претензии уже 

рассматриваются в судебном порядке. [5, c 37] 

В деле, поданном в конце 2022 года, Andersen v. Stability AI и др., 

три художника создали группу, чтобы подать в суд на несколько платформ 

генеративного искусственного интеллекта на основании того, что он 

использует их оригинальные работы без лицензии для обучения своим 

стилям, позволяя пользователям создавать работы, которые могут быть 

недостаточно трансформирующими по сравнению с их существующими, 

охраняемые произведения и, как следствие, были бы 

несанкционированными производными произведениями. Если суд 

установит, что работы искусственного интеллекта являются 

несанкционированными и производными, могут быть применены 

существенные штрафные санкции за нарушение. 

Аналогичные дела, поданные в 2023 году, содержат утверждения о 

том, что компании обучали инструменты искусственного интеллекта, 

используя озера данных с тысячами – или даже многими миллионами – 

нелицензионных работ. Getty, служба лицензирования изображений, 

подала иск против создателей Stable Diffusion, обвинив их в ненадлежащем 

использовании фотографий, нарушающих авторские права и права на 

товарные знаки, которыми она обладает в своей коллекции фотографий с 

водяными знаками. В каждом из этих случаев правовую систему просят 

разъяснить границы того, что является ―производным произведением‖ в 
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соответствии с законами об интеллектуальной собственности – и в 

зависимости от юрисдикции суды разных федеральных округов могут 

давать разные толкования. 

Ожидается, что исход этих дел будет зависеть от толкования 

доктрины добросовестного использования, которая позволяет 

использовать защищенную авторским правом работу без разрешения 

владельца ―в таких целях, как критика (включая сатиру), комментарии, 

новостные репортажи, преподавание (включая многократные копии для 

использования в классе), стипендии или исследования‖, и для 

преобразующего использования защищенного авторским правом 

материала способом, для которого он не был предназначен. 

Это не первый случай, когда технология и закон об авторском праве 

сталкиваются друг с другом. Google успешно защитила себя от судебного 

иска, утверждая, что преобразующее использование позволило 

использовать текст из книг для создания своей поисковой системы, и на 

данный момент это решение остается прецедентным. 

На протяжении многих лет Россия демонстрировала свою готовность 

наращивать усилия по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной 

собственности. 

Россия является членом Всемирной торговой организации  

с 2012 года. В преддверии вступления в ВТО Россия приняла новое 

законодательство, соответствующее международным стандартам защиты 

прав интеллектуальной собственности, в частности, усилив санкции за 

нарушения прав интеллектуальной собственности и усовершенствовав 

правовые механизмы борьбы с ними. Созданная в результате правовая база 

в области интеллектуальной собственности в целом соответствует 

международным стандартам, позволяя правообладателям надлежащим 

образом защищать свои права на интеллектуальную собственность. 

Кроме того, онлайн-индустрия в России сделала шаг в сторону 

саморегулирования в сфере борьбы с пиратством. Соответственно,  

в 2018 году российские ассоциации по защите прав владельцев и 

лицензиатов, крупные российские медиахолдинги, телекомпании, 

поисковые системы и крупные платформы, размещающие видеоконтент, 

подписали меморандум о сотрудничестве по защите исключительных прав 

на цифровые технологии. Меморандум направлен на более эффективную 

борьбу с нелегальным контентом в Интернете. [6] 

Россия является участницей ряда наиболее важных международных 

договоров и конвенций, охватывающих различные аспекты 

интеллектуальной собственности, включая: 
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Конвенция об учреждении Всемирной организации 

интеллектуальной собственности; 

Всемирная конвенция об авторском праве; 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений; 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и 

Мадридский протокол; 

Сингапурский договор о праве товарных знаков; 

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и 

услуг для целей регистрации товарных знаков; 

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров ЕАЭС; 

Договор о патентной кооперации (PCT); 

Евразийская патентная конвенция (СЕАП) и Протокол к ней об 

охране промышленных образцов; 

Локарнское соглашение, устанавливающее международную 

классификацию промышленных образцов; 

Женевская конвенция о защите производителей фонограмм от 

несанкционированного копирования их фонограмм; 
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В настоящее время исследование товарного знака пользуется особо 

высоким спросом. Мы живем в век, когда каждый второй человек является 

предпринимателем, который старается развить свой бизнес и сделать его 

лучше, а значит, что существует достаточно высокая конкуренция. 

Поэтому иногда, чтобы продать свой товар или услугу быстрее или 

дороже, некоторые малоизвестные бренды применяют на своих товарах 

обозначения (товарный знак) более влиятельного бренда. Однако, это 

является нарушением закона.  

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), товарный знак – это способ идентификации 

или иными словами, это способ отличия одного товара от другого [1]. 

Кроме того, исходя из положений статьи 1481 ГК РФ, товарный знак 

регистрируется в Государственном реестре товарных знаков, после чего 

его обладателю выдается соответствующее свидетельство, закрепляющее 

его исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 

непосредственно обозначенных в свидетельстве. 

Многие предприниматели не понимают важность товарного знака, и, 

воспринимая его, как простую надпись или картинку, используют для 

продвижения своего продукта, не осознавая, что за незаконное применение 

товарного знака, предусмотрена административная (статья 14.10 КоАП 

РФ), гражданская (статья 1515 ГК РФ) и уголовная (статья 180 УК РФ) 

ответственность.  

Однако, на основании статьи 1489 ГК РФ, есть возможность 

предоставить право использования чужого товарного слова на 

определенных условиях, заключив лицензионный договор. Помимо того, 

что такой договор заключается в письменной форме (иначе это влечет его 

недействительность), есть и ряд других обязательных условий.  

В лицензионном договоре должны быть указаны: 

 предмет договора путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации; 

 территория, на которой допускается использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; 

 срок, на который заключается лицензионный договор; 

 способы использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации; 

 перечень товаров, в отношении которых предоставляется право 

использования товарного знака;  

 размер вознаграждения лицензиара, обусловленный договором. 
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Очень важно правильно составить лицензионный договор, особенно, 

что касается способов его использования, так как, если в договоре указано, 

что товарный знак используется только при маркировке продукта, то 

применять его в других целях не допустимо. 

Стоит также обратить внимание на другие пункты при заключении 

договоров. Например, в судебной практике существует случай, где 

индивидуальный предприниматель заключил с ООО «И» лицензионный 

договор на товарный знак, однако позднее лицензиат в течение нескольких 

месяцев не выплачивал вознаграждение за использование товарного знака, 

о чем изначально было указано в договоре. Суд разрешил дело в пользу 

истца и обязал ответчика выплатить задолженность, взять на себя расходы 

по госпошлине, а также расторг лицензионный договор. [2] 

При этом достаточно широкий спектр статей регулирует 

ответственность и условия ее наступления за нарушение пунктов 

лицензионного договора, относящихся не только к товарным знакам, но и 

к любым продуктам интеллектуальной и авторской деятельности.  

В Гражданском кодексе это статья 1250 (защита интеллектуальных прав), 

статья 1252 (защита исключительных прав), статья 1253 (ликвидация 

юридического лица за нарушение интеллектуальных прав), статья 1301 

(ответственность за нарушение исключительных прав) и статья 1311 

(ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 

прав), в которых, в основном, речь идет о том, что за нарушение авторских 

и интеллектуальных прав предусмотрена гражданская ответственность в 

виде штрафов. Вместе с тем 146 статья Уголовного кодекса тоже 

регулирует наступление ответственности за нарушение авторских прав, 

однако в данном случае уже идет речь о неоднократном нарушении и 

предшествующем привлечении к административной и гражданской 

ответственности. Говоря об административной ответственности, статьи 

7.12 и 14.10 Кодекса об административной ответственности также 

поясняют об ответственности за нарушение авторских прав и незаконное 

использование разнообразных средств индивидуализации товаров. 

Обратимся к практике. Индивидуальный предприниматель заключил 

лицензионный договор с «Российским Авторским Обществом», согласно 

которому он получил право на использование обнародованных 

произведений посредством публичного исполнения. Основным условием 

договора была выплата вознаграждения индивидуальным 

предпринимателем РАО за использование материалов. При этом 

отдельным пунктом была закреплена ответственность выплаты пени за дни 

просрочки невыплаченного вознаграждения. Также индивидуальный 
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предпринимателе был обязан предоставлять ежемесячный отчет об 

использовании материалов. Договор был подписан, однако 

индивидуальный предприниматель спустя какое-то время перестал 

высылать Обществу отчеты, потом ежемесячные вознаграждения и пеню 

за просрочку. В итоге, обратившись в суд, Российское Авторское 

Общество попросило взыскать с индивидуального предпринимателя всю 

сумму невыплаченных вознаграждений, пеню и штраф за непредставление 

отчетов, что и было прописано в лицензионном договоре. Суд 

удовлетворил требования истца, обязав предпринимателя взять на себя 

также расходы по оплате государственной пошлины и погасить 

задолженности перед Российским Авторским Обществом. Если провести 

простейшие математические подсчеты, то ответчик, вместо 10000 рублей, 

которые он должен был выплатить согласно договору, отдал в пятнадцать 

раз больше. Однако, данная ситуация сложилась из-за нежелания 

индивидуального предпринимателя следовать условиям лицензионного 

договора, который он подписал, поэтому вывод напрашивается сам собой. 

[3] 

Данный случай является не единственным. Как показывает практика, 

очень малое количество людей старается полностью вникнуть в условия 

договора, который они подписывают, что потом приводит к 

безрезультатным судебным тяжбам. Так, например, индивидуальный 

предприниматель заключил лицензионные договоры с несколькими 

научными сообществами, приобретая права на использование 

определенных сортов растений, а потом пытался через суд признать 

договоры недействительными, потому что научные общества заключили 

сделки с патентообладателями касательно тех же сортов, что, по мнению 

истца, нарушило его права. Однако в лицензионном договоре не шло речи 

о том, что истец приобретает право на исключительное пользование, и, 

следовательно, суд не смог удовлетворить его требования. [4]  

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что лицензионный 

договор значительно упрощает жизнь предпринимателей, однако только в 

тех случаях, если они готовы вникнуть во все тонкости данного 

инструмента. Гражданский кодекс отлично справляется с регулированием 

защиты прав на интеллектуальную собственность, позволяя всем законным 

правообладателям отстоять свои интересы в случае нарушения условий 

договора недобросовестными предпринимателями.  
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Советское законодательство не содержало определения срока и не 

указывало на сущность срока в гражданском праве. Современное 

законодательство многих других государств также не раскрывает названого 

понятия, хотя может содержать специальные нормы о сроках. Как правовая 

форма, сроки могут направлять волю и поведение участников 

общественных отношений на достижение поставленных целей, 

предоставляют возможность с необходимой точностью определить 
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временные рамки осуществления и защиты гражданских прав. Сроки 

дисциплинируют участников гражданских правоотношений, обеспечивают 

четкость и определенность в правах и обязанностях субъектов.  

В осуществлении и защите субъективных гражданских прав и исполнении 

субъективных гражданских обязанностей участниками имущественных и 

личных неимущественных отношений важная роль отведена применению 

такой временной категории, как сроки. Регулирование действий во времени 

субъективных прав и обязанностей является важным средством 

юридического воздействия на поведение участников гражданских 

правоотношений. Понятие срока вообще можно назвать новым для 

гражданского права, поскольку традиционно оно не выделялось отдельно.  

Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во 

многих случаях оказывает важное влияние на их развитие. Но 

юридическое значение имеет не сам по себе процесс течения времени, 

определенная последовательность существования различных связей и 

объектов, а его отдельные этапы, отрезки, которые называют сроками. 

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой 

правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений, то есть является юридическим фактом. 

Субъективное гражданское право осуществимо только в тех случаях, 

когда для реализации имеющихся возможностей лицу предоставляется 

достаточный срок. Устанавливая сроки осуществления гражданских прав, 

действующее в нашей стране гражданское законодательство учитывает эти 

обстоятельства и определяет сроки осуществления гражданских прав с 

таким расчетом, чтобы управомоченный субъект мог реально 

воспользоваться своим правом для достижения поставленной цели. Сроки 

относят к категории юридических фактов, которые именуются событиями. 

Объясняется это тем, что наступление сроков носит объективный характер, 

не зависит от воли субъектов гражданского права.  

Есть и иной взгляд, подчеркивающий достоверную природу сроков. 

Будучи волевыми по моменту возникновения, сроки несут на себе 

отпечаток объективного течения времени. Можно сделать вывод, что с 

наступлением или истечением срока закон связывает возникновение, 

изменение или прекращение имущественных прав и обязанностей.  

В частности, можно привести пример, что только при достижении 

совершеннолетнего возраста гражданин может совершать любые сделки и 

участвовать в обязательственных отношениях. А такие конституционные 

права, как право на жизнь, честь и доброе имя возникают с момента 

рождения. В гражданском праве сроки содействуют выполнению договоров 
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и повышают их значение. На защиту нарушенных гражданских прав 

законодателем так же отводится определенный промежуток времени.  

Исходя из изложенного, можно отметить, что под сроком в 

гражданском праве понимается промежуток времени, в течение которого 

осуществляются и защищаются права, и исполняются обязанности, или 

момент времени, с наступлением которого связано возникновение, 

изменение и прекращение прав и обязанностей. Подходы к исчислению и 

определению сроков, установленные в законодательстве советского 

периода были сохранены и получили развитие в действующем 

Гражданском кодексе [2], часть первая которого содержит более 150 норм, 

связанных с гражданско-правовыми сроками. Существуют различные виды 

классификации сроков. Однако наиболее важной является деление сроков 

по назначению на сроки осуществления гражданских прав, исполнения 

гражданских обязанностей и сроки защиты нарушенных прав [3, с. 255]. 

Поскольку сроки по своей природе являются юридическими фактами, для 

любого юридического факта необходимым признаком является наличие 

конкретного обязательства, которое может быть рассмотрено в качестве 

юридического факта лишь при условии, что с ним связано наступление 

каких-либо правовых последствий.  

Окончание срока действия договора рассматривается как основание 

для прекращения обязательств лишь при условии, что это прямо 

предусмотрено законом или договором. В противном случае договор будет 

действовать до определенного в нем момента окончания исполнения 

обязательств. В качестве примеров случаев, при которых прекращение 

срока действия договора не влечет каких-либо правовых последствий 

можно отнести договор аренды. В случае, если до окончания срока 

действия этого договора ни одна из сторон не заявит о желании его 

прекращения, то он автоматически считается продленными. В данных 

случаях истечение срока действия договора не играет самостоятельной 

правовой роли. Однако, при наличии еще одного факта, которым может 

быть заявление о прекращении договора, обязательства считаются 

прекращенными.  

Таким образом, в некоторых случаях окончание срока действия 

договора является лишь одним из элементов юридического состава, 

необходимого для прекращения обязательства. Принимая во внимание 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что именно как самостоятельный 

юридический факт истечение срока действия договора выступает в случае, 

если на этот счет имеется прямое указание в законе или договоре. 

Назначение данного срока, как юридического факта – это обозначение 
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временного промежутка существования гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Если ни закон, ни сам договор прямо не 

предусматривают, что окончание их действия влечет прекращение 

обязательств сторон, то, в соответствии с частью 2 пунктом 3 статьи 425 

ГК РФ они признаются действующими до момента окончания исполнения 

сторонами обязательства. В случае, если срок исполнения обязательств не 

оговорен, то при определении момента окончания исполнения сторонами 

обязательства, следует исходить из того, что обязательство должно быть 

исполнено в разумный срок.  

Однако, в настоящий момент, в юридической литературе и 

правоприменительной практике отмечается дискуссионность проблемы 

срока действия договора и срока исполнения обязательства. Но эта 

проблема не только действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Так, в классическом Римском праве обязательства должны 

быть исполнены в срок, который установлен в договоре. В случаях, если 

срок в договоре установлен не был, то должник обязан был исполнить 

договор по первому требованию. В случае, если возникал спор между 

должником и кредитором о сроке исполнения обязательства, то решения 

принимал судья. При этом, что является достаточно интересным, римским 

правом учитывались интересы должника, а не кредитора. Если срок 

исполнения обязательства отсутствовал в договоре, то обращение с иском в 

суд являлось возможным только при соблюдении досудебной процедуры, а 

именно напоминании должнику о его обязательстве. При этом важным 

элементом просрочки являлось не исполнение обязательства без наличия 

уважительных причин. Просрочка исполнения обязательства влекла к 

взысканию процентов с должника, а также увеличивала стоимость 

обязательства, если стоимость вещи к моменту реального исполнения 

обязательства увеличивалась. Помимо этого, в случае если просрочку 

допускал кредитор, а именно не принимал исполнения обязательства в 

установленный срок без уважительных причин, то ответственность 

должника ослабевала: на кредитора ложилась риск потери вещи, а также 

возможные убытки, связанные с ее хранением [1]. 

В целом, делая определенные выводы, необходимо отметить, что 

надлежащее исполнение обязательства связано прежде всего не с 

динамикой сроков, а с их соблюдением. Несоблюдение данных сроков по 

действующему ГК РФ влечет наступление гражданско-правовой 

ответственности. Как было указано выше, проблема применения сроков к 

прекращению обязательства так же заключается и в том, что в силу 

существующей в гражданском праве презумпции, что окончание срока 
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действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по 

договору. Исходя из этого, утрата юридической силы сделки далеко не 

всегда прекращает договорное обязательство. Несоблюдение срока 

исполнения обязательства и срока действия сделки достаточно широко 

распространено на практике. В частности, это повсеместно имеет место 

быть в договоре поставки.  

Необходимо отметить, что в некоторых случаях не только просрочка, 

но и досрочное исполнение договора может являться неправомерным 

действием. Исключением являются случаи, когда досрочное исполнение 

договора не нарушает прав и интересов кредитора. Однако в случае, если в 

договоре отсутствует условие о его досрочном исполнении, в практике 

правоприменения нередко встречаются различные условия и ограничения 

для досрочного исполнения договора. И только в случаях, прямо 

предусмотренных законом, сторона вправе досрочно исполнить 

обязательство, не боясь спора или отказа второй стороны от принятия 

исполненных обязательств. В качестве примера может быть указан договор 

беспроцентного займа. Независимо от того, кто является стороной по 

данному договору (физическое или юридическое лицо), заемщик может 

досрочно возвратить всю сумму займа, и кредитор обязан ее принять 

независимо от своего волеизъявления. В некоторых случаях и кредитор 

имеет право требования досрочного исполнения взятых на себя 

обязательств должником. В частности, это исключение применимо в 

случаях, если юридическое лицо реорганизуется и существует опасение в 

том, что должник не выполнит взятые на себя обязательства.  

Но, опять же, отметим, что подобные положения напрямую 

предусмотрены Гражданским кодексом и иными федеральными законами. 

Так каким же образом может быть установлен срок в обязательстве? 

Законодатель не дает только единый вариант действий, а предоставляет 

свободу выбора договора, в том числе и при установлении срока действия 

договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Говоря же о видах срока в обязательстве, то проводя детальный анализ 

статьи 314 ГК РФ можно прийти к выводу, что законодателем выделяется 

четыре возможные ситуации закрепления срока в обязательстве: – срок 

может быть определенным то есть договор позволяет определить 

промежуток, либо конкретный момент времени, когда обязательство 

подлежит исполнению; – срок может быть определимым т. е. в данном 

случае не в договоре предусмотрен срок исполнения, а само обязательство 

позволяет определить момент времени, когда оно подлежит исполнению; – 

срок может устанавливаться до востребования – в данном случае сторона 
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договора вправе требовать исполнения договора в любое время, по его 

волеизъявлению; – может быть установлен разумный срок исполнения 

обязательств, как правило в тех случаях, когда условие о сроке исполнения 

отсутствует в договоре. Зачастую разумный срок определяется судом при 

возникновении споров о надлежащем либо ненадлежащем исполнении 

обязательства. Определенный и определимый срок устанавливает 

достаточно строгие рамки, которые могут позволить признать 

обязательство исполненным надлежащим, либо ненадлежащим образом. 

Срок же до востребования предполагает право стороны (как правило 

кредитора) требовать исполнения в любое время и по его собственной 

воле. Указанный, в данном случае, кредитором срок становится 

обязательным для исполнения должником после доведения до последнего 

сведений о желании кредитора получить исполнение обязательства. После 

доведения данных сведений должник обязан исполнить требование 

кредитора. Разумный срок, в конечном итоге, определяет суд в случае 

спора о просрочке исполнения обязательства, однако, в договоре, как 

правило, в этом случае, срок окончания исполнения обязательства 

отсутствует.  

Помимо данной классификации необходимо отметить тот факт, что 

законодателем выделена новая для отечественного права категория срока, 

так называемый «жесткий срок». Упоминание о нем встречается в пункте 3 

статьи 314 ГК РФ. В данном случае речь идет о тех случаях, когда из 

условий самого договора вытекает, что в случае, если сторона-должник 

нарушит указанные в нем сроки, то сторона-кредитор считается заведомо 

утратившей интерес к получению исполненного обязательства, это 

означает, что дальнейшее его исполнение является возможным только с 

согласия кредитора. Подобный срок возник в нашем праве ввиду развития 

договорных отношения. В частности, он применяется к договору купли 

продажи с определенным сроком исполнения. При указании в договоре 

«жесткого срока» исполнение обязательства после истечения срока его 

исполнения по договору является возможным исключительно после 

согласия покупателя. В тех случаях, когда сторонами не оговорен момент 

окончания исполнения обязательства, то применяется условие о разумном 

сроке. При этом, как правило, между сторонами возникает спор об 

установлении «разумного» срока. При наличии спора, в данном случае его 

разумность определит суд. Но для того, чтобы не возникали подобные 

затяжки исполнения договора, а также, судебные тяжбы, рекомендуется все 

же устанавливать крайний срок окончания исполнения обязательства в 

договоре. Что же касается вопроса о прекращении упомянутых ч. 2 п. 3  
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ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договоров после 

истечения сроков их действия, то существует необходимость обратить 

внимание на тот факт, что они будут считаться исполненными только при 

реальном исполнении обязательств, несмотря на срок, указанный в 

договоре. Так, окончанием течения срока действия кредитного договора 

согласно п. 3 ст. 425 ГК является исключительно определенный в договоре 

момент окончания исполнения обязательств сторонами. При этом до 

полного исполнения обязательств сам кредитный договор признается 

действующим. Исключением будет являться только случаи, когда в 

договоре напрямую будет указано, что окончание срока его действия влечет 

прекращение обязательств сторон по кредитному договору. Следует 

отметить, что в кредитных договорах обычно подобное условие 

отсутствует, так как является крайне невыгодным для кредитора. Сама 

специфика кредитного договора такова, что сторонам не требуется 

устанавливать какой-либо срок, окончание которого влекло бы 

прекращение обязательства заемщика по полному возврату кредита и 

уплате причитающихся процентов на сумму кредита. Однако, для 

досрочного исполнения этого же договора необходимо либо согласие 

кредитора, либо предусмотренная возможность досрочного погашения 

нормами действующего законодательства. То есть не окончание 

установленного в договоре срока является моментом прекращения 

обязательств по кредитному договору, а именно момент прекращения 

обязательства влечет за собой истечение срока договора. В отношении 

данного вида договора можно согласиться с точкой зрения С. Гришаева, 

что сроком действия кредитного договора является определенный 

промежуток времени между моментом его заключения и моментом, когда 

обязательства по нему будут исполнены, то есть взятые в долг средства 

будут возвращены [4]. Таким образом, считается, что законодателю 

необходимо более точно отразить соотношение срока действия кредитного 

договора и самого срока кредита в Гражданском кодексе и иных 

нормативных актах. Так как нередко допускается смешение подобных 

понятий и их неверное применение на практике. Срок кредита не является 

сроком действия договора. Таким образом, можно сделать определенные 

выводы о значительной роли сроков в гражданских правоотношениях. Они 

указывают на начало и конец действия правоотношения, устанавливают 

необходимость совершения предусмотренных действий, вносят 

определенность в гражданские отношения и дисциплинируют их 

участников. В договорных отношениях сроки являются обязательственным 

элементом, правильное применение которых обеспечивает определенную 
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безопасность и охрану прав участников гражданских правоотношений. 

Однако, несмотря на все это, положения о сроках в действующем 

гражданском праве нуждается в доработке, более детальном определении 

соотношения таких понятий как срок прекращения договора и срок 

прекращения обязательства. Данные положения должны быть более 

детально урегулированы законодательно, а не отсылать стороны договора к 

правоприменительной практике [5]. 
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Рассмотрение вопроса о защите прав потребителей имеет большое 

значение для общества, юриспруденции и экономики в целом. Защита прав 
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потребителей является неотъемлемой частью правового государства.  

Во-первых, защита прав потребителей способствует улучшению 

качества товаров и услуг, повышает уровень конкуренции на рынке, что 

способствует развитию экономики. Во-вторых, защита прав потребителей 

способствует повышению уровня доверия в обществе. В-третьих, защита 

прав потребителей способствует снижению рисков и издержек для 

бизнеса, так как предприятия могут избежать проблем с регулированием и 

штрафами из-за нарушения правил. Это также позволяет компаниям 

выстроить долгосрочные отношения с клиентами, что повышает 

лояльность к своему бренду и увеличивает доходы [1, с. 86].  

Наконец, защита прав потребителей является важной составляющей 

международного сотрудничества, поскольку это позволяет 

гармонизировать права и интересы потребителей в разных странах. Это 

помогает создать единый рынок на мировом уровне и способствует 

укреплению международных отношений. 

Все страны мира имеют законодательство по защите прав 

потребителей, которое регулирует отношения между продавцами и 

покупателями, а также определяет ответственность продавца за дефекты 

товаров или ненадлежащее исполнение услуг.  

В российской правовой системе Закону «О защите прав 

потребителей» [2] отводится важнейшая роль. 

В то же время, стоит сказать, что современный уровень защиты прав 

потребителей в России характеризуется большим количеством 

нерешенных проблем как практического, так и теоретического характера, а 

обширная правоприменительная практика постоянно выявляет новые 

пробелы в современном законодательстве. 

Институт защиты прав потребителей в России, имеет длительную 

историю, которую возможно соотнести с историей становления и развития 

российского государства. Развитие гражданского оборота, переход к 

рыночной экономике и развитие международной торговли послужили 

толчком и к развитию правового регулирования защиты прав 

потребителей.  

Сегодня потребители – это граждане с правами, закрепленными на 

конституционном уровне и защита их интересов является важным и 

требующим постоянного совершенствования направлением.  

Анализ действующего законодательства о защите прав потребителей 

и выделение его специфики позволяют говорить о том, что система 

нормативных актов, регулирующих отношения в данной сфере, 

представляет собой сложную иерархическую структуру, не лишенную 
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противоречий и требующую правильного соотношения отдельных еѐ 

элементов [3, с. 105].  

Законодатель наделяет потребителя целым рядом прав: право на 

просвещение, право на качественный товар, право на безопасность 

товаров, право на информацию, право на свободный выбор товаров и 

другие. Вышеперечисленные права потребителей должны неукоснительно 

соблюдаться. Права потребителей являются важным элементом 

современной рыночной экономики. Они служат гарантией защиты 

интересов и прав потребителей и способствуют повышению качества 

продукции и услуг, что является основой для эффективного 

функционирования рынка. 

Защита прав потребителей осуществляется различными способами. 

Велика значимость досудебного урегулирования. По нашему мнению, этот 

способ защиты нарушенных прав стоит сделать обязательным этапом, 

предшествующим обращению в суд. Досудебное урегулирование споров 

имеет большое значение для экономики и социальной стабильности 

общества. Он позволяет сократить расходы на юридические услуги, 

сохранить деловые отношения между сторонами и достигнуть 

справедливого решения, которое будет учитывать интересы обеих сторон, 

а также разгрузить судебную систему. 

При защите прав потребителей особое внимание уделяется 

проблемным вопросам защиты нарушенных прав на электронных 

площадках. Исходя из статистических данных и количества судебных 

исков, нами был выделен ряд основных проблем, существующих на 

данный момент на маркетплейсах. Их решение поспособствует 

увеличению защиты прав потребителей, а также пресечению 

распространения контрафактной продукции [4, с. 47]. 

Существует так же такая проблема как рост недобросовестных 

потребителей. Иногда приходится защищать не только потребителя, но и, в 

определенных случаях, его контрагента. Необходимо разработать такие 

методы борьбы с недобросовестностью потребителя, которые смогут 

поспособствовать искоренению данной проблемы. 

Однако есть еще один проблемный аспект, устранение которого 

может облегчить нагрузку на все сферы прав потребителей. Этот вопрос 

касается правового нигилизма, распространенного среди граждан страны. 

Низкий уровень правовой культуры дал о себе знать, как только 

страна отказалась от тоталитарных методов правления и попыталась встать 

на путь правового государства, как только люди получили реальную 

возможность пользоваться правами и свободами. С тех пор правовой 
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нигилизм укоренился государстве. 

Какие бы новшества не вносили законодатели в регулирование прав 

потребителей, пока не решится проблема с правовым нигилизмом в стране, 

должного эффекта от них не будет. Решение данной проблемы выведет 

защиту потребителей на новый этап и значительно ускорит ее прогресс. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, существует ряд положительных 

изменений в данной сфере, которые произошли благодаря усилиям 

государства и общественных организаций. Одним из главных направлений 

развития защиты прав потребителей является улучшение законодательства 

и укрепление позиции потребителей на рынке [5, с. 91]. 

Однако, необходимо учитывать, что решение проблемы защиты прав 

потребителей зависит не только от действий государства, но и от 

сознательности и активности самого потребителя. В целом, правильное 

понимание теории защиты прав потребителей и ее применение на 

практике, являются важным фактором для создания устойчивой и 

справедливой экономической системы, которая будет способствовать 

благополучию всех участников рынка. 
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Активное развитие экономики в настоящее время оказывает 

колоссальное влияние на имущественное положение граждан, меняя его в 

лучшую сторону, и как следствие увеличивая запрос на создание 

действенных регуляторов распоряжения своим имуществом. Особенно 

остро данный вопрос стоит относительно прав граждан по реализации 

своих распорядительных прав на случай смерти. Появившиеся в глубокой 

древности механизмы передачи своего имущества потомкам, которые 

функционируют до настоящего момента, в современных реалиях не могут 

обеспечить эффективную реализацию гражданами своих абсолютных 

субъективных гражданских прав в полном объеме.  

Данное обстоятельство породило необходимость активного 

реформирования всей подотрасли наследственного права и введения новых 

инструментов для передачи наследства. Так, в настоящее время 

действующий гражданский закон закрепляет помимо основного способа – 

передать свое имущество путем составления завещания еще несколько, 

среди которых называют составление совместного завещания супругами и 

заключение наследственного договора.  

Анализ правовых норм части третьей Гражданского кодекса (далее – 

ГК РФ) [1] позволил прийти к выводу о том, что механизм передачи 

наследственной массы путем составления супругами совместного 

завещания аналогичен классическому механизму передачи имущества 

через единоличное завещание, поэтому интерес в изучении представляет 

такой институт как наследственный договор. 

Ещѐ до момента официального вступления в силу норм, 

регулирующих данный способ передачи наследства, в правовом поле 

возникали дискуссии относительно его эффективности и необходимости 

введения, поскольку он не был концептуально обоснован и не 

соответствовал традициям российского частного права [2]. Но, как было 

сказано ранее, и что подтверждается мнением деятелей науки: «в доктрине 

выявились требования к развитию законодательства – оно должно 

удовлетворять потребности и адекватно отражать уровень развития 

общества и экономики, соответствовать логике развития права» [4, с. 3].  

В связи с такой неоднозначностью в рассматриваемом вопросе 

предлагается провести сравнительно-правовой анализ между знакомым 
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нам классическим завещанием и наследственным договором, с целью 

ответа на вопрос, действительно ли перед законодателем стояла 

необходимость добавления нового способа передачи имущества, или 

функционирующий на протяжении нескольких веков институт завещания в 

полной мере позволял реализовывать свое активное завещательное право. 

Начать данный анализ следует с того, что наследственный договор, 

как и завещание, является сделкой, к которому применяются общие 

нормы, закрепленные в гл. 9 ГК РФ. Более того, в п. 1 ст. 1118 ГК РФ, 

являющейся основополагающей для всего института наследования по 

завещанию, прямо указано, что наследственный договор регулируется 

нормами о завещании, если иное не вытекает из существа самого договора. 

Данный факт на первый взгляд свидетельствует не только о довольно 

тесном правом регулировании двух рассматриваемых явлений, но и об их 

схожести, и можно даже сказать некой идентичности. Однако, это 

ошибочное заключение, которое мы можем опровергнуть, когда более 

подробно рассмотрим правовую природу указанных явлений. 

Во-первых, после анализа легальных определений завещания и 

наследственного договора можно констатировать, что они различаются по 

числу сторон. Завещание базируется на том, что при передаче имущества 

учитывается воля только одного лица – завещателя, придавая при этом 

рассматриваемой сделке признак односторонности. Наследственный 

договор, исходя из буквального толкования п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, является 

сделкой двусторонней, а в определенных моментах и многосторонней, где 

с одной стороны субъектом правоотношения выступает завещатель-

наследодатель, а с другой лица, которые могут призываться к наследству.  

Вытекающим из этого признака является также критерий сравнения, 

который связан с публичностью рассматриваемых явлений. Как известно 

из положений ст. 1123 ГК РФ, одним из основных принципов, на котором 

строится природа завещания – является его тайна. В самом простом 

понимании это сводится к тому, что завещатель имеет право не сообщать 

своим потенциальным наследникам о самом факте выражения своей воли, 

а само содержание завещания не оглашается наследникам до смерти 

наследодателя. К наследственному договору применяются аналогичные 

нормы, однако, с некоторыми особенностями. Так как договор, 

представляет собой образец выражения принципа диспозитивности сторон 

в гражданских правоотношениях, лица, которые могут призываться к 

наследству, и которые являются второй стороной рассматриваемой сделки, 

имеют право предварительно ознакомиться с условиями наследственного 

договора и только после этого согласиться на его заключение.  
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Безусловно, при этом на указанных лиц также возлагается 

обязанность по неразглашению содержания наследственного договора, 

однако, мы можем сказать, что данное обстоятельство уже отходит от 

классической модели «завещатель ↔ нотариус» при которой о воле 

наследодателя знал только он и удостоверяющее лицо.  

Критерий конфиденциальности раскрывает еще одну компаративную 

особенность наследственного договора и завещания, которая связана с тем, 

что наследники заранее, еще при жизни наследодателя, знакомятся с 

условиями договора, при исполнении которых они в будущем имеют право 

на получение имущества, в отличие от завещания, которое оглашается 

непосредственно после смерти человека и у выгодоприобретателей нет 

свободы воли в выборе действий. В соответствии с правовой природой 

завещания наследники имеют право или принять выделенное им 

наследство в полном объеме или отказаться от него. 

Рассматриваемые выше критерии позволяют выделить еще одну 

отличительную черту между этими институтами распоряжения 

имуществом на случай смерти. Как известно, в науке гражданского права 

по критерию возникновения или прекращения прав и обязанностей сторон 

сделки можно разделить на условные и безусловные. В нашем случае 

стоит отметить, что наследственный договор – это сделка с отлагательным 

условием. Так, для того чтобы получить наследство, наследнику по 

договору необходимо выполнить ряд условий, которые будут указаны 

наследодателем, в ином случае лицо не имеет право на получение 

наследства. Завещание при этом диаметрально противоположно, 

поскольку никаких условий для получения наследства не содержит.  

У наследодателя есть возможность возложить на своих наследников 

определѐнные обязанности через завещательное возложение или 

завещательный отказ, однако данные инструменты содержат ряд 

ограничений и действуют не так эффективно как обычное условие в 

договоре, исполнение которого наследодатель может проконтролировать 

ещѐ при жизни.  

Не отходя от такого основания сравнения как условность, хочется 

также остановиться на таком критерии для анализа завещания и договора 

как момент вступления в наследство и соответственно наступления 

правовых последствий для сторон. Как указывает в своей работе  

П.В. Крашенинников «наследственные договоры в отличие от завещаний 

создают правовые последствия с момента их заключения, а завещания – с 

момента смерти наследодателя» [5, с. 277]. Безусловно, речь в данном 

случае идет о шестимесячном сроке для вступления в наследство по 
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завещанию. В случае если наследодатель решил распорядиться своим 

имуществом путем составления наследственного договора, у лиц, 

призываемых к наследству, право получения имущества возникнет сразу 

после смерти наследодателя, а исполнение обязанностей непосредственно 

после заключения договора.  

Еще одним критерием для сравнения данных правовых конструкций 

является приоритет документа, который вступает в силу ранее, и по 

которому непосредственно будет происходить распределение 

наследственной массы. Как известно из нормы п. 1 ст. 1130 ГК РФ, 

завещатель имеет право в течение всей своей жизни отменять и изменять 

составленное им завещание, и в конечном итоге будет действовать 

последний удостоверенный документ.  

Относительно наследственного договора у наследодателя такой 

свободы нет, поскольку п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ устанавливает, что любые 

изменения в наследственный договор вносятся только по соглашению 

сторон, что, безусловно, исходит из принципа свободы договора и общего 

понимания диспозитивности сделок в гражданском праве, однако 

наследодатель имеет право заключать несколько договоров с разными 

лицами по отношению к одному и тому же объекту наследования, без 

обязательного уведомления других наследников по договору. В данном 

случае законодатель в абз. 2 п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ установил, что в отличие 

от завещания, в случае наличия нескольких наследственных договоров по 

одному и тому же предмету действовать будет самый первый подписанный 

договор.  

Однако если в правовом поле складывается такая ситуация, мы 

можем отметить наличие пробела в праве, который связан с отсутствием 

гарантий защиты прав и интересов наследников, не получивших 

наследство по договору в связи с его недействительностью. Единственной 

санкцией, которую предусматривает действующий Гражданский кодекс, 

является компенсация убытков наследникам по договорам, заключенным в 

отношении одного и того же объекта наследования, которые возникли у 

них в связи с его исполнением. 

Среди путей решения данной проблемы предлагается ввести единый 

реестр наследственных договоров, который бы содержал сведения о лицах, 

заключивших наследственный договор, об объекте договора, об условиях 

договора, которые необходимо выполнить лицу, призываемому к 

наследству и т.д.  

Поскольку наследственный договор удостоверяется только 

нотариусами, возложить обязанность по ведению указанного реестра 
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предлагается именно на нотариальные конторы.  

В числе положительных аспектов введения указанного реестра 

можно назвать, во-первых, возможность нотариуса проверить, не является 

ли обременѐнным другим наследственным договором имущество, в 

удостоверяемом им договоре, а во-вторых, проработать важный вопрос 

контроля исполнения наследниками условий договора в случае смерти 

наследодателя. Перспективная проработка данного реестра и его 

включение в систему межведомственного электронного взаимодействия 

позволят нотариусу отслеживать, например, выполнение финансовых 

обязанностей по наследственному договору (при взаимодействии с 

банками) и т.д. 

Помимо вышеперечисленных критериев сравнения стоит 

рассмотреть также вопрос приоритетности между завещанием и 

наследственным договором. Положения п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ 

устанавливают безусловный приоритет завещания перед ранее 

заключенным наследственным договором, однако законодателем не 

определено, каким способом передачи наследства руководствоваться, в 

случае, если наследственный договор будет заключен позже завещания.  

В научном поле сложилось мнение, что закон предусматривает 

приоритет договорных отношений перед завещаниями [5, с. 277]. 

Действительно, из смысла положений п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ, 

наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения 

договора совместного завещания супругов, однако в этом случае мы 

видим, что речь идет только про договор, в котором участвуют супруги, 

ответа на вопрос чем руководствоваться при наличии составленного 

личного завещания и заключѐнного впоследствии наследственного 

договора в правовых нормах не содержится.  

Как отмечает профессор А.А. Демичев, положение о том, что 

наследственный договор отменяет совместное завещание нельзя 

использовать по аналогии в отношении единично составленного 

завещания, поскольку это прямо не предусмотрено законом [3, с. 33]. Иное 

мнение по поводу рассматриваемого вопросам выдвинул в своей работе 

Е.Ю. Петров, указав на то, что имея общую правовую природу (единые 

правовые нормы, которые регулируют возникающие правоотношения) 

наследственный договор должен иметь возможность отменять ранее 

совершенное завещание [6, с. 268]. Автор исходит из позиции некой 

идентичности и взаимозаменяемости рассматриваемых институтов, что в 

действительности соответствует правовым реалиям и сложившейся 

практике действия наследственного договора за рубежом.  
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Указанная точка зрения в большей мере соответствует правовым 

реалиям и имеет практико-реализуемый характер, поскольку 

наследственный договор, как гибридное явление завещания и 

классической гражданско-правовой сделки в полной мере может стать 

заменой завещания, и как равноправный механизм передачи имущества 

отменить последнее. 

Исходя из этого, предлагается изложить п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ в 

редакции, отражающей, что наследственный договор, отменяет действие 

совершенного до заключения этого наследственного договора завещания, а 

не наоборот, поскольку проведенный в работе сравнительно-правовой 

анализ показал нам, что наследственный договор, отражая в себе все 

признаки завещания, в полной мере позволяет субъектам наследственных 

правоотношений реализовать свои права в указанной сфере, а также 

защищать их интересы. Можно даже предположить, что дальнейшее 

развитие механизма передачи наследства по договору, как более 

прогрессивного института реализации своего завещательного права, 

имеющего гибкую правовую природу, может занять приоритетную 

позицию не только по отношению к завещанию, но и к иным 

завещательным распоряжениям наследодателя.  

По итогу проведенного сравнительно-правового исследования мы 

можем прийти к выводу, что нововведенный механизм передачи 

наследодателем своего имущества путем составления договора имеет ряд 

положительных моментов, которые связаны с расширением его воли, 

защитой интересов наследников, минимизацией рисков отмены указанного 

правового документа и т.д. Безусловно, малый срок действия указанного 

института не дает нам возможности в полной мере оценить его 

эффективность, но уже на настоящем этапе можно отметить, что у 

наследственного договора имеются большие перспективы развития и 

дальнейшего результативного функционирования в рамках 

наследственного права Российской Федерации. 
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На наш взгляд данная тема крайне актуальна и интересна, так как 

юридические лица занимают важное место в гражданском праве. Они 

являются одним из основных участников гражданского оборота и имеют 

права и обязанности, которые определяются законодательством. 
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Юридические лица могут заключать договоры, вести коммерческую 

деятельность, иметь собственность и имущество, участвовать в судебных 

процессах и т.д.  

Юридические лица – это правоспособные организации, которые 

имеют возможность совершать юридически значимые действия, имеют 

обособленное имущество, могут иметь долговые обязательства и права на 

приобретение и отчуждение имущества. [1] 

В гражданском праве юридические лица рассматриваются как 

субъекты права, которые могут заключать договоры, иметь имущество и 

осуществлять предпринимательскую деятельность. В зависимости от 

организационно-правовой формы юридические лица могут быть 

различных типов, таких как акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, товарищества и т.д. 

Взаимоотношения между физическими и юридическими лицами в 

гражданском праве регулируются гражданским кодексом РФ, который 

определяет правила заключения договоров, ответственности сторон и 

другие аспекты гражданско-правовых отношений. [2] 

Деятельность юридических лиц регулируется законодательством 

России, включая: 

Гражданский кодекс РФ, который определяет правовой статус 

юридических лиц; 

Налоговый кодекс РФ, который предписывает юридическим лицам 

уплачивать налоги на прибыль и другие налоги; 

Закон о бухгалтерском учете, который устанавливает порядок 

ведения бухгалтерского учета юридических лиц; 

Закон о защите прав потребителей, который определяет права и 

обязанности юридических лиц в отношении продажи товаров и услуг; 

Федеральный закон «О защите конкуренции», который 

устанавливает порядок регулирования деятельности юридических лиц в 

целях предотвращения нарушений антимонопольного законодательства; 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью и других 

юридических лицах, устанавливающий минимальный уставный капитал и 

процедуры регистрации, ликвидации и реорганизации юридических лиц; 

Закон об интеллектуальной собственности, который регулирует 

права и обязанности на владение, использование и защиту объектов 

интеллектуальной собственности юридических лиц; 

Закон о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, определяющий процедуру 

государственной регистрации юридических лиц. 
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Целью правового регулирования деятельности юридических лиц 

является обеспечение защиты прав и интересов различных 

заинтересованных сторон, включая работников, потребителей, инвесторов 

и государство. 

Права юридических лиц: 

Имущество и имущественные права – юридическое лицо имеет 

право собственности на имущество, защищаемое государством. 

Права участия в правоотношениях – юридическое лицо может быть 

истцом, ответчиком или сторонником по делу в суде или в арбитражном 

суде. 

Финансовые права – юридическое лицо имеет право привлекать 

вклады, занимать деньги, получать доходы от своей деятельности. [3] 

Обязанности юридических лиц: 

Уплата налогов – юридическое лицо обязано выполнять все 

налоговые обязательства в соответствии с законодательством. 

Соблюдение законов и правил – юридическое лицо должно 

соблюдать законы и правила, регулирующие его деятельность. 

Охрана труда и безопасности – юридическое лицо обязано 

соблюдать нормы охраны труда и обеспечивать безопасность на рабочих 

местах. 

Отчетность о деятельности – юридическое лицо должно 

предоставлять отчетность о своей деятельности в установленные сроки. 

Социальная ответственность – юридическое лицо обязано учитывать 

интересы общества и заниматься благотворительностью. [4] 

В гражданском праве юридические лица делятся на коммерческие и 

некоммерческие организации. Мы рассмотрим каждый из них. 

Итак, коммерческие организации – это организации, которые 

основаны с целью получения прибыли от коммерческой деятельности. Они 

могут быть открытыми или закрытыми акционерными обществами, 

обществами с ограниченной ответственностью, а также индивидуальными 

предпринимателями. 

Такие организации охватывают широкий спектр видов деятельности, 

от производства товаров и услуг до торговли и финансовой деятельности. 

Они могут быть крупными корпорациями с множеством филиалов и 

отделений или малыми предприятиями с небольшим количеством 

сотрудников и ограниченной деятельностью. 

Коммерческие организации играют важную роль в экономике, 

создавая рабочие места, производя товары и услуги, удовлетворяющие 

потребности населения, и способствуя росту экономической активности. 
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[5] 

К ним можно отнести: 

 общества с ограниченной ответственностью (ООО); 

 акционерные общества (АО); 

 иные организации, выполняющие предпринимательскую 

деятельность (например, коммерческие партнерства); 

В свою очередь некоммерческие организации – организации, не 

имеющие прибыльной цели и не распределяющие свои доходы между 

учредителями. Они могут осуществлять различную деятельность, 

направленную на общественную пользу, например, благотворительность, 

помощь малоимущим, поддержку образования и науки, защиту прав 

человека и т.д. Некоммерческие организации могут быть созданы как 

физическими, так и юридическими лицами, и могут получать 

финансирование от различных источников, например, правительственных 

органов, международных организаций, частных доноров и т.д.  

В различных странах они могут быть оформлены как общественные 

организации, фонды, ассоциации, клубы и т.д. [7] 

К некоммерческим организациям относят: 

 общества с ограниченной ответственностью (ООО); 

 общества с дополнительной ответственностью (ОДО); 

 иные некоммерческие организации (например, общественные 

организации, благотворительные фонды и т.д.). 

Кроме того, существуют индивидуальные предприниматели, 

которые являются физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя и ведущие предпринимательскую 

деятельность на свой страх и риск.  

Предприниматели могут зарегистрироваться как юридические лица, 

например, в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) или 

акционерного общества (АО). 

ООО – это форма организации бизнеса, в которой участники (обычно 

не менее двух физических или юридических лиц) имеют ограниченную 

ответственность за деятельность компании. Они несут ответственность 

только в пределах своих вкладов в уставный капитал организации. 

АО – это форма организации бизнеса, где участники владеют 

акциями компании. Акционеры также имеют ограниченную 

ответственность и несут ответственность только за свои акционерные 

вклады. [7] 

Регистрация предпринимателя как юридического лица позволяет ему 



 

~ 61 ~ 

получить юридическое лицо, имеющее свою собственность, счета, 

банковские счета и права, независимо от личных прав и свойств его 

участников. Это также позволяет снизить риски и ответственность перед 

законом, уменьшить налоговые расходы и повысить квалификационный 

потенциал сотрудников. 

Несмотря на то, что правовое регулирование деятельности 

предпринимателей является необходимым и обеспечивает защиту 

интересов всех заинтересованных сторон, существуют и проблемы, 

связанные с этим регулированием: 

Сложность законодательства: законодательные акты, которые 

регулируют деятельность предпринимателей, могут быть очень 

объемными и сложными, что затрудняет их понимание и применение. 

Недостаточность защиты прав потребителей: несмотря на наличие 

законодательства, которое регулирует защиту прав потребителей, многие 

предприниматели могут не соблюдать эти правила, что ведет к ущербу для 

потребителей. 

Налоговые проблемы: ряд предпринимателей сталкиваются с 

проблемами налогообложения, таких как высокие налоги, сложности в 

уплате налогов, необходимость проведения аудитов и других проверок. 

Коррупция: при регистрации бизнеса и проведении официальных 

процедур могут возникать коррупционные схемы, которые затрудняют или 

блокируют бизнес-деятельность. 

Недостаточная поддержка государства: в ряде случаев 

государственные программы поддержки предпринимателей 

неэффективны, так как отсутствуют: необходимый финансирование, 

профессиональная подготовка, консультационная поддержка и другие 

услуги. [8, с. 245-246] 

Эти и другие проблемы правового регулирования деятельности 

предпринимателей могут стать препятствием для успешного развития 

малого бизнеса в стране. 

Исходя из всего вышесказанного нами, мы можем сказать, что 

юридическое лицо играет важную роль в развитии экономики и общества в 

целом, предоставляя множество возможностей для бизнеса и 

предпринимательства. 
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judicial process, guardianship and guardianship authorities, examination 
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Забота о детях, их воспитание – это равное право и обязанность 

родителей (часть 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации [1]). 

При этом положения статьи 66 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее – СК РФ) [3] не ограничивают 

объем родительских прав родителя, проживающего отдельно oт ребенка. 

Современная семья может столкнуться с проблемами определения места 

жительства ребенка в случае развода или разрыва отношений родителей. 

В соответствии с действующим семейным законодательством РФ 

защита интересов несовершеннолетнего ребенка осуществляется органами 

опеки и попечительства, иными уполномоченными органами 

государственной власти, ряд споров решается судом. 

В связи с вышесказанным, в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве»[4], на органы опеки и попечительства 

возложены государственные функции защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в государственной защите. 

Главной целью участия уполномоченных органов в рассмотрении 

судом дел об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка 

является всесторонняя защита и соблюдение интересов ребенка.  

В силу психологической незрелости, ограниченной право- и 

дееспособности несовершеннолетних, самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы последние не могут. В этой связи ГПК РФ 

предусмотрены две формы участия компетентных органов в отправлении 

правосудия:  

1.  Во-первых, когда органы опеки и попечительства выступают 

инициаторами возбуждения некоторых категорий дел, таких как: 

 о лишении родительских прав; 

 об ограничении родительских прав; 

 об отмене усыновления; 

 иные. 

2.  Во-вторых, когда органы опеки и попечительства привлекаются в 

уже начатый судебный процесс для дачи заключения по делу. Например:  

 вышеописанные примеры; 

 об определении места жительства; 

 об определении порядка общения с ребенком. 

В обоих случаях (и при самостоятельном обращении и при 
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привлечении в процесс) орган опеки и попечительства проводит 

обследование жилищно-бытовых условий, о чем составляет акт, и дает 

заключение, основанное на акте.  

В случаях прекращения брачно-семейных отношений родители 

самостоятельно не могут достигнуть соглашения в вопросе o месте 

проживания несовершеннолетнего, спор o дальнейшем месте жительства 

последнего решается судом с участием компетентного органа. При этом 

для инициации судебного процесса по данному факту достаточно 

волеизъявления одного из родителей.  

Действующее законодательство предусматривает рассмотрение 

споров об определении места жительства несовершеннолетнего судьей 

единолично с участием сторон, представителей прокуратуры и органа 

опеки и попечительства для дачи заключения по делу.  

Уполномоченный орган обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и 

представить суду акт обследования жилищно-бытовых условий и 

основанное на нем заключение по существу спора. Четких форм 

документов, для отражения сведений, которые будут содержаться в акте 

жилищно-бытовых условий проживания и заключении об определении 

места жительства ребенка не предусмотрено.  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 

защиты прав и интересов детей» разработаны методические рекомендации 

для органов опеки и попечительства, в том числе по проведению 

обследования условий жизни ребенка, а также подготовки заключения по 

существу спора. В приложениях указных примерные формы оформления 

вышеуказанных документов.  

Так, в акте обследования должны быть отражены следующие 

сведения:  

 данные о характере дела; 

 о лицах, которые участвует в процессе, либо проживают по 

адресу, по которому проводится обследования; 

 мнение участников семейных отношений по данному спору, в 

частности к вопросу о возможности передачи ребенка на воспитание 

одному из родителей; 

 об исполнении родителями своих обязанностей пo воспитанию и 

содержанию детей; 

 о ребенке, в отношении которого в судебном процессе спор; 

 о наличии у несовершеннолетнего каких-либо заболеваний, диет 
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и тд.; 

 o том, с кем из родителей несовершеннолетний изъявляет 

желание проживать; 

 о техническом состоянии жилого помещения; 

 выводы o том, созданы ли надлежащие условия для проживания 

несовершеннолетнего. 

Орган опеки в своем заключении опирается на акт обследования 

жилищно-бытовых условий, составленный уполномоченными 

представителями (акт обследования условий проживания другого 

родителя, в случае проживания одного из родителей не на территории 

полномочий данного органа опеки), a также пoл и возраст 

несовершеннолетнего, занятия и отдых его, a также привязанность к 

каждому из родителей (братьям, сестрам).  

Сбор необходимой для дачи заключения (акта) информации 

производится представителем органа опеки и попечительства, иным 

уполномоченным действующим законодательством лицом, производится 

путем проведения опросов, бесед, получения запрашиваемых сведений из 

компетентных органов и учреждений.  

Кроме того, при обследовании жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего, исследуются и приобщаются имеющие значение 

документы.  

На основании вышеизложенного, компетентный орган в заключение 

указывает, как, по его мнению, должен быть разрешен спор. Так как одним 

из оснований отмены вынесенного судом решения является отсутствие 

заключения органа опеки на момент вынесения решения.  

Как отмечает Е.С. Смагина, «содержание и порядок представления 

заключения, актов органа опеки и попечительства должны найти 

отражение в руководящих разъяснениях высшей судебной инстанции» [5, 

с. 5]. 

Разрешение споров об определении места жительства ребенка 

зависит также от четкой структуры работы органов опеки и 

попечительства. 

У органов опеки возникает проблема правоведения оценки условий 

жизни ребенка, и представленному суду акту обследования и основанное 

на нем заключение пo существу спора, так как не определены надлежащие 

средства, методы деятельности органов, уполномоченных заниматься 

данным вопросом. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что сведения, которые 

необходимо указывать в актах обследования жилищно-бытовых условий и 
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заключениях по данной категории дел, необходимо закрепить на 

законодательном уровне. Что, несомненно, облегчит работу и 

взаимоотношения органа опеки с гражданами, поможет судам законно и 

обоснованно принимать решения, и обеспечит участникам процесса по 

данной категории дел равноправное положение, так как вмешательство 

компетентных органов в правоотношения семьи, имеет местo быть исходя 

из четких оснований и в пределах своей компетенции.  
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court, rights and obligations. 

***** 

Представительство – это индивидуальное лицо или организация, 

которая выступает от имени другой организации или лица и представляет 

их в деловых вопросах и на переговорах. Представитель может быть 

назначен для выполнения различных задач, например, для заключения 

контрактов, урегулирования лицензионных и таможенных вопросов, сбыта 

товаров, обеспечения продвижения товара на рынке и т.д. Он имеет право 

подписывать документы от имени организации или лица, которое 

представляет. Представительство может быть организовано как на 

постоянной, так и временной основе. 

Гражданский оборот – совокупность всех действий, совершаемых 

субъектами гражданского права в целях свободного отчуждения или 

перехода материальных благ от одних лиц к другим в порядке, 

установленном законом. [1] 

Он охватывает все виды сделок, такие как купля-продажа, аренда, 

кредит, лизинг, услуги, обмен и многие другие. Гражданский оборот 

является важной составляющей экономического развития страны, так как 

создает механизм обмена и распределения благ и услуг между 

индивидуумами и предприятиями. 

С учетом того, что государство само по себе не может обеспечить 

оказание квалифицированной юридической помощи человеку и 

гражданину возникает востребованность в обращении к институту 

судебного представительства. [2, с. 89] 

Представительство в гражданском обороте – это договор, согласно 

которому одна сторона (агент) действует от имени и в интересах другой 

стороны (принципала) по совершению определенных правовых сделок или 

действий. Такой договор может заключаться на осуществление любых 

видов гражданских прав и обязанностей, включая покупку-продажу, 

аренду, займ, управление имуществом и др. 

Принципал – это лицо, которое доверяет выполнение определенных 

дел или действий другому лицу (агенту) в своих интересах. Примеры 

могут включать: работодатель и работник, владелец бизнеса и 

управляющий, клиент и банковский агент, производитель и дистрибьютор. 

Агент – это лицо, действующее от имени и в интересах принципала, 

выполняющее определенные задачи, действия или услуги в соответствии с 

договоренностями между принципалом и агентом.  

Например, брокер, работающий от имени продавца или покупателя, 

может быть описан как агент. Агент может представлять интересы одного 
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лица или множества лиц. Он несет ответственность перед принципалом за 

качество своей работы и принимаемые решения. 

Представительство может быть официальным или неофициальным. 

Официальное представительство подразумевает заключение договора о 

представительстве, который должен быть оформлен в письменном виде и 

подписан обеими сторонами. Неофициальное представительство, 

напротив, не требует заключения договора и может осуществляться на 

основе доверенности или устных договоренностей. 

В юридическом смысле, представительство основывается на 

договоре между представляемым и представителем, который регулирует 

условия представительства, права и обязанности сторон. Чаще всего, 

договор о представительстве заключается на основании доверенности, 

которую выдает представляемый представителю. 

Представительство может быть также основано на законе, когда у 

закона есть положения, которые предусматривают право представлять 

другое лицо в определенных ситуациях, например, в случае усыновления, 

банкротства или наследования. 

Также есть доверенное лицо, которое выступает в качестве 

представителя организации или компании. Это может быть директор, 

главный бухгалтер или другой уполномоченный представитель. 

В гражданском обороте представительство является важным 

инструментом для защиты прав и интересов юридических и физических 

лиц. Однако, его использование может сопровождаться определенными 

проблемами, которые стоит учитывать при его введении: 

1.  Конфликт интересов между представителем и клиентом. 

Конфликт интересов между представителем и клиентом является 

серьезной проблемой в представительстве в гражданском обороте. Под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). [3] 

Одним из способов предотвращения конфликта интересов является 

четкое определение обязанностей и ответственностей представителя в 

договоре представительства. В таком договоре необходимо указать цели и 

задачи представительства, а также ограничения на действия представителя. 

Также необходимо установить действия, которые должен совершить 
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представитель в случае возникновения конфликта интересов. 

2.  Недостаток информации о целях и нуждах клиента. 

Недостаток информации о целях и нуждах клиента может стать 

проблемой в представительстве в гражданском обороте, так как 

представитель может не иметь полной картины того, что клиент хочет 

достичь, и какие интересы ему важны. Это может привести к тому, что 

представитель будет действовать не в интересах клиента, а в своих 

собственных интересах или интересах третьих лиц. 

Во избежание этой проблемы, представитель должен проводить 

детальную консультацию с клиентом, чтобы понять его цели и нужды. 

Кроме того, представитель должен запрашивать у клиента всю 

необходимую информацию и документацию, чтобы иметь полную картину 

ситуации. 

Если представитель не имеет достаточной информации, он может 

запросить ее у других источников, например, у бухгалтера или юриста 

клиента. Важно помнить, что представитель должен действовать только в 

интересах клиента и не должен разглашать его конфиденциальную 

информацию третьим лицам без его согласия. 

3.  Недостаток контроля действий представителя со стороны 

клиента. 

Недостаток контроля действий представителя со стороны клиента 

может стать проблемой в представительстве в гражданском обороте, так 

как клиент может не знать, какие действия представитель совершает в его 

интересах, не может оценить те ли действия он совершает. Это может 

привести к тому, что представитель будет действовать не в соответствии с 

интересами клиента или даже нарушать его права. 

Для решения этой проблемы, представитель должен регулярно 

информировать клиента о своих действиях и принимаемых решениях. 

Кроме того, представитель должен получать согласие клиента на все 

важные решения и действия, которые он собирается совершить. 

Если клиент не удовлетворен действиями представителя, он имеет 

право отозвать его полномочия и найти другого представителя. Кроме 

того, клиент может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба, 

который ему был причинен действиями представителя. 

4.  Несанкционированные действия представителя от имени 

доверителя. 

Несанкционированные действия представителя от имени доверителя 

являются одной из проблем в представительстве в гражданском обороте. 

Но они представляют собой действия, которые не были утверждены или 
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разрешены клиентом. Такие действия могут привести к нарушению 

интересов клиента. 

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо 

установить четкие правила и сроки полномочий представителя, 

контролировать его действия и предоставлять ему только те полномочия, 

которые необходимы для достижения цели представительства. В случае 

необходимости, можно также заключать специальные соглашения и 

дополнительные документы, которые уточняют объем и границы 

полномочий представителя. 

5.  Ошибки в оформлении договора о представительстве. 

Ошибки в заключении договора обычно возникают из-за 

невнимательности сторон или из-за того, что не все условия договора были 

оговорены. Само понятие существенных условий договора в законе не 

раскрыто, но указано, что этими условиями являются: предмет договора; 

условия, которые контрагентам нужно согласовать в силу требований 

закона или иного правового акта; условия, согласовать которые требует 

один из контрагентов. [4, с. 187] 

Под ошибками в договоре понимаются отличия в договоре от 

истинной воли сторон, для осуществления которой и заключается договор. 

Виды ошибок: 

Опечатки – незначительные нарушения, возникают из-за 

невнимательности и их легко исправить;  

Ошибки – существенные погрешности, несовпадения с условиями 

договора;  

Заблуждения – лицо при заключении договора ненамеренно 

искажает свою волю, отклоняется от условий договора; 

Обман – лицо при заключении договора намеренно искажает свою 

волю, отклоняется от условий договора. 

6.  Разрыв между размером оплаты представителя и обычно 

возмещаемым размером судебных расходов. 

В гражданском процессе на сегодняшний день существует 

актуальный вопрос оплаты услуг представителя, что позволяет обеспечить 

защиту имущественных интересов стороны, в пользу которой состоялось 

решение суда. Так на сегодняшний день отсутствует государственное 

регулирование цен в сфере оказания юридических услуг, что соответствует 

принципу свободы договора. В свою же очередь законодательно гонорар 

ограничивается принципом разумности, который выражается в 

применении таких размеров, которые обычно применяются за аналогичные 

услуги. [5] 
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Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) указывал, 

что возмещение расходов на представителей должно происходить в 

разумных пределах, но неясно, что именно нужно считать «разумными 

пределами». ВС РФ также указывал, что для реализации задач 

судопроизводства, связанных с публичным судебным разбирательством, 

необходимо соблюдать баланс прав и обязанностей, а в ряде случаев 

требования о взыскании судебных расходов могут быть уменьшены ввиду 

их неразумного характера. В связи с этим на законодательном уровне 

необходимо разработать критерии оплаты судебных расходов, которые 

связаны с оказанием представителем юридических услуг. В качестве 

числового параметра можно взять цену иска, тарифную почасовую оплату 

и так далее. [6, с. 87-88] 

7.  Разрыв в требованиях к представителю в суде общей юрисдикции 

первой и апелляционной инстанции. 

Согласно части 2 статьи 49 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации представителями в суде, за исключением дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут 

выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. [7] 

Из вышесказанного следует, что при обращении в суд общей 

юрисдикции в первую инстанцию представителем может быть лицо без 

высшего юридического образования, а при обращении во вторую, 

апелляционную инстанцию представитель обязательно должен иметь 

документ о высшем юридическом образовании. Соответственно, если лицо 

изначально нанимает представителя без высшего юридического 

образования для обращения в первую инстанцию, то при подаче апелляции 

представителя придется менять. 

Отсутствие квалификационных требований и ограниченная 

ответственность некоторых судебных представителей является 

негативным моментом, стоящим в прямой причинно-следственной связи с 

качеством юридической помощи. 

Таким образом, проблемы представительства в гражданском обороте 

могут привести к нарушению прав и интересов сторон сделки, а также к 

увеличению рисков и неопределенностей. Для предотвращения таких 

проблем необходимо тщательно изучать и понимать условия договора о 

представительстве, выбирать надежных представителей и следить за их 

действиями. Кроме того, важно иметь четкое понимание своих прав и 

обязанностей как представителя или представляемого, чтобы избежать 
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возможных конфликтов и споров. 
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Аннотация: Сделки являются неотъемлемой частью гражданских 

правоотношений, но следует осознавать и тот факт, что не все лица 

заключают их добросовестно. Гражданским законодательством 

Российской Федерации, а именно, ст. 179 Гражданского Кодекса РФ, 

предусмотрено установление недействительности сделки, которая была 

совершена под влиянием угрозы, насилия и обмана. Такое явление, как 

недействительные сделки, заслуживает особого внимания в свой адрес, 

так как данные юридические факты являются прямым последствием 

нарушения основ гражданского законодательства, и это обстоятельство 

порождает право пострадавшего от такой сделки лица обратиться в суд 

для восстановления и защиты его гражданских прав. 

Ключевые слова: гражданское право, сделки, недействительность 
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Code of the Russian Federation, provides for the establishment of the invalidity 

of a transaction that was made under the influence of threats, violence and 

deception. Such a phenomenon as invalid transactions deserves special 

attention, since these legal facts are a direct consequence of the violation of the 

fundamentals of civil legislation, and this circumstance gives rise to the right of 

the person affected by such a transaction to go to court to restore and protect 

his civil rights. 

Keywords: civil law, transactions, invalidity of the transaction, disputed 

transactions, bonded transactions. 

***** 

Сделки являются неотъемлемой частью гражданских 

правоотношений. Обусловлено порождение сделок, прежде всего, 

намерением субъектов гражданского правоотношения каузировать 

появление гражданских прав и обязанностей (например, по оказанию 

различных видов услуг). Однако же, такие сделки обязаны отвечать 

нормам действующего российского законодательства. В противном же 

случае, они являются недействительными либо же могут быть в 

дальнейшем признаны таковыми судом. 

Отечественное гражданское законодательство традиционно 

классифицирует недействительные сделки на два вида: ничтожные и 

оспоримые [1]. Как гласит п. 1 ст. 166 Гражданского Кодекса РФ (далее – 

ГК РФ): «Сделка недействительна по основаниям, установленным 

законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 

независимо от такого признания (ничтожная сделка)». 

Из анализа ст. 179 ГК РФ можно сделать вывод о том, что 

недействительной может быть признана судом сделка, которая: 

1)  была совершенна под влиянием насилия или угрозы; 

2)  была совершена под влиянием обмана (лицом, с которым была 

заключена сделка, либо же третьим лицом); 

3)  была совершена на крайне невыгодных условиях (кабальная 

сделка). 

Рассмотрим эти виды оснований для признания судом сделки 

недействительной подробнее. 

Сделка, которая была совершена при наличии какого-либо насилия 

либо угрозы, в соответствии со ст. 179 ГК РФ, является оспоримой. 

Насилием в контексте ст. 179 ГК РФ признаѐтся непосредственно 

физическое воздействие на сторону, которая принимает участие в сделке. 

В данном случае оно может выражаться в нанесении побоев, телесных 

повреждений и т.п. Также насилие может выражаться в каком-либо 
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негативном воздействии на имущество участника сделки (например, на его 

захват или уничтожение). Оно не обязательно должно быть в данном 

случае уголовно наказуемым, но обязательно противоправным. Например, 

воздействие начальника на подчинѐнного с помощью своей 

непосредственной власти (например, угроза понижением в должности 

либо увольнением) для понуждения его к совершению сделки также 

можно отнести к разновидностям насилия. 

Угроза так же, как и насилие, может стать основанием для признания 

судом сделки недействительной, если конкретно эта угроза стала поводом 

для несоответствия воли, которая была выражена в сделке, подлинной воле 

лица, заключившего еѐ. В контексте ст. 179 ГК РФ под угрозой стоит 

понимать непосредственно психическое воздействие на лицо с целью 

понуждения его к совершению сделки. Данное психическое воздействие 

может быть выражено в угрозе применения физического, нравственного 

насилия, распространения сведений, порочащих честь и достоинство, 

деловую репутацию контрагента и т.п.  

Принципиальное отличие угрозы от насилия заключается в том, что 

угроза представляет собой только психическое воздействие на 

подсознание человека, при этом лицу либо его имуществу не причиняется 

физический вред. 

Для того, чтобы угроза была признана основанием для признания 

судом сделки неправомерной, она должна отвечать нескольким критериям: 

1)  во-первых, она должна носить реальный, а не 

предположительный характер, то есть лицо, в адрес которого поступает 

угроза, должно осознавать реальность наступления определѐнных 

последствий; 

2)  во-вторых, угроза должна отвечать такому критерию, как 

«значительность», исходя из значимости того, в адрес чего она была 

адресована. 

При этом следует иметь ввиду, что относительно данного вида 

основания (под влиянием насилия или угрозы) для признания судом 

сделки недействительной законодателем не установлено, что насилие или 

угроза должны поступать именно от лица иного участника такой сделки, а 

значит, суд может признать сделку недействительной даже в том случае, 

если насильственные действия или угроза поступали со стороны третьего 

лица, а другая сторона сделки знала об этом [2]. Более того, следует также 

учитывать тот факт, что угроза причинения личного или имущественного 

вреда не обязательно должна поступать в адрес контрагента. Угроза, 

поступившая в адрес его близких, также является основанием для 
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признания такой сделки недействительной.  

Следует также упомянуть о том, что отечественным 

законодательством установлена уголовная ответственность за 

принуждение к совершению сделки или отказу от еѐ совершения, а 

именно: 

«Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких, при отсутствии признаков вымогательства – наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового» [3]. 

Обман в контексте ст. 179 ГК РФ следует понимать, как умышленное 

введение контрагента в заблуждение. Юридическую значимость обман 

приобретает в тот момент, когда к нему прибегают как к средству для 

побуждения к совершению сделки. Сторона, прибегающая к обману для 

совершения сделки, делает это для того, чтобы создать у контрагента 

ложное представление об условиях договора, предмете сделки и иных 

обстоятельствах, имеющих принципиальное значение, истинное знание от 

которых могло бы изменить мнение иного участника гражданско-правовой 

сделки по поводу еѐ заключения. Следует также обратить внимание на тот 

факт, что под обманом в данном случае понимается не только сообщение 

ложных сведений, но и умалчивание о принципиально важных фактах и 

обстоятельствах. 

Примером обмана может служить ситуация, когда человек 

предоставляет поддельный документ, который удостоверяет полномочия, 

позволяющие совершить сделку, либо умалчивание продавцом автомобиля 

о его скрытых дефектах. 

Также следует принимать во внимание тот момент, что обманом, 

который повлечѐт признание сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным ст. 179 ГК РФ, не может считаться отказ от совершения 

действия, которое было обещано совершить после совершения сделки, 

если оно не относится непосредственно к самой сделке. Таким образом, 

обещание жениться (выйти замуж), если человек продаст автомобиль или 
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квартиру, не может считаться обманом в смысле данной статьи. Не может 

им считаться также и невыполнение обещанных, непосредственно 

связанных с самой сделкой, но не закреплѐнных в установленной форме 

действий (например, обещание в дальнейшем продать принятую в дар 

квартиру). В таком случае можно требовать расторжения заключенного 

договора либо признания его не заключенным (но не по основанию, 

предусмотренному ст. 179 ГК РФ), либо, в случае необходимости, 

привлечения к ответственности за невыполнение обязанности по договору. 

И, наконец, последним основанием, которое может повлечь 

признание судом сделки недействительной в соответствии со ст. 179 ГК 

РФ, является совершение сделки на крайне невыгодных условиях 

(кабальная сделка). 

Тяжѐлые жизненные обстоятельства могут вынудить лицо 

действовать не в полном соответствии со своей волей, поскольку эти 

самые обстоятельства не дают человеку возможность выбора. Тяжѐлая 

болезнь, плохое финансовое положение делают человека менее 

разборчивым в выборе покупателей для своего продукта, выборе хороших 

кредитных условий и так далее. 

Само стечение тяжѐлых обстоятельств как таковое не является 

достаточным основанием для признания сделки недействительной. 

Обязательным признаком кабальной сделки является факт 

недобросовестного поведения второй стороны (зная, что для контрагента 

данная сделка является крайне невыгодной, лицо умышленно совершает 

эту сделку). При этом характер действий второй стороны не столь 

принципиален – это может быть как действие, так и бездействие.  

Не требуется также в таком случае и доказывание получения второй 

стороной особой выгоды от заключения такой сделки. 

Кабальная сделка может быть совершена не только в отношении 

физического лица. Юридическое лицо также может заключить такую 

сделку. Ярким еѐ примером является заключение сделки по кредиту, когда 

кредитор умышленно завышает процент, осознавая, что у заѐмщика просто 

нет другого выбора ввиду тяжѐлых жизненных обстоятельств, кроме как 

заключить данный кредитный договор. 

Однако доказывание кабальности сделки всегда сопряжено с 

определѐнными трудностями как в случае с физическими лицами, так и в 

случае с юридическими лицами, ведь кабальность сделки может быть 

выражена и в том, что лицо заключает такую сделку полностью понимая 

все еѐ последствия, но осознавая, что если оно не заключит такую сделку, 

то может понести ещѐ большие потери. Одно дело, когда лицо берѐт 
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кредит под огромный процент ввиду своей болезни или болезни близкого 

родственника, и совсем другое, когда лицо берѐт такой же самый кредит 

просто потому, что опасается, что в будущем процент вырастет ещѐ 

больше. 

Характер сделок, предусмотренных ст. 179 ГК РФ, предопределяет и 

их последствия. Связано это, прежде всего, с тем, что в оспоримых сделках 

всегда имеется сторона, действовавшая противоправно и сторона, которая 

понесла определѐнные убытки. В связи с этим важное значение 

приобретает вопрос наложения штрафных санкций на сторону сделки, 

которая действовала противоправно. Вид такой санкции определяется 

судом в случае, если тот признает сделку недействительной. 

Все сделки, предусмотренные ст. 179 ГК РФ, являются оспоримыми. 

Из их наименования легко можно понять, что признание их 

недействительными не является обязательным: то есть, лицо, которое 

понесло определѐнные убытки вправе, но вовсе не обязано оспаривать 

действительность такой сделки. Суд, рассматривающий иск о признании 

сделки недействительной, должен обращать особое внимание на все 

фактические обстоятельства дела. Также, если в процессе судебного 

разбирательства лицо, в конце концов, одобрит такую сделку, либо же 

выяснятся такие факты, которые указывают на определѐнную выгоду 

потерпевшего лица в такой сделке, то суд может отказать в 

удовлетворении иска.  
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В Российской Федерации безвестное отсутствие граждан является 

достаточно серьезной проблемой. В большинстве случаев это происходит с 

ребенком или подростком, покинувшим дом без разрешения родителей. 

Однако, статистика показывает, что каждый год безвестно пропадает 
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большое количество взрослых людей. Безвестное отсутствие гражданина – 

это длительное отсутствие человека, когда его местонахождение 

неизвестно и нет сообщений о его жизни.[1] Основные причины 

безвестного отсутствия гражданина могут быть разными – это болезни, 

несчастные случаи, катастрофы и другие обстоятельства, в том числе 

связанные с преступной деятельностью. В Российской Федерации 

отсутствие гражданина регулируется Гражданским кодексом, 

Конституцией РФ и другими законодательными актами. Суть норм 

Гражданского кодекса регулирующих отношения, связанные с безвестным 

отсутствием гражданина заключается в том, что безвестное отсутствие 

гражданина не является основанием для признания его умершим. В 

принципе, отсутствие живого человека не является его физической 

смертью. Вместе с тем, отсутствие контакта с гражданином на протяжении 

определенного времени может свидетельствовать о его физической гибели.  

По данным статистики, в России каждый год исчезают около  

100 тысяч человек. Безвестное отсутствие граждан – это серьезная 

проблема, которая требует от граждан максимальной внимательности и 

действий в случае ее возникновения. Безвестное отсутствие гражданина 

может иметь серьезные правовые последствия с точки зрения 

юриспруденции в РФ. 

Первое и самое очевидное последствие отсутствия гражданина – это 

утрата им права на рассмотрение своих требований в суде. Гражданин, 

отсутствующий без уважительной причины на заседании суда, лишается 

возможности высказать свою позицию и защитить свои интересы. 

Согласно ст. 17 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, в случае отсутствия истца на заседании суда, суд может 

рассмотреть дело в его отсутствие, если он был надлежащим образом 

уведомлен о времени и месте заседания. Однако, если истец не уведомлен 

о приостановлении рассмотрения дела и не является на первый заседание 

после возобновления, суд может прекратить производство по делу.[2] 

Другое последствие отсутствия гражданина – это возможность 

применения к нему различных мер ответственности, например, 

административной, уголовной или гражданской. В соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

гражданин, оставшийся без уведомления на встрече с должностным лицом, 

может быть привлечен к ответственности за нарушение установленных 

правил поведения (ст. 19.5). Если гражданин уклоняется от уголовного 

преследования, его могут объявить в розыск и задержать в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством.[3] Также 
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отсутствие гражданина может стать основанием для принятия решения о 

назначении ему меры пресечения в рамках гражданского 

судопроизводства. 

Третье последствие отсутствия гражданина – это утрата им прав на 

наследство. Согласно ст. 1115 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, право на наследство возникает у наследников в день смерти 

наследодателя.[4] Однако если наследники утратили связь со своим 

родственником и не могут установить его место жительства, то они не 

будут иметь права на наследство с момента его открытия. В соответствии с 

п. 4 ст. 201 ГПК РФ, наследники должны быть уведомлены о месте и 

времени рассмотрения дела о наследстве. Если уведомление было 

направлено на адрес, известный на момент его направления, то суд 

Основные правовые последствия безвестного отсутствия граждан 

касаются имущественных отношений и вопросов наследования. Если 

гражданин, который считается пропавшим, оставил имущество, в том 

числе денежные средства на банковских счетах, его супруги, дети, 

родители, братья и сестры, наследуют его по праву наследования, 

установленному законом. может рассмотреть дело о наследстве в их 

отсутствие. 

Так же к правовым последствиям безвестного отсутствия гражданина 

относят: 

 Установление факта смерти: если гражданин отсутствует без 

вести в течение более чем года, то его близкие могут обратиться в суд с 

иском о признании его смерти; 

 Прекращение прав и обязанностей: гражданин, отсутствующий 

без вести, не может осуществлять свои права и исполнять свои 

обязанности. Он не может заключать договоры, пользоваться своей 

собственностью или заниматься другой деятельностью; 

 Прекращение брака: если один из супругов отсутствует без вести 

в течение более чем трех лет, то другой супруг может обратиться в суд с 

иском о расторжении брака; 

 Возвращение в семью: если гражданин был похищен или стал 

жертвой насилия, то его близкие могут обратиться в организации поиска 

людей или в правоохранительные органы для поиска его и возвращения в 

семью; 

 Если гражданин участник бизнеса, то его пропажа может вызвать 

задержку в работе компании и иметь негативные последствия для ее 

деловой репутации; 
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 Безвестное отсутствие гражданина может привести к отмене 

действующих договоров, связанных с его участием. Например, если 

гражданин является заемщиком в банке и пропадает без вести, то банк 

может расторгнуть договор и требовать возврата долга.[5] 

Если гражданин был объявлен безвестно отсутствующим, то 

восстановление его в правах может быть произведено, когда он будет 

найден. Для этого находящиеся в поиске безвестно пропавшего 

гражданина и его близкие родственники могут обратиться в 

правоохранительные органы, МВД РФ или ФСБ РФ с запросом о 

проведении поисковых мероприятий. 

Существует механизм по восстановлению в правах пропавшего 

гражданина. 

Он зависит от причин его отсутствия, если гражданин был объявлен 

умершим, то его наследники могут подать заявление в наследственный 

отдел суда и получить свои наследственные права.  

Если безвестно пропавший гражданин был объявлен мертвым, но 

впоследствии оказалось, что он жив или возвращен к жизни, то он может 

подать заявление в суд с просьбой восстановить его права и восстановить 

его в гражданском и банковском реестре. В любом случае, для 

восстановления в правах безвестно пропавшего гражданина требуется 

наличие соответствующих документов, подтверждающих его личность и 

факт его отсутствия без вести.[6] 

В целях упрощения процедуры по восстановлению в правах 

безвестно отсутствующего гражданина была разработана информационная 

система «Пропавшие люди», в которую внесены данные пропавших 

людей. Если человек бесследно пропал, его родственники могут 

обратиться в полицию для регистрации заявления о его пропаже. Таким 

образом, информация о нем будет внесена в данную систему. 

Таким образом, отсутствие гражданина имеет серьезные правовые 

последствия в Российской Федерации. Гражданин может лишиться 

возможности защитить свои права, быть привлечен к ответственности и 

утратить право на наследство. В каждом конкретном случае необходимо 

учитывать все обстоятельства, которые привели к отсутствию гражданина, 

и применять соответствующие нормы законодательства в соответствии с 

критериями, установленными судебной практикой. В целом, безвестное 

отсутствие гражданина порождает негативные юридические последствия и 

необходимо настойчиво искать информацию о его местонахождении. 

Безвестное отсутствие граждан – это серьезная проблема, наносящая вред 

не только самим пострадавшим, но и их близким и обществу в целом. 
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Поэтому важно своевременно обращаться за помощью в соответствующие 

органы власти и следить за безопасностью своих близких. 
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procedures for recognizing the debtor organization as insolvent. A list of 

articles of normative legal acts that provide for such responsibility is provided. 

Keywords: bankruptcy, creditor, debtor, intentional bankruptcy, fictitious 

bankruptcy, legal liability. 

***** 

Ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено понятие 

банкротства. В соответствии с данной статьѐй, банкротство 

(несостоятельность) – это «признанная арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [1]. 

В нынешнем обществе банкротство воспринимается в негативном 

ключе, в особенности кредиторами и партнѐрами предприятия. Однако, на 

самом деле, не стоит бояться каких-либо последствий данной процедуры, 

так как в противном случае, если вовремя к ней не обратиться, то 

юридическое лицо будет влезать в долговые обязательства всѐ больше и 

больше, и, тем самым, будет усугублять всю ситуацию по нарастающей. 

Банкротство является цивилизованным, а главное, легальным способом 

либо восстановить платѐжеспособность организации, либо закрыть 

убыточное предприятие при наличии долгов совсем. 

В некоторых особо критических ситуациях приобретение статуса 

банкрота для юридического лица (например, для предприятия и 

предпринимателя), является единственным либо самым оптимальным 

решением ввиду финансового кризиса. Ввиду снижения покупательской 

способности населения происходит спад спроса на различные товары и 

услуги, из-за чего предприятия вынуждены либо снижать масштаб 

выпуска своей продукции, либо и вовсе прекращать свою деятельность. В 

такой ситуации банкротство является тем правовым инструментом, 

который позволит на законном основании прекратить свою деятельность, 

списав все свои долги перед кредиторами. 

Далеко не каждое предприятие, оказавшееся в такой ситуации, 

может рассчитывать на проведение в отношении него процедуры 

банкротства. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ юридическое лицо должно 

обладать следующими признаками: 

1.  во-первых, общая сумма задолженности перед кредиторами 
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должна составлять не менее чем 300 тысяч рублей; 

2.  во-вторых, все расчѐты по обязательствам юридического лица 

должны быть просрочены не менее, чем на 3 месяца. 

Но даже наличие этих признаков ещѐ не гарантирует того, что 

предприятие будет признано банкротом, так как это в дальнейшем будет 

определять суд. Соответствующее заявление в Арбитражный суд может 

подать не только кредитор и налоговая служба, предприятие-должник 

может и само обратиться в суд для того, чтобы заявить о его проблеме.  

Важным требованием для начала такой процедуры, как банкротство, 

является подача заявления, в котором будет изложено данное намерение в 

Единый федеральный реестр информации о деятельности юридических 

лиц. Стоит отметить, что данное требование применимо и в том случае, 

когда процедуру инициирует кредитор, и в том, когда это делает должник. 

Данное требование обусловлено принципом публичности – одним из 

основополагающих принципов такого института, как банкротство 

юридического лица. 

Применение норм правовой (юридической) ответственности по 

отношению к организациям, которые объявили себя несостоятельными, 

имеет ряд особенностей, которые, в свою очередь, регулируются: 

1.  Гражданским Кодексом РФ [2]; 

2.  Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

3.  Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и другими ФЗ, которые имеют прямое отношение к 

деятельности юридических лиц. 

Правовая ответственность юридических лиц наступает при условии 

неисполнения организацией своих обязательств перед кредиторами в 

установленный срок, а также при не перечислении обязательных платежей, 

которые предусмотрены ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

К последним, в частности, относятся: 

1.  выплата выходных пособий и (или) оплата труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору; 

2.  исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В теории права юридическая (правовая) ответственность 

представляется как санкция за определѐнное правонарушение, которая 

вызывает для нарушителя негативные последствия, которые могут быть 

как имущественного, так и личного неимущественного характера. 
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Теперь перенесѐм определение правовой ответственности на 

должника – юридического лица как субъекта конкурсных отношений по 

законодательству о банкротстве. 

В целом, юридическая ответственность должника как субъекта 

конкурсных отношений по законодательству о банкротстве выполняет 

абсолютно идентичные функции, что и юридическая ответственность 

обычной организации как субъекта гражданского правоотношения.  

А именно: 

1.  восстановление нарушенных прав и законных интересов лиц; 

2.  обеспечение исполнения обязанностей различной отраслевой 

структуры; 

3.  стимулирующая функция (представляет собой стимулирование 

субъектов гражданского правоотношения к примерному, 

законопослушному и добросовестному поведению); 

4.  стабилизирующая функция (предназначена для стабилизации 

уровня доверия добросовестно действующих лиц в том, что их права и 

законные интересы защищены на достаточном уровне). 

Выполнение данных функций обеспечивается также через формы 

личной неимущественной и имущественной ответственности должника-

банкрота. Личная неимущественная ответственность в данном случае 

заключена в принудительном прекращении действия юридического лица 

на основании решения суда. Имущественная ответственность в принципе 

является отражением самой сути процедуры банкротства. Заключена она в 

легальной реализации имущество должника и обращении взыскания на все 

его действующие активы. 

В том случае, если предприятие вело свою деятельность 

добросовестно подчиняясь установленным нормам законодательства, то в 

случае признания его банкротом никто не будет подвержен ни 

административной, ни уголовной ответственности. Единственной 

штрафной санкцией для руководителей и учредителей организации станет 

лишь отстранение их от управления. В остальном же на них не будет 

наложен никакой штраф или иной вид административной или уголовной 

ответственности. Один из таких видов ответственности может наступить 

лишь при том условии, что руководство предприятия преднамеренно 

привело его к банкротству (преднамеренное банкротство). 

Ситуация в организации, которая привела к ведению в отношении 

неѐ процедуры банкротства может быть не только следствием неудачной 

еѐ деятельности: она также может быть вызвана намеренно еѐ 

сотрудниками в виде определѐнных их действий либо бездействия с целью 
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получения определѐнной выгоды. Это и называется преднамеренным 

банкротством и в таком случае данная ситуации будет относиться к 

категории экономических преступлений. 

С целью недопущения той ситуации, что юридическое лицо будет 

признано банкротом вследствие неправомерных действий иных лиц с 

целью получения определѐнной выгоды, для проверки деятельности 

организации и поиска доказательств в случае, если обнаружится, что 

банкротство возможно является преднамеренным, назначается 

управляющий.  

Первое, что он делает – проводит аудит и инвентаризацию. Данные 

проверки позволяют комплексно и в полной мере оценить законность 

оснований для признания организации-должника банкротом. 

Ещѐ один вид неправомерного банкротства, который выделяется в 

юридической науке и практике – фиктивное банкротство. Его 

принципиальное отличие от преднамеренного банкротства заключается в 

том, что в этом случае у организации имеются средства для погашения 

своих долгов, но она просто не хочет погашать свою задолженность перед 

кредиторами, а в случае преднамеренного банкротства у юридического 

лица средства на погашение задолженности действительно отсутствуют. 

В случае, если управляющий обнаружит признаки преднамеренного 

или фиктивного банкротства, то лиц, ответственных за это, может ожидать 

административная или даже уголовная ответственность в зависимости от 

тяжести совершѐнного правонарушения. 

Административная ответственность за фиктивное или 

преднамеренное банкротство установлена ст. 14.12 КоАП РФ [3], а также 

за неправомерные действия при банкротстве – ст. 14.13 КоАП РФ. 

Основными видами наказаний, которые предусмотрены за ответственность 

по данным статьям – это штраф и дисквалификация. 

Уголовная ответственность в сфера банкротства закреплена [4]: 

1.  ст. 195 УК РФ за неправомерные действия при банкротстве 

(максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы); 

2.  ст. 196 УК РФ за преднамеренное банкротство (максимальное 

наказание – до 7 лет лишения свободы); 

3.  ст. 197 УК РФ за фиктивное банкротство (максимальное 

наказание – до 6 лет лишения свободы). 

Кроме того, действующее законодательство о банкротстве включает 

в себя нормы о четырех видах специальной гражданско-правовой 

ответственности при банкротстве юридических лиц, которые могут 

применяться к контролирующим лицам, включая участников 
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юридического лица:  

1)  субсидиарная ответственность за невозможность полного 

погашения требований кредиторов (ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве));  

2)  субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную 

подачу) заявления должника (ст. 61.12 «О несостоятельности 

(банкротстве)); 

3)  ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о банкротстве, включая ответственность за фиктивное 

банкротство (ст. 61.13 «О несостоятельности (банкротстве)); 

4)  ответственность за причинение убытков юридическому лицу – 

должнику «О несостоятельности (банкротстве)). 

В заключение стоит отметить, что такой институт права, как 

банкротство в нынешнее время очень часто применяется кредиторами для 

принудительно восстановления и защиты своих прав должниками. 

Особенно после включения в 2017 году в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) новой главы III.2 «Ответственность руководителя должника 

и иных лиц в деле о банкротстве» он получил еще большее 

распространение и стал новым витком для инициирования банкротных 

процедур. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие при защите деловой репутации юридических лиц. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в нынешних 

условиях, с развитием информационных технологий, деловая репутация 

юридических лиц находится в особо уязвимом положении. В то же время, 

способы защиты деловой репутации юридических лиц отличаются своей 

спецификой, что требует скорейшего законодательного урегулирования.  
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damage, competition. 

***** 

Деловая репутация – это фундамент любой компании. На нее 

обращают внимание контрагенты и клиенты, чтобы понимать, насколько 

фирма стабильна на рынке, можно ли ей доверять. Если репутация не 

удовлетворяет данным требованиям, это может обернуться потерей 

прибыли, особенно в условиях высокой конкуренции. 

Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее − ГК 

РФ) [1] определяет моральный вред как физическое или душевное 

страдание. В отношении юридического лица, о физических и моральных 

страданиях говорить не приходится.  

Однако, нужно упомянуть, что деловая репутация различных 

предприятий вырабатывается годами и является ее имиджем, неким образом 

в глазах общественности. Иначе говоря, положительная деловая репутация 

является важным компонентом в экономическом успехе организации, и те 

ложные факты, которые подрывают статус компании должны быть 

опровергнуты, а нарушители наказаны.  

Федеральным законом № 142-ФЗ от 02 июля 2013 г. статья 152 ГК РФ 

приведена в новой редакции, в соответствии с которой компенсация 

морального вреда в пользу юридического лица за ущерб деловой репутации 

исключается [2]. По этой причине, когда юридическое лицо обращается в 

суд с иском о возмещении морального вреда, суд отказывает в его 

удовлетворении.  

И в то же время, совершенно ясно, что организации может быть 

нанесен значительный ущерб посягательством на деловую репутацию. В 

этой связи возникает вопрос о возможности использования других 

механизмов для восстановления потерь, понесенных организацией, в связи с 

распространением порочащих сведений, в частности, возмещения 

«репутационного» вреда. 

Репутационный вред отличается по своей сути от морального вреда и 

находит свои начала не в причинении боли или мучений юридическому 

лицу, а том, что распространение дискредитирующей информации наносит 

ущерб репутации юридического лица и влияет на его деятельность в 

дальнейшем, и чаще всего влечет за собой имущественные потери.  

Здесь следует провести сравнительную характеристику 

репутационного и морального вреда. Общее у этих категорий то, что они 

имеют нематериальную природу и выражаются в денежной форме. При 

этом, в отличие от морального вреда, репутационный вред не имеет 

легального закрепления в законодательстве. Моральный вред может быть 



 

~ 94 ~ 

причинен только гражданину, то есть физическому лицу, а репутационный 

вред любому субъекту, обладающему репутацией, в том числе 

юридическим лицам, предпринимателям, организациям, не имеющим 

статуса юридического лица.  

В постановлении 2003-4-12 № 508-О Конституционный Суд РФ 

установил, что отсутствие в законе прямого указания на то, как защищать 

деловую репутацию юридического лица, не лишает права требовать 

возмещения убытков, в том числе за снижение деловой активности 

юридического лица, или иного нематериального вреда, кроме морального 

[3].  

Как следует, из правовой позиции Верховного Суда РФ, юридическое 

лицо, деловая репутация которого пострадала, вправе требовать 

компенсации при наличии условий для деликтной ответственности, 

например, наличия противоправного деяния со стороны ответчика, 

неблагоприятных последствий, причинно-следственной связи между 

действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий для 

истца [4]. 

Поэтому, когда речь заходит о восстановлении деловой репутации 

юридического лица, речь идет не о моральном вреде, а о вреде иного рода − 

репутационном. 

Следует заметить, что последствия причинения репутационного 

вреда, такие как: сокращение потока клиентов, недоверие со стороны 

постоянных контрагентов, возврат денежных средств и других потерь, 

будут носить материальное отражение. Данные последствия формируют в 

обществе негативное отношение к юридическому лицу, порождают страх 

обращаться в такие организации, между клиентами начинаются различного 

рода разговоры о том, что есть неодобрительные отзывы уже обратившихся 

за услугами. Эти положения позволяют говорить о нематериальном 

характере репутационного вреда.  

В юридической литературе акцентируется внимание на сложности 

доказывания именно порочащего характера распространѐнных сведений по 

делам о защите права на деловую репутацию юридических лиц. Судья не 

может определить сумму репутационного ущерба по своему усмотрению, 

ему нужны факты. Если компания заметила нелестную и недостоверную 

публикацию, в первую очередь ее нужно каким-либо образом 

зафиксировать. Если информация появилась на новостных каналах, то 

можно обратиться к специалистам, которые отслеживают выпущенные в 

эфиры программы. Они выдадут справку о том, что программа 

действительно транслировалась в указанное время и содержала порочащие 
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сведения.  

Следовательно, для защиты прав юридического лица недостаточно 

распространения сведений о нем, они должны быть недостоверными, а 

также иметь порочащий характер. Кроме того, истцу нужно доказать, что 

доверие к его репутации утрачено или подорвано и после этого наступили 

другие неблагоприятные последствия (отток клиентов, отказ контрагентов 

от сотрудничества). 

Доказывание потери доверия к юридическому лицу весьма серьезная 

работа. Подтвердить причиненный вред репутации достаточно трудно. 

Оценивание его наличия остается на усмотрение суда, который действует 

согласно принципам разумности и справедливости. В данном случае, имеет 

смысл подготовить максимально детально все возможные доказательства.  

Гораздо реальнее взыскать имущественные потери. Так, в Обзоре 

практики Верховного Суда РФ по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации от 16 марта 2016 г. указывалось, что несколько 

постоянных клиентов фирмы отказались заключать с ней новые договоры, 

потому что поверили ложной информации [5]. Чтобы удостоверить размер 

неполученного дохода, фирма представила годовой бухгалтерский баланс и 

документы, которые указывали, что за аналогичный период год назад фирма 

заработала больше. В то же время, причинно-следственную связь между 

распространением порочащих сведений и снижением доходности довольно 

сложно доказать, если контрагент прямо не указывает причину отказа, 

например, что у него возникли сомнения в добросовестности компании в 

связи с появившейся в свет информацией.  

При определении размера компенсации, суды учитывают степень 

распространения дискредитирующей информации, например, каков тираж 

печатного издания, охват аудитории, в каком регионе находится издание, 

если информация на электронных носителях, то количество просмотров у 

сайта, сколько подписчиков и т.п. Так, в газете выпустили несколько 

негативных статей о работе «Челябэнергосбыт». Организация обратилась в 

суд с иском, где просила взыскать со СМИ 1,5 млн. руб. в качестве 

компенсации причиненного нематериального вреда. Суд, определяя размер 

компенсации, отметил, что печатное издание выходит в закрытом 

муниципальном образовании − городе Озерске, тиражом почти  

34 000 экземпляров, т.е. статьи прочитали только жители отдельного города. 

Поэтому иск был удовлетворен частично в размере 80 000 руб. Такого же 

мнения оказалась и апелляция [6].  

Таким образом, распространенная об истце ложная информация, 

порочащая его честь и достоинство, должна носить массовый характер. Из 
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чего следует, что на максимальное удовлетворение иска будет влиять 

количество людей, прочитавших порочащую информацию, чем их больше, 

тем и компенсация будет побольше. 

В результате широкого обнародования сведений, которые порочат 

репутацию юридического лица, становится довольно проблематичной 

дальнейшая защита компании.  

Для реабилитации необходимо затратить значительные финансовые 

средства (реклама, работа с клиентами и т.д.) для восстановления своей 

деловой репутации. По нашему мнению, для решения проблемы возможно 

принятие решения о публичном признании опубликованных сведений 

недействительными. 

Другими словами, органы государственной или муниципальной 

власти, порочащие имя компании или организации, должны в публичной 

форме, через средства массовой информации, социальные сети и 

официальные сайты органов власти и юридических лиц, опубликовать 

опровержение неверной информации [7].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, деловая репутация 

хозяйствующего субъекта не стабильна, она со временем меняется. 

В отличие от негативной деловой репутации, которая может нанести 

ущерб одним неправильным действием, управленческим решением, 

антирекламой, создание положительной деловой репутации занимает 

много времени и требует значительных усилий и добросовестной работы. 

Мы согласны с мнением тех авторов, которые считают возможным 

причинение юридическому лицу нематериального вреда вследствие 

посягательства на его деловую репутацию [8]. При этом размер 

компенсации репутационного вреда должен зависеть от определенных 

критериев: намерений ответчика причинить такой вред, широты 

распространения информации, убытков и иных потерь, которые понесла 

организация за опорочивание своего имени.  

В итоге стоит сказать, что право на возмещение репутационного 

вреда юридическому лицу, в целом, поддерживается как учеными, так и 

судебной практикой. Между тем, пробельность законодательства вызывает 

трудности в фактическом осуществлении этого права. В то же время, в 

соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ «право на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации граждан является 

конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц является 

одним из условий их успешной работы» [9]. 
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***** 

Юридические лица являются важными участниками гражданских 

правоотношений. В процессе своей деятельности юридические лица могут 

проходить различные процедуры реорганизации, установленные 

современным гражданским законодательством. В соответствии со ст. 57 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], законодатель определил 
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способы реорганизации, при этом не привел определения данных 

терминов, чем сформировал ряд проблем. Основной теоретической и 

практической проблемой является отсутствие легальных определений 

понятия «реорганизация» и ее способов, в связи с чем каждый специалист 

в области гражданского права вносит в данные понятия свое субъективное 

мнение. 

В общем виде под реорганизацией следует понимать изменение 

организационной структуры юридического лица и его имущественного 

положения. В качестве способов реорганизации юридических лиц 

определены: слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование. Такая форма реорганизации как слияние характеризуется 

ликвидацией двух и более юридических лиц и созданием нового 

юридического лица. Если обратиться к ежегодной статистике, которую 

предоставляет Федеральная налоговая служба, за 2021 год  

637 733 организации были ликвидированы в результате реорганизации, а 

75 527 организаций созданы путем реорганизации [2]. В связи с 

масштабами деятельности налоговой службы и юридических лиц на 

территории России, отсутствует статистика по применению конкретных 

способов реорганизации, но в практической деятельности отмечается, что 

сегодня зачастую компании обращаются к таким формам как слияние и 

присоединение.  

Понятие «слияние» можно найти в ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» где в п. 1 ст. 52 указано: «Слиянием 

обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и 

обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних» 

[3]. Несмотря на узкую направленность данного федерального закона, 

определение применимо и к другим юридическим лицам, но в теории 

отмечается и несовершенство приведенного определения. 

Так, А.М. Белялова относит слияние к консолидирующим формам 

реорганизации: «Под консолидирующими формами реорганизации 

считаем возможным понимать направленный на увеличение капитала 

процесс объединения двух и более независимых юридических лиц в один 

хозяйствующий субъект права с передачей ему всех прав и обязанностей 

реорганизуемых юридических лиц. При этом, слияние представляет собой 

одну их консолидирующих форм реорганизации...» [4, с. 149]. Полагаем, 

что данное определение можно было бы взять за основу и внести 

соответствующие правки в действующее законодательство. Реорганизация 

в форме слияния характеризуется имущественными изменениями, т.к. 

организация, которая реализовывала свою деятельность самостоятельно, 
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теперь будет вынуждена считаться с интересами других юридических лиц. 

Имущество организаций в таком случае обобщается, при этом, каждая 

организация сама определяет размер такого вклада в новую организацию. 

Чем больше такие вклады, тем больше доля участника в вновь созданной 

организации. Соответствующих правил в правовых нормах сегодня все 

еще нет.  

Отсутствие унифицированной процедуры проведения форм 

реорганизации также является существенной проблемой. В рамках слияния 

каждое юридическое лицо должно пройти процедуру ликвидации, что 

отличают эту форму реорганизации от других, при этом, целесообразно, 

чтобы решению о ликвидации предшествовало принятие совместного 

решения организаций о реорганизации путем слияния. В ходе 

реорганизации путем слияния юридические лица уведомляют государство 

и общество о намерении продолжить экономическую деятельность, но в 

рамках другого юридического лица. Полагаем, что, несмотря на 

закрепление отдельных правил реорганизации юридических лиц в ГК РФ, 

следует издать правовой акт, например, в форме постановления 

Правительства или федерального закона, содержащий в себе определения, 

особенности каждой из форм реорганизации и строго установленную 

процедуру, с примерами документов, которые потребуется предоставить в 

регистрирующий орган. Такой правовой акт позволит облегчить 

юридическим лицам процесс реорганизации, а регистрирующий орган 

избавит от лишних вопросов, задаваемых в рамках подготовки к 

реорганизации и в процессе реорганизации.  

В этом же правом акте следует определить значение передаточного 

акта, составляемого в процессе реорганизации, в т.ч. путем слияния. В 

теории гражданского права можно столкнуться с мнением о 

второстепенности передаточного акта при слиянии, но, по нашему 

мнению, это не так. А.В. Курганова отмечает: «Передаточный акт 

составляется в форме акта приѐма-передачи, в котором указывают 

реорганизуемое юридическое лицо и создаваемое юридическое лицо – 

правопреемника» [5, с. 221]. С учетом того факта, что организации 

ликвидируются с целью продолжить деятельность в составе другого 

юридического лица, передаточный акт является обязательным условием 

слияния. Передаточный акт является важным документом для 

реорганизуемых юридических лиц и кредиторов, в соответствии с ним 

каждый субъект реорганизации будет иметь подтверждение о передаче 

имущества для создания нового юридического лица, а также 

правопреемстве. На это обстоятельство указывают С.Н. Шишкин и  
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А.Э. Субботкина: «Такая форма реорганизации предполагает, что 

юридическое лицо, которое будет создано, изначально имеет конкретный 

набор прав и обязательств по отношению к третьим лицам, поскольку к 

такому лицу переходят все права требования, долги от каждого участника 

слияния. По этой причине реорганизацию в форме слияния довольно часто 

используют в качестве альтернативного варианта ликвидации» [6, с. 104]. 

В связи с тем, что новой организации передаются все обязательства перед 

кредиторами, отвечать по ним будет уже совместно созданное 

юридическое лицо.  

Таким образом, далеко не все организации преследуют цель 

получения синергетического эффекта при слиянии, а находят в данной 

форме реорганизации возможность избавиться от существующих проблем. 

Поэтому в ходе слияния необходимо детально изучить передаточный акт, а 

также бухгалтерский баланс ликвидируемых предприятий. 

В процессе реорганизации путем слияния происходят существенные 

изменения, касающиеся политики компании, коллектива, оплаты труда и 

пр. М.И. Цембер обращает внимание на то, что «…при реализации 

стратегии слияния или поглощения, смена руководства и владельца 

приводит к перестройке сложившихся критериев оценки персонала и 

традиций планирования карьеры…» [7, с. 109]. Следовательно, 

реорганизация путем слияния влечет за собой ряд не правовых, а 

социально-экономических последствий, оказывающих особенное значение 

для сотрудников организации.  

Современная практика реорганизации путем слияния значительно 

увеличилась, чему способствовали экономические условия, возникшие при 

распространении новой коронавирусной инфекции, а также проведение 

Россией специальной военной операции на территории Украины. Многие 

организации, не выдержав политического и экономического натиска, 

вынуждены реорганизовываться. Выбирая реорганизацию путем слияния 

необходимо оценить трудности, возникающие в ходе интеграции двух и 

более юридических лиц, их бухгалтерской и финансовой отчетности, а 

также прежнему опыту организации деятельности. 

Анализируя, существующие сегодня трудности реорганизации 

юридических лиц, полагаем, необходимо внести изменения в п. 1 ст. 57 ГК 

РФ и изложить его в новой редакции: «Реорганизация как юридическое и 

фактическое изменение организационной структуры одного или 

нескольких юридических лиц, может осуществляться в таких формах, как 

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Реорганизация может быть осуществлена по решению учредителей 
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(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом». В последующем после издания 

методических рекомендаций по процессу реорганизации каждого вида, в 

этой же правовой норме следует сделать ссылку на такой документ.  

Особое значение для процедуры слияния имеет формирование 

передаточного акта, в котором определяется правопреемство и доли 

участников нового юридического лица. Представляется целесообразной 

также разработка инструкции по осуществлению реорганизации 

различными способами с примерными формами необходимых документов. 
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***** 

На сегодняшний день правовой статус специалиста и эксперта в 

гражданском процессе является наименее проработанной темой среди 

теоретиков. Кроме того, и на уровне законодательного регулирования 
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данные субъекты имеют множество противоречий, в связи с чем в 

правоприменительной практике возникает множество проблем. 

Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) не дает четкого определения понятиям 

«специалист» и «эксперт», а лишь раскрывает их права и обязанности, в 

которых при разграничении данных субъектов возникают некоторые 

проблемы. 

ГПК РФ не относит специалиста и эксперта к числу лиц, 

участвующих в деле, соответственно они не имеют никакой 

заинтересованности в деле. Как же тогда можно определить их 

процессуальный статус в гражданском судопроизводстве и провести их 

разграничение?  

Как и эксперт, специалист – это лицо, обладающее специальными 

познаниями в области науки, техники, искусства или иных сферах 

деятельности. Но если эксперт привлекается судом в процесс для дачи 

заключения по поставленным судом вопросам путем проведения 

экспертизы, то специалист ограничивается в своих полномочиях дачей 

разъяснений суду из той или иной области специальных знаний, если в 

этом появилась необходимость. Согласно пункту 16 Постановления 

Пленума ВС РФ «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции», – исследование является 

прерогативой эксперта, поэтому, если из консультации специалиста 

следует необходимость проведения исследования, то должна быть 

назначена экспертиза [3]. 

В ГПК РФ данные субъекты разграничиваются в том, что понятие 

«специальные знания» употребляются конкретно в отношении эксперта 

(ст. 85). В отношении специалиста указано применение им 

«профессиональных знаний» (ч. 3 ст. 188 ГПК РФ) [1]. 

Соотношение данных понятий в литературе оставлено без внимания. 

При этом на практике стороны процесса иногда прибегают к консультации 

специалиста, используя их для оспаривания заключения эксперта.  

Однако Жижина М.В. указывает, что «термин профессиональные 

знания может использоваться для раскрытия понятия специальные знания, 

но не для его замены» [4, с.10-18]. В отношении «специальных знаний» 

Треушников М. К. высказывается, что: «это те знания, которые находятся 

за пределами правовых знаний, общеизвестных обобщений, вытекающих 

из опыта людей» [7, с.192-193]. 

Соответственно, важно понимать, что суждение специалиста не 

должно подменять собой заключение эксперта. 
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Так же следует учесть тот факт, что, согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ [1], 

заключение эксперта является одним из доказательств в гражданском 

процессе. Консультации и пояснения специалиста к числу доказательств не 

относятся, а лишь способствуют суду в надлежащем понимании 

специфических вопросов. 

Отсюда вытекает проблема в наличии возможности привлечения к 

уголовной ответственности за дачу заведомого ложного заключения 

эксперта и отсутствии таковой ответственности у специалиста, 

консультации и пояснения которого могут так же быть ложными, и 

способствовать вынесению незаконного и необоснованного решения суда. 

Кроме того, существует практика, когда одно и то же лицо может 

взять на себя одновременно полномочия и эксперта, и специалиста. Такое 

возможно при использовании внепроцессуальных форм специальных 

знаний заинтересованными сторонами гражданского дела. Так же может 

возникнуть ситуация, когда экспертом дано заключение по тем же 

вопросам, по которым им уже было проведено «специалистом», но до 

начала судебного разбирательства. На этот счет ГПК РФ не содержит 

запрета на назначение судебной экспертизы специалисту, к которому 

стороны уже обращались ранее во внепроцессуальной форме. Ввиду этого, 

нарушается принцип независимости эксперта, который предусмотрен 

Федеральным законом от 31.05.2001 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» [2], что может 

повлиять законность результатов разрешения дела. 

Однако специалист, который ранее проводил внепроцессуальное 

исследование, не должен быть лишен возможности впоследствии быть 

назначенным в качестве эксперта, поскольку потенциальная перспектива 

выполнения дальнейшего исследования уже в процессуальной форме 

способна оказать положительное влияние на его отношение к 

выполняемой работе, сделав его более ответственным, а результат в итоге 

более качественным [6]. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно 

сделать вывод, что требуется провести разграничение специалиста и 

эксперта в действующем законодательстве, как субъектов гражданского 

судопроизводств, что позволит суду без сомнений определить 

соответствующую форму применения специальных знаний, если возникает 

такая необходимость в ходе рассмотрения дела.  

Ввиду имеющихся пробелов действующего законодательства в 

отношении рассматриваемых фигур гражданского процесса, следует 

внести в нормы ГПК РФ ряд необходимых изменений. 
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Так, целесообразней провести четкое разграничение гражданских 

дел, по которым по своей компетенции должен привлекаться эксперт, а по 

каким специалист.  

Кроме того, вызывают противоречия содержание статьей 171 и 392 

ГПК РФ о привлечении к уголовной ответственности эксперта, которые 

следует дополнить о применении таковой меры и к специалисту.  

Установление запрета на назначение судебной экспертизы лицу, 

проводившему во внепроцессуальной форме по запросу одной из сторон, 

позволит предотвратить недобросовестной практику о принятии на себя 

функций специалиста и эксперта одного и того же человека. Вместе с этим, 

для надлежащего соблюдения данного запрета следует обязать эксперта 

сообщать о факте уже проведенного им исследования в ответе на запрос 

суда или стороны о возможности проведения экспертизы [5, с.58-69] 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность 

участия прокурора в гражданском процессе. А именно, выделяются 

несколько форм его участия. Рассмотрена проблема определения 

процессуального положения прокурора. В этой связи были учтены мнения 

многих авторов по данному вопросу, что помогло прийти к определѐнным 

выводам и возможным вариантам решения данной проблемы. 
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Abstract: this article discusses the possibility of the prosecutor's 

participation in civil proceedings. Namely, there are several forms of his 

participation. The problem of determining the procedural position of the 

prosecutor is considered. In this regard, the opinions of many authors on this 

issue were taken into account, which helped to come to certain conclusions and 

possible solutions to this problem. 
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Возможность участия прокурора в гражданском процессе бесспорно 

является одной из важных и основополагающих гарантий защиты прав и 
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свобод граждан, обеспечения законности действий всех участников 

гражданского судопроизводства, а также обоснованности принимаемых 

судами решений, определений и постановлений в процессе рассмотрения 

данного дела на всех его стадиях. 

На сегодняшний день многие учѐные-правоведы активно 

дискутируют по вопросам, посвящѐнным участию прокурора в 

цивилистическом процессе [1, с. 69]. В юридической науке в рамках 

гражданского процессуального права остро выделяется проблема 

определения процессуального положения прокурора в гражданском 

судопроизводстве, которая также является объектом дискуссий. 

Прокурор имеет право принимать участие на любой стадии 

гражданского судопроизводства. Согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации, прокурор может 

участвовать в гражданском деле в двух формах: в первой форме прокурор 

может обратиться в суд с иском во имя защиты интересов других лиц, а во 

второй форме он может предоставить заключение по делам обязательной 

категории. 

В рамках первой формы участия прокурор имеет право предъявлять 

и поддерживать иск в интересах тех граждан, у которых в виду 

определѐнных обстоятельств отсутствует такая возможность. 

Конкретизируя данный аспект, мы говорим об интересах тех граждан, 

которые в силу состояния здоровья, недееспособности, возраста и других 

причин не могут самостоятельно обратиться в суд. Соответственно, 

заявление, поддерживаемое прокурором должно содержать указание на 

отсутствие возможности предъявления такого иска непосредственно самим 

гражданином. 

О.П. Абдуллина справедливо отмечает, что «в судебной практике 

рассматриваются и другие случаи обращения в суд прокурора в интересах 

лиц, которые в силу веских причин не смогли обратиться в суд 

самостоятельно» [2, с. 99].
 
Как правило, прокурор обращается в защиту 

прав и интересов таких категорий населения, как инвалидов, 

несовершеннолетних, пенсионеров, малообеспеченных и др. Прокурору не 

требуется выяснять наличие каких-либо возможных уважительных 

причин, в связи с которыми у гражданина отсутствовала возможность 

самостоятельно обратиться за защитой по таким категориям дел, которые 

затрагивают наиболее важные права и интересы граждан, в частности, 

интересы семьи, материнства, отцовства и др. 

Многие ученые отмечают, что положение об уважительных 

причинах, в связи с которыми лицо не может самостоятельно подать иск, 
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можно трактовать в значительной степени широко и неоднозначно, 

поскольку их перечень не имеет чѐткого закрепления. А.В. Китаева 

считает, что «правоведы относят к уважительным причинам только те 

ситуации, которые связаны со стихийным бедствием, катастрофой или 

нуждой в непрерывном уходе за малолетними детьми или 

нетрудоспособными членами семьи» [3, с. 57]. Однако, такие причины не 

закреплены на законодательном уровне, что затрудняет их применение в 

практике, поскольку суд может признать их неуважительными, в связи с 

чем прокурору откажут в принятии заявления.  

Вторая форма участия прокурора предполагает его вступление в 

процесс для дачи правового заключения. Законодатель выделяет ряд 

случаев, когда это необходимо, в частности, прокурор вступает в уже 

начатый процесс и дает заключение по делам о выселении, о 

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причинѐнного жизни или 

здоровью, а также иных случаях, предусмотренных Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами.  

Некоторые ученые считают, что данная форма участия прокурора 

может привести к нарушению принципа независимости суда, и поэтому эта 

форма участия неоправданна. А.В. Новиков и Д.Н. Слабская высказывают 

подобную точку зрения. Авторы утверждают, что «данная форма участия 

является не защитой прав граждан и юридических лиц, а косвенным 

влиянием на ход судебного разбирательства, и на практике, на сам суд, что 

представляется недопустимым в соответствии с принципом независимости 

суда» [4, с. 234].  

Настоящий Гражданский процессуальный кодекс РФ не определяет 

понятие «заключение прокурора». Согласно мнению учѐных, это понятие 

может быть расценено как результат судебного разбирательства [5, с. 5]. 

В рамках гражданского процессуального права, заключение 

прокурора по гражданскому делу будет признано верным в тех случаях, 

когда были полностью исследованы все обстоятельства в соответствии с 

законодательством, и каждый участник процесса имел возможность 

высказаться по существу дела. С позиции права и анализа представленных 

по делу доказательств, заключение должно быть содержательным и 

отвечать ряду требований, а именно, заключение должно быть: 

обоснованным, законным, объективным и полным. Тем не менее, на 

законодательном уровне требования к форме и содержанию заключения 

прокурора не определены, в связи с чем представляется целесообразным 

закрепить в ст. 45 ГПК РФ положения, которые бы содержали перечень 
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требований к содержанию заключения прокурора, а также необходимость 

его составления в письменной форме. 

Роль заключения прокурора состоит в том, что оно пособляет суду 

вынести законное и обоснованное решение. Несомненно, убедительность 

заключения во многом будет зависеть от самой формы изложения 

содержания заключения, общей культуры, грамотности и других аспектов. 

В конечном результате прокурор в содержании заключения обязан указать 

каким образом будет осуществлена защита нарушенных прав и интересов с 

указанием конкретной правовой нормы.  

Несмотря на то, что законодатель определяет две формы участия 

прокурора в гражданском процессе, научное сообщество выделяет другую 

форму, предусматривающую, что прокурор в пределах своих полномочий 

имеет право обратиться в апелляционную инстанцию для оспаривания 

незаконного или необоснованного решения в гражданском деле. Среди 

правоведов ведутся споры о том, стоит ли выделять данное право 

прокурора в отдельную форму его участия в процессе. Мы полагаем, что 

выделение третьей формы могло бы благоприятствовать чѐткому 

закреплению прав прокурора и конкретизации его непосредственного 

участия в гражданском судопроизводстве, что могло бы оказать 

существенное влияние на закрепление его процессуального положения. 

Возвращаясь к проблеме определения процессуального положения 

прокурора, следует отметить, что существует множество мнений о том, 

какую роль он занимает в процессе. Одно из мнений заключается в том, 

что предъявляя иск в интересах заинтересованных лиц, прокурор 

приобретает процессуальное положение стороны в гражданском 

судопроизводстве, то есть истца. Другие авторы объясняют, что прокурор, 

участвуя в гражданском судопроизводстве, становится истцом в 

процессуальном, а не буквальном смысле. Это объясняется тем, что 

прокурор заинтересован в деле только на уровне процесса. М.Ю. Крутиков 

в противовес предшествующим мнениям утверждает, что «нельзя 

рассматривать прокурора в качестве процессуального истца, по той 

причине, что законодатель не закрепляет такого понятия» [6, с. 34]. 

Следующий подход правоведов предполагает, что прокурор 

выступает в процессе в качестве представителя государства и следует его 

интересам, не ссылаясь на корпоративные или личные интересы. 

Мы считаем, что данный подход является наиболее подходящим и 

хорошо определяет роль прокурора. Прокурор в рамках своей 

деятельности как представителя государства имеет все процессуальные 

права, но несет процессуальные обязанности только в определенных 
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ситуациях. Прокурор не является стороной в споре о праве, а действует от 

имени государства и общества, предъявляя иски в интересах других лиц. 

Это основная задача прокурора, так как его интересы напрямую связаны с 

его компетенцией и задачей обеспечения соблюдения законности. 

Резюмируя изложенное, мы говорим о том, что нормы, 

предусматривающие формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве в перспективе развития одной из отраслей права – 

гражданского процессуального права, несомненно, должны быть 

подвержены дополнениям и конкретизации.  

Прокурор, будучи субъектом, обладающим определѐнными 

процессуальными правами и обязанностями, выступает гарантией защиты 

прав и интересов граждан. Полагаем, что наряду с двумя традиционно 

выделяемыми формами участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве целесообразно в качестве самостоятельной третьей 

формы выделить право прокурора, участвующего в деле, на обжалование 

судебного постановления. Также для повышения эффективности 

реализации прокурором своих полномочий в сфере гражданского 

судопроизводства, считаем, что целесообразно на законодательном уровне 

определить и закрепить понятие «заключение прокурора». Помимо 

прочего, законодателю целесообразно ввести положение, которое будет 

четко определять процессуальное положение прокурора в гражданском 

процессе.  

На наш взгляд, предлагаемые изменения окажут значительное 

влияние на оценку процесса осуществления прокурором своих прав и 

обязанностей, что будет положительно сказываться на повышении 

эффективности участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  
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Аннотация: в статье рассматривается правовая природа 

отношений общей собственности – одного из наиболее сложных и 

спорных вопросов в гражданском законодательстве. Автором 

обращается внимание на то, что противоречивость существующих в 

теории гражданского права подходов к общей собственности порождает 

и неоднозначность судебной практики. Судами рассматривается большое 

количество дел данной категории, часть решений судов первой инстанции 

по различным основаниям отменяется судами вышестоящих инстанций. 

Сделан вывод о том, что правовое регулирование права общей 

собственности требует постоянного изучения и совершенствования, как 

со стороны науки, так и со стороны практической деятельности.  
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some of the decisions of the courts of first instance on various grounds are 

canceled by the courts of higher instances. It is concluded that the legal 

regulation of the right of common property requires constant study and 

improvement, both from the side of science and from the side of practical 

activity. 

Keywords: common property law, civil law regulation, marital property, 

litigation, civil law, judicial practice. 

***** 

Право общей собственности является одним из наиболее сложных и 

спорных вопросов в гражданском законодательстве. Данное обстоятельство 

обусловлено постоянным возрастанием движимого и недвижимого 

имущества, принадлежащего как физическим, так и юридическим лицам 

на праве собственности, а также с увеличением количества сделок с 

имуществом, находящимся у различных субъектов в общей собственности. 

Проблеме, связанной с регулированием собственности, принадлежащей 

множеству лиц, отводится особое место в рамках гражданского права. 

Институт права общей собственности создан на опыте 

полуторавековой давности. Тщательную и глубокую разработку он 

получил в Древнем Риме. Понятие права общей собственности имело 

настолько совершенную формулировку, что оказалось способным 

«дожить» до наших дней и трансформироваться в современный институт 

права общей собственности на вещь. Современное понимание права общей 

собственности, основываясь на римском гражданском праве, было 

улучшено в связи с развитием правовых норм. 

Известное римское изречение «общая собственность – мать 

раздоров» не потеряло своей актуальности и в современный период. Одной 

из основных проблем развития права общей собственности является тот 

факт, что для нее характерна множественность субъектов права, которые 

претендуют или владеют на правах собственника одним и тем же объектом, 

что приводит к спорам между владельцами в процессе реализации права 

общей собственности.  

В п. 2 ст. 8 Конституции РФ закрепляется, что в Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Термины 

общая, совместная и долевая собственность могут свободно 

использоваться на основании этого положения. Частная собственность 

принадлежит частным и юридическим лицам, государственная – 

государству, а муниципальная – муниципалитетам. Однако, общая 

собственность не принадлежит обществу, а является прерогативой 
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нескольких субъектов, владеющих ею. Это приводит к проблемам, так как 

каждый владелец имеет равное право на вещь и законодательство не ясно 

указывает на права каждого из собственников. Как следствие, судебные 

споры между сособственниками разрешать все сложнее [1, c. 2].  

Отношения общей собственности занимают центральное место в 

системе имущественных отношений супругов. Определяющим является 

принцип общности нажитого в период брака имущества. Сложилась 

обширная судебная практика рассмотрения гражданских дел о разделе 

совместно нажитого в браке имущества. Так, «война» за четыре 

квадратных метра довела спорящих до Верховного Суда РФ. Алексеева 

Г.А. обратилась в суд с иском к Соколову Е.А. о разделе совместно 

нажитого имущества, прекращении общей долевой собственности, 

взыскании компенсации за долю в праве на имущество. В обосновании 

требований указала на то, что состояла с ответчиком в браке; в период 

брака было совместно приобретено имущество. Алексеева Г.А. полагает, 

что Соколов Е.А. не имеет существенного интереса в использовании, 

принадлежащего ей имущества, поскольку выехал из квартиры, проживает 

с другой семьей; расходы по оплате за жилье и коммунальные услуги не 

несет; его доля является незначительной и не подлежит выделению в 

натуре. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. Суд исходил из 

того, что спорная квартира является местом жительства Алексеевой Г.А.; 

доказательств, свидетельствующих о наличии у Соколова Е.А. денежных 

средств для выплаты Алексеевой Г.А. справедливой денежной 

компенсации взамен принадлежащего ему имущества, не представлено; 

Соколов Е.А. имеет существенный интерес в использовании доли в праве 

собственности на квартиру. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с 

выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

считает, что если выдел доли в натуре не допускается законом или 

невозможен без несоразмерности ущерба имуществу, находящемуся в 

общей собственности, выделяющейся собственник имеет право на выплату 

ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности (п. 3 

ст. 252 ГК РФ) [2]. С получением компенсации собственник утрачивает 

право на долю в общем имуществе. Вопрос о том, имеет ли участник 

долевой собственности существенный интерес в использовании общего 

имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании 

исследования и оценки в совокупности представленных сторонами 
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доказательств. 

Спорная доля Соколова Е.А. составляет 4,7 м кв., выдел такой доли в 

натуре произвести невозможно, поскольку его доля в квартире будет 

значительно увеличена. Соколов Е.А. зарегистрировался в квартире, только 

в ходе судебного разбирательства. 

Решение отменено, дело в части требований о разделе имущества 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции [3]. 

Приведенный пример, а также множество других примеров с 

отмененными решениями судов первой инстанции, а также апелляционной 

и кассационной инстанций, свидетельствуют о наличии пробелов в 

действующем законодательстве, регулирующем правоотношения по 

вопросу права общей собственности. Одной из причин является отсутствие 

четкого разрешения данного вопроса на законодательном уровне и в 

судебной практике. 

В современной России право собственности занимает ключевое 

место в системе вещных прав. Согласно гражданскому законодательству, 

право общей собственности – это имущество, находящееся в 

собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 

собственности. Имущество может находится в общей собственности с 

определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная 

собственность).  

Гражданско-правовые нормы, образующие институт права общей 

собственности, остаются фундаментом для нормальной, легко 

адаптирующейся к особенностям национальных законодательств, работы 

государства не только с рыночной, но и с любой другой формацией 

современного типа экономики [4, с. 225]. 

В Гражданском кодексе РФ регулируются следующие виды 

взаимоотношений, связанных с долей в праве на имущественные права: 

правоотношения отношений общей собственности закреплены в главе 16 

ГК РФ «Общая собственность»; правоотношения с множественностью лиц 

в обязательстве изложены в ст. 321 – 326 ГК РФ; наследственные 

правоотношения установлены ст. 1164 – 1170 ГК РФ; правоотношения 

принадлежности исключительного права одновременно несколькими 

лицами упомянуты в п. 2 – 4 ст. 1229 ГК РФ и т.п. 

Как можно увидеть, гражданско-правовое регулирование права 

общей собственности несколько хаотично распределено по различным 

главам и разделам гражданского законодательства. Следовательно, 

необходимо целесообразно сконцентрировать все основные положения 
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права общей собственности в главе 16 ГК РФ. 

Несмотря на то, что право общей собственности в России существует 

сотни лет, оно до сих пор остается одним из наиболее сложных и 

проблематичных институтов. В гражданско-правовой литературе 

существует огромное количество мнений по поводу определения правовой 

природы отношений общей собственности. Например, выдающийся 

цивилист Г. Ф. Шершеневич отмечал: «Право каждого из собственников в 

отдельности имеет своим объектом только долю ценности вещи» [5, с. 

345]. Известный российский ученый Д. И. Мейер считал, что «право общей 

собственности – это такое право, когда несколько лиц являются субъектами 

права собственности на одно и то же имущество, но так, что каждому из 

них принадлежит право только на его идеальную долю» [6, с. 134].  

Я.Г Яманаева предлагает следующее определение «право общей 

собственности – это субъективное право двух или более лиц владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим им общим имуществом по 

общему усмотрению в доле, установленной законом или соглашением 

между ними (долевая собственность) или совместно (совместная 

собственность) [7, с. 101]. 

Указанные расхождения в объяснении правовой природы общей 

собственности как дореволюционных, так и современных цивилистов, 

свидетельствуют о том, что требуются новые подходы, которые будут 

способствовать максимальному использованию данного права в 

современных условиях. 

Таким образом, право общей собственности является одним из 

наиболее сложных и многогранных институтов в гражданском праве. 

Противоречивость научных подходов к общей собственности порождает и 

неоднозначность судебной практики по спорам о праве общей 

собственности. Его правовое регулирование нуждается в постоянном 

изучении, как со стороны науки, так и со стороны практической 

деятельности. Для решения этих проблем требуется дальнейшее 

усовершенствование законодательства и развитие судебной практики. 
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Право общей собственности – одно из важнейших понятий 

гражданского права, которое в последнее время становится все более 

актуальным в связи с ростом числа совместных владельцев различных 

объектов, как в сфере недвижимости, так и в сфере интеллектуальной 
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собственности. Также, необходимо отметить, что в современном обществе, 

когда различные формы совместного использования имущества становятся 

все более популярными, правовое регулирование общей собственности 

является одним из наиболее сложных и актуальных вопросов гражданского 

права.[1] 

Кроме того, право общей собственности является одним из 

ключевых элементов экономической системы, и его правильное понимание 

и применение является важным фактором стимулирования экономического 

развития страны. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что исследование права общей собственности имеет большое значение для 

развития гражданского права и экономики в целом. 

Цель данной статьи – исследовать право общей собственности как 

одну из форм гражданского права и определить ее место в системе права. 

Задачи статьи: 

 Рассмотреть концепцию общей собственности и ее сущность. 

 Проанализировать источники права общей собственности. 

 Рассмотреть виды общей собственности и их отличительные 

признаки. 

 Изучить способы возникновения и прекращения общей 

собственности. 

 Выявить проблемы, связанные с правом общей собственности и 

предложить пути их решения. 

 Сформулировать выводы и рекомендации по совершенствованию 

законодательства о праве общей собственности. 

Концепция общей собственности представляет собой форму 

совместной собственности, при которой несколько субъектов обладают 

правами на один и тот же объект. Общая собственность может возникнуть 

как по договору, так и в силу закона. Сущность общей собственности 

заключается в том, что все субъекты совместно обладают правами на 

объект, и каждый из них может осуществлять права в соответствии с их 

долей в праве собственности. Также, каждый из собственников несет 

ответственность за сохранность и правильное использование объекта. 

Различают две формы общей собственности: долевую и долевую 

совместную. В случае долевой общей собственности каждый из 

собственников имеет долю в праве собственности на объект, которая 

определяется по соглашению сторон или закону.[1] При долевой 

совместной общей собственности каждый из собственников имеет не 

только долю в праве собственности, но и право на использование всего 
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объекта. 

Основными источниками права общей собственности являются 

нормы Гражданского кодекса РФ, непосредственно глава 16 данного 

кодекса.[2] Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере 

недвижимости и землепользования. Например, Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Также, имеет место быть и судебная практика: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 1980 г. № 4 ―О 

некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих 

между участниками общей собственности на жилой дом‖. 

Общая собственность может быть различных видов в зависимости от 

характеристик объекта, который является предметом собственности, и 

отношений между собственниками. [3] Рассмотрим их: 

Совместная собственность означает, что владельцы имущества 

владеют им совместно и делят его между собой в равных или 

договоренных пропорциях. Каждый из владельцев владеет имуществом 

целиком, но не полностью, так как другой владелец также имеет право на 

его использование и распоряжение. 

Долевая собственность означает, что каждый из владельцев имеет 

определенную долю в общей собственности. Каждый владелец имеет 

право распоряжаться своей долей, а также участвовать в принятии 

решений по поводу общей собственности. В отличие от совместной 

собственности, каждый владелец доли в общей собственности не владеет 

имуществом целиком, а только своей долей в нем. 

Таким образом, различие между совместной и долевой 

собственностью заключается в том, что в совместной собственности 

каждый владелец имеет право на использование и распоряжение 

имуществом целиком, а в долевой собственности каждый владелец имеет 

право только на свою долю в общей собственности. 

Общая собственность может возникать по различным причинам. 

Например, она может возникнуть в результате заключения договора, в том 

числе в рамках долевой собственности на общее имущество.[4] Также 

общая собственность может возникнуть в результате наследования 

имущества несколькими наследниками. Однако общая собственность 

также может возникать и вне зависимости от воли собственников. 

Например, она может возникнуть при образовании коттеджного поселка, 

где каждый собственник имеет право на пользование общей территорией. 

[5] 

Прекращение общей собственности также может происходить по 
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разным причинам. Например, она может прекратиться в результате 

добровольного соглашения собственников, направленного на 

распределение имущества между ними. Также общая собственность может 

прекратиться в результате решения суда, направленного на ее раздел. [6] 

При этом следует отметить, что прекращение общей собственности может 

быть связано со сложностями, например, с необходимостью определения 

долей каждого из собственников в общем имуществе. [7] Также 

необходимо учитывать, что при прекращении общей собственности может 

возникнуть ряд юридических вопросов, связанных с налоговыми и иными 

правовыми последствиями. 

Право общей собственности может вызывать определенные 

проблемы, связанные с его управлением и распределением. Одна из 

главных проблем – это неопределенность в распределении прав и 

обязанностей между участниками совместной или долевой собственности, 

что может привести к конфликтам и неэффективному использованию 

имущества. Для решения этих проблем можно предложить несколько 

путей. [8] 

Во-первых, необходимо провести юридическую оценку имущества, 

составить правильные документы и соглашения, которые определяют 

права и обязанности каждого участника. Во-вторых, может быть полезно 

назначить управляющего или управляющую компанию, которые будут 

управлять имуществом и решать все вопросы, связанные с его 

использованием. В-третьих, можно предусмотреть процедуру выхода из 

совместной или долевой собственности, которая будет регулировать 

распределение имущества и урегулирование возможных конфликтов. 

Также важно соблюдать принципы добросовестности и доверия 

между участниками права общей собственности, чтобы избежать 

возможных конфликтов. Кроме того, важно соблюдать законодательство и 

проводить регулярные проверки правомерности действий всех участников. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы исполнимости 

судебных актов по отдельным категориям споров в рамках гражданского 

судопроизводства. Основными пробелами характеризуются категории 

дел, связанные со взысканием алиментов, с участием 

несовершеннолетних, признанием и исполнением решений иностранных 

государств, об удержании с заработной платы и иных социальных 

выплат, нематериальными требованиями, неконтректизированным 

предметом исковых требований. Предлагается внесение изменений в 

текущее законодательство, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
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social benefits, non-material claims, non-regulated subject of claims. It is 

proposed to amend the current legislation, the Civil Procedure Code of the 

Russian Federation, the Family Code of the Russian Federation, the Federal 

Law «On Enforcement Proceedings». 

Keywords: enforceability, human rights, judicial act, judicial 

proceedings, responsibility. 
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено право каждого 

на защиту его прав и свобод [1]. К сожалению, судебная защита 

сталкивается с проблемой неисполнимости судебных актов, в том числе, 

по гражданским делам. Для выделения проблемных групп 

правоотношений нам поспособствуют различные нормативные акты, 

судебная практика, научные труды. Использование норм Уголовного 

кодекса объясняется выделением законодателем категорий дел, 

исполнительные мероприятия встречают наиболее активное 

противодействие со стороны обязанных лиц [2]. 

По категории дел о взыскании алиментов (ст.157 УК РФ)  

А.А. Марина отмечает проблемы исполнимости как по вине должника, так 

и по причине неслаженного механизма работы правоохранительных 

органов и государственных служб- с должников, ведущих асоциальный 

образ жизни, страдающие наркоманией, алкоголизмом, не желающие 

трудоустраиваться, не имеющие в собственности имущества, 

несвоевременность получения исполнительных документов взыскателем и 

направления их для возбуждения исполнительного производства
 
[3].  

Иванниковой В.Н. предлагается принудительное трудоустройство 

должника на период выплаты задолженности, в поиске работы, перевод 

неплательщиков алиментов в статус самозанятого, ограничение действия 

электронных карт, понуждение к заключению контракта на военную 

службу. Государству предлагается взять на себя выплату алиментов с 

последующим взысканием с должников с учетом индексации [4]. Уже 

реализуются такие меры как обращение взыскания на доходы должников, 

разъяснение взыскателям право обратиться в суд с заявлением о признании 

должника безвестно отсутствующим для получения права на пенсию по 

потере кормильца, направление безработных должников к специалистам 

Центров занятости населения, лечение от алкогольной зависимости, 

бесплатное обучение профессии [5]. 

Проблемные аспекты выделяет судебная практика. Верховный суд 

Российской Федерации отмечал, что необходимо на этапе рассмотрения 

дела выделить возможные проблемы исполнения выносимого решения, в 
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частности, избрание истцом надлежащего способа защиты. Так, по делу 

установлено, что по существу требования истца сводятся к требованию 

путем судебного решения обязать исполнить ответчика ранее принятый 

вступивший в законную силу судебный акт, суды пришли к выводу о том, 

что заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, 

заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не 

соответствует основанию иска, а также не соответствует требованиям 

исполнимости судебного акта, что является самостоятельным основанием 

для отказа в удовлетворении требований[6]. 

Можно выделить первую проблему исполнимости судебного акта. 

Трудноисполнимым является решение по спору нематериального 

характера. В сравнении с исполнением по спорам материального 

характера, где имеется возможность выявить все источники дохода, все 

находящееся в собственности имущество и передать его на реализацию, 

исполнение нематериальных требований зависит от добросовестности 

ответчика.  

В связи с изложенным по неимущественным требованиям, где могут 

затрагиваться права неограниченного круга лиц, стоит применять 

преимущественно принудительный способ исполнения в соответствии со 

ст.17, ст. 25 Конституции Российской Федерации, ст.68 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». При этом, принудительным 

исполнением не должны нарушаться права должника. Как указывал КС 

РФ, недопустимо при неоднократном прерывании срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению с последующим возвращением 

взыскателю по его заявлению, всякий раз исчислять течение срока с 

момента возвращения исполнительного документа по данному основанию 

взыскателю и продлевать его на неопределенно длительное время [7]. 

Н.А. Бурашникова отмечает сложность, если участниками 

исполнительного производства являются несовершеннолетние. Большое 

количество вопросов порождает исполнение судебных актов, связанных с 

определением места жительства детей либо порядка общения детей с 

родителями, бабушками, дедушками, иными родственниками. 

Несовершеннолетние, в отношении которых исполняются судебные акты, 

в состав участников исполнительного производства, согласно ст.48 Закона, 

законодателем не включены, не определен ни их статус в исполнительном 

производстве, ни круг их прав и обязанностей. Исполнение не должно 

носить характер принуждения для ребенка, требуется принимать во 

внимание физическое, психологическое состояние ребенка, его 

эмоциональное отношение к родителю. Автор полагает необходимым к 
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иным принципам исполнительного производства отнести установленный 

Конвенцией о правах ребенка принцип наилучшего обеспечения интересов 

ребенка при совершении любых касающихся его действий, независимо от 

того, предпринимаются они государственными или частными 

учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 

судами, административными или законодательными органами.  

Автор обращает внимание на необходимость учета мнения 

несовершеннолетнего при наличии достаточной умственной зрелости для 

выражения ребенком своего мнения, что устанавливается путем 

проведения психологического исследования при сопутствующей оценке 

психофизиологических особенностей ребенка и возможности 

формирования его мнения под влиянием одного из родителей. По 

требованиям об определении порядка общения с ребенком подробных 

действий не предусмотрено, что порождает перед приставом-

исполнителем ряд вопросов – «Как должен поступить судебный пристав-

исполнитель, если родитель, с которым проживает ребенок, отказывается 

передать ребенка для общения другому родителю? Как проверить и 

оценить причины такого отказа? Как быть в случае отказа самого ребенка 

от общения? Как установить добровольность и осознанность такого 

отказа?». Для решения выделенных проблем автор предлагает ряд 

возможных мер –привлечение специалистов: педагогов, психологов, 

представителей органов опеки и попечительства, установление временного 

ограничения на выезд должника за пределы Российской Федерации, на 

пользование должником специальным правом управления транспортными 

средствами, в-третьих, помимо мер ответственности, предусмотренных 

Законом «Об исполнительном производстве» (ст. 112) и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 2  

ст. 5.35, ч. 1 ст. 17.15), негативные последствия неисполнения судебного 

решения об определении порядка общения с ребенком определены также 

Семейным кодексом Российской Федерации, при злостном невыполнении 

решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из 

интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. Проблемы исполнения 

судебных актов, вынесенных по спорам с участием детей, возникают не 

только из-за конфликта родителей, но и по мере взросления детей и 

изменения их отношений с родителями [8]. 

Д.Ю. Воронин выделяет проблему признания и исполнения 

судебных актов иностранных государств по неимущественным спорам, 

отмечая, международные договоры, заключенные СССР и Российской 
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Федерацией рядом стран, не ограничиваются одними лишь вопросами 

международного экономического характера. Правовому регулированию и 

защите подлежат права граждан и брачно-семейные отношения.  

Д.Ю. Воронин обращает внимание на проблему отсутствия права суда, на 

рассмотрение которого находится ходатайство о принудительном 

исполнении, по ст. 120 ГПК РФ на розыск должника, что, полагаем, при 

разрешении вопросов взыскания алиментов имеет приоритетное значение. 

Автором ставится вопрос о действиях российского суда, 

получившего поручение с весьма скудными данными, если уже на этапе 

принятия к производству очевидно, что рассмотреть по существу 

невозможно. Отмечается необходимость проведения судебных заседаний с 

надлежащим извещением, запросами в органы миграции и т.д. и, что 

важно, пошлина уплате не полежит, а расходы федерального бюджета 

могут превысить взыскиваемую сумму. Автор полагает возможным 

упростить процессуальный порядок рассмотрения дел по правилам гл.45 

ГПК РФ – без обязательного проведения судебного слушания, за 

исключением алиментных платежей, истребование сведений о взыскателе 

и должнике [9]. 

Проблемы имеют место по делам об удержании с заработной платы 

и иных социальных выплат. Проблемой является нарушение судами норм 

материального права (ст.195 ГПК РФ), как отметил Верховный суд 

Российской Федерации, суд не выяснил обстоятельства, касающиеся 

необходимых для отмены наложенных ограничений документов, их 

достаточности, момента предоставления, причин длительного наличия 

вышеуказанных ограничений по распоряжению истцом своими 

денежными средствами в течение периода, который банком и не 

отрицался, несмотря на состоявшуюся отмену судебного приказа [10]. 

Заслуживающие внимание выводы сделаны Н.А. Бортниковой. 

Дефекты исполнимости возникают ввиду наличия не конкретизированных 

требований (о возложении обязанности на образовательное учреждение 

произвести установку системы контроля доступа в помещение, поскольку 

в иске не указано, какую именно систему контроля доступа в помещении 

необходимо устанавливать ответчиком в соответствии с действующим 

законодательством; о выдаче копий документов без указания их 

конкретного наименования; требования, возможность выполнения которых 

утрачена, например требование о возложении на ответчика обязанности по 

возврату ранее действовавшего для истца тарифа сотовой связи, поскольку 

указанный тариф был прекращен к обслуживанию; об обращении 

взыскания на предмет залога – транспортное средство, которое было у 
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ответчика похищено; требование о признании права собственности в 

порядке приватизации на квартиру в доме, который снесен; о возложении 

на ответчика обязанности внести сведения о работе истца в трудовую 

книжку и выдать справки о зарплате в трех экземплярах, поскольку 

ответчик-работодатель прекратил осуществление профессиональной 

деятельности; требования, которые невозможно (нецелесообразно) 

выполнить, например требования к муниципальным образовательным 

учреждениям о возложении обязанности в определенный срок оборудовать 

каналы передачи тревожных сообщений; завышенные размеры 

взыскиваемых сумм в счет компенсации морального вреда. Неисполнимым 

признавалось решение, резолютивная часть которого изложена под 

условием
 
[11]. 

Дефекты исполнимости при отсутствии наименования объекта, 

предмета, не указание действий, которые необходимы для восстановления 

нарушенного права, могут быть исправлены при оставлении искового 

заявления без движения. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о наличии проблем 

исполнения по материальным и нематериальным спорам, проблемы 

связаны с характером правоотношений в основе спора, действиями 

(бездействием) сторон исполнительного производства, качеством 

составления судебного акта. 

Для снижения материальных затрат суда и сторон при рассмотрении 

дела, обеспечения исполнимости вынесенного судебного акта, в ч.1 ст.134 

ГПК РФ стоит внести дополнение: «4) заявлены требования, возможность 

выполнения которых утрачена ввиду уничтожения или выбытия из 

владения объекта правоотношений, прекращения деятельности 

физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического 

лица;». 

Ст. 57 СК РФ необходимо дополнить: «Судам рекомендуется 

учитывать мнение ребенка до десяти лет при решении вопроса об 

определении места жительства, а также в случае пересмотра ранее 

вынесенного судебного акта по вопросу определения места жительства 

ввиду существенного изменения отношений с одним из родителей». 

Ст. 109.3 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ дополнить в п.1: «При наличии препятствий при 

исполнении решения, вызванных личностными особенностями ребенка, 

родителя или родителей, изменением отношений между ребенком и 

родителем, в интересах которого проводится исполнение, судебный 

пристав-исполнитель вправе обратиться в суд за разъяснением порядка 
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исполнения решения с приложением заключения привлекаемого 

специалиста». 

Для эффективности исполнения решений иностранных судов следует 

дополнить ст.409 ГПК РФ: «4. При недостаточности для приведения в 

исполнение решения иностранного суда сведений о должнике, 

содержащихся в указанном решений, ходатайстве о принудительном 

исполнении решения иностранного суда, суды Российской Федерации 

вправе самостоятельно истребовать необходимые сведения о должнике и 

его местонахождении (ст.120 ГПК РФ) на территории Российской 

Федерации». Требования к резолютивной части решения суда, 

содержащиеся в ч.5 ст.198 ГПК РФ, полагаем, стоит дополнить:  

«2. Недопустимо изложение резолютивной части решения под условием». 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы 

защиты чести и достоинства в гражданском праве. Честь и 

достоинство – важные категории признаваемых и охраняемых законом 

прав, нарушения которых могут причинить серьезный вред как 

физическим, так и юридическим лицам. В статье анализируются 

основные принципы и механизмы защиты чести и юридического 

достоинства, а также способы возмещения материального и морального 

вреда, причиненного такими нарушениями. Особое внимание уделено 

судебным и конституционным гарантиям защиты чести и достоинства. 

Также в статье подробно анализируются вопросы, связанные с 

конфиденциальностью, общественным мнением, доверием и борьбой с 

клеветой. Основная цель статьи – выявить основные проблемы и дать 

рекомендации по совершенствованию механизмов защиты чести и 

достоинства в современном гражданском праве. 
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Abstract: This scientific article deals with the protection of honor and 

dignity in civil law. Honor and dignity are important categories of recognized 

and legally protected rights, the violation of which can cause serious harm to 

both individuals and legal entities. The article analyzes the basic principles and 

mechanisms for protecting honor and legal dignity, as well as ways to 

compensate for material and moral damage caused by such violations. 

Particular attention is paid to judicial and constitutional guarantees for the 

protection of honor and dignity. The article also analyzes in detail issues related 

to confidentiality, public opinion, trust and the fight against defamation. The 

main purpose of the article is to identify the main problems and give 

recommendations for improving the mechanisms for protecting honor and 

dignity in modern civil law. 
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***** 

Актуальность данного исследования обусловлена рядом факторов. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию является важной 

ценностью, которая имеет не только важный человеческий аспект, но и 

имеет юридическое значение. Они являются неотъемлемой частью 

демократического государства и, следовательно, правовыми аспектами 

функционирования государства. В то же время свобода слова необходима 

для развития демократии, распространения и эффективности средств 

массовой информации. Это право закреплено в статье 23 Конституции 

Российской Федерации [1], а также обеспечивает судебную защиту 

граждан, в том числе чести и достоинства, в соответствии со статьей 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. 

Честь относится к хорошей репутации, достоинству и благополучию 

личности. Она может быть связана с индивидуальными качествами, 

моральными ценностями, социальным положением и поведением 

человека. В правовом контексте нарушение чести может включать 

действия или высказывания, которые причиняют ущерб репутации, 

авторитету или самооценке личности.  

В пункте 1 своего постановления от 24 февраля 2005 года Пленум 

Верховного суда РФ подчеркнул, что гражданское право на защиту чести и 

достоинства является гарантированным конституционным правом. [3] 

Кроме того, Пленум обращает внимание нижестоящих судов на то, что 

гражданское право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

также является конституционным правом. 
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Понятие чести и достоинства формировалось в течение истории под 

влиянием различных факторов и контекстов. Оно прошло через несколько 

этапов развития, каждый из которых внес свой вклад в его формирование. 

В Древнем Риме основы понятий чести и достоинства были 

заложены и нашли свое отражение в римском праве. В этой системе права 

великое значение придавалось достоинству человека как гражданина. 

Были установлены основы объективной концепции чести, которая 

включала социальную значимость личности и требовала уважения к 

человеку. Важной составляющей была лояльность к государству, и честь 

применялась преимущественно к свободным гражданам, в то время как 

рабы не признавались носителями чести. 

Отечественная модель института защиты чести и достоинства, а 

также деловой репутации, формировалась на протяжении длительного 

периода времени, претерпевая существенные изменения в соответствии с 

развитием моделей правосудия. 

В древнем праве Руси, понятие «обиды» использовалось для 

описания нарушения чести и достоинства личности. В советском периоде, 

гражданско-правовая судебная защита чести и достоинства была 

закреплена в статье 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик, начиная с 1 мая 1962 года [4]. Гражданский кодекс 

РСФСР 1964 [5] года также содержал нормы о защите чести и достоинства, 

и в 1991 году в указанную статью были внесены изменения, позволяющие 

подавать иски о компенсации морального вреда в случаях нарушения 

права на честь, достоинство и деловую репутацию. Дальнейшее развитие 

судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц отражено в действующем Гражданском кодексе РФ. 

Модель государственной защиты чести, достоинства и репутации 

складывалась веками. На значительных этапах она претерпела изменения в 

моделях своего развития. В древнерусском праве понятие «преступление» 

признавалось как посягательство на честь и достоинство человека. В 

советское время защита чести и достоинства гражданского населения была 

закреплена в качестве основы в статье 7. В 1964 г. в СССР были введены 

нормы о защите чести и достоинства, а в 1991 г. – права на честь, 

достоинство и коммерческую репутацию, коммерческая репутация. 

Усиление судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц, что отражено в действующем Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

В современной российской правовой сфере содержание понятий 

«честь», «достоинство» и «деловая репутация», которые рассматриваются 



 

~ 135 ~ 

судами при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой 

репутации граждан, не являются четко определенными юридическими 

терминами, закрепленными в законодательстве, и поэтому являются 

предметом споров. Без ясного понимания сути этих понятий невозможно 

достоверно оценить данный вид гражданских споров и правильно 

проанализировать фактическую ситуацию, возникшую в судебном 

процессе. Необходимо определить, был ли нанесен ущерб чести и 

достоинству истца, а также оказал ли он влияние на его деловую 

репутацию, и имела ли такая возможность высказанная ответчиком 

информация. 

В статье 152 Гражданского кодекса РФ защищается первая из 

этических категорий – понятие чести. Понятие чести имеет два аспекта: 

внешний (объективный) и внутренний (субъективный). Внешний аспект 

чести связан с признанием и уважением обществом заслуг, репутации и 

доброго имени человека, что проявляется в высоком уважении со стороны 

окружающих. С другой стороны, внутренний аспект чести – это 

способность оценивать свои действия и поведение, осознавать свою честь 

и репутацию, а также чувствовать уважение к себе в конкретной 

социальной среде. Это внутренняя мотивация, влияющая на деятельность и 

поведение человек 

В сущности, можно согласиться с двойственной природой термина 

честь. На протяжении всей истории человечества «честь» была как чертой 

нравственного облика человека в глазах других людей, так и отражением 

его оценки своего поведения и отношения. Например, в феодальном 

обществе «честь» считалась морально-этическим атрибутом небольшой 

группы дворян, и для защиты чести была придумана система дуэлей. При 

этом, по господствовавшему в то время мнению, остальное население, так 

называемое «третье сословие» – ремесленники и земледельцы – были даже 

лишены возможности иметь честь и соответственно защищать ее. 

При анализе данной этической категории необходимо иметь в виду, 

что внешний аспект является составной частью понятия чести, так как 

связан с оценкой обществом конкретного человека. Исследователи 

отмечают, что честь – это особый социальный рейтинг гражданина, 

объективный социальный признак. 

Ключевое отличие термина «честь» от этической категории 

«достоинство» состоит в том, что «честь» заключает в себе общественную 

оценку конкретного человека, его внешнюю оценку, а «достоинство» 

больше связано с внутренней оценкой человеком своих действий и 

соблюдение общепринятых норм и моральных правил, сложившихся в 
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обществе. В то же время внутренний аспект термина «честь» – осознание 

человеком своего характера и оценка своих поступков – аналогичен 

термину «достоинство» в том, что оба отражают внутреннюю оценку и 

самооценку личности. 

В ходе гражданского процесса судья должен установить, что 

информация, предоставленная ответчиком, содержит характеристику, 

противоречащую основным нравственным и профессиональным идеалам, 

которыми руководствуется истец в современном обществе. 

Предположим, что истец является уважаемым профессионалом в 

своей области и имеет безупречную репутацию. Однако ответчик, в своих 

публичных высказываниях, распространяет неправдивую информацию о 

профессиональных навыках истца, в результате чего истцу причиняется 

ущерб репутации и деловому имиджу. При рассмотрении данного 

гражданского дела, судья должен анализировать высказывания ответчика и 

определить, что эти сведения, содержащие недостоверные данные о 

профессиональных качествах истца, противоречат общепринятым 

морально-этическим стандартам и моральным ориентирам, существующим 

в современном обществе. На основе этого, суд может принять решение о 

защите чести и достоинства истца путем возмещения причиненного 

ущерба и восстановления его репутации. 

Второй этической категорией, рассматриваемой в правовом поле, 

является достоинство личности. В юридической литературе «достоинство» 

определяется как самооценка человека по отношению к своим 

характеристикам, способностям, мировоззрению, поведению и социальной 

значимости. Достоинство, в отличие от понятия «честь», фокусируется на 

самооценке субъекта и фактическом положении в социальных 

отношениях, а также на ожиданиях других. 

К оскорблениям достоинства личности можно отнести 

противоправные и неправомерные ограничения прав судей, прокуроров, 

государственных служащих и иных лиц, занимающих государственные 

должности, при этом унижающие и проявляющие неуважение к 

потерпевшему. Понятия «честь» и «достоинство» относятся к одной 

категории, однако в гражданском деле фактические причины оскорбления 

достоинства истца могут быть изложены отдельно в основаниях охранных 

требований Честь, Достоинство и Доверие. 

В качестве примера нарушения достоинства личности может 

служить этот пример:  

Предположим, что Мария является журналистом и публикует статьи 

о политических событиях. В одной из своих статей Мария критически 
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высказывается о деятельности определенного политика, основываясь на 

фактах и общественной значимости. Однако, этот политик подает иск о 

защите своего достоинства личности, утверждая, что статья содержит 

клевету и ложные обвинения, что наносит ущерб его репутации и чести. 

В данном случае возникает спор о нарушении достоинства личности 

политика. Политик утверждает, что публикация содержит клевету и 

ложные обвинения, которые подрывают его репутацию и честь. Суд 

должен провести анализ фактов и доказательств, чтобы определить, 

являются ли утверждения в статье правдивыми и обоснованными или же 

они действительно являются клеветой и ложными обвинениями. 

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ, деловая репутация 

является нематериальным имуществом. Российский законодатель не 

делает различий между понятием деловой репутации юридических и 

физических лиц (ст. 152 ГК РФ). В отличие от деловой репутации 

юридического лица, которая связана с коммерческой деятельностью и где 

распространение порочащих сведений может привести к потере 

имущества, нарушение деловой репутации гражданина может нанести 

ущерб профессиональному или иному служебному положению 

потерпевшего. 

В качестве примера связи с деловой репутацией в правовом поле 

можно привести следующее: Предположим, что истец является 

предпринимателем, занимающим значимую позицию на рынке. Однако 

ответчик, с целью нанесения ущерба истцу, распространяет заведомо 

ложные утверждения о его деловой практике и ненадлежащем исполнении 

контрактов. Такие действия ответчика могут причинить значительный 

ущерб деловой репутации истца, ведь она является важным активом в 

бизнес-среде и влияет на его репутацию, отношения с клиентами и 

возможности для будущего развития.  

В рамках рассмотрения данного гражданского дела, суд должен 

анализировать фактические доказательства и установить, что 

недостоверные утверждения, сделанные ответчиком, причиняют ущерб 

деловой репутации истца. На основе этого, суд может принять решение о 

защите деловой репутации путем возмещения причиненного ущерба, а 

также принятия мер для восстановления и защиты деловой репутации 

истца в будущем. 

Из этого мы понимаем, что честь, достоинство и деловая репутация 

являются социальными благами, охраняемыми законом, и их нарушение 

создает негативное впечатление, наносит серьезный моральный ущерб 

свободе действий и общественному статусу. Для устранения 
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существующего пробела можно согласиться с представленным в научной 

литературе предложением о возможности введения четкого легального 

определения охраняемых объектов ст. 152 ГК РФ, заменив термины 

«честь», «достоинство» и «деловая репутация» единым термином 

«репутация». Такой единый подход, успешно применяемый в 

англосаксонском праве, будет способствовать эффективной защите чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. При этом 

вопрос о виде репутационного вреда должен быть правильно решен в 

зависимости от вида юридического лица, подвергшегося лишению 

репутации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право на защиту касается распространения 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо деловую 

репутацию физического или юридического лица. 

В правовом поле факт распространения ложных сведений может 

быть подтвержден через представление соответствующих доказательств в 

судебном процессе. Для подтверждения факта распространения ложных 

сведений обычно применяются следующие доказательства: 

 Доказательства письменные: это могут быть документы, письма, 

электронные сообщения или публикации, содержащие ложные сведения о 

лице. Важным аспектом является подтверждение подлинности и 

достоверности этих документов. 

 Доказательства свидетельские: это показания свидетелей, 

которые могут подтвердить факт распространения ложных сведений либо 

иметь информацию о том, что такие сведения не соответствуют 

действительности. 

 Доказательства экспертные: это мнения экспертов, специалистов 

в соответствующих областях знания, которые могут провести анализ и 

экспертизу представленной информации и подтвердить ее ложность. 

 Доказательства материальные: это физические объекты или 

доказательства, которые могут быть представлены в суде для 

подтверждения факта распространения ложных сведений, например, 

записи разговоров или видеоматериалы. 

Судебная процедура предусматривает представление и оценку этих 

доказательств судом, который рассматривает дело. Судья должен 

внимательно рассмотреть все представленные доказательства и принять 

обоснованное решение на основе предоставленной информации и 

применимого права. 

Порочащая информация – это информация, содержащая утверждения 
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о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении неблаговидных поступков, некорректном и 

неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестном ведении производственной или предпринимательской 

деятельности, нарушении корпоративной этики или практики делового 

оборота, способная нанести ущерб чести и достоинству или коммерческой 

репутации гражданина или юридического лица.  

Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

любое лицо имеет право «требовать по суду» опровержения порочащих 

сведений, но это не должно лишать потерпевшего возможности 

защищаться во внесудебном порядке. Внесудебная защита репутации 

компании регулируется, в частности, «Законом Российской Федерации о 

средствах массовой информации» [6], «Федеральным законом о средствах 

массовой информации», Федеральным законом «О рекламе» [7], 

Федеральным законом «О защите конкуренции» [8]. 

Субъект нарушенного права может предъявить в иске о защите 

чести, достоинства и деловой репутации требования, перечисленные в  

ст. 152 ГК РФ. В случаях наличия нарушения чести и достоинства, 

противоправных действий ответчика, причинной связи, наличие 

доказательств истец должен сам доказать противоправность действия 

ответчика и предоставить доказательства. 

Помимо указанных выше средств юридической защиты, каждое 

лицо, чья информация была распространена таким образом, что причинила 

вред его чести, достоинству или деловой репутации, имеет право на 

возмещение психологического ущерба. Суд присуждает компенсацию в 

виде материальной компенсации за психологический вред в соответствии 

со статьями 151 и 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

качестве источника, регулирующего вопрос о компенсации морального 

вреда, Президиум Верховного Суда Российской Федерации ссылается на 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  

20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» [9]. Вышеупомянутый 

документ не содержит никакой дополнительной информации о порядке 

расчета морального вреда, кроме того, что судам рекомендуется 

устанавливать факт причинения потерпевшему морального или 

физического вреда. Верховный суд РФ умолчал о том, каким образом он 

может подтвердить факт перенесения заявителем таких страданий и, что 

более важно, их размер. 

Поэтому, после тщательного изучения действующего 
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законодательства можно прийти к выводу о необходимости дальнейшего 

совершенствования законодательства о защите личного нематериального 

имущества, в том числе чести, достоинства и корпоративной репутации. 

Одним из основных аспектов совершенствования является восполнение 

пробелов в законодательстве, в частности, в отношении правового 

определения нематериального имущества, чести, достоинства и 

коммерческой репутации, с целью формирования единой позиции по этим 

вопросам. 
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***** 

Сделки являются самым распространенным юридическим фактом – 

основанием гражданских правоотношений. Их определение закреплено в 

статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

а именно – «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
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направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей» [1].  

Несмотря на наличие легального определения, в цивилистической 

науке ведутся активные дискуссии о сущности сделки. Так,  

Г.Ф. Шершеневич писал: «под именем юридической сделки понимается 

такое выражение воли, которое непосредственно направлено на 

определенное юридическое последствие» [2, с. 90-91]. Соответственно, 

автор выделял такие признаки сделки, как еѐ волевой характер и 

направленность на достижение гражданско-правовых последствий.  

Думается, что наиболее полно отражает существенные признаки 

сделки определение, данное Е.А. Сухановым: «сделками являются 

правомерные, целенаправленные, волевые действия физических и 

юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению 

определенных правовых последствий» [3, с. 576]. Автор наряду с 

характерными чертами сделки отразил особенности ее субъектного 

состава.  

Следует сказать, что недействительная сделка, бесспорно, относится 

к юридическим действиям, поскольку ее совершение связано с 

намерениями субъектов. Однако их характер, а именно – правомерность 

или неправомерность, вызывают немало дискуссий в научных кругах.  

Так, например, Ф.С. Хейфец писал, что «правомерность является 

конструктивным элементом сделки, в противном случае она является 

правонарушением» [4, с. 162]. По мнению автора, недействительные 

сделки не относятся к сделкам, то есть правомерным юридическим 

действиям, вследствие чего они не способны порождать гражданско-

правовые последствия. Ряд ученых вслед за Ф.С. Хейфецем размышляли о 

том, что недействительная сделка является правонарушением. Так, по их 

мнению, применение последствий ее недействительности нужно 

рассматривать как санкцию, которая наступает за неправомерные действия 

участников гражданского оборота [5, с. 27-31]. 

Так, А.А. Киселев писал, что «границы между правонарушением и 

недействительной сделкой весьма размыты»[6, с. 22], таким образом, 

сопоставляя указанные категории, но все же не отождествляя их.  

Однако в опровержение данной точки зрения выступает российский 

правовед-цивилист Д.О. Тузов. Он считает вовсе недопустимым 

сопоставление категорий правонарушения и недействительности, 

поскольку к признакам правонарушения в теории права относят вину 

субъекта, которая характеризуется интеллектуальными и волевыми 

элементами, такими, как психическое отношение лица к совершенному 
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правонарушению, его последствиям, а также осознание противоправности 

собственных деяний. Практика показывает, что указанные выше признаки 

присущи далеко не всем недействительным сделкам [7, с. 13].  

С данной позицией нельзя не согласиться. Бесспорно, 

недействительные сделки недопустимо сопоставлять с правонарушением, 

виновным противоправным деянием, влекущим применение мер 

юридической ответственности. Признаки, присущие правонарушению, не 

отражают сущность недействительной сделки. Именно поэтому 

отождествление или сопоставление данных категорий некорректно.  

Как было сказано ранее, законодатель не закрепил легальной 

дефиниции недействительной сделки. В тексте ГК закреплено, что сделки 

недействительны в силу признания их таковыми судом (оспоримые) либо 

независимо от данного признания (ничтожные). Статья 167 ГК РФ, в свою 

очередь, закрепила, что недействительные сделки не влекут юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с 

недействительностью. В науке считают данное установление основным 

признаком недействительных сделок [8, с. 139-142].  

Гражданский кодекс содержит деление недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые, которые в доктрине именуются абсолютно-

недействительными и относительно-недействительными.  

Ст.166 ГК закрепляет, что оспоримые сделки недействительны в 

силу признания их таковыми судом, ничтожные – независимо от такого 

признания. Соответственно, оспоримая сделка фактически порождает для 

сторон юридические последствия, но они могут быть признаны судом 

несуществующими по иску управомоченных лиц. Ничтожная сделка 

фактически может породить для сторон какие-либо юридические 

последствия, однако юридически эти последствия считаются 

несуществующими с момента совершения самого действия. Это 

важнейшее отличие ничтожных сделок от оспоримых, однако, далеко не 

единственное [9, с. 13-17].  

На основе анализа законодательства и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ можно выделить критерии разграничения данных 

видов сделок: 

−  порядок признания сделки недействительной; 

−  круг лиц, управомоченных заявлять о недействительности 

сделки; 

−  применяемый срок исковой давности. 

Считаем целесообразным сравнить ничтожные и оспоримые по 

указанным выше критериям. Следует начать с того, что факт 
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недействительности ничтожной сделки не нуждается в судебной 

констатации, поскольку еѐ порок является очевидным [10, с. 4]. В связи с 

этим, лицу необходимо лишь предъявить иск о применении последствий 

недействительности.  Вплоть до 2013 года иск о признании ничтожной 

сделки недействительной не был предусмотрен гражданским 

законодательством. Поскольку ст. 12 ГК РФ четко определяет, что защита 

права осуществляется способами, предусмотренными в законе, суды 

нередко отказывали в принятии такого иска, что фактически ограничивало 

право лица на судебную защиту [11, с. 66]. 

Указанная проблема нашла свое разрешение впоследствии в абз.2 п.3 

ст.166 ГК, согласно которому возможно предъявление требования о 

признании ничтожной сделки недействительной без заявления требования 

о применении последствий недействительности при условии, что истец 

наделен охраняемым законом интересом. Исследованные ранее факты 

подтверждают целесообразность закрепления иска о признании ничтожной 

сделки недействительной как способа защиты гражданских прав в ст.12 

ГК.  

В отличие от ничтожных сделок, оспоримые недействительны в силу 

признания их таковыми судом. До признания сделки недействительной 

судом считается, что она может порождать правовые последствия для 

сторон. Однако они могут быть признаны несуществующими по иску 

управомоченных лиц [12, с. 347].  

Поскольку факт недействительности оспоримых сделок нуждается в 

судебной констатации, истцу необходимо предъявить сразу два 

требования: о признании оспоримой сделки недействительной, а также о 

применении последствий недействительности. Суд, в свою очередь, с 

учетом представленных доказательств выносит решение по вопросу о 

признании сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности.  

Вторым основанием для сравнения ничтожных и оспоримых 

является круг лиц, имеющих право заявлять о недействительности сделки. 

Так, в круг лиц, имеющих право требовать применения последствий 

недействительности ничтожной сделки, входят как стороны сделки, так и 

иные лица в указанных законом случаях. Более того, заинтересованное 

лицо также вправе предъявить требование о признании ничтожной сделки 

недействительной. Верховный Суд разъяснил, что данный подход 

возможен исключительно в отношении ничтожных сделок [13].  

В свою очередь, требования о признании оспоримой сделки 

недействительной и применении последствий ее недействительности могут 
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быть предъявлены как стороной сделки, так и лицом, наделенным данным 

правом в силу закона. При этом суду надлежит проверять, подается ли иск 

управомоченным лицом.  

Законодатель предъявляет определенное требование к истцу, 

заявляющему в суд требования о признании оспоримой сделки 

недействительной и применении последствий ее недействительности, а 

именно – он должен действовать добросовестно [14, с. 17-32]. Так, 

заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 

ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно. 

Законодатель не закрепил конкретные действия истца, которые бы 

расценивались как недобросовестные. Однако правоприменительная 

практика выработала определенные подходы. В качестве указанного 

поведения суды, в частности, расценивают полное или частичное 

исполнение обязательства, обусловленного сделкой, принятие исполнения 

другой стороной [15], а также фактическое использование результатов 

сделки. Представляется целесообразным закрепить указанные положения в 

ст.166 ГК РФ.  

Важно отметить, что суд вправе применить последствия 

недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это 

необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. В свою очередь, процессуальный 

порядок применения нормы, ограничивающей полномочия суда по 

применению последствий недействительности ничтожной сделки по своей 

инициативе, предусмотрен в ранее упомянутом Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. Согласно п.79, при решении вопроса о применении 

по своей инициативе последствий недействительности ничтожной сделки 

суду следует вынести указанный вопрос на обсуждение сторон. Кроме 

того, в мотивировочной части судебного решения должно указываться, 

какие публичные интересы подлежат защите, или содержаться ссылка на 

норму закона, позволяющую применить последствия недействительности 

ничтожной сделки по инициативе суда. 

И, наконец, срок исковой давности по требованиям о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки общий, он составляет 

3 года. Его течение начинается со дня исполнения сделки, то есть тогда, 

когда одна из сторон приступила к ее фактическому исполнению, а другая 

– к принятию исполнения. Следовательно, течение срока исковой давности 

законодатель определил объективным моментом, а не субъективным, то 

есть осведомленностью лиц о начале исполнения сделки. Если иск 

предъявило лицо, не являющееся стороной сделки, срок исковой давности 
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течет с того дня, когда этому лицу стало известно или должно было стать 

известным о начале исполнения сделки. Однако в таком случае срок 

исковой давности не может превышать 10 лет со дня начала ее исполнения.  

В свою очередь, для требований о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий недействительности 

установлен сокращенный срок исковой давности, а именно – 1 год. 

Течение срока исковой давности начинается со дня прекращения угрозы 

или насилия в случае оспаривания сделки по указанным выше основаниям, 

закрепленным в п.1 ст.179 ГК. В иных случаях – с того дня, когда истец 

узнал о других обстоятельствах, являющихся основанием для признания 

сделки недействительной. 

В соответствии с прямым указанием закона к ничтожным сделкам 

относятся: сделки, направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности; антисоциальные сделки; мнимые и притворные сделки, 

совершенные малолетними и несовершеннолетними и другие.  

В свою очередь, к оспоримым сделкам относятся: совершенные 

юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности; 

совершенные без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 

органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления; совершенные несовершеннолетними или 

признанными судом ограниченно дееспособными и другие.  

Таким образом, ничтожные сделки не требуют констатации их 

недействительности судом, поскольку содержат грубые и очевидные 

нарушения установленных законом требований. Оспоримые, напротив, 

содержат неочевидные нарушения, как правило, известные лишь сторонам 

сделки, потому и требуют констатации их недействительности в судебном 

порядке.  

Обращаться с иском в суд о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки вправе как стороны сделки, так и 

иные лица в предусмотренных законом случаях. К тому же, 

заинтересованное лицо также вправе предъявить требование о признании 

ничтожной сделки недействительной. В свою очередь, требовать 

признания оспоримой сделки недействительной вправе как сторона 

сделки, так и другое лицо, указанное в законе. И, наконец, срок исковой 

давности по требованиям о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки – общий, по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и применении последствий ее недействительности – 

специальный и составляет 1 год.  
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this mechanism in achieving its primary objectives. The key focus areas include 
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Социальные права и свободы являются одной из основ 

демократического, правового и, особенно, социального государства  

(ст. 1, 7 Конституции Российской Федерации [1]). Одним из важнейших 

социальных прав является право на жилище. Потребность в жилье 

является одной из первичных потребностей человека. Не случайно право 

на жилище рассматривается как на международном уровне в качестве 

одного из элементов права на достойный жизненный уровень (ст. 25 

Всеобщей декларации прав человека [2], ст. 11 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах [3]), так и на 

федеральном уровне. При этом в российском конституционном праве 

право на жилище позиционируется в качестве самостоятельного 

конституционного права.  

В Российской Федерации право на жилище закреплено в п. 3 ст. 40 

Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин нашей страны 

имеет право на жилище. Одним из основных способов реализации 

социальной функции права на жилище является предоставление жилья по 

договорам социального найма. Конституционный суд Российской 

Федерации в Постановлении от 5 апреля 2007 г. № 5-П обратил внимание 

на важность института социального жилья. В нем указано на то, что 

«согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

жилище (ст. 40, ч. 1) [4]. 

В государственном и муниципальном жилищном фонде социального 

использования, согласно ст. 672 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, жилые помещения предоставляются гражданам по договору 

социального найма жилого помещения 5. Договор социального найма – 

это договор, в соответствии с которым граждане, нуждающиеся в жилом 

помещении, могут получить право пользования жилым помещением на 

определенный срок, на условиях, установленных законодательством и 

договором социального найма. Такой договор заключается по основаниям, 

на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством. 

В соответствии со ст.63 Жилищного кодекса РФ договор социального 

найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании 

решения уполномоченного органа публичной власти о предоставлении 

жилого помещения жилищного фонда социального использования 6. 

Основанием заключения договора социального найма является принятое с 

соблюдением Жилищного кодекса РФ решение органа местного 
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самоуправления о предоставлении жилого помещения гражданину, 

состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Функционирование данного института в своих работах 

рассматривают многие ученые. Например, Н. Н. Карпов в своей статье 

рассматривает основные проблемы, связанные с законодательным 

регулированием договора социального найма жилья в России. Автор 

обращает внимание на отсутствие единого подхода к законодательному 

регулированию этого вопроса, что приводит к разночтениям и 

противоречиям в практике его применения [7, с. 194]. Похожую точку 

зрения высказывает и А.Е. Камышанова, которая помимо акцентирования 

внимания на законодательных пробелах, также выделяет такие 

практические проблемы как наличие бюрократического аппарата, 

недостаточность лиц, которые имею право на заключение договора 

социального найма [8, с. 40]. 

В настоящее время назрели некоторые проблемы в части 

государственной поддержки граждан посредством использования 

механизма договора социального найма. 

Во-первых, недостаточная доступность жилья по договорам 

социального найма. Согласно статистическим данным Росстата [9], 

количество граждан, желающих заключить договор социального найма, 

значительно превышает количество доступного жилья. Это приводит к 

длительным очередям и дискриминации на основе социального статуса 

при распределении жилья. 

Во-вторых, низкое качество жилья, которое в некоторых случаях, не 

отвечает необходимым стандартам качества и безопасности, что может 

стать источником проблем для жильцов. 

В-третьих, нарушение прав жильцов со стороны арендодателей, 

которые не выполняют свои обязательства по ремонту жилья, не 

предоставляют услуги по обслуживанию жилья, повышают стоимость 

жилья без предупреждения или нарушают права жильцов по другим 

причинам. 

В-четвертых, недостаточная регулярность государственного 

контроля, что может привести к нарушениям прав жильцов и другим 

проблемам в сфере договоров социального найма. 

В-пятых, слабый механизм государственной поддержки. Некоторые 

механизмы государственной поддержки, направленные на облегчение 

жилищной ситуации, неэффективны или неудовлетворительно 

функционируют, что создает проблемы для граждан, нуждающихся в 

жилье. 
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В-шестых, сложность и длительность процедуры заключения 

договора социального найма. В некоторых регионах процедура 

заключения договора социального найма может быть слишком сложной, 

что создает трудности для граждан, желающих получить жилье по 

договору социального найма. 

Необходимо отметить, что, наличие таких существенных проблем не 

умаляет значимости договора социального найма, который является 

важнейшим государственным инструментом в сфере обеспечения жильем 

нуждающихся в нем граждан. Это в свою очередь подтверждают многие 

исследования. Так, Н.В. Белокрылова в своей работе отмечает, что договор 

социального найма является более эффективным способом 

государственной поддержки в обеспечении жильѐм чем другие способы, 

например, субсидий на жильѐ [10, с. 258]. Автор пришел к выводу, что 

договор социального найма является эффективным механизмом 

государственной поддержки населения в обеспечении жильем, и может 

быть использован для улучшения жилищных условий бедных слоев 

населения. 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим некоторые пути 

возможного совершенствования механизма предоставления жилья 

гражданам по договору социального найма. Один из таких путей может 

быть связан с улучшением мониторинга выполнения условий договора 

социального найма. Для этого необходимо разработать эффективную 

систему контроля за выполнением договорных обязательств как со 

стороны граждан, так и со стороны управляющих компаний. 

Кроме того, возможны и такие меры как: 

 улучшение качества жилья, предоставляемого в рамках договора 

социального найма, с целью повышения комфортности проживания и 

улучшения жилищных условий граждан; 

 увеличение числа жильцов, имеющих право на заключение 

договора социального найма, что может быть достигнуто путем улучшения 

механизмов государственной поддержки нуждающихся граждан и 

расширения возможностей для получения социального жилья; 

 улучшение процедур рассмотрения заявлений о заключении 

договора социального найма и ускорение процесса выдачи документов; 

 развитие инструментов социального партнерства между 

жильцами, управляющими компаниями и государством с целью 

повышения эффективности управления жильем и улучшения условий 

проживания. 

Подводя итог, можно сказать, что договор социального найма на 
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данный момент является одним из самых эффективных механизмов 

государственной поддержки в области обеспечении жильѐм, однако и 

имеет свои проблемы и возможности улучшения, например улучшение 

качества жилья, которое предоставляется гражданам. Однако его правовое 

регулирование далеко от совершенства. Для обеспечения 

конституционного права на жилище малоимущих и иных, указанных в 

законе граждан требуется системное реформирование законодательства о 

договоре социального найма, в частности, устанавливающего основания и 

определяющего порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма жилого помещения. Также имеет место принятие мер 

по увеличению числа жильцов, которые имеют право на заключение 

договоров социального найма. Поэтапное развитие данного института 

права позволит улучшить социальную функцию государства и 

положительно скажется на уровне жизни в Российской Федерации. 
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***** 

На сегодняшний день любое демократическое государство стремится 

к созданию условий защищенности для граждан, проживающих на 

территории этого государства. На теоретическом уровне степень 

защищенности гражданина можно определить путѐм анализа нормативных 

актов, в которых закреплены нормы, обеспечивающие защиту его прав. 

Однако теория представляет собой лишь базис, который в дальнейшем 

должен активно использоваться на практике. И тут уже возникает вопрос, 
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достаточно ли эффективно все многообразие норм, гарантирующих 

правовую защиту граждан в современном мире.  

Стоит отметить, что система российского права представляет собой 

определенную внешнюю форму, составляющую и определяющую 

источники гражданского права. Помимо этого, именно гражданское право 

имеет единство и целостность существующей системы. Современное 

гражданское право дает возможность установить и законодательно 

регламентировать имеющееся законное положение абсолютно всех 

участников гражданского оборота. 

Гражданское право включает в себя определенные оснований для 

возникновения и осуществления порядка права собственности конкретных 

вещных прав. Правовые отношения могут быть определены конкретными 

участниками, которые обладают своими субъективными обязанностями и 

правами. Именно правовые отношения являются способом воздействия 

установленной нормы права на определенное общественное отношение в 

виде модели необходимого общественного отношения [1].  

Реализации гражданских прав в Гражданском кодексе Российской 

Федерации посвящены ст. 9 «Осуществление гражданских прав» и ст. 10 

«Ограничения на осуществление гражданских прав», предусматривающие 

осуществление гражданами и юридическими лицами личных прав по 

своему усмотрению [2]. Также согласно ст. 124 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления 

гражданские и судебные отношения с гражданским обществом находятся в 

равных отношениях с другими сторонами – гражданами и юридическими 

лицами. Защита гражданских прав является одной из основных проблем 

теории гражданского права. Право на защиту является элементом 

субъективного гражданского права. Различные термины используют 

законодатели для обозначения защиты субъективных прав: «меры», 

«методы», «средства» или «формы». Концепция защиты гражданских прав 

является защитой, охватывающей все меры по обеспечению нормального 

исполнения прав. Она включает в себя не только правовые, но и 

политические, экономические, организационные и иные меры по созданию 

важных условий для исполнения субъективных прав. Фактически в основе 

каждого субъективного права лежит особый интерес, для реализации 

которого субъективное право предоставляется истцу [3].  

Стоит отметить, что защищенные интересы в большинстве случаев 

сопровождаются конкретными субъективными правами, отсюда следует, 

что защита личных прав служит также защитой интересов, охраняемых 

законом. Например, интерес арендатора в использовании имущества 
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выражается в форме личного права собственности и пользовании им, при 

этом защита этого права обеспечивает определенный интерес. Вариантами 

реализации защиты гражданского права являются самозащита 

гражданских прав, применение нормативных эффектов, жалоба 

компетентным государственным органам с обязательством применять 

государственные меры в отношении виновного, включая активацию 

механизма ответственности.  

Под самозащитой гражданских прав понимается поручение 

уполномоченному лицу выполнять законно допустимые действия 

фактического порядка для защиты его личных или имущественных прав и 

интересов. Другими словами, самооборона гражданских свобод является 

формой защиты, которая возможна, если пострадавший имеет 

возможность законно влиять на правонарушителя, не прибегая к помощи 

судебных или других правоохранительных органов.  

Также важным аспектом в гражданском праве является защита под 

эгидой государства, которая определяется в Гражданском кодексе как 

набор мер защиты. Они построены в соответствии с основной целью 

гражданского права – обеспечение восстановления пострадавших прав. 

Правоприменительные меры, используемые компетентными органами в 

отношении нарушителей прав человека, также включают процедуры 

защиты гражданских прав, которые применяются в судебном или 

административном порядке. Стоит отметить, что допустимые законом 

меры защиты гражданских прав различаются по юридическому и 

финансовому содержанию, формам и основаниям использования [4].  

Рассматривая нормы гражданского права, можно отметить, что по 

большей части они устанавливают определѐнные права и обязанности, 

которые принадлежат субъектам гражданских правоотношений, но никак 

не механизм их реализации. В гражданско-правовых нормах ничего не 

говорится о том, что права, которые были нарушены, могут считаться 

полностью восстановленными в том случае, если будет принята и 

реализована их юридическая и фактическая защита, но важно отметить, 

что данное положение было бы вполне рационально предусмотреть в 

качестве п. 3 ст. 11 Гражданского кодекса России.  

Современные исследователи выделяют множество проблем защиты 

гражданских прав. Все их можно объединить в четыре основные группы 

проблем:  

В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ дается гарантия на возможность 

защиты свих гражданских прав всеми способами, которые не запрещены 

законом. Однако Гражданский кодекс России ограничивает эти способы 
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нормами ст.12 кодекса, тем самым, определяя круг возможностей граждан 

на защиту своих прав. Это позволяет ряду правоведов говорить о 

противоречии между Конституцией и Гражданским кодексом и видеть в 

этом упущение со стороны законодательной ветви власти.  

Возможность отказа от защиты своих прав, что может повлечь 

неблагоприятные последствия для общества в целом или отдельных 

социальных институтов и групп.  

Большинство гражданских прав и свобод имеют декларативный 

характер, вследствие чего не предусмотрен правовой механизм их 

реализации.  

Многие практикующие юристы отмечают низкий уровень 

исполнения решений суда по восстановлению гражданских прав и свобод, 

что тоже является одной из значимых проблем защиты гражданских прав. 

Подводя черту вышесказанному, хочется подчеркнуть, что в 

существующей сегодня науке гражданского права закрепились 

определения «меры ответственности» и «способы защиты гражданского 

права». Данным вопросам посвящено большое количество разнообразных 

исследовательских работ. Но все равно особенности гражданской 

ответственности со стороны их соотношения с методами защиты 

гражданских прав остаются не до конца изученными [5].  

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать вывод о 

том, что гражданское право как отрасль права играет весомую роль в 

жизни каждого гражданина. Именно данная отрасль права охватывает 

существенный объѐм общественных отношений, поэтому вопросы 

реализации способов защиты гражданских прав был и остается в 

настоящее время достаточно актуальным.  
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Справедливость – это важное качество как для отдельной личности, 

так и для всего человечества в целом. Именно брагодаря справедливости 
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люди могут адекватно оценивать ситуацию, принимать решения по данной 

ситуации. Чувство справедливости существует для того, чтобы люди жили 

в согласии и равновесии.  

Символом правосудия и справедливости является богиня Фемида. 

Глаза Фемиды завязаны, а в руках своих она держит весы и меч. Весы 

являются символом справедливости, на них богиня взвешивает добро и 

зло. Взвешивая добро и зло, Фемида строго определяет либо виновность 

человека в совершении деяния, либо же его полную невиновность. Меч 

обозначает вершения правосудия, а также готовность его приминения. 

Повязка, закрывающая глаза богини, является беспристрастностью в 

вынесении приговора. На примере богини Фемиды, которая является 

общепризнанным символом правосудия, можно точно объяснить, что же 

такое справедливость. 

Проблема справедливости в праве Российской Федерации, или 

соотношения справедливости и права, сегодня особенно актуальна. Что мы 

знаем о понятии «справедливость»? Прежде всего, справедливость – это 

многогранное и многоаспектное явление, которое является предметом 

изучения и исследования огромного количества наук, таких как 

философия, политология, социология, право и др. Каждая наука имеет 

свою концепцию справедливости. В современных условиях принцип 

справедливости приобрел особую актуальность. Стремление к 

установлению справедливости и поддержанию ее как должного является, 

пожалуй, одной из многочисленных задач всего мира. 

Определение справедливости является одной из самых важных 

дефиниций в любом праве, в том числе и в гражданском. Справедливость 

имеет свое место в законодательстве и считается принципом гражданского 

права, порой, даже не указывая данное определение в законе, 

подсознательно оно подразумевается. Главной поблемой понятия 

справедливости является его понимание и объяснение. Довольно многие 

положения Гражданского Кодекса Российской Федерации были очень 

сильно изменены. Положительная динамика будет протекать и дальше, но 

самые значительные изменения, которые ощутимо преобразовали 

Гражданский кодекс поизошли, именно поэтому следует рассмотреть 

развитие гражданского права. 

В первую очередь, были выдвинуты пинципы, которые изначально 

занимали незначительное место во всей системе принципов гражданского 

права – это справедливость, солидарность и др. Эти пинципы не 

полностью, но в малой части, можно сказать, превзошли другие принципы, 

которые перечисленны в статье 1 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации.  

Некоторые ученые, в большей степени, вообще никак не выделяют 

принцип справедливости среди всех принципов права. Самой главной 

причиной, из-за которой следует рассмотреть данную тему как можно 

внимательней заключается в том, что принцип справедливости, к 

сожалению, никак не закреплен ни в законодательстве Российской 

Федерации, ни даже в законодательствах других стран. Конкретно из-за 

этой причины, по нашему мнению, законодатели различными способами 

интропретируют принципы, что в последствие это затрудняет принятие 

решений, так как принятые решения не совпадают с данными принципами. 

Эти принципы регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, соответственно они имеют важное и особое значение.  

Главная актуальность принципов справедливости , солидарности и 

добросовестности состоит в том, что данные принципы права регулируют 

и раскрывают намерения и цели субъектов гражданских правовых 

отношений.  

Важно понимать, чтобы придать принципу добросовестности 

самостоятельное определение и понимание, а также отличить его от 

принципа справедливости, нужно чтобы данный принцип нормативно 

регулировался. 

Известно, что субъекты гражданских правовых отношений при 

защите, установлении и осуществлении своих прав и интересов, должны 

действовать добросовестно, в соответствии с законодательством России.  

С первого взляда, можно подумать, что этого достаточно, чтобы хватить 

все аспекты гражданских правоотношений, но это совсем не так. 

Введение принципа добросовестности в статью 10 Гражданского 

кодекса РФ помогло углубить понятие злоупотребления правом субъектом 

гражданских правоотношений, ведь в данном понятии понимается 

недобросовестное осуществление субъективных прав. 

Следовательно, принцип добросовестности катастрофически важен в 

гражданских правоотношениях. Требование к соблюдению этого принципа 

распрастраняются на всех субъектов.  

Справедливость – это один из самых важных принципов в праве в 

целом. Оно также является принципом гражданского права. Принцип 

справедливости представляется не только опорой для решения каких-либо 

ситуаций, но также она играет важную роль в реформировании 

законодательства. Главной проблемой принципа справедливости, как и 

принципа добросовестности, заключается в его толковании, а также 

использования на практике. Ученые совершенно излагают свое мнение 
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совершенно по-разному при построении определения справедливости.  

По мнению Г.Г. Пашковой справедливость – это 

«уравнивание,...соответствие, соразмерность (например, в теории права 

различают справедливость воздающую (принцип древних правовых систем 

талиона), уравнивающую (равенство граждан перед законом), 

распределительную (учет всех обстоятельств личности при распределении 

материальных и иных благ)» [1]. 

С точки зрения Д. И. Рябых, «справедливость – это в первую очередь 

порядок, который приведет индивида и общество к процветанию. Этот 

порядок можно выразить в ряде принципов – юридическое равенство, 

всеобщность... и соблюдение прав и свобод человека» [2]. 

С позиции Э.Ю. Анциферова, справедливость «...это логическая 

оценка действия в соответствии с критериями, зафиксированными в 

общепринятой и обязательной нормативной системе – законе» [3, с. 44]. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

понятие справедливости является разносторонним, каждый человек 

понимает его по-разному, исходя из этого, оно имеет разные функции по 

смыслу. 

Суды, рассматривая гражданские дела, должны обязательно 

опираться на принцип справедливости, соответственно, приминение 

данного принципа имеет большую значимость в судебной практике.  

В Определении Верховного суда от 27 февраля 2018 года, суд указывает 

«установление размера, подлежащих возмещению, убытков с 

учетом...обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и 

соразмерности ответственности»... [4]. В Определении Московского 

городского суда от 19 апреля 2018 года «...при определении размера 

компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости» [5]. 

Проанализировав решения судов, можно сделать вывод, что в 

настоящее время принцип справедливости все таки действует и 

упоминается, что подтверждает его наличие при вынесении решения по 

делу. Но все же формальное отсутствие упоминания данного принципа 

законодателем, в какой-то степени затрудняет использование его на 

практике, как выше уже упоминалось. 

В заключение хотелось бы отметить, что каждый человек трактует 

понятие справедливости по-разному. Такие принципы как справедливость 

и добросовестность имеют точки соприкосновения, всвязи с этим они 

поддерживают добросовестность в любых правоотношениях, включая и 

гражданские. Что касается судебной практики, можно сказать, что 
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принцип справедливости чаще всего использутся, но к сожалению, прямо 

не трактуется законодателем, а интрпретируется им всеразличными 

способами, что очень сильно затрудняет его использование. По нашему 

мнению, следует прямо упоминать данный принцип в законе, так как при 

вынесении решений справедливость вступает в разногласие с текстом 

закона, а также с правом в целом. Для того, чтобы добиться справедливого 

решения суда не хватает толького одного принципа законности, именно 

поэтому, в наши дни, судебная и законодательная системы вновь стали 

опираться на принцип справедливости. 
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Немаловажную роль в вопросе подсудности гражданских дел сыграл 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], в частности, 

ст. 10, внесшая изменения в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее − ГПК РФ)
 
[2].  

Данные изменения коснулись устоявшихся представлений о 

следующих институтах гражданского процессуального права: 

«подведомственность», «подсудность» и «компетенция». С его 

вступлением в силу начали функционировать апелляционные и 

кассационные суды общей юрисдикции, из всех процессуальных кодексов 

исключен термин «подведомственность»: он заменен на «подсудность» 

или на «компетенция». Учѐными данное нововведение характеризуется как 

«доктринальная новелла» [3]. 

Анализ процессуальных последствий несоблюдения правил 

«подсудности» и «компетенции» показывает противоречивость и 

недоработанность данных законодательных изменений.  

Так, например, ранее в случае, если заявление было 

неподведомственно суду – суд выносил определение об отказе в принятии 

заявления или о прекращении производства по делу; если неподсудно – 

возвращал заявление или передавал ошибочно возбужденное дело по 

подсудности. 

В настоящее время не все так однозначно. В случае отсутствия у 

суда компетенции рассматривать определенное гражданского дело, 

возможны следующие варианты: 

1)  отказ в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ) или прекращение 

производства по делу (ст. 220 ГПК РФ) в случае, если дело должно 

рассматриваться в уголовно-процессуальном или административном 

порядке; 

2)  возвращение искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) либо передача 

его по подсудности в арбитражный суд (ст. 33 ГПК РФ) в случае, если дело 

относится к ведению арбитражного суда. 

Из этого вытекает следующее: в случае, если вместо арбитражного 

суда заявление подано в суд общей юрисдикции, то суд возвратит его или, 

если дело ошибочно возбуждено, передаст в арбитражный суд. Однако, 

если обращение подано в нужный суд, но при этом должно 

рассматриваться в уголовно-процессуальном или административно-

процессуальном порядке суд должен отказать в его принятии либо 

прекратить производство по делу. Отметим, что ранее подобные 

последствия были предусмотрены в обоих случаях. 

В качестве причины соответствующих законодательных изменений 

обычно называют соображения процессуальной экономии, в соответствии 



 

~ 165 ~ 

с которыми суды должны сами решать вопросы их компетенции, что 

облегчает защиту интересов заинтересованных лиц. Исходя из данных 

соображений, по аналогии, возможно добавить в ст. 33 ГПК РФ ч. 2.2., 

содержащую следующее положение: «Если при рассмотрении дела в суде 

выяснилось, что оно подлежит рассмотрению данным судом, но в рамках 

уголовного-процессуального судопроизводства или административного 

судопроизводства, суд передает дело на рассмотрение судье с 

соответствующей компетенцией».  

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 23 и ч. 4 ст. 33 ГПК РФ в 

Российской Федерации между судами недопустимы споры о подсудности, 

в связи с чем, дело, направленное из одного суда в другой суд, 

принимается к рассмотрению тем судом, которому оно направлено
 
[4, с. 

249]. 

Также дискуссионным является следующий вопрос − будет ли 

нарушение правил подсудности являться основанием для отмены 

судебного акта? Для того, чтобы ответить на него, необходимо обратиться 

к судебной практике. 

Сначала рассмотрим позицию Конституционного суда Российской 

Федерации. «Несмотря на то, что в положениях АПК РФ и ГПК РФ не 

содержится прямого указания на несоблюдение правил подсудности как на 

основание для отмены судебного акта в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке, решение, принятое с нарушением правил подсудности, 

не может быть признано правильным, поскольку оно, вопреки ч. 1  

ст. 47 Конституции РФ [5], закрепляющей право каждого на рассмотрение 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом, и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, не допускающей ограничение этого 

права ни при каких обстоятельствах, принимается судом, не 

уполномоченным в силу закона на рассмотрение данного дела, что, как 

указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 3 

июля 2007 года № 623-О-П
 

[6], является существенным 

(фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим 

саму суть правосудия» [7]. 

Из вышеуказанных правовых позиций Конституционного Суда РФ 

следует вывод о безусловной обязанности судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций отменить решение суда первой 

инстанции в случае рассмотрения им дела с нарушением правил 

подсудности и направить данное дело в тот суд, к подсудности которого 

оно отнесено законом. 

Однако, Верховный суд Российской Федерации исходит из позиции 
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эстоппеля, добросовестности участников процесса при решении вопроса о 

нарушении подсудности. Это подтверждает п. 56 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» [8] и п. 38 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» [9]. Важное практическое 

значение имеет положение п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.06.2021 № 16, в соответствии с которым нарушение подсудности 

влечет отмену решения только в определенных случаях, например, если 

стороны ссылались в суде первой инстанции на нарушение правил 

подсудности или нарушены правила исключительной подсудности. 

Отметим, что отмена решения суда во всех случаях нарушения 

подсудности затягивала бы процесс и служила почвой для 

злоупотреблений со стороны недобросовестных участников процесса, что 

противоречит принципу процессуальной экономии.  

Таким образом, существуют две противоположные позиции по 

данному вопросу. Одни придерживаются мнения, что отмена правильного 

по существу решения, тем более, в угоду недобросовестной стороны, из-за 

неправильной подсудности недопустимо, в то время, как другие считают 

подсудность некой «красной линией, которую нельзя пересекать» и пока 

ст. 47 Конституции РФ действует, нужно придерживаться ее правил, иначе 

выйдет, что они носят «рекомендательный» характер, что недопустимо. 

В целях устранения данного противоречия, мы предлагаем 

следующее решение. На наш взгляд, целесообразно внести изменения в 

практику Конституционного Суда Российской Федерации – не относиться 

к нарушению правил подсудности столь «критически», поскольку отмена 

правильного решения лишь из-за неправильного определения подсудности 

нарушает принцип процессуальной экономии и существенно затягивает 

процесс. В то же время, в ряде случаев нарушение правил подсудности 

является существенным и должно влечь отмену постановления, но 

определять это должен суд проверочной инстанции в каждом конкретном 

случае. 
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Система электронного документооборота в настоящее время играет 

важную роль в осуществлении судопроизводства в любом суде Российской 

Федерации. Данная система впервые появилось в начале 21 века, таким 
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образом можно считать, что электронный документооборот это всеобщая, 

единая система, которая осуществляет помощь в сопровождении всей 

документации во всей судебной деятельности, к примеру, как локальной 

сети конкретного суда.  

Так, например, Гусева Т.А. и Соловьева А.Ю. считают, что 

электронное делопроизводство – это совокупность несколько 

информационных систем-сервисов, которые помогают размещать 

определенные судебные акты для публикации для доступного пользования 

сторон и ведение электронного дела [1]. 

Данную точку зрения подтверждают Зарубина М.Н. и Новикова 

М.М., они так же считают, что данный термин следует понимать как 

систему, помогающую разрешить споры с применением информационных 

технологий; как право, при помощи электронной формы совершать 

процессуальные действия; как совокупность информационных систем [2]. 

Из этого следует, что электронный документооборот является 

вспомогательной системой для совершения процессуальных действий, а 

именно вспомогательный ресурс для передвижения документов в 

электронной форме. 

На современном этапе развития общества государственная система 

управления постоянно совершенствуется, в том числе и в 

информационной, технологической и иных сферах. Сегодня сложно 

обойтись без соответствующих технологий, сети «Интернет», которая 

является удобной функцией и помощников в электронной системе. 

Большое распространение получили такие направления как 

информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, онлайн-

трансляции заседаний в той же судебной системе, функция 

видеоконференц-связи, электронные картотеки арбитражных дел и банков 

судебных данных на сайтах судов [3]. Однако, эпоха двадцать первого века 

встретилась с разного рода трудностями, где особенным толчком более 

глобального развития информационного развития стала ситуация по всему 

миру пандемии коронавируса (COVID-19) [4]. Чтобы и системы 

управления, и судебные системы судов Российской Федерации не 

столкнулись с дальнейшими трудностями по реализации своих задач, то 

практика их деятельности перестроилась на электронное 

делопроизводство.  

Данная перестройка в пользу электронного делопроизводства в судах 

Российской Федерации сняла значительный груз для работников, в том 

числе бумажная система отступила на второй план, а как известно, вести 

бумажную документацию значительно сложней. 
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Не случайно, на государственном уровне для решения такой 

проблемы Правительство Российской Федерации в Постановлении  

от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России на 2013 – 2024 годы»« предусмотрело 

следующие цели и задачи [5].  

Во-первых, осуществить перестройку судебной системы в 

информационной сфере и внедрить внутрь деятельности суда современные 

информационные технологий. 

Во-вторых, повысить квалификацию работников и снабдить их 

зданиями в технических средствах и системам обеспечения безопасности в 

судах, а судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, 

действующей вне зданий судов. 

В-третьих, внедрить современные информационные технологии в 

сферу судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их 

материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной 

экспертизы современной приборной базой. Так как экспертная 

деятельность так же не стоит на месте, а развивается большими шагами. 

Выполнение и реализация мероприятий данной Программы позволят 

обеспечить полноценный доступ граждан к правосудию, а также 

существенно скажутся на качестве и эффективности работы судов. 

Следует отметить еще один факт, что главными целями внедрения 

информационных технологий в судебную систему являются упрощение и 

упорядочение взаимоотношений граждан и государства, обеспечение 

максимальной открытости и прозрачности правосудия, а также реализация 

принципа независимости и объективности при вынесении судебных 

решений [4, с. 113]. 

Данные цели выполняет портал подачи документов в Арбитражный 

суд Российской Федерации – «Мой арбитр» [6]. Данная информационная 

система является удобным и уникальным орудием для размещения 

нужных документов по делу в суд, так же возможность получить 

информацию о любом открытом деле, узнать в какой стадии находится 

судебное разбирательство. 

Сайт информационной системы «Мой арбитр» располагает 

следующими разделами: 

1.  Электронный стаж, в котором можно посмотреть все дела и 

судебные разбирательства, которые будут проходить с участием 

гражданина, так же по номеру дела, названию, ИНН или ОГРН участников 

оформить подписку и следить за всеми обновлениями. Как будет протекать 

данные дела, на какой стадии они находятся. 
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2.  Банк решений арбитражных судов – является некой базой данных 

решений, которые уже вступили в силу. Данный раздел является 

обобщающим для всех остальных разделов. В нем можно по категориям 

можно найти любое интересующее гражданина дела по названию 

документа, вида спора, участников спора, определенному суду, номеру 

дела и по интересующему периоду. 

3.  Календарь судебных заседаний представляет под собой 

календарь, по которому можно посмотреть в какой день, какое количество 

заседаний у какого-то определенного судьи. 

4.  Перерывы в заседаниях – показывает перерывы в конкретных 

заседаниях, между какими делами перерывы, сколько длится, у какого 

судьи и кто является участниками в деле. 

5.  Картотека дел – архив, на момент обращения в картотеке 

насчитывало 34 205 555 дел. 

6.  Порядок подачи документов в электронном виде – 

информационная база на основе законодательных актов Российской 

Федерации, регламентирующих порядок подачи электронных документов. 

7.  Проверка электронного документа – в данном разделе можно по 

номеру дела, периоду, в течение которого был вынесен судебный акт, 

проверить на подлинность данный документ.  

«Мой арбитр» является открытой, удобной информационной 

системой, которая позволяет не только реализовать принцип прозрачности 

судебного разбирательство, но так же проверять на подлинность того или 

иного акта. Не потеряться в сложной структуре для человека, который 

никак не связан с юриспруденцией, на данном сайте все понятно 

объясняется, что является большим преимуществом и прорывом в 

технологической сфере.  

Несмотря на достоинства электронного правосудия, существует ряд 

трудностей при его использовании. Например, некоторые заявители 

дублируют заявления, первое направляют в электронном виде, а второе 

почтой, тем самым затрудняют процесс принятия и регистрации 

документов в аппарате суда. Это вызвано опасением граждан, что 

электронное заявление в суд может не попасть. Соответственно, в 

арбитражном суде оказываются два дела по спору между теми же лицами, 

о том же предмете и по тем же основаниям, одно из которых судьям 

приходится оставлять без рассмотрения в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 148 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [7]. 

Следствием этого является возникновение дополнительных временных 

судебных затрат. 
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Следующим проблемным моментом по внедрению электронного 

правосудия являются временные затраты по преобразованию документов в 

электронный вид. Достаточно много времени у сотрудников судебного 

аппарата занимает размещение документов в программном комплексе, 

причем в настоящее время размещаются не все материалы, имеющиеся в 

деле, только судебные акты, а в перспективе планируется создание 

электронного дела, которое будет размещаться на сайте суда в полном 

объеме. Для его формирования потребуется сканирование или иной способ 

перевода всех имеющихся материалов дела в электронный вид, что, 

соответственно, повлечет за собой еще большие временные затраты. 

В целях решения, перечисленных выше проблем, во-первых, 

целесообразно осуществить создание внутреннюю поисковую систему, 

которая могла бы искать и отслеживать исковые заявления, которые были 

продублированы. Это поможет сократить дополнительные временные 

судебные затраты и время работникам суда. Во-вторых, следует пойти по 

приму иностранных государств, обязать заявителей предъявлять 

документы не только в бумажном носителе, но и в электронном 

(отсканированном виде), чтобы снять с судом обязанность по перенесению 

документов в электронный вид. 

В арбитражном судопроизводстве к настоящему моменту реализован 

функционал полноценного электронного делопроизводства, которое уже 

стало устоявшейся и подтвердившей свою эффективность практикой. 
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Немаловажную роль в вопросе подсудности гражданских дел сыграл 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], в частности, 

ст. 10, внесшая изменения в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее − ГПК РФ)
 
[2].  

Данные изменения коснулись устоявшихся представлений о 

следующих институтах гражданского процессуального права: 

«подведомственность», «подсудность» и «компетенция». С его 

вступлением в силу начали функционировать апелляционные и 

кассационные суды общей юрисдикции, из всех процессуальных кодексов 

исключен термин «подведомственность»: он заменен на «подсудность» 

или на «компетенция». Учѐными данное нововведение характеризуется как 

«доктринальная новелла» [3]. 

Анализ процессуальных последствий несоблюдения правил 

«подсудности» и «компетенции» показывает противоречивость и 

недоработанность данных законодательных изменений.  

Так, например, ранее в случае, если заявление было 

неподведомственно суду – суд выносил определение об отказе в принятии 

заявления или о прекращении производства по делу; если неподсудно – 

возвращал заявление или передавал ошибочно возбужденное дело по 

подсудности. 

В настоящее время не все так однозначно. В случае отсутствия у 

суда компетенции рассматривать определенное гражданского дело, 

возможны следующие варианты: 

1)  отказ в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ) или прекращение 

производства по делу (ст. 220 ГПК РФ) в случае, если дело должно 

рассматриваться в уголовно-процессуальном или административном 

порядке; 

2)  возвращение искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) либо передача 

его по подсудности в арбитражный суд (ст. 33 ГПК РФ) в случае, если дело 

относится к ведению арбитражного суда. 

Из этого вытекает следующее: в случае, если вместо арбитражного 

суда заявление подано в суд общей юрисдикции, то суд возвратит его или, 

если дело ошибочно возбуждено, передаст в арбитражный суд. Однако, 

если обращение подано в нужный суд, но при этом должно 

рассматриваться в уголовно-процессуальном или административно-

процессуальном порядке суд должен отказать в его принятии либо 

прекратить производство по делу. Отметим, что ранее подобные 

последствия были предусмотрены в обоих случаях. 

В качестве причины соответствующих законодательных изменений 

обычно называют соображения процессуальной экономии, в соответствии 
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с которыми суды должны сами решать вопросы их компетенции, что 

облегчает защиту интересов заинтересованных лиц. Исходя из данных 

соображений, по аналогии, возможно добавить в ст. 33 ГПК РФ ч. 2.2., 

содержащую следующее положение: «Если при рассмотрении дела в суде 

выяснилось, что оно подлежит рассмотрению данным судом, но в рамках 

уголовного-процессуального судопроизводства или административного 

судопроизводства, суд передает дело на рассмотрение судье с 

соответствующей компетенцией».  

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 23 и ч. 4 ст. 33 ГПК РФ в 

Российской Федерации между судами недопустимы споры о подсудности, 

в связи с чем, дело, направленное из одного суда в другой суд, 

принимается к рассмотрению тем судом, которому оно направлено
 
[4, с. 

249]. 

Также дискуссионным является следующий вопрос − будет ли 

нарушение правил подсудности являться основанием для отмены 

судебного акта? Для того, чтобы ответить на него, необходимо обратиться 

к судебной практике. 

Сначала рассмотрим позицию Конституционного суда Российской 

Федерации. «Несмотря на то, что в положениях АПК РФ и ГПК РФ не 

содержится прямого указания на несоблюдение правил подсудности как на 

основание для отмены судебного акта в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке, решение, принятое с нарушением правил подсудности, 

не может быть признано правильным, поскольку оно, вопреки ч. 1  

ст. 47 Конституции РФ [5], закрепляющей право каждого на рассмотрение 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом, и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, не допускающей ограничение этого 

права ни при каких обстоятельствах, принимается судом, не 

уполномоченным в силу закона на рассмотрение данного дела, что, как 

указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении  

от 3 июля 2007 года № 623-О-П
 
[6], является существенным 

(фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим 

саму суть правосудия» [7]. 

Из вышеуказанных правовых позиций Конституционного Суда РФ 

следует вывод о безусловной обязанности судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций отменить решение суда первой 

инстанции в случае рассмотрения им дела с нарушением правил 

подсудности и направить данное дело в тот суд, к подсудности которого 

оно отнесено законом. 

Однако, Верховный суд Российской Федерации исходит из позиции 
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эстоппеля, добросовестности участников процесса при решении вопроса о 

нарушении подсудности. Это подтверждает п. 56 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» [8] и п. 38 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» [9]. Важное практическое 

значение имеет положение п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.06.2021 № 16, в соответствии с которым нарушение подсудности 

влечет отмену решения только в определенных случаях, например, если 

стороны ссылались в суде первой инстанции на нарушение правил 

подсудности или нарушены правила исключительной подсудности. 

Отметим, что отмена решения суда во всех случаях нарушения 

подсудности затягивала бы процесс и служила почвой для 

злоупотреблений со стороны недобросовестных участников процесса, что 

противоречит принципу процессуальной экономии.  

Таким образом, существуют две противоположные позиции по 

данному вопросу. Одни придерживаются мнения, что отмена правильного 

по существу решения, тем более, в угоду недобросовестной стороны, из-за 

неправильной подсудности недопустимо, в то время, как другие считают 

подсудность некой «красной линией, которую нельзя пересекать» и пока 

ст. 47 Конституции РФ действует, нужно придерживаться ее правил, иначе 

выйдет, что они носят «рекомендательный» характер, что недопустимо. 

В целях устранения данного противоречия, мы предлагаем 

следующее решение. На наш взгляд, целесообразно внести изменения в 

практику Конституционного Суда Российской Федерации – не относиться 

к нарушению правил подсудности столь «критически», поскольку отмена 

правильного решения лишь из-за неправильного определения подсудности 

нарушает принцип процессуальной экономии и существенно затягивает 

процесс. В то же время, в ряде случаев нарушение правил подсудности 

является существенным и должно влечь отмену постановления, но 

определять это должен суд проверочной инстанции в каждом конкретном 

случае. 
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Аннотация: Безработица остается серьезной проблемой в России, 

и страна сталкивается с рядом проблем в решении этой проблемы. В 

данной статье рассматривается современное состояние безработицы в 

России, выявляются основные факторы, способствующие возникновению 

данной проблемы, и препятствия на пути еѐ преодоления. Кроме того, 

рассматриваются меры, принятые правительством и другими 

заинтересованными сторонами, предлагаются возможные пути решения 

проблемы безработицы в России. 
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Безработица является серьезной социальной проблемой, от которой 

страдают многие страны мира, в том числе и Россия. Проблема 

безработицы в России в последние годы обостряется, чему способствуют 

различные факторы. Исторический взгляд в прошлое нашей страны 

выявляет, что после распада Советского Союза в стране произошли 

значительные изменения, в результате чего экономические и политические 

условия породили безработицу. Вот некоторые из причин безработицы в 

России: 

1.  Экономические кризисы и потрясения. Переход от 

социалистической к капиталистической экономике был важным фактором 

кризиса безработицы в России. Баширина Е.Н. и Рахимов Д.Р. отмечают, 

что сказывается и тот факт, что в 1990-е годы экономика страны 

находилась в состоянии нестабильности, и многие фабрики и отрасли были 

приватизированы или закрыты, что привело к значительному сокращению 

рабочих мест [1]. 

2.  Демографические проблемы. В России наблюдается старение 

населения, что повлияло на рынок труда. Рождаемость в стране снижается 

уже несколько десятков лет и как следствие – сокращение молодых людей, 

готовых к трудоустройству. При этом молодѐжь старается открывать свой 

бизнес, не создавая большое количество новых рабочих мест или работает 

в теневом секторе. 

3.  Глобальные экономические факторы. Экономика России сильно 

зависит от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям 

мировых цен на нефть. Когда цены на нефть падают, страдает экономика 

страны, что приводит к сокращению рабочих мест в разных секторах. 

4.  Политическая нестабильность. Политическая нестабильность в 

обществе также способствует кризису безработицы. Политическая 

неопределенность приводит к отсутствию иностранных инвестиций, что 

может привести к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест. Это 

особенно остро проявляется в производственном и строительном секторах. 

На декабрь 2022 – февраль 2023 уровень безработицы в России составлял  

2 714.7 тыс. чел или 3.61% от трудоспособного населения. 
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Рисунок – Уровень безработицы в России по годам [2] 

 

При этом можно заметить, что в последнее время уровень 

безработицы всѐ же смог снизиться после глобальных потрясений после 

пандемии COVID-19. 

5. Ахриева М.М. отмечает на примере Республики Ингушетия, что 

еще одним фактором, способствующим безработице в России, является 

отсутствие системных мероприятий по созданию рабочих мест в 

отдельных регионах страны. Так, например, в сельской местности, 

возможностей трудоустройства мало, что вынуждает людей мигрировать в 

городскую среду или другие регионы в поисках работы. Это приводит к 

значительной утечке населения из сельской местности, что, в свою 

очередь, приводит к нехватке квалифицированных кадров в этих регионах 

[3]. 

По данным пресс-службы главы Ингушетии, уровень 

зарегистрированной безработицы в этом году снизился на 5%, достигнув 

10%. Это означает снижение до 26,1 тысячи человек в 2022 году [4]. 

Несмотря на то, что безработица в республике имела тенденцию к 

снижению, Ингушетия все же занимает лидирующие позиции среди 

субъектов России по числу безработных граждан. Одной из основных 

проблем роста безработных граждан в республике можно считать 

профессионально-квалификационный дисбаланс предложения и спроса на 

рабочую силу. 

6. Хомяков Ю. В. отмечает, что кроме того, система образования в 

России по ряду направлений недостаточно готовит молодых людей к 

рынку труда, многим выпускникам не хватает навыков, необходимых на 

современном рабочем месте. Поэтому наблюдается несоответствие 
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навыков соискателей и требований работодателей. [5] 

7.  Коррупция. Коррупция представляет собой серьезную проблему 

в России и усугубляет кризис безработицы. К проявлениям коррупции 

можно отнести и ситуации, когда имеющиеся на рынке труда вакансии 

оказываются по итогу заняты «своими» людьми, либо соискатель 

обнаруживает, что ему отказали в работе, ссылаясь на пожелания 

работодателя и его иное видение будущего сотрудника. 

Зачастую работодатели в регионах предпочитают нанимать своих 

родственников или друзей, а не квалифицированных кандидатов. Это 

приводит к отсутствию практики найма сотрудника на основе достижений, 

что затрудняет поиск работы для многих соискателей. 

Рассмотрим судебную практику по этому вопросу. Отказ 

работодателя в приеме гражданина на работу без указания причин 

нарушает требования ч. 1 статьи 64 ТК РФ, запрещающей необоснованный 

отказ в заключении трудового договора, а потому является незаконным. 

В августе 2015 года Мальсагов Р.М. окончил Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и получил диплом о высшем профессиональном 

образовании. Затем он подал заявление о прохождении процедуры 

профессионально-психологического отбора кандидатов, желающих 

работать в органах прокуратуры Российской Федерации. После 

тщательного анализа его личных качеств было установлено, что он 

обладает необходимыми профессиональными и моральными качествами 

для выполнения своих должностных обязанностей. Кроме того, он был 

признан годным к должности по состоянию здоровья и впоследствии 

включен в резерв кандидатов на работу в органы прокуратуры РИ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Ингушетия исковое заявление М. удовлетворила. [6] 

Выводы: проблема безработицы в России является комплексной и на 

развитие влияют различные факторы.  

Безработица – постоянная проблема в обществе, в том числе и в 

России. Проблема имеет глубокие системные корни, и такие факторы, как 

экономическая нестабильность, политическая коррупция и отсутствие 

инвестиций еѐ усугубляют. 

Можно выделить ряд действий, которые правительство, предприятия 

и частные лица могут предпринять для смягчения проблемы безработицы в 

России. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо применять многогранный 

подход к решению этой проблемы: создание рабочих мест, в том числе, в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419240/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100470


 

~ 184 ~ 

сельской местности; совершенствование системы образования для 

подготовки молодежи к рынку труда и внедрение практики найма на 

основе заслуг.  

Правительство может активизировать политику, стимулирующую 

экономический рост и инвестиции, что, в свою очередь, обусловит 

создание рабочих мест. Среди уже реализуемых мер можно выделить: 

налоговые льготы, развитие инфраструктуры, оптимизация бюрократии 

для содействия развитию бизнеса. Правительство также инвестирует в 

программы образования и переобучения для разных слоев населения, 

которые реализуются через центры занятости и трудоустройства. 

Для бизнеса государство может реализовать рейтинговые программы 

поддержки, где показателями могут быть: количество созданных рабочих 

мест, квотирование мест для инвалидов или многодетных родителей, 

заработная плата, которая превышает региональные показатели.  

Таким образом, решение проблемы безработицы в России потребует 

комплексного подхода с участием государства, бизнеса и отдельных лиц. 

Принимая политику, поощряющую экономический рост и инвестиции, 

создавая рабочие места и инвестируя в образование и обучение, можно 

способствовать сокращению безработицы и улучшению качества жизни 

для всех граждан страны. 
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Конституция РФ в ст. 30[1] закрепляет право каждого гражданина на 

объединение, которое включает в себя право создавать на добровольной 

основе общественные объединения для защиты своих интересов и 

достижения общих целей, право беспрепятственно входить и выходить по 

своему выбору из общественных объединений либо воздержаться от 

вступления в них.  

По данным статистики за 2022 год. Всего в Российской Федерации 

состоят в Федерации независимых профсоюзов России (далее по тексту 

ФНПР) почти 21 миллион граждан. Больше 30% из которых – молодежь. 

Количество неработающих пенсионеров, состоящих в профсоюзах, 

составило 30 203 тысячи человек. Вышли из профессионального союза по 

собственному желанию – 7 934 тысячи человек. 

На данный момент в Германии насчитываются несколько десятков 

отраслевых профсоюзов. Более крупное – Объединение немецких 

профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB), в котором состоит около 

10 миллионов членов.  

Конституция Федеративной Республики Германия[2] также в ст. 9 

предусматривает право граждан на объединение, которое гласит: «…все 

немцы имеют право создавать союзы и объединения». Одним из видов 

союзов являются некоммерческие союзы, которые в соответствии с § 21 

Германского гражданского уложения не имеют своей хозяйственной 

целью извлечение прибыли и создаются на основе добровольного 

объединения граждан. Некоммерческие союзы подлежат государственной 

регистрации в реестре союзов, который ведется в соответствующем 

участковом суде.  

Некоммерческие союзы включают в себя такой вид объединений, как 

общественные объединения, членство в которых основывается на 

добровольном волеизъявлении граждан. Они создаются для достижения 

общих целей, указанных в Уставе общества, и могут как подлежать 

регистрации, так и действовать без внесения соответствующей записи в 

реестр союзов.  

Правосубъектность общественный союзов как в Российской 

федерации, также и в Федеративной республике Германия (далее по тексту 

ФРГ) появляется с этапа их государственной регистрации, из-за чего они 

имеют все шансы реализовывать деятельность для достижения целей, 

предустановленных в учредительных бумагах. Если же члены 

общественных объединений решили не регистрировать объединение, 

правосубъектность возникает в момент его создания и утверждения 

Устава. Одним из видов общественных объединений являются 
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профессиональные союзы.  

Российские профессиональные союзы – это добровольное 

общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов [3]. Деятельность российских 

профсоюзов регулирует ряд законодательных актов: Конституция РФ, 

Федеральный закон (далее по тексту ФЗ) «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 08.12.1995 г., Трудовой Кодекс 

Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ) от 21.12.2001 г.[4], 

международные договоры РФ и ратифицированные РФ Конвенции МОТ. 

 Профсоюзы Германии представляют собой добровольные 

объединения, созданные для защиты и улучшения условий труда и 

экономической конъюнктуры. Нужно отметить, то что немецкие 

профсоюзы – одни из наиболее значительных, а также авторитетных в 

Европе, которые не только лишь оберегают полномочия, но и круг 

интересов сотрудников. В ходе реализации собственной работы имеют все 

шансы поменять трудовое право. В ФРГ нет единого законодательства о 

труде, но ряд других законов помогает поддерживать законность права 

граждан на профессиональные союзы, например, ратифицированные ФРГ 

Конвенции МОТ № 87[5] и № 98[6], Закон ФРГ «О конституции 

предприятия» от 15.01.1972 г. и т.д.  

Работники вправе создавать профессиональные союзы без какого-

либо разрешения органов государственной власти, свободно осуществлять 

профсоюзную деятельность без вмешательства государства и свободно 

избирать своих представителей, обязуясь при этом подчиняться уставу 

профессионального союза.  

Система профессиональных союзов РФ представляет собой некую 

профсоюзную иерархичность:  

–  Федерация независимых профсоюзов России (далее по тексту 

ФНПР);  

–  Представительство ФНПР в федеральных округах; 

–  Территориальное объединение организаций профсоюзов (далее 

по тексту ТООП);  

–  Общероссийский профсоюз;  

–  Межрегиональный профсоюз;  

–  территориальная организация профсоюзов;  

–  первичная профсоюзная организация.  

Права профсоюзов в РФ закреплены в гл. 2 ФЗ от 08.12.1995 г. «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 

содержит: право на представительство и защиту социальных интересов и 

прав работников; право на содействие занятости; право на ведение 

коллективных переговоров, заключение соглашений и коллективных 

договоров, осуществление контроля за их выполнением и т.д.  

В систему профсоюзов ФРГ входят:  

–  Объединение профсоюзов Германии;  

–  Союз государственных служащих;  

–  христианские объединения профсоюзов;  

–  профсоюзы, не входящие в национальные объединения.  

Немецкие профсоюзы финансируются за счет членских взносов и не 

получают никакой финансовой поддержки от государства. Размер 

членского взноса составляет 1% от общей суммы месячного дохода. 

Профессиональные союзы самостоятельно за счет членских взносов 

производят оплату труда профсоюзных работников и других лиц, 

работающих в рамках штатного расписания. [7] 

Профсоюзные организации Германии имеют две группы 

профсоюзных прав:  

–  права вне предприятия, включающие в себя: право на свободное 

создание и функционирование профсоюзов; право принимать внутри 

профсоюзные нормы, разрабатывать программы и присоединяться к 

международным организациям; право на стабильность существования 

(роспуск и прекращение деятельности профессионального союза 

возможны только в связи с грубым нарушением законодательства);  

–  права в пределах предприятия, включающие в себя: право 

вывешивать объявления на соответствующей доске объявлений, 

касающиеся профсоюзных дел; право на распространение 

пропагандистских материалов вне рабочего времени; право на вербовку 

новых членов; право проводить профсоюзные собрания вне рабочего 

времени и рабочего места.[8]  

Немецкие профсоюзы несут ответственность за незаконные 

действия, то есть отвечают своим имуществом за счет профсоюзных 

фондов. Функционеры профсоюзной организации в свою очередь несут 

как уголовную, так и административную ответственность за свои действия. 

Государственный надзор и контроль за деятельностью профессиональных 

союзов осуществляется путем государственной регистрации и проверки их 

документации и сведений, касающихся их деятельности.  

Одно из главных профсоюзных прав – право вести коллективные 

переговоры для заключения коллективных договоров, которые в Германии 
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носят название «тарифные соглашения». В ФРГ только профсоюзы имеют 

право переводить переговоры с объединением работодателей или 

отдельными предприятиями по вопросам тарифных ставок.[7]  

Российское законодательство говорит о том, что на всех уровнях 

социального партнерства право на ведение коллективных переговоров и 

подписание соглашений от имени работников предоставляется 

профсоюзам.[4] Учтем, что вопросы, входящие в предмет коллективных 

договоров и соглашений, регулируются федеральным законодательством. 

Это означает, что вопросы, противоречащие действующему 

законодательству, не могут быть предметом коллективных переговоров.  

Согласно ст. 29 ТК РФ представителями работников выступают 

профессиональные союзы (их объединения) и иные профсоюзные 

организации. Избранным представителем интересов всех работников в 

Германии выступает производственный совет, который не является 

профсоюзным органом, и его взаимодействие с профсоюзами определяется 

законодательством.[7] 

Право работников и профсоюзов на забастовку в России закреплено 

в ст. 37 Конституции РФ, которая признает право работников на 

забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора, тогда 

как в Германии индивидуального права на забастовку нет, но оно вытекает 

из конституционного права на ассоциацию. В течение срока действия 

тарифных соглашений стороны в ФРГ должны решать возникшие 

разногласия мирным путем, отсюда следует вывод, что забастовки 

запрещены во время урегулирования конфликта. 

В России работники и работодатели обязаны проводить 

примирительные процедуры и исполнять решения трудового арбитража по 

вопросам возникшего спора. Если же данные процедуры не привели к 

разрешению спора или работодатели не выполняют соглашения, 

достигнутые в ходе разрешения спора, работники или их представители 

вправе организовывать забастовки.  

Забастовка разрешается в том случае, если ее цель – заключение 

соглашения работников с работодателями.  

В данном вопросе Россия отстает от Германии. На наш взгляд стоит 

увеличить полномочия профсоюзов для того, чтобы оказывалось 

значительное влияние со стороны работника на работодателя. Увеличить 

процент финансовой поддержки профсоюзов.  

В 1990-е годы забастовки являлись неотъемлемой частью трудовых 

отношений в России. После вступления в силу в 2002 году ТК РФ право на 

забастовку сильно урезалось.  
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Профсоюзы в России и Германии имеют существенные различия в 

структуре, функциях и влиянии на общество. 

В России профсоюзы являются организациями, объединяющими 

работников для защиты их прав и интересов. Однако, они не имеют 

большого влияния на социально-экономические процессы в стране, так как 

часто зависят от государства и крупных корпораций. Также в России 

низкий уровень организованности трудовых коллективов и недостаточная 

поддержка со стороны гражданского общества. 

В Германии профсоюзы играют более важную роль в обществе. Они 

имеют большое влияние на законодательство и социально-экономические 

процессы в стране. Профсоюзы в Германии также имеют более развитую 

структуру и мощную базу членов, что позволяет им эффективно защищать 

интересы работников. 

Таким образом, профсоюзы в России и Германии имеют 

существенные различия в своей роли и влиянии на общество. В Германии 

профсоюзы являются более важным игроком в социально-экономических 

процессах, в то время как в России их влияние ограничено. 
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законодательство, регулирующее труд моряков (членов экипажа судов), 

раскрывается одно из основных социально-трудовых прав данной 

категории работников – право на репатриацию; также исследуются 

проблемы правового регулирование труда моряков за последние 3 года с 

учетом пандемии коронавируса и проведения специальной военной 

операции. 
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repatriation, coronavirus. 

***** 

Моряк – любое лицо, занятое на любой должности или работающее 

по найму в любом качестве на борту судна, к которому применяется 

Конвенция Международной организации труда от 2006 г. «О труде в 

морском судоходстве» (далее – КТМС) [1]. 

Трудовые отношения российских моряков регулируются большим 

количеством нормативно-правовых актов, в число которых входит, прежде 

всего, Трудовой кодекс Российской Федерации и Кодекс торгового 

мореплавания, а также принятые в соответствии с ТК РФ федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

включая уставы службы на судах, локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, а также соглашения, коллективные 

договоры и трудовые договоры [2]. Большую роль также играют 

многочисленные международные правовые акты, в частности акты, 

принимаемые Международной организацией труда (далее – МОТ). 

Трудовые правоотношения моряков специфичны, связано это, в 

первую очередь, с условиями труда данной категории работников, в связи 

с чем существуют особые правила регулирования рабочего времени и 

времени отдыха на борту судна, требования к бытовым и жилым 

помещениям с защитой от производственного шума и вибрации. Также в 

связи с особыми условиями труда моряков они наделены такими правами, 

которые не присущи иным категориям работников. Хорошим примером 

является право на репатриацию моряков, которое предусматривает 

обязательства судовладельцев по репатриации и выплате денежных 

компенсаций морякам.  

В силу ст. 58 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации репатриация может осуществляться при прекращении 

трудовых правоотношений при истечении срока трудового договора или 

его расторжении, а также при каких-либо несчастных случаях 

(кораблекрушение, тяжелое заболевание или травма) или банкротстве 

судовладельца, продаже судна, направления судна без согласия моряков в 

зону военных действий или эпидемиологической опасности и истечения 

максимального срока работы члена экипажа судна на борту судна [2]. 

Репатриация осуществляется воздушным транспортом, при этом все 

расходы (проезд, питание, проживание, лечение, провоз багажа и др.) несет 

судовладелец. Также стоит отметить, что на судне должно быть 

свидетельство, подтверждающее финансовое обеспечение обязательств 

судовладельца по репатриации моряков – неотъемлемое условие 



 

~ 194 ~ 

реализации данного права. 

За последние 3 года моряки и судовладельцы столкнулись с 

большими трудностями при реализации права на репатриацию. Сперва 

стоит обратить внимание на пандемию коронавируса, из-за которой сроки 

нахождения членов экипажа судна на борту судна за границей Российской 

Федерации увеличивались на неопределенный промежуток времени по 

независящим от сторон обстоятельствам.  

Согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации 

от 20.09.2016 г. № 268 «Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей морских 

судов и судов смешанного (река-море) плавания», максимальная 

продолжительность работы членов экипажа судна между двумя периодами 

отдыха на берегу не должна превышать 150 календарных дней, а в случаях 

затруднений со сменой членов экипажа судна может быть увеличена до 

180 календарных дней [3]. В период же пандемии время нахождения 

моряков на борту судна увеличивалось до года и более, что нарушало 

социально-трудовые права данной категории работников. 

Данная ситуация нанесла также и психологический ущерб морякам, 

что подтверждается исследованиями Российского профессионального 

союза моряков, общением моряков в социальных сетях на открытых 

страницах. Задержка моряков на борту судна приводила к нервным 

срывам, повышенной агрессивности, чувству безнадежности, усталости и 

даже суициду [4]. 

Значительную роль в решении данной проблемы сыграли 

международные организации – Международная морская организация 

(IMO) и Международная федерация работников транспорта (транспортных 

рабочих) (МФТ). Эти организации активно сотрудничали с 

правительствами государств путем издания нормативных актов с 

рекомендациями по осуществлению репатриации моряков и оказания 

содействия при реализации этих мер (к примеру, было предложено снять 

ограничения на перемещение моряков через территории государств, 

существовавшие для всех остальных людей). 

Каждое отдельно взятое государство также прикладывало максимум 

усилий для возвращения членов экипажа судна домой. Так, Российская 

Федерация предприняла ряд мер, ускоряющих процесс репатриации 

моряков. В письмах Роспотребнадзора от 23.03.2020 № 02/4745-2020-32 и 

от 29.04.2020 № 02/8280-2020-32 содержались положения, согласно 

которым 14-суточная изоляция всех лиц, прибывающих на территорию 

России, не распространялась на членов экипажа судов. Также на 



 

~ 195 ~ 

совещании оперативного штаба по поддержке российского флота  

в 2020 году было предложено разработать и принять на уровне 

Правительства РФ нормативно-правовой акт, устанавливающий единый 

свод правил при следовании моряков на судно и с судна при замене 

экипажа с учетом пандемии коронавируса, а до принятия такого акта 

Правительством РФ обязать оперативные штабы субъектов РФ разработать 

и опубликовать в кратчайший срок прозрачные алгоритмы взаимодействия 

между участниками процесса смены экипажей, включающих сам штаб, 

Роспотребнадзор, судовладельца и порт, с указанием контактных лиц для 

оперативного взаимодействия [5, с. 135]. 

После спада распространения коронавирусной инфекции и снятия 

ряда ограничений наступила следующая кризисная ситуация, 

затрудняющая реализацию права моряков, преимущественно российских, 

на репатриацию – проведение специальной военной операции с 24 февраля 

2022 года. 

В связи с проведением СВО и введением странами запала большого 

количества антироссийских санкций в первой половине 2022 года часто 

случались задержания российских судов в иностранных портах. Самым 

громким случаем стало задержание в портах Франции Фос-сюр-Мер и  

Сен-Мало были задержаны двух сухогрузов «Виктор Андрюхин» и 

«Владимир Латышев». Причиной местные власти назвали усиление мер 

контроля к судам под российским флагом, а иной причиной задержания 

стала принадлежность судов государственной корпорации  

АО «Государственная транспортная лизинговая компания», в отношении 

которой странами Евросоюза были введены санкции [6]. Пострадали, в 

первую очередь, в данной ситуации моряки, время нахождения которых на 

судне увеличивалось по независящим от них обстоятельствам. 

Другой проблемой стало увеличение расходов судовладельцев на 

саму репатриацию и увеличение ее продолжительности. На территории 

России с февраля 2022 года по настоящее время часть аэропортов закрыла 

авиасообщение, поэтому морякам, которые проживают или садились на 

судно в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и других 

городах приходится возвращаться домой с несколькими пересадками и 

сменой транспорта, что влечет за собой, как минимум, дополнительные 

расходы. 

Таким образом, репатриация является важнейшим социально-

трудовым правом моряка, которое обусловлено спецификой труда данной 

категории работника. Это право закреплено не только в международных 

актах, но и в национальном законодательстве, в связи с чем оно должно 
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соблюдаться неукоснительно, но в настоящее время механизмы 

реализации этого права разработаны не до конца, что подтверждается 

кризисными ситуациями, поэтому, на наш взгляд, необходима их 

модернизация, а также обучение и повышение квалификации юристов 

именно в области защиты прав моряков.  
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные особенности 

регулирования труда несовершеннолетних работников. Отмечается, что 

правовое регулирование этих отношений осуществляется 

преимущественно императивными нормами, устанавливающими 

обязательные требования к организации трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Несмотря на наличие многочисленных норм, 

регламентирующих труд несовершеннолетних, а также устанавливающих 

определѐнные гарантии для них, нарушения трудового законодательства в 

этой сфере нередки. Проблемой является отсутствие эффективного 

механизма защиты трудовых прав несовершеннолетних работников. 
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area are not uncommon. The problem is the lack of an effective mechanism for 

protecting the labor rights of underage workers. 

Keywords: labor law, minors, labor, social guarantees, protection of labor 

rights. 
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Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ [1], по общему правилу 

допускается заключение трудового договора с работниками, достигшими 

16 лет. Закон предусматривает возможность трудоустройства 

несовершеннолетних и до 15 лет. При этом регулирование труда 

несовершеннолетних работников осуществляется преимущественно с 

помощью императивных норм. 

Так, например, статья 265 Трудового кодекса РФ содержит перечень 

работ, на которых труд несовершеннолетних работников применяться не 

может. Вторая часть той же статьи отмечает, что тяжести должны 

переноситься несовершеннолетними только в пределах установленных 

органами исполнительной власти норм. Положения этой статьи не могут 

быть изменены в трудовом договоре, т.е. являются обязательным 

государственно-властным предписанием.  

В связи с тем, что диспозиция части 2 статьи 265 Трудового кодекса 

РФ является ссылочной, еѐ содержание раскрывается в другом 

нормативном правовом акте. Таким актом является Постановление 

Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 [2], устанавливающее (снова императивно) 

предельно допустимые нагрузки для юношей и девушек с 14 до 17 лет. Так, 

в частности, юноши в возрасте 14 лет могут поднимать и перемещать 

вручную только груз массой не более 3 килограмм. Более низкие 

нормативы установлены для девушек. Эти нормативы обязательны для 

соблюдения, т.е. они также устанавливаются императивно. 

Таким же способом (подзаконным актом Правительства РФ) 

устанавливается и перечень тяжѐлых или вредных работ, на которых 

запрещается использование труда несовершеннолетних [3]. Этот перечень 

содержит 43 раздела и несколько сотен видов работ, на которых не может 

использоваться труд лиц моложе 18 лет. Работодатель не вправе 

игнорировать положения этого нормативного правового акта, т.е. его 

нормы также императивны. 

Преимущественно императивный характер норм в сфере 

регулирования трудовой деятельности несовершеннолетних отмечается и 

современными исследователями. Так, об этом писала Мазина Г.П., 

объяснившая причину императивного регулирования названных 

отношений: «Основными принципами, определяющими безопасные для 
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несовершеннолетних работников виды деятельности, являются 

следующие: – во-первых, соответствие работы возрастным и 

функциональным возможностям; – во-вторых, отсутствие 

неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья; – в-

третьих, исключение повышенной опасности травматизма для 

несовершеннолетнего и окружающих; – в-четвертых, учет повышенной 

чувствительности организма подростков к действию факторов 

производственной среды» [5, с. 198]. 

Такой способ регулирования названных выше правоотношений 

представляется целесообразным, поскольку позволяет избежать 

причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего. 

Одновременно с императивным регулированием в части ограничений 

для несовершеннолетних Трудовой кодекс РФ содержит большое 

количество дополнительных гарантий для таких работников. Так, в 

частности, устанавливается более продолжительный отпуск, сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени, недопустимость испытания при 

приѐме на работу. Эти дополнительные гарантии призваны защитить 

несовершеннолетнего работника, его духовное и нравственное развитие.  

Некоторые современные исследователи считают, что у такого 

подхода к защите прав несовершеннолетних есть и международно-

правовые основания: «Защита прав уязвимых групп в международном 

праве неразрывно связана с понятиями равенства и недискриминации, а 

главным инструментом защиты прав уязвимых групп является институт 

специальных мер, направленных на достижение указанными группами 

фактического равенства с остальной частью населения. В российском 

трудовом праве такая цель достигается посредством дифференциации 

правового регулирования» [4, с. 571]. Эта дифференциация осуществляется 

путѐм выделения, помимо прочего, отдельной группы норм трудового 

права, посвящѐнных несовершеннолетним. Такие нормы призваны не 

допустить дискриминации несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений. 

Устанавливаются и дополнительные гарантии в части получения 

образования несовершеннолетними. Лица, совмещающие работу и учѐбу, 

имеют право участвовать в учебной деятельности и получать для этого 

дополнительные отпуска. Закон устанавливает продолжительность таких 

дополнительных отпусков, обязывая работодателя предоставлять их. 

В то же время другие исследователи отмечают, что в сфере 

соблюдения надзора за исполнением законодательства в отношении 

несовершеннолетних работников существуют определѐнные проблемы. В 
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частности, «В ходе проверок, которые были проведены ГИТ в субъектах 

РФ, на 1 полугодие 2020 года было обнаружено 77 нарушении по вопросам 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет» [6, с. 150]. В то же 

время, как видно из приведѐнной статистики, нарушения прав не являются 

распространѐнным явлением. По этой причине, вероятно, государство не 

уделяет повышенного внимания этой сфере. 

В целом можно отметить, что труд несовершеннолетних работников 

регламентирован в России достаточно. Созданы правовые гарантии защиты 

прав несовершеннолетних работников, закрепленные как путѐм 

установления определѐнных ограничений труда, так и дополнительных 

прав и возможностей для несовершеннолетних. 
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лица юридического лица. Автором рассматривается аспект, связанный с 

временным характером работы направляемого работника в компанию 
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ТК РФ. 
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***** 

После введения запрета заемного труда такое применение рабочей 

силы стало восприниматься с опаской по причине непонимания сущности 

данного явления, обострившегося противоречивостью законодательства и 

его несовершенством. 

Стоит отметить, что аутстаффинг – это способ управления 

персоналом, предполагающий оказание услуг в форме предоставления в 

распоряжение заказчика определенного количества работников, не 

вступающих с ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-

правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполнителя 

определенные услуги (работы) по месту нахождения заказчика [1]. 

Раскрыть данное понятие можно только путем изучения доктринального 

определения, так как в современном российском законодательстве данный 

институт именуется по-другому. Это приводит к росту непонимания 

данного процесса. 

Законодатель закрепляет процесс осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников другим лицам. Такие отношения 

регулируются главой 53.1 Трудового кодекса РФ и ст. 18.1 Закона «О 

занятости населения в РФ» [2] и носят трехсторонний характер. Однако 

возникает вопрос, какой отраслью права все-таки регулируются эти 

отношения: трудовой или гражданской. В решении Октябрьского 

районного суда г. Санкт-Петербурга № 2-1026/20202-1026/2020~М-15/2020 

М-15/2020 от 27 июля 2020 г. по делу №2-1026/2020 указано, что 

отграничить трудовые отношения от гражданско-правовых можно с 

помощью признаков трудовых отношений и трудового договора, 

перечисленных в ст. 15 и 56 ТК РФ. В то время, как при выполнении работ 

по гражданско-правовому договору исполнитель самостоятельно 

определяет режим работы и порядок исполнения принятых на себя 

обязательств.  

Обращаясь к нормам ТК РФ, закрепляющим то, что трудовые 

отношения между частным агентством занятости и принимающей 

стороной не возникают, можно прийти к выводу что, их связывают 

гражданско-правовые отношения, которые не регулируются нормами 

трудового законодательства. 
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Аутстаффер или исполнитель, по общему правилу, это 

государственно-аккредитованное частное кадровое агентство занятости, 

соответствующее ряду требований по п.6 ст. 18.1 Закона «О занятости 

населения в РФ», которое «направляет временно своих работников с их 

согласия к заказчику для выполнения этими работниками определенных их 

трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и 

контролем заказчика...». Данный закон также выделяет определенный круг 

исполнителей, к которым относятся иностранные юридические лица и их 

аффилированные лица. Прослеживается противоречие между 

вышеупомянутым законом и ТК РФ, который включил в круг 

исполнителей лишь частные агентства занятости. 

Кроме того, ст. 341.3 ТК РФ закрепляет то, что регулирование труда 

работников, направляемых временно к другим юридическим лицам, не 

являющимся частным агентством занятости, устанавливается федеральным 

законом, который, на данный момент, еще не принят. Но судебное 

решение № 2-144/2017 2-144/2017(2-2350/2016;)~М-2404/2016 2-2350/2016 

М-2404/2016 от 24 ноября 2017 г. по делу No 2-144/2017 указало на ст. 4 

Закон РСФСР в редакции от 2006 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», в котором дано 

определение аффилированных лиц и определен круг субъектов 

аффилированного лица юридического лица. 

Исполнитель обязан заключить трудовой договор с работником. 

После заключения данного правового акта аутстаффер принимает на себя 

функции работодателя. Работодатель обязан вносить сведения о работе по 

договору или о трудовой деятельности в трудовую книжку, осуществлять 

выплату заработной платы работнику, предоставлять оплату труда не 

хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, 

выполняющих такие же трудовые функции и имеющих такую же 

квалификацию. Данные положения содержатся в ТК РФ в ст. 341.1, 341.2. 

Однако, принимающая сторона при заключении договора может заявить 

любую заработную плату для привлекаемых работников, не предоставив 

подтверждения того, что эта заработная плата действительно равнозначна 

заработной плате основного персонала. Исполнителю не представляется 

возможным проверить достоверность предоставляемых заказчиком 

данных. Тем самым могут быть нарушены положения статей ТК РФ. 

В обязанность исполнителя входит регулярная выплата заработной 

платы работнику, однако, возникает вопрос, из каких источников 

осуществляется ее начисление, а также, осуществляется ли оно в то время, 

когда работник не занят на производстве у заказчика. Эти положения не 
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нашли свое отражение в российском законодательстве. 

Обратимся к ст. 341.2 ТК РФ, согласно которой «трудовые 

отношения между работником и частным агентством занятости не 

прекращаются, а трудовые отношения между этим работником и 

принимающей стороной не возникают». Иными словами, работник, 

направленный заказчику, не состоит с ним в гражданско-правовых и/или 

трудовых отношениях. Тогда какие правовые отношения связывают 

работника и принимающую сторону? Вместе с тем уместно задаться 

вопросом, на каком основании законодатель закрепляет за заказчиком 

право требования от работника подчинения внутреннему трудовому 

распорядку и должностной инструкции, действующей для штатной 

единицы, право соблюдать требования к организации работ, охране труда, 

пожарной безопасности, и иные требования, необходимые для безопасного 

и качественного выполнения работ. 

Рассмотрим еще один аспект, связанный с временным характером 

работы направляемого работника в компанию заказчика. Принимающая 

сторона, использующая их труд, видит в них временную рабочую силу, 

зачастую привлекаемую на неквалифицированные работы, поэтому для 

них нет смысла выделять средства на прохождение курсов повышения 

квалификации, что приводит к снижению темпов работы направляемых 

работников и ее качества [3].  

Однако для молодых работников, этот критерий не является 

главным, так как такая нетипичная форма занятости может быть 

рассмотрена как отличный способ получить трудовой стаж и опыт работы. 

Кроме того, заказчик самостоятельно выбирает, кого привлечь к 

работе и отстранить от трудовой деятельности. Это могут быть как уже 

работающие в организации сотрудники, но выведенные с их согласия за 

штат в аутстаффинговую компанию, так и новые привлекаемые работники. 

При этом заказчик руководствуется своими личными целями и мотивами, 

что может идти в разрез с положениями ТК РФ, закрепляющими правила 

приема и увольнения работников.  

Необходимо учесть, что, если число работников, привлекаемых по 

договору о предоставлении труда работников (персонала) для проведения 

работ, связанных с заведомо временным (до девяти месяцев) расширением 

производства или объема оказываемых услуг, превышает 10 процентов от 

среднесписочной численности работников принимающей стороны, 

решение о заключении с частным агентством занятости договора будет 

приниматься с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по п.10 ч.3 статьи 18.1 Закона «О занятости населения в РФ». 
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Получается, что по этой норме профсоюзы отстаивают интересы основных 

работников и защищают их от чрезмерного использования временно 

привлекаемых работников, что приводит к соперничеству между ними, а 

также дифференцирует их положение в организации. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что существует 

множество проблем с регулированием данной нетипичной формы 

занятости. Во-первых, отсутствует точная регламентация данного 

процесса, во-вторых, нет четкого законодательного регулирования, 

прослеживается противоречие с положениями ТК РФ, в-третьих, 

существует большое количество пробелов в законодательстве. 

Возможные причины появления таких проблем связаны с запретом 

заемного труда в Российской Федерации, целью которого было 

гарантировать права и свободы работника, прописанные в ТК РФ, но в то 

же время необходимостью сохранения практики такого рода деятельности. 

В то время, как заемный труд в России запрещен, остались положения, 

которые трудно отграничить от него, в связи с чем у субъектов трудовых 

правоотношений возникают проблемы с их реализацией на практике. 

 

Список использованных источников 
1. Черноколова К.В., Клочко Е.Н. Аутсорсинг и аутстаффинг как 

инструменты управления современными компаниями // Новая наука: Опыт, традиции, 

инновации. 2017. Т. 1. No 4. С. 200.  

2. Закон РФ от 19.04.1991 No 1032-1 «О занятости населения в РФ». 

3. Черных Н.В. Проблемы обеспеченья справедливого и экономически 

эффективного баланса интересов сторон трудового договора при развитии 

нетипичной занятости (на основе анализа норм главы 53.1 ТК РФ) // 

Совершенствование законодательства. Lex Russica. 2020. Т. 73. No 8 (165). С. 9. 

 

***** 



 

~ 206 ~ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 
 

Глушенко Софья Сергеевна 

студентка 2 курса очной формы обучения 

факультета непрерывного образования 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 г. Ростов-на-Дону, Россия, 

g.s.1005@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Кожухова Галина Станиславовна, 

старший преподаватель кафедры гражданского права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В наше время особое внимание со стороны 

государства уделяется такой группе населения, как несовершеннолетние 

лица, так как они сами не могут защищать свои права и отстаивать 

законные интересы в силу своего психического и физиологического 

развития и отсутствия рабочего опыта. Потребность освоения 

Российского законодательства является актуальностью теоретических 

исследований недостатков данной темы. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, труд несовершеннолетних, 

права ребѐнка, Трудовой Кодекс РФ, трудовой договор, правовое 

регулирование, минимальный возраст. 

 

LEGAL REGULATION OF THE WORK OF UNDERAGE WORKERS 

 

Glushenko Sofya Sergeevna 

 

Abstract: Nowadays, special attention from the state is paid to such a 

group of the population as minors, since they themselves cannot defend their 

rights and defend legitimate interests due to their mental and physiological 

development and lack of work experience. The need to master Russian 

legislation is the relevance of theoretical studies of the shortcomings of this 

topic. 

Keywords: minors, juvenile labor, child right, Labor legislation of Russia, 

employment contract, legal regulation, minimum age. 

***** 



 

~ 207 ~ 

В наши дни проблема использования труда несовершеннолетних 

считается одной из важнейших во всем мире. Перед тем как рассматривать 

правовое регулирование данной категории людей, следует остановиться на 

понятии «несовершеннолетний», также ещѐ нередко применяют 

определение «ребѐнок». Конвенция о правах ребѐнка [1] закрепляет, что 

ребѐнок – это человек, которому не исполнилось 18 лет при условии, что 

он не достигает данный возраст раньше. В Российском законодательстве 

также зафиксировано интерпретирование вышеупомянутого термина.  

К примеру, в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» даѐтся такое толкование: ребѐнок – лицо, которое 

не достигло совершеннолетия [2]. В результате закрепления на 

законодательном уровне данного термина появляется определенная 

демографическая группа. У этих людей есть специальные права и 

обязанности. Это вызвано тем, что в силу возраста у них не до конца 

сформированы социально-психологические качества, поэтому государство 

применяет особые меры юридической защиты несовершеннолетних [3]. 

Вышеприведенная Конвенция [1] имеет важное значение для 

осуществления защиты прав детей. Наша страна придала этому документу 

юридическую силу 13 июня 1990 года, после этого события государство 

обязано соблюдать все правовые нормы, которые там закреплены. 

Правовое регулирование положения данной группы работников в 

Российском законодательстве осуществляется в следующих нормативно-

правовых актах: Конституция Российской Федерации 1993 года [4], 

Трудовой кодекс РФ (далее по тексту ТК РФ) [5], Гражданский кодекс РФ 

[6], Семейный кодекс РФ [7], Кодекс об Административных 

правонарушениях РФ [8] и в ряде других юридических документах. 

В Министерстве экономического развития РФ отметили, что  

в 2022 году количество несовершеннолетних самозанятых в России 

составило 77 тысяч человек, это почти вдвое больше, чем в 2021 году [9]. 

Одна из проблем правового регулирования данной категории людей 

представляет собой то, что законодатели не предусмотрели закрепления в 

статье 63 ТК РФ возрастного ценза для работы и участия в культурно-

зрелищных учреждениях. Упорядочивание данного вопроса 

непосредственно связано с участием несовершеннолетних в кинокартинах 

с возрастным пределом [10]. При этом следует учитывать психическое и 

физиологическое формирование юных актеров, а именно их 

подготовленность к съемкам такого возрастного рейтинга. На 

законодательном уровне эта проблема на данный период времени не 

приобрела правовой регламентации, что напрямую влияет на 
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регулирование отношений в процессе реализации созидательной 

деятельности несовершеннолетних. Следовательно, стоит закрепить  

в ст. 63 ТК РФ минимальный возраст детей, которые работают в 

творческих организациях. 

Действующий Трудовой Кодекс не фиксирует специального порядка 

прекращения трудового договора с работниками, не достигшими возраста 

18 лет [11]. В специально отведенной статье главного федерального Закона 

в сфере труда установлено, что дети в возрасте до 15 лет начинают 

трудовые отношения исключительно лишь с согласия законных 

представителей. Исходя из данного требования, стоит закрепить в 

обязанности работодателя: 

1)  оповещение родителей или орган опеки и попечительства о том, 

что их несовершеннолетний ребѐнок подал заявление о расторжении 

трудового договора (далее по тексту ТД) или о достигнутом с ним 

соглашении; 

2)  работодатель обязан направить им дубликат приказа о 

прекращении трудовых отношений; 

Данные добавления вносятся с целью того, чтобы законные 

представители работника знали, что теперь ребѐнок не является занятым. 

Например, если ребѐнок сам не рассказал о том, что его уволили, но у него 

продолжают появляться денежные средства только на этот раз незаконным 

способом, то родители будут думать, что их ребѐнок просто продолжает 

работать по трудовому договору, хотя на самом деле он начал совершать 

неправомерные действия, за которые будет привлекаться к 

ответственности. Поэтому считается целесообразным на законодательном 

уровне закрепить в части 2 ст. 78 ТК РФ процесс расторжения трудовых 

отношений по соглашению сторон с работником, не достигшим возраста 

18 лет. Формулировка нормы, которую стоит добавить, выглядит так: «О 

прекращении ТД оповещаются в обязательном порядке законные 

представители работника, если он не достиг возраста 18 лет, а также они 

получают копию приказа об увольнении данного лица». 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 28 января 

2014 г. [12] отметил важную роль контроля, который осуществляют суды в 

России, за соблюдением прав работников, которым не исполнилось 18 лет. 

Если происходят факты нарушения прав несовершеннолетних, которые 

гарантированы трудовым законодательством, то суды обязаны реагировать 

посредством вынесения частных определений (п.30), так как правовое 

регулирование с их участием трудовых, а также связанных с ними 

отношений, имеет общественно значимые особенности (п.1). Работники в 
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этом возрасте и вправду обладают ещѐ недостаточной правовой 

грамотностью, поэтому начальники нарушают их права для собственной 

выгоды. 

В заключение статьи следует отметить: 

1.  Работники, которым на момент заключения трудового договора 

не исполнилось 18 лет, признаются несовершеннолетними. 

2.  В культурно-зрелищных учреждениях разрешено с согласия 

законных представителей заключение трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста 14 лет. 

3.  Гарантированные права несовершеннолетних работников 

защищают суды, путѐм вынесения частных определений, которые 

направляются в соответствующие организации или соответствующим 

должностным лицам. 

4.  Особенностями регулирования труда несовершеннолетних 

являются: 

а)  рабочее время сокращено; 

б)  дополнительные гарантии, когда расторгается трудовой договор; 

в)  оплата труда при сокращенной работе; 

Глава 42 ТК РФ [5] посвящена работникам, которые не достигли 

совершеннолетия. 
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***** 

В процессе трудовой деятельности нередко возникают случаи, когда 

работник в силу неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

трудовых обязанностей привлекается работодателем к дисциплинарной 

ответственности. Одной из основных обязанностей каждого работника в 

организации является соблюдение трудовой дисциплины, поскольку 

природа и сущность наемного труда подразумевает подчинение работника 

распоряжениям работодателя. Эти распоряжения могут закрепляться в 

локальных нормативных актах, например, приказах, правилах внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкциях, а также носить 

оперативный характер – текущее определение вида и объема работы в 

пределах трудовой функции. В трудовом законодательстве закрепляется 

обязанность работника соблюдать трудовую дисциплину. Под 

дисциплиной труда как институтом особенной части трудового права 

следует понимать совокупность правовых норм, регулирующих 

внутренний трудовой распорядок, определяющих меры поощрения за 

успехи в труде и ответственность за виновное невыполнение трудовых 

обязанностей. Необходимо отметить, что соблюдение трудовой 

дисциплины является одной из основополагающих обязанностей 

работника, поскольку без соблюдения трудовой дисциплины, то есть 

установленного порядка поведения на работе, невозможно обеспечить 

согласованную деятельность членов коллектива в процессе совместного 

труда у данного работодателя [1]. 

Настоящий ТК РФ не представляет дефиницию понятия 

дисциплинарной ответственности, однако в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сотрудником по его вине возложенных на него 

должностных обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание. Статья 192 ТК РФ предусматривает 

следующие разновидности дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор и увольнение по соответствующим основаниям [2]. Данный 

перечень дисциплинарных взысканий носит исключительных характер, и, 

следовательно, применение иных взысканий является незаконной 

процедурой. Кроме того, при наложении дисциплинарного взыскания 

должны быть учтены тяжесть совершенного проступка, а также 

обстоятельства, при которых представленный проступок был совершен. 

Вдобавок ко всему, следует отметить, что работодатель в качестве меры 

дисциплинарного взыскания может реализовать меры, направленные на 



 

~ 213 ~ 

лишение работника материальных средств, полагающихся ему за 

исполнение трудовых обязанностей, что возможно посредством,  

во-первых, удержания заработной платы, во-вторых, лишения премии или 

ее части при наличии оснований, предусмотренных локальным 

нормативным актом. 

Однако в отношении отдельных категорий работников может быть 

применена специальная дисциплинарная ответственность. Например, в 

отношении педагогических работников, наряду с общей дисциплинарной 

ответственностью, устанавливается специальная дисциплинарная 

ответственность, которая предполагает более строгие меры 

дисциплинарного взыскания, в том числе и дополнительные основания для 

увольнения [1]. В данном случае необходимо обозначить п.8 ч.1 ст. 81 

настоящего ТК РФ, который в качестве основания расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя предусматривает совершение 

работником, чья трудовая деятельность сопряжена с выполнением 

воспитательных функций, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением представленной работы. С указанной нормой соотносятся 

дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником, которые предусматривают, в частности, 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательной организации, а также осуществление методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося [1]. Следует обратить внимание, что по основанию, 

предполагающему совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением работы, допускается увольнение только тех работников, 

которые занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от того, 

где реализован аморальный проступок: по месту осуществления трудовой 

деятельности или в быту. Итак, прежде чем подвергнуть педагогического 

работника дисциплинарному взысканию в виде увольнения по указанному 

основанию, работодателю необходимо определить, действительно ли 

проступок, совершенный непосредственно работником в период 

осуществления им трудовых обязанностей в результате взаимодействия с 

обучающимся или на виду у последнего, противоречит представлениям о 

морали и нравственности. Необходимо отметить, что дефиниция понятия 

аморального проступка, в связи с ее оценочным характером, не содержится 

ни в одном нормативном правовом акте, следовательно, для выявления 

содержания аморального проступка работодателю необходимо 

руководствоваться своими внутренними представлениями о правилах и 

нормах поведениях, сформировавшихся в конкретном обществе. Прежде 
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чем начать реализацию процедуры увольнения, работодателю необходимо 

убедиться, что, во-первых, в должностной инструкции работника 

прописаны воспитательные функции, которые он должен выполнять, а,  

во-вторых, действия сотрудника противоречат общепризнанным нормам 

морали и нравственности [1]. В случае возникновения ситуации, 

свидетельствующей о совершении работником аморального проступка, 

необходимо зафиксировать факт совершения каких-либо действий или 

бездействий, являющихся безнравственными. Установить факт и, 

соответственно, составить акт может любое лицо, выявившее факт 

совершения работником аморального проступка. В представленном акте 

указываются фамилия, имя, отчество лица, которое зафиксировало факт 

совершения аморального проступка, обстоятельства, при которых 

реализовывался проступок, а также дата и время его совершения [2]. Акт 

заверяется всеми членами, которые выступили в качестве свидетелей 

совершения работником аморального проступка, а затем подается 

непосредственно руководителю, на имя которого он был составлен. На 

основании указанного акта работодатель инициирует проведение 

служебного расследования, которое поможет выяснить, какой вид 

дисциплинарного взыскания необходимо применить в отношении 

работника в сложившейся ситуации. Вследствие того, что в действующем 

законодательстве отсутствуют какие-либо закрепленные критерии 

отнесения проступка к разряду аморальных, вследствие совершения 

которых работник может быть уволен, представленные виды проступков 

являются наиболее сложными в плане разбирательств и вынесения 

наказания. Поэтому, чтобы обеспечить более объективный подход, 

решение о том, действительно ли совершенный проступок противоречит 

общепринятым нормам и правилам, можно принимать коллегиально – 

путем создания специальной комиссии по расследованию аморального 

проступка. Об образовании комиссии издается приказ, с которым 

необходимо ознакомить всех работников, входящих в ее состав, под 

подпись. Комиссия в ходе расследования вправе истребовать от лиц, 

совершивших аморальный проступок, письменные объяснения по факту 

совершения действий или бездействий, противоречащих нормам морали и 

нравственности, и, соответственно, в случае отказа от предоставления 

таких объяснений, составить соответствующий акт. Результаты работы 

комиссии фиксируются в советующем решении, которое заверяется всеми 

лицами, входящими в состав комиссии. В случае отказа от ознакомления с 

представленным решением лица, совершившего аморальный проступок, 

составляется соответствующий акт. До применения дисциплинарного 
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взыскания работодателем в обязательном порядке должно быть 

истребовано от работника письменное объяснение, которое последний 

вправе предоставить в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

получения требования. Если в течение указанного периода письменные 

объяснения не предоставляются, то составляется соответствующий акт [2]. 

Стоит отметить, что отказ от предоставления работником объяснений по 

факту совершения аморального проступка не является барьером для 

привлечения работника к нематериальной ответственности.  

Применение дисциплинарного взыскания в отношении работника, 

совершившего аморальный проступок, должно быть оформлено приказом 

работодателя, следовательно, прежде чем издать приказ об увольнении 

работника, необходимо составить приказ о применении к нему 

определѐнного вида дисциплинарного взыскания. Следует отметить, что в 

качестве основания для издания приказа указываются реквизиты акта или 

иного документа, подтверждающего факт совершения указанным 

работником проступка, противоречащего нормам морали и 

нравственности. После издания приказа о применении взыскания в виде 

увольнения и ознакомления с ним работника необходимо составить приказ 

о прекращении трудового договора, в котором необходимо указать, что 

трудовые отношения прекращаются согласно п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи 

с совершением аморального проступка. С приказом необходимо 

ознакомить работника под подпись. Если он отказывается от проставления 

подписи, в приказе делается запись: «С приказом ознакомлен, от 

подписания отказался» или «Ознакомить под роспись невозможно». Если 

проступок, противоречащий общепринятым нормам и правилам, совершен 

педагогическим работником по месту осуществления трудовой 

деятельности, то работник может быть уволен с соблюдением процедуры, 

предусмотренной ст. 193 настоящего ТК РФ. Кроме того, дисциплинарное 

взыскание применяется в отношении работника в течение одного месяца с 

момента обнаружения проступка [1]. При увольнении сотрудника, 

совершившего проступок, противоречащий общепринятым нормам и 

правилам, процедура увольнения, предусмотренная ст. 193 настоящего ТК 

РФ, не применяется, а само увольнение возможно не позднее одного года 

со дня обнаружения проступка работодателем. 

Исходя из судебной практики, достаточно выделяющимися среди 

оснований увольнения педагога за совершение аморального проступка 

являются: 

1.  употребление ненормативной лексики при ведении процесса 

обучения, распитие спиртных напитков в учебном помещении; 
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2.  оскорбление родителей обучающихся, обсуждение родителей в 

неэтичной форме [4].  

По первому основанию примечательным является Апелляционное 

определение Московского городского суда от 28.05.2019  

№ 33-21897/2019, которым в удовлетворении исковых требований было 

отказано. А., доцент кафедры газовой и волновой динамики механико-

математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, выполняющий 

воспитательную функцию, совершил аморальный проступок, 

несовместимый с продолжением педагогической деятельности, который 

выразился в некорректном поведении при общении со студентами и 

аспирантами кафедры, употреблении ненормативной лексики при ведении 

процесса обучения указанных лиц, а также совместном распитии спиртных 

напитков в учебном помещении образовательной организации. В суде 

первой инстанции были исследованы доказательства в виде заявлений 

студентов и аспирантов, их показаний по существу заявлений, в результате 

чего было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований о восстановлении на работе, возмещении заработной платы, 

компенсации морального вреда гражданину А. [5]  

По второму основанию показательным является Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Башкортостан от 02.07.2019  

№ 33-12791/2019. Г., являясь педагогическим работником, допустила 

оскорбления в адрес семьи обучающегося М. Содержание разговора 

слышали все обучающиеся класса, в том числе присутствующая на уроке 

М. Учителем были допущены оскорбительные выражения, повторяющиеся 

неоднократно. Также были затронуты социальный статус родителей, 

уровень их образования, дана негативная оценка воспитанию детей в этой 

семье. Также установлено, что учитель допускала негативную оценку в 

отношении и других родителей и обучающихся: «Это не класс. Это 

склочные родители…». Суды первой и второй инстанций вынесли 

решения об отказе в восстановлении Г. на работе ввиду совершения ей 

аморального проступка [6].  

В результате изучения судебной статистики по гражданским делам 

по трудовым спорам о признании недействительным заключения 

служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, 

результатов конкурса на замещение должности за 2022 год можно сделать 

вывод, что ровно половина предъявляемых исков удовлетворяются [7].  

Стоит отметить, что положения настоящего ТК РФ предоставляют 

право работодателю по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с 

педагогическим работником в случае повторного в течение года грубого 
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нарушения последним устава образовательной организации. В свою 

очередь, образовательная организация как юридическое лицо 

разрабатывает достаточно большой пакет документов, регламентирующих, 

в том числе, вопросы, связанные с реализацией образовательных 

программ. Порядок принятия локальных нормативных актов должен быть 

урегулирован уставом образовательной организации. Образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Устав образовательного учреждения – зарегистрированный и 

утвержденный в установленном законом порядке документ организации, 

регулирующий организацию и порядок образовательной деятельности. 

Следовательно, он должен предусматривать примерный перечень грубых 

нарушений, которые могут рассматриваться как основания расторжения 

трудового договора с педагогическим работником по инициативе 

работодателя. Если в указанном официальном нормативном документе 

отсутствует перечь представленных оснований, то грубым нарушением 

устава образовательной организации следует считать неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, 

предусмотренных уставом. Действующее законодательство не 

представляет дефиницию понятия грубого нарушения, следовательно, 

вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, должен 

решаться с учетом конкретных обстоятельств по каждому факту. 

Изучив судебную статистику по делам о восстановлении на работе 

(службе) в связи с увольнением по инициативе работодателя, важно 

отметить, что 57% исков удовлетворяются, что указывает на достаточно 

частую практику незаконных увольнений [7].  

Таким образом, важно отметить, что как работодатели достаточно 

часто нарушают и порядок наложения дисциплинарного взыскания, и 

увольняют работников необоснованно, так и работники не всегда 

соблюдают требования уставов организаций, заключенного трудового 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, пытаясь потом 

доказать, что действия не входили в их должностные обязанности. Следует 

помнить, что дисциплинарная ответственность педагогического работника 

является особенной ввиду исполнения трудовой деятельности, тесно 

связанной с выполнением воспитательных функций. 
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В Трудовом Кодексе РФ в ст. 15 закреплено понятие трудовых 

отношений и под ними понимаются правоотношения, которые основаны 

на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и 

контролем работодателя. Данные отношения возникают после подписания 

трудового договора между работником и работодателем.  

Однако отношения, которые возникают по гражданско-правовому 

договору значительно отличаются от трудовых и действуют по другим 

положениям. В данной статье будут рассмотрены особенности работы по 

гражданско-правовому договору, а также приведѐн сравнительный анализ 

с трудовыми отношениями.  

Для начала необходимо дать понятие, что такое отношения по 

гражданско-правовому договору? Договор гражданско-правового 

характера – это документ, регулирующийся нормами ГК РФ и 

заключающийся в том, что стороны прописывают в нем результат работы, 

который должен получить заказчик, имущественные отношения и другие 

вопросы, не вступая при этом в трудовые отношения. Данные отношения 

характеризуются тем, что в них стороны равноправны, и именуются как 

исполнитель и заказчик. В ст. 21 ТК РФ в обязанности работника входит 

«добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором», а в гражданско-правовом договоре 

исполнитель не подчиняется заказчику, он может выполнять работу в то 

время, когда ему это удобно [1]. Что касается оплаты, то исполнитель 

получает еѐ только после сдачи результатов работы и именуется она 

вознаграждением, что в свою очередь также отличается от трудовых 

отношений, где оплата за труд – это заработная плата, выплачиваемая 

работнику не реже чем каждые полмесяца. 

Необходимо выделить определѐнные признаки трудовых отношений 

и гражданско-правовых, чтобы разграничить данные понятия и более 

подробно изучить работу гражданско-правового характера.  

Одним из основных признаков можно указать, что по договору 

гражданско-правового характера «регулированию подлежит конечный 

результат, в то время как для трудовых отношений важен сам процесс» [2, 

с. 31]. Также необходимо отметить, что для гражданско-правовых 

отношений обязательно устанавливается конкретный срок, в который 

необходимо выполнить работу, а по трудовому договору работник 

устраивается на конкретную должность, которая предусматривает 

выполнение определенных трудовых обязанностей. Далее важно указать, 

что в договоре гражданско-правового характера должны быть сроки 
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окончания действия соглашения, а в трудовых договорах в большинстве 

случаев не указываются конкретные сроки действия. Также каждому виду 

соглашения, который носит гражданско-правовой характер, посвящена 

отдельная глава в ГК.  

Таким образом, важно правильно разграничивать трудовой договор и 

гражданско-правовой, так как это имеет особое практическое значение. Из 

этого следует, что нормы законодательства о труде на отношения сторон в 

гражданско-правовых договорах не распространяются. Данные отношения 

регулируются нормами гражданского права. 

Однако на практике работодатели часто маскируют трудовые 

отношения за гражданско-правовыми, тем самым уходя от налогов и 

страховых взносов. Ведь действительно, работая по гражданско-правовому 

договору работники теряют свои социальные гарантии, льготы и это 

далеко не все, что они могли бы получать по трудовому договору. Также 

же важно отметить ещѐ ряд минусов для лиц, которые работают по 

гражданско-правовому договору.  

К минусам можно отнести следующие позиции:  

 исполнитель не оформляется официально в организации; 

 не предусмотрены социальные гарантии, также не 

выплачиваются отпускные, декретные, больничные, за сверхурочную 

работу;  

 не предусмотрен ежегодный оплачиваемый отпуск;  

 при производственной травме заказчик не несѐт ответственность;  

 предусмотрено вознаграждение только за результат, и он может 

быть меньше, чем МРОТ; 

 в обязанности заказчика не входит обязательное социальное 

страхование исполнителя. 

Следовательно, на заказчика возлагается меньше ответственности, 

что в свою очередь ухудшает положение исполнителя. Но за недостатками 

данной работы, есть место для достоинств таких отношений. Выделим 

следующие плюсы работы по гражданско-правовому договору:  

 работа по гибкому графику для исполнителя;  

 работа по данному договору включается в трудовой стаж; 

 возможность привлекать третьих лиц для выполнения 

определенной задачи; 

 в работу исполнителя заказчик не вмешивается, исключение 

составляет приемка промежуточных результатов.  

Таким образом, в работе по гражданско-правовому договору есть 
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свои недостатки и достоинства, которые мы отразили в вышеизложенном 

анализе. Каждый гражданин вправе сам выбирать как он хочет работать и 

какой договор ему заключать.  

Но часто случается так, что граждане подвергаются обману и злому 

умыслу работодателя, который выдает трудовые отношения за 

гражданско-правовые. По этому поводу необходимо знать, что ст. 15 ТК 

РФ не допускает заключения договоров гражданско-правового характера, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем. Поэтому работник может обратиться в суд, чтобы признать 

отношения, возникшие на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями.  

В ст. 19.1 ТК РФ указаны несколько способов переквалификации 

гражданско-правовых отношений в трудовые: 

 на основании наличия от физического лица, который является 

исполнителем по договору, письменного заявления; 

 на основании не обжалованного в суд предписания 

государственного инспектора труда; 

 при обращении физического лица, который является 

исполнителем по договору, непосредственно в суд; 

 по тем материалам, которые были направлены государственным 

инспектором труда, иными органами и лицами, обладающими 

необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными 

законами. 

Обращаясь к судебной практике по таким вопросам, то можно 

обнаружить, что таких споров не мало и каждый индивидуален по-своему. 

Разберем один из таких случаев, который рассматривал Верховный Суд 

РФ.  

Верховный Суд РФ в определении от 23.01.2023 № 2-КГ22-10-К3 

рассмотрел спор по иску работника, который требовал, чтобы признали 

договор подряда, заключенного с данным сотрудником, трудовым 

договором. По этому соглашению гражданин выполнял работы, связанные 

непосредственно с обслуживанием программных продуктов для ЭВМ. 

Работник, обращаясь в суд общей юрисдикции, далее оспаривая решения, с 

которым он был не согласен, не смог там добиться своей цели. Все суды 

утверждали, что договор не включал в себя те основные признаки 

трудового договора, которые необходимы для его заключения (трудовая 

функция, режим рабочего времени, отпуск).  

На основе доказательств, которые были предложены суду, их мнение 

склонялось к тому, что заключенный договор не что иное как договор 
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подряда и нет тех оснований, которые могли быть дать повод, чтобы 

переквалифицировать договор подряда в трудовой. Были представлены 

такие доказательства, как:  

 не был установлен режим работы подрядчику; 

 с правила внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными актами подрядчика не знакомили; 

 подрядчика не обязывали соблюдать трудовую дисциплину; 

 не предусматривались дополнительные социальные гарантии и 

льготы; 

Но ВС РФ все-таки признал данные отношения, как трудовые, тем 

самым мнения нижестоящих судов посчитал неверным. ВС РФ 

подтвердил, что «подрядчики вправе требовать признания заключенных с 

ними договоров ГПХ трудовыми даже при наличии косвенных признаков, 

указывающих на наличие трудовых отношений» [3]. Наряду с этим и 

подрядчик, и исполнитель вправе требовать переквалификации 

гражданско-правового договора, если считают, что договор, который с 

ними заключили является трудовым.  

Под косвенными признаками можно указать такие как:  

 прохождение задания в форме теста перед заключением 

договора; 

 выполнение работ на постоянной основе, а также если работы 

осуществлялись на протяжении длительного срока; 

 наличие времени отдыха, выходных нерабочих дней; 

 получение за проделанную работу вознаграждения ежемесячно и 

в одном и том же размере;  

 получение дополнительных надбавок за перевыполнение работы. 

При этом, ВС РФ разъяснил одну важную позицию, что подрядчик 

не должен доказывать, что гражданско-правовой договор содержит в себе 

признаки трудовых отношений. Наоборот, это «работодатель должен 

доказать, что договор действительно является договором подряда 

(платного выполнения работ или оказания услуг) и в нем отсутствуют 

признаки и черты, свойственные трудовому договору» [3]. 

Законодательство не допускает заключение гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения (ст. 15 ТК 

РФ). Также важно отметить, что суды вправе признать наличие трудовых 

отношений между сторонами, у которых договором были установлены 

гражданско-правовые отношения. А это можно будет сделать только в том, 

случае, если данным договором трудовые отношения будут фактически 
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регулироваться. Для того, чтобы переквалифицировать договор 

гражданско-правового характера в трудовой договор необходимо 

обратиться в суд и представить соответствующий по конкретному спору.  

Из данного примера следует, что случаи с переквалификацией 

гражданско-правового договора в трудовой являются довольно спорными, 

но при этом и очень популярными. Важно сразу не допускать подмены 

одних отношений другими, чтобы не быть обманутым в таких 

правоотношениях. Ведь каждый день граждане ищут работу, а именно на 

сегодняшний день это «571,8 тысяч безработных», при этом не подозревая 

никакого подхода могут быть обмануты работодателем [4, с. 53].  

Подводя итог вышесказанному в данной статье, необходимо сказать 

о том, что разграничение гражданско-правового договора с трудовым 

имеет всеобъемлющее значение, так как спорные моменты возникают 

постоянно. Поэтому данную проблему следует решать путем 

внимательного, точного исследования конкретных взаимоотношений 

сторон, которые возникают в ходе выполнения работ и непосредственно 

должны найти свое отражение в таких договорах. Тщательный подход к 

разбору определенных отношений позволит уменьшить количество 

споров, которые возникают довольно часто. Также данная процедура 

обезопасит не только работников, которые будут уверены, что не 

подвергаются обману и их права не нарушены, но и работодателя, 

которому не придется доказывать в суде, какие отношения были 

заключены с его работниками. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового 

регулирования труда самозанятых граждан. В последние годы 

самозанятость стала все более популярной формой трудовой 

деятельности, предоставляя гражданам большую гибкость и 

независимость. В связи с этим возникает необходимость в разработке 

эффективных правовых механизмов для защиты интересов самозанятых 

работников и обеспечения их социального обеспечения. Статья 

рассматривает основные проблемы, связанные с правовым статусом 

самозанятых граждан, и анализирует меры, предпринимаемые 

государством для создания благоприятной среды для развития 

самозанятости. 
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to develop effective legal mechanisms to protect the interests of self-employed 

workers and ensure their social security. The article considers the main 

problems related to the legal status of self-employed citizens and analyzes the 

measures taken by the state to create a favorable environment for the 

development of self-employment. 
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При попытке разобраться в определении термина «самозанятые» 

возникают определенные трудности. С 2017 года в Российской Федерации 

вступил в силу Международный стандарт по безопасности труда, в котором 

содержится следующее определение: «Самозанятый – это человек, занятый 

самостоятельно предоставлением услуг на основе гражданско-правовых 

договоров, включая индивидуальное предпринимательство» [4, c. 27]. 

Согласно данной формулировке, самозанятые не находятся в 

трудовых отношениях. Таким образом, они не являются ни работниками, 

ни работодателями. 

Самозанятые являются своеобразной гибридной категорией, 

объединяющей признаки как наемного работника, так и предпринимателя 

[5, c. 44-46]. 

В России возникла проблема формирования правового поля для 

самозанятых граждан, особенно в свете невозможности наложения на них 

налогового бремени. 

Текущая ситуация в Российской Федерации заключается в том, что 

самозанятые не платят прямые налоги и лишены социальных гарантий. Это 

противоречит основным целям социального государства. 

Данная проблема является острой и актуальной как для множества 

граждан, так и для бюджетной системы Российской Федерации  

[5, c. 79-80]. Конституционный суд Российской Федерации определил 

правовую позицию по этому вопросу, утверждая, что выбор гражданином 

способа осуществления права на труд приводит к определенным правовым 

последствиям, зависящим от правового статуса, который включает в себя 

набор прав, обязанностей, гарантий со стороны государства и мер 

ответственности, основанных на характере деятельности, ее целях и 

фактическом положении лица в отношениях, возникающих в результате 

этой общественно полезной деятельности [2, c. 86]. 

Следует отметить, что деятельность самозанятых обычно 

осуществляется в сферах, где отсутствуют посредники или третьи лица в 
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предпринимательских отношениях, а оплата производится наличными 

деньгами. Поэтому возникла необходимость установить правовой статус 

для самозанятых граждан, учитывая отсутствие необходимости 

регистрации как индивидуального предпринимателя, например, из-за 

отсутствия необходимости нанимать персонал. 

Одновременно с этим, процесс регистрации как индивидуального 

предпринимателя сопряжен с большим количеством бюрократических 

процедур и налоговым бременем, что также не является преимуществом 

данной модели. 

Таким образом, режим индивидуального предпринимателя не 

является оптимальной моделью регулирования деятельности самозанятых 

граждан, что требует от законодателей создания и принятия новой, 

отдельной модели для осуществления трудовой деятельности. 

Так как категория «самозанятые» не упоминается в разделе XII 

Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников», самозанятые граждане лишаются 

определенных трудовых прав, таких как нормирование рабочего времени и 

времени отдыха, а также правил об охране труда. Кроме того, не 

предусмотрены основания для привлечения самозанятых граждан к 

ответственности за нарушение норм трудового законодательства. 

Трудовой кодекс Российской Федерации предлагает изменения, 

которые устанавливают, что гражданин, нанимающий работников для 

личного обслуживания, фактически не может избежать обязанностей, 

предусмотренных кодексом, таких как заключение трудового договора в 

письменной форме и уплата страховых взносов и т.д. 

Основное различие в правовом статусе между индивидуальным 

предпринимателем и самозанятым гражданином заключается в том, что 

сфера занятости самозанятых лиц ограничена услугами для личных, 

домашних и других нужд граждан, определенных законом, в то время как у 

индивидуальных предпринимателей таких ограничений нет [3, c. 41-42]. 

Кроме того, самозанятые граждане не обязаны платить обязательные 

страховые взносы во внебюджетные фонды, в то время как 

индивидуальные предприниматели обязаны выплачивать такие взносы 

независимо от своей деятельности. Обычно самозанятые граждане не 

получают начисления трудового стажа. 

Процедура регистрации для индивидуальных предпринимателей 

включает полный набор действий, в то время как регистрация самозанятых 

происходит в уведомительном порядке. Индивидуальные предприниматели 

имеют право нанимать наемных работников, в то время как самозанятые 
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граждане не имеют такой возможности. Индивидуальные 

предприниматели также обязаны представлять отчетность о своей 

деятельности в налоговые органы, в то время как самозанятые граждане не 

предоставляют такую отчетность. 

Важно отметить, что модель определения статуса самозанятых 

граждан должна обеспечивать благоприятные экономические и правовые 

условия для их деятельности в случае, если они приобретают 

официальный статус. В данной ситуации развитие законодательства 

должно направляться на снижение издержек, связанных с получением и 

поддержанием официального статуса самозанятых. Процесс регистрации 

должен быть упрощен, требования по ведению учета должны быть 

минимизированы, а налоговое бремя должно быть снижено. 

Таким образом, прежде всего, необходимо создать специальный 

правовой режим для самозанятых, соответствующий особенностям их 

деятельности. Основой этого режима должен стать специальный 

налоговый режим. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается важнейшая 

проблема для нашего общества, а именно нелегальный рынок труда. Даны 

понятия, определены причины, последствия такой теневой занятости 

населения. Приведена статистика, которая позволяет оценить процент 

тех, кто устроился официально, а кто также находится в нелегальной 

занятости. Определены пути решения данной проблемы, для того чтобы 

они были эффективны для нашего государства.  

Ключевые слова: нелегальный рынок труда, теневой рынок, 

работник, работодатель, трудовые отношения, методы борьбы. 

 

ON THE ISSUE OF ILLEGAL EMPLOYMENT 

 

 Krasnoborodko Ksenia Vladimirovna 

 

Abstract: this article discusses the most important problem for our 

society, namely the illegal labor market. The concepts are given, the causes and 

consequences of such shadow employment of the population are determined. 

The statistics are given, which allows us to estimate the percentage of those who 

have settled officially, and who are also in illegal employment. The ways of 

solving this problem have been identified so that they are effective for our state.  

Keywords: illegal labor market, shadow market, employee, employer, 

labor relations, methods of struggle. 

***** 

Проблема, касающаяся нелегального рынка труда, очень важна и 

необходима для рассмотрения. В нашем современном мире этот вопрос 

подлежит детальному обсуждению, так как изучение сферы занятости 
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имеет огромное значение не только для экономики, но и для права. Важно, 

чтобы государства предпринимали меры по борьбе с нелегальным рынком 

труда, разрабатывали эффективные методы противодействия, для того 

чтобы поддержать национальную безопасность страны. Поэтому данная 

тема научной статьи довольно актуальна. 

Для начала надо определиться, что же такое нелегальный рынок 

труда или как его по-другому называют «теневой рынок». Под теневым 

сектором трудоустройства следует понимать такой вид занятости, при 

котором установление трудовых отношений между работником и 

работодателем официально не оформляются, а информация об этом 

данными сторонами не распространяется. И довольно много примеров 

такой деятельности можно привести. Так, например, различные мастера 

маникюра, лэшмейкеры, бровисты, те лица, которые предпочитают 

оказывать услуги на дому, также водители, которые доставляют людей и 

грузы по нужному адресу, «мелкая уличная торговля с лотком, временные 

или сезонные наемные работы, различные виды неформальной 

самозанятости (в том числе фриланс, сдача жилья и прочей недвижимости 

в аренду, продажа урожая с личного подсобного хозяйства)» [1]. Это всего 

лишь часть примеров, чтобы уточнить и дать понимание, какие виды 

деятельности относятся к теневому сектору трудоустройства.  

Также немаловажно учесть причины почему люди предпочитают 

работать в таком «нелегальном рынке труда». А факторов довольно много, 

для того чтобы отследить такой уход в теневой сектор. Итак, причины 

состоят в следующем:  

Самой основной является низкая заработанная плата. Поэтому люди 

стараются избежать минимальной оплаты труда и находят заработок, 

который не требует законного оформления на работу и при этом 

заработанная плата намного выше минимального размера оплаты труда.  

Ещѐ одна довольно важная причина, так это нежелание терять 

пособия, которые выплачивает государство. Таким образом, людям 

находят лазейки, чтобы зарабатывать, но и не терять пособия.  

Также одним из факторов, который позволяет людям выбирать 

теневой сектор трудоустройства, можно выделить отсутствие рабочих мест 

на рынке труда. Поэтому население начинает оказывать услуги с дома, 

либо находят другие средства заработка, который также не закрепляется на 

официальном уровне.  

И последняя причина – это нежелание платить государству налоги, 

сюда же можно отнести и страховые взносы, алименты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что причин для того, чтобы 
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выбирать нелегальный рынок труда большое количество. Люди выбирают 

тот способ заработка, который они считают нужным или полезным в связи 

с их жизненной обстановки. Но важно упомянуть, что не только работники 

выбирают теневую занятость, но и работодатели «стремятся держать 

значительную часть доходов «в тени» [2]. Чтобы сэкономить на налогах, 

многие предприниматели «прячут» часть зарплаты своих наемных 

работников от официального оформления. Исходя из этого необходимо 

отметить, что существуют последствия такой деятельности, которая 

непосредственно наносит вред.  

Что можно сказать насчѐт работников, то поначалу они получают 

финансовое преимущество, которые выражается в том, что неуплаченные 

налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих 

социальных и трудовых прав. Таким образом, когда работник соглашается 

работать неофициально, то он может столкнуться с рядом проблем, к 

которым он должен быть готов. А именно такие проблемы как получение 

заработанной платы ниже договоренной и в этом случае работник будет 

работать себе в убыток, а работодатель в то время сможет сэкономить на 

своих работниках, что является крайне недопустимым по отношению к 

своим сотрудникам. Далее важно сказать о том, что при любом конфликте 

с работодателем, работник может лишиться своего заработка и вряд ли он 

сможет добиться решения ситуации в его пользу. Также стоит отметить, 

что сотруднику может не выдаваться его законный отпуск, на который 

каждый сотрудник имеет право, ссылаясь на статью 21 Трудового кодекса 

РФ «право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков» [3]. Довольно много ещѐ можно 

перечислять последствий соглашения работников на нелегальную 

занятость, но в любом случае мы видим, что права сотрудников будут 

ограничены, работодатель сможет не выполнять в некоторой части своих 

обязанностей, которые возложены на него Трудовым кодексом РФ. Для 

работодателя такая форма занятости вполне выглядит выгодно, так как 

приводит к снижению расходов и росту прибыли. Но возможна и другая 

ситуация, в которой к организации будут применены санкции и в этом 

случае о выгоде и не будет идти речи, так как всѐ, что работодатель 

сэкономил, придѐтся выплачивать в виде штрафов.  

Также в такой ситуации страдает не только работник, работодатель, 

но и государство. Те налоги, которые должны платить граждане не будут 
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оплачены, так как официально не состоят в трудовых отношениях, и они 

не оформлены должным образом.  

Важно отметить, что особенно серьѐзная проблема нелегальной 

занятости возникла в период COVID-19. В данном случае работник, 

который не был официально трудоустроен, остался в полной 

незащищѐнности, для того чтобы отстоять все свои права. Через суд 

защищать свои права и интересы довольно сложно, так как необходимо 

привлекать свидетелей. Но и здесь возникает вопрос, а готовы ли другие 

сотрудники организации дать свидетельские показания в суде. Поэтому 

вопрос остаѐтся довольно-таки острым.  

Решить данный вопрос без согласия работников очень сложно, так 

как не все понимают какие последствия их могут ожидать позже. Поэтому 

важно разработать определѐнные методы борьбы с теневой занятостью, 

чтобы в будущем не страдали сотрудники от несправедливого отношения к 

себе. Необходимо, чтобы трудовые отношения между работником и 

работодателем были официально оформлены, для того чтобы в случае 

конфликтных ситуаций, сотрудник смог обратиться в суд и защитить свои 

права и законные интересы.  

Изучив материал для научной статьи, была проанализирована 

статистика, которая позволила сделать вывод, что «во втором квартале 

2022 года среднемесячное количество занятых в неформальном секторе 

составило 13,44 млн человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года на 1,5 млн человек, или на 10%. В результате доля 

занятых в неформальном сегменте снизилась с 20,9% до 18,7%», – 

отмечается в результатах исследования [4]. Менее характерен такой тип 

занятости для крупнейших городов и промышленно развитых регионов, 

где основу экономики составляют крупные и средние предприятия, 

отмечают аналитики. Так, самый высокий уровень неформальной 

занятости отмечается в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане 

(48,6%), Чечне (45,4%), Кабардино-Балкарии (45,3%), Карачаево-Черкесии 

(42,5%), Республике Алтай (38,8%), Северной Осетии (36,1%), Хакасии 

(34,7%), Ставропольском крае (34,2%) и Крыму (32,7%) [4]. 

Изучив статистику, касающуюся минимальной занятости в 

нелегальном секторе, можно обнаружить, что «в Чукотском автономном 

округе (1%), Москве (3%), Санкт-Петербурге (6,7%), Ненецком 

автономном округе (7%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,4%), 

Московской области (9%), Республике Коми (9,5%), Мурманской области 

(9,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (10,2%) и Псковской области 

(11,2%)» [4].  
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Теперь, разобравшись в понятиях, причинах, последствиях 

нелегального рынка труда, необходимо предложить эффективные методы 

борьбы с теневой занятостью. Важно продумать, как это будет 

осуществлено на деле и сможет ли государство реализовать те или иные 

правовые механизмы по борьбе с нелегальным рынком труда.  

Таким образом, необходимо привести методы борьбы, которые 

состоят в следующем:  

–  стимулирование государством инвестиций в экономику, что 

выступает главным условием создания новых рабочих мест; 

–  организация переобучения и переквалификации структурно 

безработных; 

–  развитие служб занятости, бирж труда, осуществляющих 

посреднические функции на рынке труда, предоставление информации о 

вакантных рабочих местах с целью снижения фрикционной и структурной 

безработицы; 

–  содействие мелкому и семейному предпринимательству, что 

рассматривается во многих странах важнейшим методом обеспечения 

занятости населения; 

–  государственное стимулирование (налоговыми и 

законодательными мерами) предоставления работодателями рабочих мест 

определенным группам населения (например, инвалидам); 

–  содействие, в случае необходимости, перемене места жительства 

для получения работы; 

–  международное сотрудничество в решении проблем занятости; 

решение вопросов, связанных с международной трудовой миграцией; 

–  создание рабочих мест в государственном секторе – в сфере 

образования, медицинских услуг, коммунальном хозяйстве; 

–  организация общественных работ; 

–  обеспечение социальной поддержки в виде пособий по 

безработице, материальной помощи и прочих социальных выплат [5, с. 55]. 

Таким образом, подводя итог к всему вышеизложенному, можно 

отметить, что теневая занятость является важным и неотъемлемым 

аспектом на современном рынке. Отрицать его существование 

нецелесообразно и даже опасно, так как при этом невозможно оценить 

развитие экономики на данный момент и исследовать ее на перспективу. 

Государству нужно применять эффективные методы, в результате которых 

будет осуществляться борьба с теневой занятостью. Исследование 

показало, что в этом году процент тех, кто работает неофициально 

уменьшился, поэтому важно, чтобы этот процент каждый год шѐл на спад.  
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***** 

Говоря, о профессиональной ориентации и самореализации 

справедливо отметить, что это становится процессом, носящим 

непрерывный характер в современном мире. В понимании граждан этот 
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процесс является обыденным для школьников и студентов, то есть 

обучающихся
 
[1; ч. 1 п. 2-3 ст. 33], а потому связан именно с социальной 

группой. Однако социально-трудовую сферу преследуют изменения. Это 

создаѐт необходимость изменения и некоторой корректировки 

сложившегося в нашем понимании процесса профессионального 

самоопределения и осознания его этапов. Так, например, увеличивается 

продолжительность срока жизни среди нашего населения, что влечѐт за 

собой неизбежное увеличение времени трудовой деятельности работника у 

лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, которые совершенно 

неконкурентоспособны. Однако при этом они всѐ также испытывают 

потребность в рабочей деятельности, поэтому важно использовать, а при 

необходимости – разработать эффективные методы профессионального 

самоопределения, учитывающие важную особенность таких лиц, а именно 

обладание качественно высоким уровнем опыта и компетентности в 

трудовой деятельности. Подобная отличительная черта сообщает нам об 

индивидуальности с точки зрения траекторий потенциального 

профессионального развития и становления востребованным участником 

трудовых отношений.  

Расширение границ между началом и окончанием трудовой 

деятельности способствует появлению новых форм занятости, 

называющиеся «нестандартными». [2; 2] Нестандартные формы занятости 

включают работу, не охватываемую стандартными формами занятости (без 

заключения бессрочного договора). Например, работа по совместительству 

или дистанционная работа. Это означает, что работник выполняет свои 

обязанности только часть времени или в удобное время, относится 

позволяющих работать буквально из школы. Возможность работать 

удаленно требует опыта и навыков, которыми могут обладать подростки 

или студенты первого курса обучения. Это означает то, что 

самостоятельная работа может начинаться гораздо раньше. Улучшение 

качества жизни привело к появлению новой категории людей 

трудоспособного возраста, которые не работают и не учатся, а также не 

занимаются повышением своей квалификации на настоящий момент – так 

называемой NEET (not in education, employment or training) youth, или же 

просто neet-молодежь – классификация, которая возникла в конце 

двадцатого века в Великобритании. В нашей стране численное количество 

представителей этой категории населения достигло 15%, что является 

общеевропейским уровнем по данным Международной организации труда 

[3; 64]. Для этой категории необходимы совершенно новые инструменты и 

технологии профессиональной самоидентификации, а также важными 
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задачами является повышение их социализации и уровня 

информированности. Все это указывает на необходимость выстраивания 

процесса профессионального самоопределения и выделения новых этапов 

с целью определения наиболее эффективных методов профессионального 

самоопределения на каждом этапе. 

Уже в течении десятилетия такими учѐными как Диннер И.В. 

[«Процесс и этапы профессионального самоопределения в условиях 

трансформации социально-трудовых отношений»], Берман Н.Д. [«К 

вопросу о профессиональном самоопределении студентов»],  

Ральникова И.С. [«Профессиональное самоопределение старшеклассников 

в контексте их представлений о профессии родителей»] прорабатываются 

вопросы касаемо профессионального самоопределения. Об актуальности 

данного вопроса для экономики государства, распределения и 

использования рабочей силы в трудовых отношениях свидетельствуют 

различные взгляды и точки зрения вышеперечисленных учѐных и авторов. 

По мнению многих авторов, среди которых можно выделить  

Сергеева И.С., Родичева Н.Ф. [«Профессиональное самоопределение и его 

сопровождение в постиндустриальном мире: попытка прогноза»] и раннее 

названного Диннера И.В., целью профориентации является 

последовательное формирование индивидуального карьерного курса, 

развитие личностного, а также профессионального потенциала.  

И. В. Диннер в своѐм научном труде пишет: «В ряде исследований, 

проводимых современными авторами, говорится о влиянии технологий и 

глобализации на изменение содержания большинства профессий. 

Тенденция к непрерывному профессиональному развитию в течение всей 

жизни объективно приводит к тому, чтобы рассматривать 

профессиональное самоопределение как многоэтапное и многофакторное 

явление» [4, с. 78].  

Существует три подхода в исследовании профессионального 

самоопределения: 

Компетентностный подход, отличающийся тем, что придаѐт 

непрерывный характер процессу самоопределения. Следствием этого 

подхода является то, что выдвигается основная идея – обучение в течении 

всей жизни, а также необходимость профессионального развития 

участника трудовых отношений с целью приобретения новых 

компетенций. 

Системный подход, который более популярен, чем первый подход, 

благодаря своей организованности и тому, что это, прежде всего, 

целостный подход. В.С. Половинко, имеющий степень доктора 
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экономических наук, в своей научной работе раскрывает теорию 

системного подхода. Так, по его мнению, профессиональное 

самоопределение имеет следующие характеристики: функционирование в 

среде, структура и целостность, наличие элементов, связей и отношений. 

Системный, пользующийся наибольшей популярностью нежели 

первый за счѐт своей организованности и того, что этот подход является в 

первую очередь комплексным. Теорию системного подхода в своих трудах 

рассматривает доктор экономических наук В. С. Половинко. Он считает, 

что проф. самоопределение обладает следующими характерными 

признаками: функционирование в среде, структурность и целостность, 

наличие элементов, связи и отношения. 

Личностно-ориентированный подход выявляет суждения, 

отражающие нюансы формирования личности, которые ранее не 

рассматривались в эмоциональной терминологии. К ним относятся 

следующие понятия: «потребность», «самооценка», «автономия личности» 

или «самоопределение» и другие, которые сегодня достаточно широко 

используются в психологической и педагогической литературе. [5; 285]. 

Путѐм исследования профессионального самоопределения мы 

можем выделить следующие категории населения, которые нуждаются в 

профориентации: 

 Учащиеся 7-9 классов – лица, только достигшие возраста, 

позволяющего вступать в трудовые отношения, не имеющие опыта и 

только постигающие многообразие трудовой деятельности 

 Учащиеся 10-го класса – подростки, либо определившиеся с 

дальнейшим местом обучения и специальностью, либо ещѐ не нашедшие 

путь дальнейшего обучения 

 Учащиеся 11-х классов – как правило, лица, уже готовые к 

поступлению на избранную ими специальность в высшее учебное 

заведение после сдачи государственных экзаменов  

 Студенты первого курса (бакалавриат) – лица, как правило, уже 

достигшие совершеннолетнего возраста и не имеющие достаточных 

компетенций и уровня знаний в выбранной ими специальности, 

нуждающиеся в мероприятиях, направленных на погружение в 

специальность и развитие необходимых компетенций (научно-

практические семинары, мероприятия творческо-ролевой направленности)  

 Студенты выпускного курса бакалавриата и магистратуры – уже 

подготовленные и обученные специалисты, нуждающиеся в 

своевременном трудоустройстве по завершению обучения 
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 Трудоустроенное население – граждане, работающие по 

трудовому договору, в т.ч., выполняющие работу за вознаграждение на 

условиях, определѐнных трудовым законодательством  

 Neet-молодежь – трудоспособная молодежь, находящаяся на 

социальном иждивении, т.е. не обучающаяся и не работающая 

 Предпенсионеры и пенсионеры – как правило, самая 

неконкурентоспособная категория населения в силу своего возраста 55-65 

лет 

На наш взгляд наиболее нуждающиеся в профориентации в первую 

очередь лица, учащиеся с седьмых по девятые-десятые классов в силу того, 

что обычно семиклассник – это человек, уже достигший возраста 14 лет – 

возраст, позволяющий заключать трудовой договор с письменного 

согласия органа опеки и попечительства и одного из родителей, для 

выполнения легкого труда в свободное от учѐбы время (ст. 63 ТК РФ).  

А значит имеет право вступать в трудовые отношения с работодателем, 

поэтому важно подготовить подростка к выбору желаемой трудовой 

деятельности. Дальнейшее внимание следует уделять развитию 

конкретных профессиональных навыков молодежи, начиная с седьмого 

класса. Важно проводить работу по профессиональному самоопределению 

в виде разъяснительной, тренинговой и психолого-педагогической работы, 

как коллективной, так и индивидуальной, с девятиклассниками, так как это 

определит их дальнейший образовательный выбор: остаться в средней 

школе или же готовиться к поступлению и дальнейшему обучению в 

высшем учебном заведении. 

Что касается учащихся десятого класса, то они также по большей 

части нуждаются в профориентационных мероприятиях с целью 

профессионального самоопределения и выработки одного курса или 

нескольких траекторий для предпочтительного рода деятельности. Для 

этого могут подойти выездные проекты и мероприятия подобной 

направленности.  

Таким образом, в зависимости от выбранной стратегии, для работы с 

разными категориями населения может использоваться комбинацию 

приведѐнных в нашей работе подходов к самоидентификации и 

мероприятий профориентационной направленности. Это способствует 

формированию профессиональных компетенций и характеристик у 

человека, что благотворно сказывается на нѐм в условиях трудовых 

отношений и при исполнение своей работы. Для нас также важно 

определить отдельные компоненты процесса, изучаемого в рамках 

профессионального образования, чтобы установить взаимосвязь между 
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этими компонентами, объединяющими процесс в единое целое. Кроме 

того, необходимо проследить, как и какие виды учебной и внеучебной 

деятельности влияют на самоопределение будущих специалистов. Кроме 

того, необходимо указать, какие междисциплинарные связи должны 

учитывать и принимать во внимание преподаватели при разработке 

образовательных программ, выборе форм и методов, заданий и совместной 

деятельности со студентами для достижения положительных результатов. 
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Аннотация. Инвалидность и увеличение числа инвалидов является 

социальным явлением в любой развитой стране. Инвалидность, являясь 

одной из составляющих человеческого бытия, представляет собой 

сложное явление, которое сопровождается различного рода 

повреждениями. Люди с инвалидностью обладают огромным 

потенциалом и способны внести достаточный объем своих знаний и 

опыта в жизнь общества.  

В статье поднимается вопрос трудоустройства инвалидов, 

который был рассмотрен с социальной, правовой и психологической точек 

зрения.  

Ключевые слова: инвалид, инвалидность, ограничение здоровья, 

трудоустройство инвалидов, социальная политика, охрана труда 

инвалидов, инклюзия, доступная среда. 
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Abstract: Disability and the increase in the number of disabled people is 

a social phenomenon in any developed country. Disability, being one of the 

components of human existence, is a complex phenomenon that is accompanied 

by various kinds of injuries. People with disabilities have a huge potential and 

are able to contribute a sufficient amount of their knowledge and experience to 
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the life of society.  

The article raises the issue of employment of disabled people, which was 

considered from a social, legal and psychological point of view.  

Keywords: disabled person, disability, health restriction, employment of 

disabled people, social policy, labor protection of disabled people, inclusion, 

accessible environment. 

***** 

По сравнению с трудоспособными людьми трудовая деятельность 

для инвалидов более специфична. Трудоустройство трудоспособных 

людей обычно называют «вхождением в общество», а трудоустройство 

инвалидов означает «возвращение в общество». Выйти из дома, найти 

работу, обеспечить себя и завести друзей может показаться нормальным, 

но это очень много значит для людей с ограниченными возможностями. 

Поэтому работа – это не только сама работа, но и первый шаг для 

интеграции инвалидов в социальную жизнь и осознания ценности жизни 

[3, стр. 206]. 

Трудоустройство инвалидов означает равенство. Люди с 

инвалидностью имеют такие же трудовые и трудовые права, как и 

трудоспособные люди, но этот путь трудоустройства непрост, не только 

для преодоления собственных физических недостатков, но и для того, 

чтобы столкнуться с различным неравенством, вызванным социальными 

предрассудками и дискриминацией.  

Для инвалидов занятость – это не только заработок на жизнь, но и 

поиск любви, поиск смысла равноправного существования для себя в этом 

мире. В глазах большинства трудоспособных людей инвалиды уязвимы и 

нуждаются в помощи, но, когда в полной мере проявляются качества 

лояльности к должности, настойчивости, ответственности и благодарности 

у работников-инвалидов, этот вид рабочей силы становится 

сравнительным преимуществом.  

Выражение ценности и признание личности инвалидов стало 

неизбежным контентом, который необходимо совместно продвигать всему 

обществу. Социальные проблемы преодолевают когнитивный разрыв. Для 

тех компаний с сентиментальной или филантропической культурой они 

также высвободят больше доброй воли и предоставят больше 

возможностей для трудоустройства. Предприятия охотно принимают на 

работу инвалидов, общественность хорошо принимает и относится к 

инвалидам, а трудоустройство способствует более широкой социальной 

интеграции. Возможно, в этом заключается более глубокое значение 

трудоустройства инвалидов [1, стр. 215]. 
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Различные виды инвалидности (например, физические, слуховые и 

языковые нарушения, умственные недостатки или множественные 

нарушения) по-разному влияют на трудоспособность инвалидов, 

например, люди с нарушениями зрения не могут выполнять работу, 

требующую зрения, а людям с нарушениями языка и слуха трудно 

работать учителями и устными переводчиками. Умственно отсталые не 

могут заниматься умственным и техническим трудом. Физические 

недостатки в принципе не могут заниматься сильным физическим трудом, 

а умственно отсталые не должны заниматься управленческой и другой 

работой.  

Степень различной инвалидности также оказывает существенное 

влияние на трудоспособность инвалидов. Все это в значительной степени 

ограничивает трудоустройство инвалидов, затрудняет проявление 

инвалидами своих талантов в более широком спектре областей и 

ограничивает гибкость и выбор трудоустройства инвалидов. 

Из-за низкого уровня образования инвалидов (в настоящее время 

уровень неграмотности составляет около 66%) трудовые навыки 

относительно единичны, и они часто могут заниматься только общей, 

монотонной и нестабильной работой, а структура занятости единая, а 

замещение рабочей силы высокое. Например, профессии слепых людей в 

основном ограничиваются оздоровительным массажем для слепых, в то 

время как рынок труда имеет ограниченные возможности для этой 

профессии или работы, и трудоспособные люди продолжают входить в эту 

область. Если работодатель сделает малейшее нарушение, эти инвалиды 

будут нести основную тяжесть воздействия. 

На занятость лиц с ограниченными возможностями в большей 

степени влияет внешняя среда. Например, к внешним воздействиям 

окружающей среды, от которых часто страдают инвалиды, относятся 

дискриминационное отношение к инвалидам и их занятости, неравный 

доступ к образованию и профессиональной подготовке, общественные 

объекты, такие, как барьеры, недостаточная информация о занятости, 

неудобства, связанные с трудоустройством, нехватка предметов 

снабжения, посуды и вспомогательных услуг для инвалидов и т.д., которые 

оказывают определенное воздействие на занятость и профессиональную 

деятельность инвалидов [1, стр. 204]. 

Тяжелая ситуация в сфере занятости ставит инвалидов в невыгодное 

положение в сфере занятости. 

С углублением рыночной экономики России и постепенной 

трансформацией режима экономического роста, а также быстрым 
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развитием высоких и новых технологий все более жесткая конкуренция 

между предприятиями привела к корректировке структуры занятости и 

постепенному исчезновению трудоемкого труда. Противоречие между 

избыточным предложением общей рабочей силы является заметным, что 

ставит группы инвалидов, которые не сильны в своей собственной 

трудоспособности, в более неблагоприятное положение в сфере занятости.  

Инвалиды относятся к группам с различной степенью физических и 

умственных недостатков, которые обусловлены наличием и последствиями 

инвалидности, и следует проявлять особую заботу и заботу, чтобы помочь 

преодолеть воздействие этих трудностей, помочь им лучше адаптироваться 

к окружающей среде и работе и создать необходимые условия для полного 

развития их способностей [2, стр. 151]. 

Политика государства по обеспечению занятости инвалидов еще 

больше укрепляется, но все еще существуют некоторые проблемы и 

трудности. 

1)  Не существует совершенной системы занятости инвалидов для 

работы. Трудоустройство инвалидов является незаменимым системным 

проектом общества, который требует полной координации и 

сотрудничества различных ведомств, однако из-за некоторого отсутствия 

связи в настоящее время связь и координация различных ведомств, 

особенно микрорайонов и поселков, в работе инвалидов относительно 

отсутствуют, так что работа инвалидов не была хорошо продвинута.  

2)  У некоторых работодателей отсутствует обязанность законно 

принимать инвалидов на работу. В целом, инвалиды по-прежнему 

находятся в уязвимой группе в обществе, и, хотя у государства есть 

соответствующая помощь для трудоустройства инвалидов, все же есть 

некоторые проблемы и дефекты, поэтому некоторые подразделения. В 

частности, некоторые подразделения в малых городах не выполнили свои 

обязанности по трудоустройству инвалидов.  

3)  Все гарантии занятости инвалидов не являются совершенными. 

Государственные гарантии занятости инвалидов систематически не 

регулируются, и многие работодатели неохотно принимают инвалидов, что 

является важной причиной того, что высокие расходы на социальное 

обеспечение инвалидов увеличат расходы на трудоустройство. Более того, 

некоторые из них не обеспечивают безбарьерную среду для инвалидов и не 

гарантируют безопасность занятости для инвалидов.  

4)  Такие виды работ, как услуги по трудоустройству и 

профессиональная подготовка инвалидов, отстают. В настоящее время в 

стране нет эффективного органа по оценке технических проблем, таких, 
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как трудоспособность инвалидов, и в рамках национальной политики были 

введены соответствующие положения о профессиональной подготовке 

инвалидов, однако в реальной жизни она не была должным образом 

реализована.  

Низкое качество инвалидности является основной внутренней 

причиной трудностей с трудоустройством, и в долгосрочной перспективе 

повышение уровня занятости инвалидов зависит от постоянного 

улучшения их возможностей трудоустройства. Укреплять образование и 

профессиональную подготовку инвалидов, придавать большое значение их 

карьерному росту и постоянно улучшать возможности трудоустройства 

инвалидов [4, стр. 135]. 

Совершенствование профессиональных навыков и технологии 

производства инвалидов является важным условием трудоустройства 

инвалидов. В настоящее время общее качество рабочей силы России 

низкое, и трудно удовлетворить потребности научно-технического 

прогресса и рыночной конкуренции. Как быстро улучшить свои 

профессиональные навыки и качество – серьезная проблема для людей с 

ограниченными возможностями. С этой целью, по мнению автора, самым 

фундаментальным является полная реализация стратегии талантов. 

Соответствующим правительственным ведомствам следует 

придавать большое значение профессиональной подготовке инвалидов, 

включать профессиональную подготовку инвалидов в общие планы 

профессионального образования и профессиональной подготовки, 

открывать учебные курсы в соответствии с рыночным спросом и 

конкретными условиями жизни инвалидов, а также укреплять лидерство и 

решительную поддержку. Усилия по повышению качества обучения. 

Профессиональные навыки инвалидов совершенствуются благодаря 

активной профессиональной подготовке.  

Мы провели тщательное исследование и анализ рабочих мест 

пропорционально распределенных инвалидов в нашем районе, и 

результаты опроса показывают, что лишь немногие инвалиды участвуют в 

управленческой работе и умственной работе, такой как письмо, и 

подавляющее большинство из них заняты простой ручной или ручной 

работой, такой как отправка и получение, уборка и т. д.  

Более того, она крайне нестабильна, а у работодателя немного 

плохая эффективность и т.д., эти инвалиды будут нести основную тяжесть 

увольнения или отпуска. По статистике, большинство инвалидов, 

уволенных из-за низкой эффективности работы агрегата и по другим 

причинам, являются простыми рабочими без профессиональных и 
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неквалифицированных навыков, в отличие от тех инвалидов, которые 

имеют квалификацию и работают на слегка технических должностях, 

относительно стабильны [5, стр. 234]. 

В последние годы Федерация инвалидов нашего региона придает 

большое значение развитию образования и профессиональной подготовки 

инвалидов, уделяя особое внимание повышению качества занятости самих 

инвалидов, и последовательно провела ряд учебных курсов для инвалидов, 

приняв стандартизированные методы обучения, чтобы побудить 

большинство инвалидов изучать технологии и повышать качество своей 

работы.  

Благодаря обучению они овладели такими навыками, как 

компьютерное приложение, изготовление ремесел, приготовление лапши и 

гарниров, овладели навыком, расширили каналы трудоустройства и 

позволили некоторым инвалидам выбрать себе работу [5, стр. 184]. 

Существуют огромные возможности трудоустройства в сфере 

общественных услуг, третичной промышленности и малых предприятиях в 

различных экономических формах. Опора на общину, стремление к 

созданию рабочих мест в общинах, поощрение и поддержка инвалидов в 

принятии гибких и разнообразных форм занятости, таких как работа 

неполный рабочий день, и обеспечение занятости в общине – это новый 

способ трудоустройства инвалидов. Инвалиды могут заниматься работой 

по управлению имуществом и работать на нескольких должностях, таких 

как охрана, финансы, уборка и сторож, а также могут организовать 

коллективную работу инвалидов в больших количествах. В соответствии с 

потребностями рынка труда федерации инвалидов на муниципальном и 

районном уровнях могут своевременно проводить специальные ярмарки 

вакансий для трудоустройства инвалидов с целью продвижения инвалидов 

к работодателям. В то же время необходимо настойчиво наращивать сбор 

средств для обеспечения занятости инвалидов и содействовать 

трудоустройству инвалидов по подразделениям.  

Люди с инвалидностью обладают огромным потенциалом и 

способны внести достаточный объем своих знаний и опыта в жизнь 

общества. Давайте вместе дадим людям с ограниченными возможностями 

возможность самовыражения, предоставив им полный доступ к 

здравоохранению, реабилитации, поддержке, образованию и 

трудоустройству. Определенные действия на местном, национальном и 

международном уровнях станут инструментом для тех, кто занимается 

проблемами людей с инвалидностью, и сделают поворотным пунктом в 

направлении включения людей с инвалидностью в общество [4, стр. 167]. 
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Как сказал профессор Стивен У. Хокинга, инвалидность не должна 

быть препятствием на пути к успеху. Он также говорит, что моральным 

долгом человечества является устранение барьеров на пути участия людей 

с ограниченными возможностями в жизни общества и инвестирование 

достаточных ресурсов, знаний и опыта для реализации огромного 

потенциала людей с ограниченными возможностями.  

Пусть наше огромное количество инвалидов будет иметь 

политический статус, достоинство личности, льготы в экономике и 

гарантии жизни, и вместе работать над созданием умеренно зажиточного 

общества. 

Рассмотрим существующую судебную практику по вопросу о 

неисполнении работодателем обязанностей по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой приема на работу инвалидов, а также отказе 

работодателя в приеме на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. ООО. ООО было подвергнуто наказанию в виде административного 

штрафа. 

Обжаловав назначенное наказание, ООО посчитало, что 

административного правонарушения нет, так как инвалиды не обращались 

в ООО с заявлением о приеме на работу. 

В то же время вышестоящий суд счел данные доводы ООО 

несостоятельными, поскольку Законом города Москвы от 22.12.2004  

№ № 90 «О квотах на рабочие места» регулирует вопросы обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и 

инфраструктуре организаций. 

Обязанность по организации квотных рабочих мест в городе Москве 

возлагается частью 2 статьи 2 настоящего Закона на работодателя. По сути, 

закрепляется правовой механизм реализации соответствующих положений 

федеральных законов о занятости и о социальной защите инвалидов, 

устанавливающих обязанность работодателей по квотированию рабочих 

мест для инвалидов. 

Как сказал профессор Стивен У. Хокинг, инвалидность не должна 

быть препятствием на пути к успеху [3]. Он также говорит, что моральный 

долг человечества состоит в том, чтобы устранить барьеры для участия 

людей с ограниченными возможностями в жизни общества и вложить 

достаточные средства, знания и опыт, чтобы раскрыть огромный 

потенциал людей с ограниченными возможностями.  
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Согласно статье 2 Конституции России права и свободы человека не 

только признаются высшей ценностью, но и подлежат защите со стороны 

государства [1]. Данная статья является общей нормой, подчеркивающей, 

что все права человека полностью, а не какая-то их часть подлежат защите. 

Но особенно выделим статью 37 Конституции, от которой уже и 

отталкивается трудовое законодательство касательно права на забастовку 

[1]. Она признает данное право как способ защиты при трудовых споров, 

впрочем, не уточняя ее роль и отсылая к трудовому законодательству, 

которое предоставляет работникам право на забастовку и конкретизирует 

его. Но при этом существуют определенные особенности и проблемы, 

которые могут затруднять реализацию данного права. В нашей статье 

будут рассмотрены не только непосредственно проблемы реализации 

права работников на забастовку, но и особенности ее проведения, которые 

также строго регламентированы, не оставляя работникам «права на 

самодеятельность». Также проанализируем судебную практику по данному 

способу защиты трудовых прав и предложим варианты, воплощение 

которых могут облегчить его реализацию. 

Чтобы перейти к изучению проблем реализации права работников на 

забастовку, сначала нужно разобраться в понятии «забастовка» и ее видах, 

отметив и те виды, которые не закреплены в российском законодательстве.  

Забастовка исторически возникла и получила признание в качестве 

законного способа разрешения трудовых конфликтов именно как 

коллективная акция протеста. «Коллективный характер прекращения 

(приостановки) выполнения трудовых обязанностей вынуждает 

работодателя продолжить примирительные процедуры, принять меры по 

урегулированию существующих разногласий. Однако существует и 

индивидуальный аспект – право каждого работника добровольно принять 

решение об участии или неучастии в забастовке» [2, c.258]. 

В соответствии с ч.4 статьи 398 ТК забастовка (от итальянского 

basta, т.е. «хватит») – временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей полностью или частично в целях 

разрешения коллективного трудового спора [3]. 

В России право на забастовку не является всеобщим и считается 

прерогативой работников. Согласно статье 409 ТК РФ представители 

работодателя, например руководители организаций, не могут бастовать. 

«Этот запрет связан с получившими до его введения распространения 

«директорских» забастовок: когда они организовывались руководителем 

предприятия или по его указанию с целью улучшения положения фирмы, 

как правило, при взаимодействии с органами государственной власти» [2, 
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с. 258].  

Из определения вытекает три важных признака забастовки: 

добровольность, временный характер и проводимость с целью разрешения 

коллективного спора. 

Признак добровольности означает, что никто не может быть 

принужден к участию в забастовке или к отказу от нее, ведь в противном 

случае может наступить как минимум административная ответственность. 

Так, согласно статье 5.40 КоАП РФ такие действия влекут наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей на граждан, а 

на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей [4]. 

Временный характер забастовки предполагает, исходя из статьи 412 

ТК РФ, что в период проведения забастовки стороны коллективного тру-

дового спора обязаны продолжить разрешение этого спора путем 

проведения переговоров. Это подчеркивает, что забастовка не может быть 

бесконечной или проводится ради себя самой, а лишь служит 

стимулятором проведения переговоров и выработке соглашения. 

Законом установлено, что забастовка может проводиться только с 

целью разрешения только коллективного спора, который, в свою очередь, 

проявляется в том, что он является спором об интересе, а не о праве, как в 

случае с индивидуальными трудовыми спорами. А одной из сторон спора 

выступают работники, связанные определенным организационным 

единством (члены профсоюза, работники организации, ее филиала или 

представительства) и объединенные общими профессиональными 

интересами. Второй стороной являются работодатель или работодатели 

определенной отрасли, региона, территории.  

Проведение же забастовки допускается в тех случаях, когда 

примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора либо работодатель (его представители) или работодатели 

(представители работодателей) не выполняют соглашения, достигнутые 

сторонами коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора, 

или не исполняют решение трудового арбитража. То есть стороны 

разрешают коллективный трудовой спор путем применения 

примирительных процедур, имея при этом в виду, что у работников 

остается «камень за пазухой» в виде возможности проведения забастовки 

[5, с. 535]. 

Для понимания проблем, возникающих при реализации права на 

забастовку, разберем их виды.  

В теории трудового права забастовки могут быть политическими 

(проводятся по причине недовольства властью и ее курсом), 



 

~ 252 ~ 

экономическими (проведение обусловлено несогласием с текущими 

условиями труда в организации или в отрасли в целом, когда забастовку 

организует профсоюз). Также выделяют забастовки солидарности (одни 

работники бастуют в знак поддержки других), итальянские, которые 

заключаются в замедлении темпов работы или полной «работе по 

инструкции», основные, предупредительные и так далее [5, с. 543].  

В российском законодательстве закреплены лишь основные и 

предупредительные забастовки. Отличаются они друг от друга только тем, 

что предупредительная забастовка длится 1 час, и о ее проведении 

работодатель предупреждается за 3 рабочих дня (ч. 6 ст. 410 ТК). Она 

может быть объявлена не после окончания примирительных процедур, как 

основная, а лишь спустя 5 календарных дней работы примирительной 

комиссии. В ходе такой забастовки стороны обязаны соблюдать все 

обязанности, предусмотренные законом (ч. 7 ст. 410, ст. 412 ТК), решение 

о ее объявлении принимается в общем порядке. При этом такая забастовка 

может быть проведена всего один раз в рамках коллективного трудового 

спора [2, с. 258]. Носит она больше демонстрационный характер и имеет 

цель показать решимость работников в случае неурегулирования спора во 

время примирительных процедур провести основную забастовку. 

Российское законодательство признает забастовкой и частичный 

отказ от выполнения трудовых обязанностей. Так что имеют место быть и 

такие виды забастовок, как замедление темпа работы, шахматные 

забастовки, которые проявляются в том, что структурные подразделения 

(участки работ) попеременно приостанавливают работу [2, с. 262].  

Отметим, исходя из вышесказанного, одну из проблем реализации 

права на забастовку, которая выражается в невозможности проведения 

работниками политических, солидарных забастовок. Это связано с 

нормами Трудового кодекса, а именно статьей 409, указывающей, что 

право на забастовку возникает при наличии именно коллективного 

трудового спора, связанного с претензиями к условиям труда на данном 

предприятия, что автоматически лишает забастовку политического окраса 

( как в случае с бастующими шахтерами в 90-х годах на Красной площади 

в Москве), и именно у работников, собирающихся бастовать, что лишает 

их права на забастовку солидарности в отношении других людей. 

Такой позиции придерживается и Верховный Суд. В Определении  

от 3 февраля 2006 г. N 66-Г06-1 Суд сделал вывод об отсутствии 

коллективного трудового спора между работниками и администрацией, 

посчитав, что, поскольку требования выплаты заработной платы носят 

индивидуальный характер, в данном случае имела место забастовка 
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солидарности [6]. 

Но отсюда следует еще одна проблема: из-за того, что в Трудовом 

кодексе РФ не описана процедура проведения специфических забастовок 

(как замедление темпа работы), а в общем порядке следует 

руководствоваться статьей 410 ТК РФ, которая не регламентирует их 

проведение, а указывает порядок информирования работодателя о дате их 

начала, перечень разногласий сторон спора и так далее, то отсюда следует 

и вопрос, признается ли незаконной такая забастовка? Рассмотрим 

причины, которые ставят забастовку вне закона или ограничивает (по сути 

запрещает), и сформулируем вытекающие из этого проблемы.  

Согласно ч.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

(рассматриваемым нами в статье федеральным законом является Трудовой 

кодекс), насколько это необходимо для защиты конституционного строя, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и 

безопасности государства [1]. Не стало исключением и право на 

забастовку, которое тоже может быть ограничено. 

«В соответствии со ст. 413 ТК не допускаются: 

 в периоды введения военного или чрезвычайного положения 

либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 

положении; 

 в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, 

военизированных и иных формированиях, организациях (филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях), 

непосредственно ведающих вопросами обеспечения обороны, 

безопасности, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, проти-

вопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций[3]; 

Например, в практике этот пункт нашел свое отражение в 

Определении Верховного Суда РФ от 17 февраля 2006 г. N 60-Г06-3, где 

тот признал забастовку предприятия, обслуживающего тепловые сети, в 

предзимний период незаконной, (так как являются незаконными и не 

допускаются забастовки в организациях, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности населения, в том случае, если проведение забастовок 

создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и 

здоровью людей) [7]. 

 в правоохранительных органах; 

 в организациях (филиалах, представительствах и иных 

обособленных структурных подразделениях), непосредственно 

garantf1://12046279.0/
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обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования; 

 на станциях скорой и неотложной медицинской помощи» [3]. 

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 10 февраля 2006 г. 

N 74-Г06-4 забастовка может быть признана незаконной, если будет 

установлено, что имелись ограничения для реализации права на 

забастовку, установленные трудовым законодательством, следовательно, 

проведение забастовки, если она фактически запрещена законом, влечет ее 

признание ее незаконной [8]. 

Согласно этой же статье забастовка может быть признана 

незаконной, если была объявлена без учетов сроков (информирования 

работодателя о решении начать забастовку в письменном виде и в 

установленный срок), процедур (при несоблюдении обязательных 

примирительных процедур) и установленных ТК РФ требований (не 

определен минимум необходимых работ в организациях, обеспечивающих 

жизненно важные интересы общества, такие как больницы; необеспечение 

общественного порядка и сохранности имущества работодателя и так 

далее).  

Но это еще не все. Существует риск признания забастовки 

незаконной, если ее объявил профсоюз, которые вправе это сделать на 

основании ст. 410 ТК РФ. Однако, несмотря на то что порядок объявления 

забастовки профсоюзами не определен законодательно, и они могут 

использовать этот порядок из своих уставов, все равно работники каждой 

организации должны на общем собрании решить вопрос о своем участии в 

объявленной забастовке.  

Стоит отметить и положительный аспект: статья 417 ТК РФ 

предусматривает ответственность представительного органа работников 

только тогда, когда он не прекратил забастовку после того, как суд признал 

ее незаконной [9, с. 832]. Следовательно, за сам факт объявления и 

проведения забастовки до того, как ее признали незаконной, негативных 

последствий не наступает. Однако, если представительный орган 

работников, объявивший и не прекративший забастовку после признания 

ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю 

незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, который 

определяется судом.  

Такая строгая позиция законодателя также препятствует 

возможности реализации права на забастовку, так как суд может довольно 

быстро признать забастовку незаконной и тому же профессиональному 

союзу будет важнее не достижение справедливости для трудящихся, 

отстаивание их интересов до конца, а сохранение собственных средств и 
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неучастие в судебных разбирательствах.  

Согласно статье 415 ТК РФ [3] локаут, то есть увольнение 

работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

забастовке, запрещен, но санкция за это довольно мягкая: 

административный штраф от 4000 до 5000 рублей по ст. 5.34 КоАП РФ [4], 

что словно показывает некую заботу законодателя о работодателе в этом 

вопросе и отражает ценность реализации такого важного права, как 

забастовка. Быть уволенным по «локауту» с последующим 

восстановлением еще не так плохо. А все потому, что работники, не 

исполняющие решение суда о признании забастовки незаконной (либо об 

отсрочке или о приостановке забастовки), могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины вплоть 

до увольнения. А с учетом всех сложностей проведения организации и 

проведения забастовки можно сделать вывод, что данная статья может 

заработать и в обратную сторону (разрешение локаута при признании 

забастовки незаконной и ее продолжении работниками, надеющимися 

защитить свои права). 

Вдобавок ко всему сказанному российские специалисты 

неоднократно отмечали некорректность понятия «запрет локаута» в 

Трудовом кодексе, так как оно не совпадает по значению, используемом в 

международных актах. Под локаутом обычно понимается приостановление 

работодателем трудовых договоров с работниками с целью разрешения 

трудового спора. Чаще всего он направлен на то, чтобы не дать 

возможности бастующим работникам занять свои рабочие места с целью 

недопущения на них замещающих работников. От этого и произошло это 

слово в английском языке [5, с. 547]. 

Рассмотрим судебную практику, связанной с организацией и 

проведением забастовок, проследив, прямо ли она следует за трудовым 

законодательством. 

Так, коллективы структурных подразделений организаций не 

обладают правом на объявление забастовки, если эти подразделения не 

являются обособленными. При рассмотрении дела суд пришел к выводу о 

том, что цех технологического автотранспорта не может быть признан 

обособленным структурным подразделением ЗАО «Серебро Магадана», 

поскольку от его работы непосредственно зависела работа всех основных 

производственных участков данной организации. 

Как следует из штатного расписания и Устава ЗАО «Серебро 

Магадана» указанный цех не является обособленным структурным 

подразделением общества. Он находится на территории АО наряду с 
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другими подразделениями и службами, включен в общую 

производственную деятельность. Отдельного Положения о цехе 

технологического автотранспорта не имеется [10]. 

В 2020 году суд признал незаконной забастовку сотрудников 

«Ростелекома», которые требовали повышения зарплат и улучшения 

условий труда. В этом случае суд указал на нарушение процедуры 

уведомления о забастовке, а также на то, что сотрудники не предоставили 

достаточных доказательств того, что работодатель не выполнял свои 

обязательства перед ними – на наш взгляд, такая защита работодателя, 

особенно основанная на процедурных нюансах, несмотря на то что в конце 

концов коллективный спор разрешен подобающе не был, не совсем верна. 

Однако есть несколько примеров позитивной судебной практики, 

которые могут быть интересны в контексте реализации права на 

забастовку в РФ. 

В 2017 году, Верховный суд РФ вынес решение в пользу профсоюза 

«Металлург» по делу о незаконной запрете забастовки на предприятии. 

Суд отметил, что работники имеют право на забастовку в случае 

неисполнения работодателем своих обязательств и что запрет забастовки 

не является средством разрешения коллективных трудовых споров. Это 

решение было важным прецедентом, показавшим, что суды могут 

защищать право на забастовку. 

Еще один интересный пример в судебной практике связан с 

забастовкой сотрудников компании «Яндекс» в 2019 году. Сотрудники 

вышли на забастовку, требуя изменения условий труда, в том числе 

отмены системы оценки работников, которая, по их мнению, 

несправедлива и создает давление на сотрудников. В ответ на забастовку 

компания объявила о нарушении трудового договора и угрожала 

увольнениями. Однако сотрудники продолжили забастовку, и компания в 

итоге согласилась на переговоры и рассмотрение их требований – что 

подтверждает тезис «терпенье и труд все перетрут» в том смысле, что если 

пройти долгий путь к заветной забастовке и правильно провести ее, то 

условия труда могут быть пересмотрены. 

Приведенные примеры показывают, что ограничения права на 

забастовку и возможности работодателя по противодействию 

забастовочным действиям работников в России очень велики. Это 

приводит к тому, что подавляющее большинство конфликтных ситуаций, 

возникающих между работниками (профсоюзами) и работодателями, 

разрешается вне правовой сферы. В связи с этим неудивительно, что 

официальная статистика проведения законных забастовок в России 
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насчитывает лишь единичные их случаи, в то время как социологи 

фиксируют нелегальные акции протеста довольно часто [5, с. 549] 

Видя, что успешная забастовка без последующего ее признания 

незаконной – редкость, предоставим пути решения данных проблем и 

усиления позиций забастовки как способа защиты законных трудовых 

интересов 

Существует несколько путей улучшения реализации права на 

забастовку в России: 

Улучшение законодательства: необходимо пересмотреть 

законодательство и сделать его более справедливым и прозрачным. Для 

этого нужно установить четкие правила проведения забастовок, 

обеспечивающие баланс между интересами работников и работодателей. И 

плюс к этому облегчить проведение забастовок, ведь это конституционное, 

а не «почетное» право работников, которое еще нужно заслужить и 

исчерпать остальные законные средства примирения. Или, по крайней 

мере, не признавать забастовку незаконной с последующим оставлением 

работников «на суд» работодателя, если их законные интересы не были 

услышаны, из-за чего они устали ждать и решили бастовать. 

Усиление контроля за нарушениями трудовых прав: 

государственные органы и профсоюзы должны усилить контроль за 

соблюдением трудового законодательства [11]. 

Совершенствование механизмов разрешения трудовых конфликтов: 

государство должно создать эффективные механизмы разрешения 

трудовых конфликтов. Это может быть достигнуто через укрепление роли 

институтов, защищающих права работников, таких как профсоюзы и в 

целом органов, отвечающих за примирительные процедуры, повышение 

«коллективного самосознания» работников.  

Еще одним путем улучшения реализации права на забастовку в РФ 

может стать расширение ее действия. Например, узаконив забастовки 

солидарности, можно повысить тем самым сплоченность работников не 

только в одной организации, но и смежных. Ведь в таком случае 

забастовка обретает более масштабный характер, что также окажет 

положительное влияние на защиту интересов работников. При этом важно 

регламентировать такого рода забастовку, чтобы не было злоупотреблений 

правом. 

Но также важно «лечить болезнь, а не бороться с симптомами». То 

есть необходимо принимать более жесткие меры ответственности в 

отношении работодателей, в том числе установить более высокие штрафы 

для них, чем те копейки, что имеют место сейчас, и ввести уголовную 
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ответственность за грубое нарушение прав работников. Ведь в таком 

случае работодатели будут внимательнее к требованиям работников, 

опасаясь серьезной ответственности за нарушение их прав и законных 

требований, благодаря чему коллективный спор будет решаться уже на 

уровне примирительных процедур. 

Таким образом, само право работников на забастовку, даже если оно 

фактически не имеет формального запрета законом или коллективным 

договором, в котором работодатель вполне может под видом «пряника» 

установить повышенную оплату работникам, но при этом ограничить их 

право бастовать, уже само по себе ограничено. Это проявляется в 

неготовности профсоюзов к материальной поддержке бастующих 

работников, а также достаточно сложной процедуре объявления 

забастовки, выражающейся прежде всего в том, что забастовка является 

крайним способом защиты прав при коллективном трудовом споре и 

может быть объявлена не сразу же, а только после прохождения в чем-то 

«волокитных» примирительных процедур. То есть закон фактически 

превращает конституционное право на забастовку в некое «средство 

роскоши», воспользоваться которым смогут только самые терпеливые и 

стойкие работники. Поэтому необходимо, чтобы это законное право 

работников соблюдалось на практике, не имело проблем при реализации, а 

суды с особым вниманием рассматривали дела о признании той или иной 

забастовки незаконной, так как ее проведение могло быть для работников 

последним шансом обратить на себя внимание и заставить прислушаться. 
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Аннотация: государство является основным гарантом обеспечения 

стабильности социально-экономического развития страны. В статье 

анализируется значение государственного воздействия на рынок труда, 

основные формы регулирования спроса и предложения рабочей силы, а 

также меры государственной политики в области труда и занятости 

населения, которые принимает российское государство в рамках 

современной экономической ситуации. 
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Abstract: the state is the main guarantor of ensuring the stability of the 

socio-economic development of the country. The article analyzes the importance 

of state influence on the labor market, the main forms of regulation of labor 

supply and demand, as well as measures of state policy in the field of labor and 

employment of the population, which the Russian state takes within the 

framework of the current economic situation. 
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***** 

Во многих странах мира с развитым экономическим сектором 

функционируют и развиваются различные механизмы государственного 

регулирование рынка труда. Необходимость данного института трудового 

права обусловлена глубокими международными изменениями, быстрыми 
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темпами научно-технического прогресса, реформированием экономики и, 

в связи с этим, повышением уровня требований к качеству трудовых 

ресурсов и профессиональной подготовки потенциальных работников. 

Государственное регулирование в данной сфере позволяет оказывать 

позитивное влияние на уровень занятости населения, сократить рост 

безработицы в стране, а также способствует увеличению количества 

профессиональных кадров тех квалификаций, которые необходимы 

определенным отраслям экономики.  

Цели и основные направления государственного регулирования 

рынка труда закреплены в законодательстве о занятости населения, как 

федерального, так и регионального уровней. Основным законом в данной 

области является Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». Но стоит учесть, что исходя из 

специфики построения трудового законодательства в России, особое 

значение приобретают различные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, закрепляющие разнообразные мероприятия по 

регулированию занятости, спланированные в соответствие с 

географическими, социальными и финансовыми особенностями 

конкретного региона нашей страны. Так, Для Ставропольского края 

характерна территориальная диспропорция спроса и предложения на 

рынке труда, которая влияет на занятость, уровень регистрируемой 

безработицы, общей безработицы (по методологии МОТ) [1]. Поэтому в 

целях равномерного распределения рабочей силы в регионе была 

разработана «Стратегия развития социально-трудовой сферы 

Ставропольского края до 2020 года», которая предусматривала различные 

мероприятия исполнительной власти края в области содействия занятости 

населения, такие как: 

 Мероприятия по увеличению количества вакансий в банке 

данных, в том числе посредством внедрения новых методов 

предоставления государственных услуг; 

 Информирование о положении на рынке труда в Ставропольском 

крае; 

 Организация ярмарок вакансий; 

 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;  

 Содействие гражданам в трудоустройстве за пределами 

Ставропольского края; 

 Содействие самозанятости безработных граждан путем 

выделения единовременной финансовой помощи при их государственной 
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регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и много 

другое. 

Участниками и, следовательно, субъектами отношений на рынке 

труда являются потенциальные работники, работодатели и органы службы 

занятости, а также лица, заключившие ученический договор. 

При воздействии государства на рынок труда необходимо учитывать 

многоуровневый характер регулирования отношений занятости и 

трудоустройства. В систему источников трудового права Российской 

Федерации входят как международные акты, ратифицированные Россией, 

так и акты национального законодательства. Поэтому государственное 

регулирование занятости населения Российской Федерации во многом 

основывается на положениях конвенций Международной организации 

труда, которые должны учитывать стадию и уровень экономического 

развития, а также специфику национальных условий труда и 

соответствующую практику в данной области.  

В статье 1 Конвенции № 122 Международной организации труда «О 

политике в области занятости», которая была ратифицирована СССР  

5 августа 1967 года, отмечается, что активная политика, направленная на 

содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости «имеет 

целью обеспечение того, чтобы: имелась работа для всех, кто готов 

приступить к работе и ищет работу; такая работа была как можно более 

продуктивной; существовала свобода выбора работы и самые широкие 

возможности для каждого трудящегося получить подготовку и 

использовать свои навыки и способности для выполнения работы, к 

которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических взглядов, национальной принадлежности или социального 

происхождения» [2].  

Правовое регулирование государственного воздействия на рынок 

труда, конечно же, в большей степени осуществляется на уровне 

национального трудового законодательства, которое в Российской 

Федерации включает положения Конституции, ФКЗ и ФЗ, 

законодательство субъектов и иные нормативные правовые акты. Так, 

конституционные принципы определяют содержание ряда положений 

Трудового кодекса РФ, которые оказывают влияние на правовое 

регулирование отношений занятости и трудоустройства, основными из 

которых в данной сфере являются свобода труда, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также защита от 

безработицы и содействие в трудоустройстве. Большое значение в 
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регулировании занятости и трудоустройства имеют и акты социального 

партнерства – соглашения и коллективные договоры. Так, в Генеральном 

соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014–2016 гг. указывается, что сторонам 

данного соглашения необходимо оказывать содействие друг другу по 

созданию рабочих мест с высокой производительностью, безопасными 

условиями труда и достойной заработной платой, а также при 

совершенствовании системы информирования о рынке труда, повышении 

качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности. 

Важным направлением и в настоящее время, на наш взгляд, остается 

расширение возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей, а также лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

Позитивное влияние на регулирование рынка труда оказывает 

закрепление правового статуса безработного, которое позволяет 

государству видеть действительную картину занятости в стране и как 

можно оперативнее реагировать на проблемные ситуации. Законом «О 

занятости населения в РФ» предусмотрен соответствующий порядок 

постановки и снятия с регистрационного учета лиц в качестве 

безработных, а также закреплен объемный перечень прав, обязанностей 

безработных и предусмотренных для них государством гарантий.  

Государство быстро реагирует на развитие современного общества, 

усложнение производства и ужесточение требований, предъявляемых к 

уровню качества трудовых ресурсов. Период пандемии для Российской 

Федерации стал трамплином для расширения удаленного бизнеса, 

логистики, интернет-торговли. В марте 2022 года Президент РФ подписал 

Указ № 83, согласно которому органы государственной власти планируют 

ряд мер по поддержке отрасли и работников ИТ-компаний. Специалисты 

данной сферы получили отсрочку от военной службы, планируется 

предоставить им ипотеку на льготных условиях, а также упростить 

трудоустройство иностранцев в российском ИТ-секторе.  

В настоящее время государство обеспокоено вопросом 

трудоустройства молодежи и старается создать различные программы ее 

поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Так,  

в 2022 году Постановлением Правительства от 09.02.2022 № 139 был 

расширен перечень категорий граждан, которые могут бесплатно 

обучиться наиболее востребованным профессиям, а именно: лица, 

находящиеся под угрозой увольнения; граждане Украины, получившие 
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статус беженца; молодые люди до 35 лет включительно, которые в течение 

4 месяцев и более после службы в армии или окончания 

профессионального обучения не смогли найти работу и другие.  

Согласно аналитическому исследованию НКР российская экономика 

в 2022 году столкнулась давлением со стороны ряда стран, включая 

санкции и ограничения, однако на рабочую силу во многих отраслях 

экономики это явление никак не повлияло. Исследователи во многом это 

связывают с эффективной государственной поддержкой, которая 

выражается в льготном кредитовании крупных промышленных 

предприятий, за счет чего спрос на труд остается на прежнем уровне, а 

также в различных антикризисных мерах и налоговых льготах. Однако 

проблемы до сих пор остаются. К примеру, в секторе авиаперевозки 

сохраняется риск оттока квалифицированных кадров (пилотов и 

инженеров) в связи с низкой загрузкой и неспособностью компаний 

сохранить зарплаты на рыночном уровне [3]. В силу особой социальной 

значимости транспортного сектора государству предстоит разработать 

мероприятия по решению данной проблемы.  

Проблема нехватки рабочей силы прослеживается в области 

сельского хозяйства. Основная причина сложившейся ситуации – низкая 

средняя заработная плата в данном секторе экономики. Здесь также 

прослеживается роль государственного регулирования рынка труда. 

Российская Федерация выделяет субсидии на возмещение части затрат 

сельхозпроизводителей, что в 2022 году приобретает особую важность для 

небольших хозяйств, на которых приходится существенная доля аграрного 

сектора России. 

Существенный спрос на рабочую силу проявляется в настоящее 

время на производствах, выполняющих государственный оборонный заказ 

в целях обеспечения военной мощи, обороны и безопасности Российской 

Федерации. Для регулирования труда в данной сфере 14 июля 2022 года 

Федеральным законом от 14.07.2022 N 273-ФЗ были внесены изменения в 

действующий Трудовой кодекс, затронувшие исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (статья 113 ТК РФ), а также основания и порядок установления 

особенностей регулирования труда (статья 252 ТК РФ). Данная статья 

была дополнена положением о том, что «При введении специальных мер в 

сфере экономики Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений 

в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на 

отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия 
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привлечения к работе за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» [4]. Чуть позже 

было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.08.2022 № 1365 «Об особенностях правового регулирования 

трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных 

подразделениях и на отдельных производственных объектах», согласно 

которому допускается привлечение к сверхурочным работам работников, 

выполняющих работы по исполнению государственных контрактов по 

реализации государственного оборонного заказа, без их согласия. Данная 

мера, безусловно, связана с осуществлением актуальных задач, стоящих 

перед государством в современных реалиях [5].  

Таким образом, современный уровень социально-экономического 

развития вызывает необходимость государственного регулирования рынка 

труда. Существует множество факторов, оказывающих существенное 

влияние как на спрос, так и на предложение рабочей силы в стране: 

многообразие потребностей личности и общества в целом; научно-

технический прогресс; демографические и миграционные процессы; 

уровень инфляции и состояние экономики страны в целом. Проводя 

политику в сфере труда и занятости, государству нужно предпринимать 

такие меры, которые будут отвечать интересам как работников, так и 

работодателей, чтобы обеспечить их баланс. Государство призвано 

обеспечивать подлинное равенство сторон трудовых отношений, являясь 

одновременно и законодателем, и арбитром, для того, чтобы 

гармонизировать социально-трудовые отношения и создать оптимальные 

условия для их развития.  
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Аннотация: В наше время вопрос увольнения сотрудника по 

инициативе работодателя остается актуальной. Далеко не всегда 

работодатель выполняет законные требования при вынесении данного 

дисциплинарного взыскания, что находит свое отражение в судебной 

практике и нормативно-правовых актах РФ. В данной статье 

отражается не только правильная процедура увольнения, но и пример из 

практики, показывающий возможное неправомерное использование 

положений Трудового кодекса РФ.  

Ключевые слова: увольнение работника по инициативе 

работодателя, трудовое законодательство, судебная практика по делам 

неправомерного увольнения работника, трудовой договор. 

 

TOPICAL ISSUES OF JUDICIAL PRACTICE IN DISPUTES RELATED 

TO THE TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT AT THE 

INITIATIVE OF THE EMPLOYER 

 

Sovit Sofia Mihailovna 

 

Abstract: Nowadays, the issue of dismissal of an employee at the initiative 

of the employer remains relevant. The employer does not always fulfill the legal 

requirements when imposing this disciplinary penalty, which is reflected in 

judicial practice and regulatory legal acts of the Russian Federation. This 
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article reflects not only the correct procedure for dismissal, but also an example 

from practice showing the possible misuse of the provisions of the Labor Code 

of the Russian Federation.  

Keywords: dismissal of an employee at the initiative of the employer, 

labor legislation, judicial practice in cases of wrongful dismissal of an 

employee, employment contract. 

***** 

Законодатель позволяет работодателю вести экономическую 

деятельность и принимать определенные кадровые решения, такие как: 

заключать, изменять, прекращать трудовой договор с работником при 

необходимости, которая определяется не только поведением работника, но 

и потребностями работодателя. Самым сложным «этапом» из 

перечисленных стоит отметить расторжение трудового договора. На 

данный момент, количество дел, связанных с оспариванием решений 

работодателей касаемо увольнений работников, превышает 3 000 дел 

только в период за 2020-2023 гг [3, c.1]. Такое обильное количество дел, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя, дает понять актуальность проблемы, которая обусловлена 

многими факторами: нецелесообразное и незаконное увольнение, 

оспаривание причины увольнения (что касается дисциплинарных 

проступков и санкций, который предусмотрены).  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя – 

сложная процедура, которая имеет много возможно возникающих проблем 

как с увольнением работника и применением этой санкции по отношению 

к нему, так и с установлением причины увольнения. Статья 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации [4, ст. 81] устанавливает случаи, при 

которых может быть расторгнут трудовой договор с работником. Этих 

случаев законодатель устанавливает более тринадцати, но самым частыми 

в применении на практике можно отметить: 

 Сокращение численности штатных работников организации; 

 Профессиональное несоответствие работника занимаемой 

должности, недостаточная квалификация лица, неподтверждѐнная 

аттестация; 

 Неисполнение работником своих трудовых обязанностей при 

условии, что лицо имеет уже иное дисциплинарное взыскание; 

 Прогулы, отсутствие на рабочем месте без уважительной на то 

причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

Для более детального анализа вопросов судебной практики, стоит 

разделить перечень оснований увольнения работника по инициативе 
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работодателя на: основания, связанные с дисциплинарными нарушениями  

(п. 5, 7-10 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ) и на основания, не связанные с 

нарушением трудовой дисциплины (п. 1-4, 11, 13 ч.1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ). При увольнении работника, работодатель обязан исходить из 

законных оснований, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ, а 

также соблюдать все процедуры увольнения.  

В судебной практике зачастую встречаются случаи, когда 

работодатель применяет санкцию в виде увольнения в отношении лиц, 

таких, как: беременных женщин (кроме случаев, предусмотренных п.1 ч.1 

ст. 81 Трудового кодекса РФ); женщин, имеющих детей, младше 3-х лет; 

одиноких матерей, воспитывающих детей до 14-ти лет (в случае 

инвалидности ребенка – до 18-ти лет); работника в период временной 

нетрудоспособности, либо во время пребывания в отпуске (кроме случаев, 

предусмотренных п.1 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Несомненно, это 

является грубым нарушением законодательства, что влечет за собой 

восстановление в работе лица, который был уволен за неправомерное 

действие руководителя организации\кампании. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

[2, п. 28] разъясняет, что при рассмотрении дело о восстановлении на 

работе лиц, следует иметь ввиду, что при расторжении трудового договора 

с работником важно соблюдать реализацию гарантий, которые 

предоставляются Трудовым кодексом РФ. В частности, недопустимым 

является сокрытие работником его временной нетрудоспособности на 

время его увольнения, ведь когда решение вопроса об увольнении лица 

должно производиться с соблюдением всех процедур, например с учетом 

правил процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации, либо с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа, что отражается в п. 27 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 [2, п. 27]. 

Сущность вопроса о восстановлении сотрудника на работе 

обусловлена, в первую очередь, не только Постановлением Пленума, но и 

п. 2, 11 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, которые регламентируют сами 

обстоятельства увольнения, не зависящих от воли сторон. Стоит отметить, 

что восстановление работника в связи с основаниями, не связанными с 

дисциплинарной ответственностью, являются частой причиной трудовых 

споров. Обращаясь к судебной практике, ярким примером является дело 

гражданки П. от 24.11.2017 г., которое отражено в «Обзоре практики 

рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового 
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договора по инициативе работодателя» (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 09.12.2020), а именно в п. 22 [1, п. 22]. Гражданка П. была 

уволена 31.05.2017 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в 

связи с ликвидацией организации, в которой она работала. Однако, филиал 

организации не был ликвидирован. На что П. заявила, что увольнение 

является незаконным. Действительно, если ссылаться на указанный пункт, 

то стоит отметить, что при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников, работодатель должен предоставить в 

обязательном порядке другую работу (либо вакантную должность) в 

соответствии с ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, а также, работники 

предупреждаются об увольнении не менее, чем за 2 месяца. Рассматривая 

дело П., лицо было ознакомлено с приказом об увольнении 30.05.2017, что 

является грубым нарушением Трудового законодательства.  

В Постановлении Пленума №2 разъясняется, что обстоятельством, 

имеющим значение для правильного разрешения исков о восстановлении 

на работе лиц, непосредственно с которым был расторгнуть трудовой 

договор на основаниях, при которых отсутствует дисциплинарные 

нарушения работника, например, в связи с ликвидацией организации, 

обязанность доказать возлагается на ответчика. Стоит отметить, что 

основанием для увольнения работника по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ, может служить только решение о ликвидации юридического лица не 

позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий по 

устранению организации/индивидуального предпринимателя. Наравне с 

этим, как отмечалось ранее, работодатель должен уведомить работников 

об увольнении, а также предупредить орган службы занятости населения 

путем направления уведомления.  

При рассмотрении трудового договора в связи с ликвидацией 

предприятий, работнику должна быть выплачена компенсация в размере 

среднего месячного заработка за период трудоустройства на новое место 

работы.  

Пример с ликвидацией организации и последующим увольнением 

сотрудников, является яркой иллюстрацией того, что данные 

правонарушения со стороны работодателей не являются редкостью. 

Зачастую, руководители организаций/филиалов организаций, незаконно 

принимают решение об увольнении сотрудника, основываясь на трудовых 

отношениях, складывающихся не на основе дисциплинарных 

споров/нарушений со стороны сотрудника. Несоблюдение работодателем 

определенных правил, позволяющим уволить сотрудника, влечет за собой 

неправомерное использование служебного положения и в дальнейшем 
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отсутствия заработка работника. т.к. лицо не предупреждается вовремя и 

ему не предоставляется новое рабочее место, что гарантируется 

законодательством РФ [5, с. 136].  

Что касается расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с совершением работником дисциплинарного 

проступка, стоит отметь, что увольнение само по себе является 

дисциплинарным взысканием и допускается только в тех случаях, когда 

процедура производится в пределах не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. В данном случает, во внимание не берется факт 

болезни работника, пребывание его в отпуске, а также времени, которое 

необходимо для учета мнения представительного органа работников. 

Важным моментом является день обнаружения проступка, с которого 

начинается течение месячного срока: таким днем считается момент, когда 

работодателю либо лицу, которому подчинен работник, стало известно о 

совершении проступка независимо от того, наделено ли это лицо правом 

наложения дисциплинарных взысканий. При увольнении должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, а также обстоятельства, 

при которых он был совершен, ведь как раз второй фактор является 

неотъемлемым при наложении дисциплинарного взыскания на работника. 

При вынесении решений, работодателем должны учитываться все 

законные факты, вытекающих их ст. 1, 2, 15, 17-19, 54-55 Конституции РФ, 

а следовательно, и дисциплинарной ответственности, справедливости 

вынесенного решения, равенство, соразмерности наказания с деянием, 

законности, гуманизма и вины.  

Исходя из этого, работодатель обязан предоставлять только 

реальные факты и доказательства не только о фактическом совершении 

работником дисциплинарного проступка, но и о том, учитывались ли при 

наложении взыскания тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 

был совершен, поведение работника и возможность об 

увольнении/восстановлении лица, совершившего его. Стоит отметить, что 

сам факт совершения проступка, может быть зафиксирован не только 

докладными записками, но и протоколами уполномоченных лиц/органов, 

решениями суда. Для принятия решения об увольнении, работодатель 

должен, в первую очередь, попросить работника, совершившего 

проступок, дать письменное объяснение в течение 2-х рабочих дней с 

момента получения уведомления. В дальнейшем, при наличии письменных 

объяснений, работодатель должен учитывать их при вынесении решения. 

Также, стоит учитывать статус работника, совершившее дисциплинарное 

правонарушение. Нельзя уволить лицо в период временной 
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нетрудоспособности, пребывания в отпуске или беременную женщину.  

При постоянных нарушениях со стороны работника правил 

внутреннего распорядка организации/общих положений законодательства, 

работодатель вправе уволить лицо только в случае, если ранее на него уже 

накладывалось дисциплинарное взыскание и это является повторным 

неисполнением своих обязанностей без наличия уважительной на то 

причины (п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). В данном случае, до 

увольнения работника, работодатель должен проверить наличие 

непогашенного или неснятого дисциплинарного взыскания и издать приказ 

о наложении повторного дисциплинарного взыскания. Если работник – 

нарушитель состоит в профсоюзе, то увольнение такого лица производится 

с учетом мотивированного мнения органа первичной профсоюзной 

организации, что предусмотрено ч. 2 ст. 82 и п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ.  

Говоря о тяжести нарушений, стоит выделить отдельную категорию, 

перечень которых закреплен в п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса и является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К таким 

нарушениям относятся: прогул; появление работника в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; разглашение работником 

охраняемой законом тайны, в том числе, государственной, служебной, 

коммерческой или иной; установление комиссией нарушения работником 

требований охраны труда, повлекшее за собой тяжкие последствия, в том 

числе: несчастный случай на производстве, авария, катастрофа и иные; 

прекращение трудовых отношений в связи с совершением работником 

виновных действий, обслуживающим денежные или товарные ценности, 

если действия имеют основания утраты доверия работодателя к работнику; 

и иные причины прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, связанных с дисциплинарными проступками.  

Что касаемо судебной практики, совершение дисциплинарных 

проступков, к сожалению, являют не редкостью. При вынесении решения 

также стоит руководствоваться необходимостью наличия в трудовом 

договоре оговорено ли с работником конкретное рабочее место, 

установлено ли время, что находит сове отражение в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2.  

Стоит отметить, что знание работника о действиях работодателя 

особенно при вынесении дисциплинарного взыскания (увольнения), 

приведет не только к законодательной грамотности, но и к уменьшению 

случаев неправомерных действий работодателя и тем самым уменьшению 

количества судебных разбирательств, касаемых восстановления 
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работника/выплаты несвоевременных компенсаций. Практика 

возникающих судебных споров между работником и работодателем, то 

есть, субъектами трудовых правоотношений, позволяют сделать вывод о 

наличии ошибок трудового законодательства касательно регулирования 

процесса увольнения работника по инициативе работодателя. Более четкая 

регламентация прав и обязанностей работника и работодателя, возможно, с 

комментариями из аналогичных судебных разбирательств, которые 

позволят более составить более четкую структуру работы органов и 

соблюдения законных прав, социальных гарантий, свобод, а также 

справедливости вынесенных решений в отношении граждан нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника, а именно: ликвидация организации, 

сокращение численности и (или) штата работников, смена собственника 

организации. Так как по данному вопросу возникает наибольший интерес у 

научного сообщества и практических работников по 

правоприменительной практике. 
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Abstract: This article discusses the grounds for termination of an 

employment contract at the initiative of the employer in the absence of the 

employee's fault, namely: liquidation of the organization, reduction of the 

number and (or) staff of employees, change of the owner of the organization. 

Since there is the greatest interest in this issue among the scientific community 

and practitioners in law enforcement practice. 
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liquidation of the organization. 

***** 

Трудовая деятельность – неотъемлемая часть человеческой жизни. 

Рабочее место является ключевым фактором социализации, финансового 

благополучия, культурного образования, развития и т.д. Проблема 

процедуры и особенностей расторжения трудового договора актуальна, 

поскольку в каждом конкретном случае под расторжением 

подразумевается прекращение трудовых отношений. Работнику 

невозможно продолжать получать заработную плату, работодателю 

необходимо найти нового сотрудника. Следовательно, увольнение 

регулируется законом для защиты интересов работника и работодателя [1]. 

Любой заключенный трудовой договор рано или поздно 

расторгается. В целях обеспечения стабильности в сфере труда и правовой 

определенности в отношениях между работниками и работодателями 

российское трудовое законодательство характеризуется строгим перечнем 

возможных оснований для расторжения трудового договора [2].  

Общим нормативно-правовым актом, регламентирующим основания 

прекращения трудового договора, является Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ) [3]: ст. 77 содержит общие 

основания прекращения трудового договора, ст. 81 – основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а ст. 83 – 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон [4]. Некоторые исключения 

для отдельных категорий работников могут устанавливаться в нормах, 

содержащихся в других документах (в том числе, в трудовом договоре), 

тем не менее, отсылка к их применению так или иначе предусматривается 

в ТК РФ (например, ст. 312 ТК РФ). 

Обратившись к ст. 71 и 81 ТК РФ, мы можем заметить, что все 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 

ст. 81 ТК можно также классифицировать на основания:  

 по вине работника;  

 не содержащие вины работника (п. 1, 2, 3, 4 ст. 81 ТК РФ);  

 дополнительное основание (п.12 ст. 81 ТК РФ).  

Мы предлагаем рассматривать не все основания для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, а только те, которые 

наиболее интересны науке трудового права, к которым относятся 

основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя при отсутствии вины работника в связи с:  

 ликвидацией организации;  
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 сокращением штата работников;  

 со сменой собственника организации.  

С учетом различных факторов, имеющих как правовую, так и 

экономическую основу, возникает ситуация, при которой возникает вопрос 

о ликвидации организации, то есть вопрос о том, что организация по 

какой-либо причине должна прекратить свою деятельность. В случае 

возникновения такой ситуации ТК РФ предусматривает следующую 

формулировку в п. 1 ст. 81 ТК: «Трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случае ликвидации организации». 

Данная формулировка в науке трудового права объясняется тем, что 

увольнение работника при ликвидации организации всегда является 

объективным, и такой объективизм исключает личностную оценку 

работника, а «воля» работодателя на увольнение работника направлена на 

решение определенных задач производственно–экономического характера 

[5, с. 223-232].  

В качестве норм, регулирующих порядок ликвидации организации, 

выступают п. 1 ст. 81 ТК РФ, а также Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – ПП ВС № 2) 

[6].  

Так, в п.28 ПП ВС РФ № 2 сказано о том, что «что обстоятельством, 

имеющим значение для правильного разрешения исков о восстановлении 

на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, обязанность доказать которое 

возлагается на ответчика, в частности, является действительное 

прекращение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем».  

Для того, чтобы работодатель уволил работника в связи с 

ликвидацией организации, он в качестве основания такого увольнения 

должен взять решение о ликвидации юридического лица, порядок 

которого устанавливается Гражданским Кодексом Российской Федерации 

(далее по тексту – ГК РФ) в ст. 61 [7] – без перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам.  

В случае, если у ликвидируемой организации есть филиалы, 

представительства, или иные обособленные структурные подразделения, 

то, порядок расторжения трудового договора с работниками этих 

подконтрольных ему организаций такой же, как и с основной 

ликвидируемой организацией (ст. 81 ТК РФ).  
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Далее следуя смыслу п. 1 ст. 81 ТК РФ, можно подвести итог, что 

работодателем при ликвидации организации может быть не только 

юридическое лицо, но, и физическое лицо, но, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если при 

ликвидации организации работодателем является ИП – физическое лицо, 

то трудовой договор расторгается при обстоятельствах [8]:  

 когда ИП принимает решение о ликвидации своей организации, и 

посредством такого решения прекращает деятельность организации;  

 когда ИП признается несостоятельным (банкротом) на основании 

решения суда (п.1 ст. 25 ГК РФ);  

 когда истекает срок действия свидетельства о государственной 

регистрации;  

 когда уполномоченные на то органы отказывают ИП продлевать 

лицензию на ведение определенного вида деятельности.  

Что касается способа увольнения работника по желанию 

работодателя, если у работника нет вины по причинам ликвидации 

организации, следует отметить, что в соответствии со статьей 180 ТК РФ 

работодатель обязан уведомить работников о предстоящем увольнении; 

увольнение в связи с ликвидацией организации является личным и 

подписывается не менее чем за два месяца до увольнения. 

Последовательность увольнения работника при ликвидации 

организации состоит из следующих процедур, проводимых по порядку:  

 уведомить орган социальной защиты населения (далее по тексту 

– орган СЗН);  

 уведомить работника ликвидируемой организации;  

 издать приказ об увольнении работника;  

 рассчитать и выплатить работнику трудовое пособие;  

 внести в трудовую книжку запись об увольнении работника;  

 уведомить орган СЗН, о том, что работник уволен.  

Следующим основанием расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя при отсутствии вины работника является – 

сокращение численности или штата работников. Данное основание 

предусмотрено в п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, и, абсолютно точно, является 

одним из самых сложных оснований расторжения по инициативе 

работодателя по своему содержанию.  

Сложность заключается в следующих факторах:  

1)  во-первых, существуют ограничения, установленные законом, 

которые ограничивают работодателя в расторжении трудового договора. 
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То есть работодатель может уволить работника только по основаниям, 

установленным законом, и при условии соблюдения работодателем 

порядка увольнения работника, установленного гражданским 

законодательством.  

Если работодатель является незаконным, то есть если он отклоняется 

от причин, указанных в законе, он увольняет работника, то, как уже 

упоминалось, он возвращается на работу. Законодательный орган 

придерживается этой позиции для обеспечения стабильных правовых 

отношений между работником и работодателем и защиты прав и интересов 

работника; 

2)  во-вторых, работодатели, расторгая трудовой договор с 

работниками по их просьбе, уделяют мало внимания процессам, которые 

строго регулируются законом.  

В трудовом законодательстве под сокращением численности 

работников понимается фактическое (фактическое) сокращение 

численности работников по трудовым договорам, а под сокращением 

численности работников обычно понимают изменение внутренней 

структуры организации, то есть возможна ликвидация структурных 

подразделений (структурных подразделений).  

Если мы говорим об увольнении работника в связи с сокращением 

численности и штата, то необходимо, чтобы работодатель расторг 

трудовой договор в одностороннем порядке по собственному желанию без 

вины работника и при обстоятельствах, также не зависящих от личности 

работника. 

Для того, чтобы работодатель уволил работника в связи с 

сокращением численности или штата, необходимо наличие следующих 

условий:  

 отсутствуют преимущественные права работника, наличие 

которых дает право сохранить за собой рабочее место;  

 отсутствуют другие рабочие места, которые работодатель мог бы 

предложить увольняемому работнику, для его перевода, с его же 

письменного согласия;  

 работник в письменной форме отказался от перевода на другое 

рабочее место (на другую работу), которую предложил работодатель, 

учитывая состояние здоровья работника, а также его квалификацию;  

 работодатель в установленном законом порядке предупредил 

работника об увольнении;  

 работодатель в соответствии со ст. 82 и ст. 374 ТК РФ отправил 
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проект приказа об увольнении в профсоюзный орган организации, и 

получил мотивированное мнение профсоюзного органа организации.  

Говоря о порядке сокращения численности или штата, 

посредством увольнения работника при отсутствии его вины по инициативе 

работодателя, то работодатель должен последовательно в установленном 

порядке выполнить следующие действия [9, c.156]:  

 определить категории лиц, увольнение которых запрещено 

законом, а именно ст. 261 ТК РФ;  

 определить категории лиц, которые имеют преимущественное 

право на оставление на работе в соответствии со ст. 179 ТК РФ;  

 оформить приказ об увольнении определенных категорий 

работников, определенных работодателем в соответствии с оценкой 

производительности и квалификации работников;  

 уведомить под роспись работников за 2 месяца до даты 

увольнения;  

 одновременно, с уведомлением работников об увольнении 

работодателю необходимо поставить орган СЗН о решении сократить 

численность или штат работников.  

Так, в условиях рыночной экономики с целью сохранения трудовых 

отношений ТК РФ закрепил еще одно основание – основание расторжения 

трудового договора в связи со сменой собственника имущества 

организации.  

Отметим, что в ТК РФ есть несколько статей, которые отсылают к п. 

4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – ст. 75, ст. 77, ст. 81 ТК РФ, однако ни в одной из 

перечисленных статей нет раскрытия понятия «смены собственника 

имущества организации».  

В связи с этим, после введения в ТК РФ, данное основание 

комментировалось по-разному, т.е. у каждого было своѐ мнение на 

содержание данного основания.  

В целях, чтобы не было разночтения нормы п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в  

п. 32 ПП ВС РФ №  2 Верховый суд Российской Федерации разъяснил 

понятие «смены собственника имущества организации» следующим 

образом: «под сменой собственника имущества организации следует 

понимать переход (передачу) права собственности на имущество 

организации от одного лица к другому или другим лицам».  

Иначе говоря, такое основание как «смена собственника имущества 

организации» при расторжении трудового договора можно применить 

исключительно при наличии следующих обстоятельств:  
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 при приватизации государственного или муниципального 

имущества;  

 при обращении имущества, находящегося в собственности 

организации, в государственную собственность;  

 при передаче государственных предприятий в муниципальную 

собственность и наоборот;  

 при передаче федерального государственного предприятия в 

собственность субъекта РФ и наоборот.  

Анализируя трудовое законодательство по основанию расторжения 

трудового договора как «смена собственника имущества организации», 

мы видим, как можно четко выделить две категории работников 

организации – руководящие работники и остальные работники, к 

которым данное основание применяется по-разному.  

Процесс увольнения работников в связи со сменой собственника 

происходит следующим образом:  

 необходимо уведомить о предстоящем прекращении трудового 

договора; 

 уведомление составляется в письменной форме;  

 необходимо составить приказ об увольнении по форме Т-8, 

утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и заработной платы» [10]; 

 необходимо ознакомить увольняемого руководителя, его замов, 

главного бухгалтера с приказов в течение 3 рабочих дней с момента его 

издания.  

Из всех рассмотренных нами оснований прекращения трудового 

договора при отсутствии вины работника, мы пришли к выводу, что 

работодателю предоставлена свобода усмотрения при определении 

кандидатур высших менеджеров, но в том же время он ограничен в 

возможности действовать произвольно в отношении большинства 

работников организации, которых можно уволить лишь по общим 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. Такой баланс интересов является 

компромисс между защитой трудовых прав работников и потребностями 

экономического развития рынка труда.  
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По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) в феврале 2023 года уровень безработицы в России снизился до 

исторического минимума – 3,5% по отношению к 2022 году. Количество 

безработных в возрасте от 15 лет и старше составило 2,6 миллиона 

человек, что на 23% меньше, чем в 2022 году. [1] 

Задача государства состоит в том, чтобы нацелить рынок труда на 

граждан, которые нуждаются в работе, выборе профессии, повышении 

квалификации. С этой целью в 1991 году было создано Государственное 

агентство занятости населения. Российское законодательство о занятости и 

трудоустройстве – это структура нормативных актов, которые 
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основываются на Конституции Российской Федерации, в частности на 

статье 37. [2] 

Эта статья определяет право всех граждан на свободу труда и защиту 

от безработицы. Основное значение в этой системе играет Закон РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1. [3] 

Кроме государственной службы занятости населения существуют частные, 

которые в 2018 году получили право официально предоставлять услуги в 

сфере занятости в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 «Об утверждении 

Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 

деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». Нормативный акт был переиздан в 2022 году, а именно от 

30.11.2022 N 2181. [4] 

Объектом изучения статьи являются характерные различия правовых 

статусов служб занятости.  

Исследуемая тема актуальна, так как формы занятости населения – 

это организационно-правовые методы и инструменты, установленные 

государством, которые помогают гражданам работать по избранной 

профессии в соответствии с их родом занятий, компетенцией и 

образованием. Службы обеспечивают своевременную помощь по 

исполнению конкретных задач в период временной безработицы граждан и 

предоставляют возможность получить людям необходимое для работы 

специальное профессиональное образование. Работа и занятость напрямую 

влияют на осуществление индивидуальных потребностей населения, а 

также их интересов в сфере социальной защиты. 

В соответствии со статьей 15 Закона «О занятости населения в 

Российской Федерации» федеральная государственная служба занятости 

населения является организационно самостоятельной службой на 

территории Российской Федерации. Основные задачи службы направлены 

на оценку состояния и прогноза развития занятости населения, 

информирование граждан об условиях труда и подбора новых сотрудников 

работодателям.  

Деятельность службы возглавляет и организует соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, который для осуществления 

своих полномочий создает территориальные органы.  

При осуществлении деятельности территориальный орган службы 

занятости России координирует свою деятельность с деятельностью 

соответствующих государственных органов и муниципальных 
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образований в рамках их полномочий. [5] 

Государственные службы по содействию занятости предоставляют 

гражданам право на временное место работы и бесплатное 

профессиональное обучение. На протяжении 32 лет государственные 

службы занятости успешно развивают различные формы деятельности. 

Каждый может принять участие в открытых отборах, собеседованиях в 

крупных компаниях, профориентационных тестах, семинарах, лекциях и 

тренингах со специалистами. Для учащихся начальной школы 

организуются уроки занятости, увлекательные игры, квесты и экскурсии. 

Для студентов популярны экскурсии на предприятия, мастер-классы по 

составлению резюме и индивидуальные консультации. [6] 

В качестве примера можно привести мероприятие, которое стало 

традиционным в России. В апреле 2023 года проходило в Ростовской 

области. В Шолоховском районе состоялась Всероссийская ярмарка 

трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которую 

посетили более 150 соискателей, в том числе школьники. Более  

300 донских работодателей предложили свыше 6,5 тысячи вакантных 

рабочих мест. 

Ярмарку прокомментировал заместитель Губернатора Ростовской 

области Пучков Андрей Владимирович: «Основная цель ярмарки 

трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в 

планировании карьеры. На площадках ярмарки были проведены семинары, 

лекции для желающих открыть собственное дело, мастер-классы по поиску 

работу и составлению резюме, разнообразные тренинги, профессиональное 

тестирование и профориентационные экскурсии на предприятия и многое 

другое.» [7] 

Так как ярмарка прошла успешно, то второй этап Всероссийской 

ярмарки трудоустройства запланирован на июнь 2023 года. Для летнего 

этапа на портале «Работа в России» будет создана отдельная страница, где 

соискатели смогут увидеть лучшие предложения, представленные на 

ярмарку работодателями всех регионов.  

На современном этапе развития трудовой сферы в России всѐ более 

востребованной становится роль негосударственных служб занятости. Их 

полномочия закреплены в Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 

2022 г. N 2181. Негосударственные службы занятости могут иметь 

несколько форм. Одна из них – это кадровое агентство. В кадровом 

агентстве граждане сами определяют условия своего будущего 

трудоустройства и соответственно платят агенту за поиск места работы. 

Посредник обязуется найти вакансии, соответствующие требованиям, 
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квалификации и личным данным клиента. 

Второй формой частных служб занятости являются агентства по 

трудоустройству. Они ищут, оценивают и отбирают возможные кадры от 

имени работодателей. При это агенты не гарантируют трудоустройство, но 

берут плату за свои услуги по предоставлению информации о соискателях 

после получения предложения о работе.  

Существует третья форма частных служб занятости, а именно 

агентства, которые совмещают функции кадрового агентства занятости и 

агентства по трудоустройству. 

Отличительной особенностью частных служб занятости является то, 

что они работают с отдельными людьми и максимально стараются 

удовлетворить требования в поиске места работы. Негосударственные 

службы обеспечивают доступ к более высококвалифицированной и 

высокооплачиваемой работе, но и при этом берут оплату за поиск места 

трудоустройства и предоставлении информации работодателю о 

возможных работниках. [8] 

Правовой статус частных агентств занятости определяется на 

основании системы лицензирования и сертификации. В настоящее время 

частные агентства занятости предлагают более широкий спектр услуг, 

например, консультационные услуги, такие как составление резюме и 

подготовка к собеседованию. 

Результаты изучения материала показали, что в России существуют 

государственная и частная службы занятости, которые успешно решают 

поставленные задачи по содействию в трудоустройстве граждан и защите 

от безработицы. Большая часть населения обращается в государственную 

службы чаще, нежели в частную. Люди, которые ищут работу – 

безработные, ищут любую работу, которая даст им возможность получать 

стабильный заработок. В частной службе занятости же им придѐтся 

оплатить услуги по поиску подходящей работы, а в государственной поиск 

осуществляется бесплатно. Однако в последние годы негосударственная 

служба занятости становится популярнее из-за желания граждан найти 

высокооплачиваемую работу.  

На подобных мероприятиях, как «Всероссийская ярмарка 

трудоустройства» обе службы предлагают гражданам различные вакансии 

и помогают безработным найти подходящую работу.  

Хотелось бы надеяться, что в будущем таких проектов станет 

больше, и граждане смогут найти подходящую им работу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается ряд вопросов 

связанных с использованием искусственного интеллекта в уголовном 

судопроизводстве. Автор анализирует современную Российскую 

доктринальную политику в сфере цифровизации права в рамках 

рассматриваемого вопроса. В статье поднимаются проблемы, связанные 

с использованием искусственного интеллекта в уголовном 

судопроизводстве, также автором предлагаются способы разрешения 

этих проблем. Статья содержит авторский прогноз по факту развития 

и использования искусственного интеллекта в уголовном 

судопроизводстве.  
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Russian doctrinal policy in the field of digitalization of law within the 

framework of the issue under consideration. The article raises the problems 

associated with the use of artificial intelligence in criminal proceedings, and the 

author also suggests ways to solve these problems. The article contains the 

author's forecast on the development and use of artificial intelligence in 

criminal proceedings.  
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Российская Федерация – стремительно развивающиеся во всех 

сферах общественной жизни государство. Сегодняшние реалии диктуют 

нашей стране необходимость рационального использования всех 

доступных ресурсов и необходимость полной оптимизации в сторону 

улучшения качества жизни. Исходя из этого желания, Россия и весь мир 

акцентируют свое внимание на таком явлении как искусственный 

интеллект. Так например, в Российской Федерации на государственном 

уровне существует план по развитию и внедрения искусственного 

интеллекта, который содержится в общей национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта в России. Данная программа 

подкреплена указом президента Российской Федерации от 10 октября  

2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации».[1] В стратегии изложены концепты и ряд комплексных 

задачи и мероприятий, которые должны реализовать внедрение 

искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу жизни 

нашего общества.  

Естественно, правовое поле не могло остаться в стороне от 

комплексных реформ цифровизации. Так в России уже существует 

электронное правосудие, однако, это только основа для внедрения 

искусственного интеллекта. Что же такое искусственный интеллект? Под 

современным понятием искусственного интеллекта понимают условную 

машину, которая обладает автономией воли и наделена мыслительными 

человеческими возможностями и функциями, однако при этом лишена 

человеческих пороков и недостатков, о таком же подходе к понятию 

искусственного интеллекта также говорят и ведущие технические 

специалисты России С.Б. Вепрев и С.А. Нестерович.[2] Поэтому 

дальнейшее исследование рассматриваемого вопроса, будет происходить 

под использованием понятия искусственного интеллекта именно в таком 

ключе. 

Какова важность развития искусственного интеллекта для 
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уголовного процесса и уголовного судопроизводства? Ответ лежит на 

поверхности. Люди наделены свойством ошибаться, использовать власть в 

своих личных, корыстных целей и т.п. Данные проявления являются 

большой проблемой в уголовном процессе, ввиду того, что на кону стоят 

человеческие судьбы и жизни. Неверное решение в уголовном 

судопроизводстве может сломать жизнь не только подсудимого, но и его 

семьи и родственников. О намеренных и случайных ошибках говорит 

статистика отмененных решений по уголовным делам за 2021 год. Так за 

данный период было осуждено 601 000 человек, из них 30 000 приговоров 

было отменено или подвергнуто изменению.[3] Это внушительная цифра, 

говорящая о необходимости искать решение в устранении человеческих 

ошибок в уголовном судопроизводстве и процессе и это решению по 

мнению ведущих технических специалистов кроется в искусственном 

интеллекте. Перейдем непосредственно к тому, как именно используется и 

может использоваться искусственный интеллект в уголовном процессе? 

Сегодня существует ряд специальных автоматизированных 

программ, которых можно считать началом внедрения искусственного 

интеллекта в уголовный процесс и судопроизводство. Так, существует 

ГАС «Правосудие» государственная автоматизированная система, 

предназначенная для регистрации поступивших процессуальных 

документов. В ней распределяются данные о том, какому конкретно судье 

передано дело на изучение, на какое число, время, в каком судебном зале и 

какими судьями будет рассматриваться уголовное дело. В данную систему 

выгружаются все судебные решения по делу: постановление о назначении 

судебного заседания; итоговое определение; определение об оплате 

адвокату; постановления о пере даче/отказе кассационной жалобы 

(кассационного представления) для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции; письма, в которых указаны основания и 

причины возвратов кассационных жалоб (представлений); протоколы 

судебных заседаний; иные процессуальные документы.  

Но на отдельных стадиях уголовного процесса до сих пор 

существуют проблемы с внедрением искусственного интеллекта. Ярко это 

проявляется на досудебных стадиях процесса. К примеру, орган 

следователь или дознаватель возбуждают уголовное дело, о чем выносится 

соответствующее постановление. При этом отсутствует какая-либо 

система, с помощью которой участник уголовного процесса мог бы 

отслеживать его движение. Данные постановления, которые могли бы 

публиковаться в ограниченном доступе на специальном сервисе, нигде не 

размещаются.  
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Проблема затрудняется тем, что важная информация может быть 

рассредоточена по разным ведомствам, должностным лицам и 

территориальным органам. Таким образом отсутствует единая база 

сведений о преступлениях, из которой заинтересованные лица, которым 

был бы предоставлен специальный доступ, отслеживали движение дела. 

Для решения данной проблемы необходимо создать единый портал, 

в котором будет находиться информация о совершенном преступлении. Он 

должен быть предназначен для подачи заявления. Оформление заявления, 

регистрация и направление для проверки не должны зависеть от 

усмотрения ведомств и должностных лиц. При создании подобного 

портала также необходимо решить ряд вопросов. Необходимо понимать, 

что данная система создана не для удовлетворения любопытства и не для 

использования информации. Не каждое сообщение может содержать 

важную информацию. На основании этого можно сказать, что вход в 

данный портал должен быть ограничен рядом содержательных критериев. 

Также следует отменить, что на данный момент действует 

ограничение в виде понятия «поводы для возбуждения уголовного дела». 

При внедрении искусственного интеллекта данный этап также ждут 

изменения, которые будут связаны с обеспечением системы базой данных 

о различных признаках составов преступлений. Программа должна 

содержать определѐнные формы для вопросов и различные варианты 

ответов, чтобы процедура подачи заявления была максимально простая, 

это позволит избежать дискриминации пользователей такого портала в 

зависимости от их навыков работы с компьютером и наличия у них 

необходимой правовой базы [5]. 

Таким образом в РФ активно осуществляется цифровизация 

уголовного процесса и внедрение в него искусственного интеллекта. При 

этом все же остается множество направлений по реализации функций 

искусственного интеллекта, главным образом, на досудебных стадиях 

уголовного процесса. Исследование в данной сфере показало, что на 

досудебных стадиях не реализован такой важный элемент искусственного 

интеллекта, как создание единой базы данных информации о 

преступлениях. 

 

Список использованных источников 
1. «Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс»  

2. Вепрев С.Б., Нестерович С.А. Экспертные системы в юридической 

деятельности // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 2017. № 13. 



 

~ 292 ~ 

С. 990-991. 

3. Верховный суд подвел итоги работы судов за 2021 год. [Электронный 

ресурс] URL: https://pravo.ru/story/239027/ (12.02.2023)  

4. Воскобитова Л. А. Использование функционального подхода для 

цифровизации уголовного судопроизводства// Вестник Университета имени  

О. Е. Кутафина. 2020. №10 (74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-

funktsionalnogo-podhoda-dlya-tsifrovizatsii-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата 

обращения: 12.02.2023). 

5. Шхагапсоев З.Л., Горленко В.А., Гурбанов А.Г., Кондрат И. Н., Михайлов 

Н.Н. Функциональный подход к определению сущности уголовно-процессуального права 

// Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2006. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnyy-podhod-k-opredeleniyu-suschnosti-ugolovno-

protsessualnogo-prava-1 (дата обращения: 26.02.2022). 

 

***** 

https://pravo.ru/story/239027/


 

~ 293 ~ 

 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Айрапетова Алина Арменовна 

студентка 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

ayrapetova_02@mail.ru 

  

Научный руководитель: Москалева Елена Николаевна  

старший преподаватель кафедры уголовного права 

 

Аннотация: в статье рассматриваются точки зрения 

отечественных ученых и примеры судебной практики относительно 

момента окончания финансирования экстремистской деятельности 

путем предоставления или сбора средств, оказания финансовых услуг. 

Также автором исследуется проблема субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ. 

Ключевые слова: финансирование экстремистской деятельности, 

оконченное преступление, преступления экстремистской направленности. 

 

CRIMINAL-LEGAL COUNTERACTION TO THE FINANCING  

OF EXTREMIST ACTIVITIES 

 

Ayrapetova Alina Armenovna 

 

Abstract: the article examines the points of view of domestic scientists and 

modern judicial practice regarding the end of financing extremist activities by 

providing or collecting funds, providing financial services. The author also 

notes the problem of the subjective side of the crime under Article 282.3 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: financing of extremist activity, completed crime, crimes of 

extremist orientation. 

***** 

Выявление и устранение источников и каналов финансирования 

экстремистской деятельности является одним из основных направлений 
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государственной политики в сфере противодействия экстремизму [1]. 

Уголовно-правовой запрет финансирования экстремизма закреплен в 

ст. 282.3 УК РФ. Объективная сторона финансирования экстремистской 

деятельности выражается в предоставлении или сборе средств, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества (экстремистской организации), а также в оказании финансовых 

услуг в этих же целях. 

Финансирование в рамках ст. 282.3 УК РФ может осуществляться в 

трех формах: 

 предоставление средств – совершение лицом преступного деяния, 

представляющего собой целенаправленную передачу добытых как 

законным, так и противоправным путем денежных и иных материальных 

средств лицу для совершения действий, указанных в диспозиции ч. 1  

ст. 282.3 УК РФ; 

 сбор средств, который состоит в их поиске путем осуществления 

просьб, предложений, выдвижения требований об их предоставлении; 

 оказание финансовых услуг. 

В юридической науке остается неразрешенным вопрос, касающийся 

момента окончания финансирования экстремистской деятельности. 

Финансирование представляет собой сложную форму криминального 

взаимодействия, в рамках которого важное значение имеет роль не только 

лица, осуществляющего финансирование, но и получателя средств [2, с. 

82].  

В результате анализа судебной практики можно сделать следующие 

выводы – моментом окончания финансирования экстремистской 

деятельности путем предоставления средств является фактическое их 

принятия лицом. Так, приговором Октябрьского районного суда г. Уфы от 

06.09.2021 г. Б. осуждена за финансирование экстремистской 

деятельности. В рамках судебного процесса доказано, что в 2018-2019 гг. 

она произвела девять переводов на банковскую карту матери лица, 

занимающегося экстремистской деятельностью, на общую сумму 6000 руб. 

[3, с. 94]. Судом ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ как 

предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и 

совершения преступлений экстремистской направленности. Таким 

образом, судебной инстанцией сделан вывод о наличии в действиях Б. 

признаков финансирования экстремистской деятельности после принятия 

от нее лицом денежных средств, которые предназначались для 
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финансирования экстремизма. 

При сборе средств для финансирования экстремизма оконченным 

преступлением будет считаться момент получения хотя бы части средств, 

предназначенных для финансирования экстремистской деятельности, 

независимо от реальной возможности получателя распоряжаться и 

пользоваться полученными им средствами. Так, приговором Центрального 

окружного военного суда от 24.08.2020 г. Д. осужден по ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 

ст. 282.3, ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Судом его действия 

квалифицированы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ как сбор денежных средств, 

предназначенных для подготовки и совершения преступления 

экстремистской направленности. В судебном заседании установлено, что в 

2018 г. в социальной сети «ВКонтакте» Д. разместил статью с призывами к 

экстремистской деятельности. В ней он указал реквизиты банковской 

карты своей матери, на которую за 2018-2019 гг. поступило 66722 руб. [3, 

с. 96]. В данном случае финансирование экстремистской деятельности 

признано судом оконченным преступлением с момента поступления на 

счет денежных средств, независимо от реальной возможности получателя 

пользоваться и распоряжаться полученными им средствами. 

В случае финансирования экстремизма путем оказания финансовых 

услуг важно учитывать, что одно лишь оформление сделки не 

свидетельствует о ее фактическом исполнении в полном объеме. Поэтому 

оказание финансовых услуг для целей применения ст. 282.3 УК РФ 

считается оконченным с момента их выполнения лицом в полном объеме, 

независимо от наличия у получателя финансовых услуг реальной 

возможности пользоваться или распоряжаться ими, или полученной от них 

прибылью по своему усмотрению. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК 

РФ, также содержит неопределенности. Согласно тексту уголовного закона 

виновному должно быть заведомо известно, что финансируемое им деяние 

относится именно к преступлениям экстремистской направленности. Но в 

современных условиях, имея приложения мобильных банков на своих 

электронных устройствах, люди часто оказываются в ситуациях, когда 

окружающие просят перевести денежные средства, например, за оплату 

товара или услуги. Также существует большое количество 

благотворительных фондов и иных сборов, направленных на благие цели, 

однако, не всегда за ними скрываются добросовестные учредители. 

Зачастую граждане, выражая милосердие, могут оказаться участником 

финансирования экстремистской деятельности, сами того не подозревая.  

В соответствии с данными СМИ «жители Ростовской области в 2022 г. 



 

~ 296 ~ 

перечислили 1,48 миллиарда рублей мошенникам из Украины, Польши и 

Западной Европы. По мнению начальника ГУ МВД РФ по Ростовской 

области, таким образом жители региона невольно финансируют армию и 

спецслужбы Украины. При этом, потерпевшие остаются без средств к 

существованию, и обвиняют не себя, а органы власти» [4]. 

В 2019 г. 2-ой Западный окружной военный суд в г. Москве признал 

28-летнего уроженца Владикавказа Г. виновным в спонсировании 

исламского благотворительного фонда Абу Умара Саситлинского, 

приговорив его к шести годам колонии строгого режима. Изначально в 

уголовном деле фигурировали 50 млн рублей, но следствию удалось 

доказать лишь перевод в 7201 рубль. Как установили следствие и суд, Г. 

перевел небольшую сумму основателю исламского фонда «Мухаджирун» 

А. Сам Г. подтвердил, что перевел в этот фонд 7201 рубль, но перевод был 

сделан для строительства колодцев для мусульман Африки. 

Финансирование террористов уроженец Северной Осетии категорически 

отрицает [5, с. 40]. 

Несмотря на то, что судебно-следственным органам во всех случаях 

необходимо доказать, что финансируемое преступление имеет 

экстремистскую, а не бытовую или иную направленность, необходимо, 

развивать правовое сознание граждан, ведь переведенные средства, в 

любом случае спонсируют экстремистскую деятельность и организации. 
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Аннотация: в статье анализируются уголовно-правовые средства 

противодействия получению взятки, предусмотренные действующим 

уголовным законодательством. Негативной тенденцией современного 

общества является неуправляемый рост как коррупционных 

преступлений, так и взяточничества, а также высокая латентность 

получения взятки лицом, занимающим государственную должность. 

Автором намечены пути выхода из создавшейся ситуации, а именно 

определяются действия, способствующие модернизации уголовно-

правового механизма противодействия взяточничеству. 
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***** 

Противодействие преступности одна из проблем, существующих в 

современном обществе. В уголовном праве, криминологии, иных научных 

отраслях непрерывно осуществляется поиск приемлемых приемов 

воздействия на нее [1, с. 22]. Разработка и совершенствование уголовно-

правовых механизмов, направленных на противодействие коррупции, 

является одним из важнейших направлений правовой политики нашей 

страны. В настоящее время Российская Федерация стала на путь 

формирования и реализации антикоррупционной политики. О чем 

свидетельствует принятие ряда нормативных правовых документов, 

например, Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы». 

В Национальном плане противодействия коррупции определяются 

действия, в том числе способствующие модернизации уголовно-правового 

механизма противодействия взяточничеству. Представляется, что 

благодаря проводимой антикоррупционной политике в ближайшее время 

появится ряд инициатив о внесении изменений в уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за взяточничество. 

Ученые выделяют ряд проблем, имеющихся в действующем 

уголовном законодательстве, препятствующих эффективному 

противодействию этому крайне негативному явлению. Следует отметить, 

что уголовно-правовые средства противодействия взяточничеству 

предопределяются законодательной техникой, используемой при 

конструировании состава преступления об ответственности за получение 

взятки. 

В действующей редакции УК РФ содержатся недостатки 

дифференциации ответственности, предусмотренной за получение взятки. 

Так, согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ особо крупным размером 

взятки признается взятка на сумму, превышающую один миллион рублей. 

В свою очередь, анализ уголовных дел о взятках крупных чиновников 

показывает, что средний размер взятки значительно превышает 

установленный размер. Например, Южно-Сахалинским городским судом 

Сахалинской области постановлен приговор в отношении бывшего главы 

Сахалинской области А.В. Хорошавина, он обвинен в получении взяток на 

общую сумму 522 миллиона рублей [2]. Размер предъявленного обвинения 

в сотни раз превышает указанный в примечании 1 к ст. 290 УК РФ особо 
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крупный размер взятки. 

Непропорциональные характер и степень общественной опасности 

преступления способно искусственно стимулировать рост преступности. 

Указанное умозаключение вполне обоснованно, эффективное 

противодействие взяточничеству достигается не только путем 

криминализации деяния, но и путем его пенализации. 

Количество преступлений, связанных со взяточничеством, 

непрерывно растет. Так, по официальным данным портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации всего 

зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ в 2017 г. – 3188,  

в 2018 г. – 3499, в 2019 г. – 3988, в 2020 г. – 4174, в 2021 г. – 5020, в 2022 г. 

– 5540 [3]. Представленные показатели, на первый взгляд, составляют 

небольшой удельный вес на фоне общего количества регистрируемых 

преступлений, однако, к большому сожалению, свидетельствует о высокой 

латентности этого негативного явления. В связи с тем, что передача взятки 

происходит за заключение взаимовыгодной для передающей и 

принимающей сторон сделки, взяткодатель и взяткополучатель остаются 

удовлетворенными полученным результатом и, как следствие, не 

обращаются с заявлением о совершенном преступлении в 

правоохранительные и надзорные органы. В приведенной ситуации факт 

взяточничества остается скрытым. Несомненно, что уголовные дела по ст. 

ст. 290 и 291 УК РФ возбуждаются в единичных случаях, зачастую, когда 

одна из сторон не довольна условиями заключения преступного 

соглашения или имеет место вымогательство [4, с. 75]. 

Как отмечалось в юридической литературе, например,  

Л. В. Борисовой, «Коррупция непрерывно мимикрирует, видоизменяется и 

совершенствуется. Поэтому нигде нет сколько-нибудь полных, или хотя 

бы репрезентативных данных об этом явлении, еще меньше виновных лиц, 

предстающих перед уголовным судом, и лишь единицам из них, причем 

самой низшей категории, назначается реальное уголовное наказание» [5, с. 

84].  

В соответствии со статистическими данными Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления) в 2016 г. 

осуждено 16 лиц (по иным составам ст. 290 УК РФ осуждено 1318 лиц), в 

2017 г. осуждено 10 лиц (по иным составам ст. 290 УК РФ осуждено  

1087 лиц), в 2018 г. осуждено 7 лиц (по иным составам ст. 290 УК РФ 
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осуждено 1061 лицо), в 2019 г. осуждено 7 лиц (по иным составам ст. 290 

УК РФ осуждено 1240 лиц), в 2020 г. осуждено 7 лиц (по иным составам 

ст. 290 УК РФ осуждено 974 лица), в 2021 г. осуждено 6 лиц (по иным 

составам ст. 290 УК РФ осуждено 1113 лиц), в 2022 г. осуждено 8 лиц (по 

иным составам ст. 290 УК РФ осуждено 1359 лиц) [6]. 

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что 

противодействие взяточничеству происходит на уровне бытовой 

коррупции. Коррупция же среди должностных лиц, занимающих 

высокопоставленные должности, сохраняет весьма латентный уровень. 

Несомненно, противодействие коррупционным проявлениям, а именно – 

взяточничеству, среди чиновников, занимающих высшие государственные 

должности, является актуальной и труднопреодолимой проблемой. Однако 

искоренив, либо существенно сократив уровень взяточничества именно на 

этом уровне, возможно добиться сокращения роста организованной 

преступности, существенного оттока денежных средств из 

государственного бюджета. 

С учетом размера взяток, за которые осуждаются крупные 

чиновники, в юридической литературе предлагается установить 

повышенную ответственность за получение взятки в сумме более двадцати 

пяти миллионов рублей. Обоснованно предложение ученых о включении 

термина «особо значительный размер» в действующее уголовное 

законодательство, применительно к ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, и изложении 

примечания 1 к ст. 290 УК РФ в следующей редакции: «Значительным 

размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 

Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, особо значительным размером 

– сто пятьдесят тысяч рублей, крупным размером взятки – превышающие 

один миллион рублей, особо крупным размером взятки – превышающие 

двадцать пять миллионов рублей» [7, с. 125]. 

Ввиду низкой эффективности существующих уголовно-правовых 

средств противодействия получению взятки, в том числе, осуществляемом 

в особо крупных размерах, представляется необходимым модернизация 

действующего уголовного законодательства по предложенному пути 

дифференциации ответственности. Предложенные изменения в 

действующее уголовное законодательство существенно удерживать это 

крайне негативное явление на социально-терпимом уровне. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам, 

возникающим в деятельности прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела. Анализируются полномочия прокурора при 

осуществлении им надзора за законностью решений, принимаемых по 

результатам рассмотрения сообщений о преступлении, а также его 

правовые возможности при получении информации о совершенном 

преступлении. Обосновывается необходимость совершенствования 

процессуальных полномочий прокурора и усиления его правового статуса 

на данном этапе уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: прокурор, полномочия, стадия возбуждения 

уголовного дела. 

 

ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR  

AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE 

 

Aushev Islam Muratovich, 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problems arising in the 

activities of the prosecutor at the stage of initiation of a criminal case. The 

author analyzes the powers of the prosecutor in the exercise of supervision over 

the legality of decisions taken based on the results of consideration of reports on 

a crime, as well as his legal capabilities in obtaining information about the 

crime committed. The necessity of improving the procedural powers of the 

prosecutor and strengthening his legal status at this stage of criminal 
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proceedings is substantiated.  

Keywords: prosecutor, powers, stage of initiation of a criminal case. 
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Согласно статье 37 УПК РФ прокурор принимает участие как 

представитель стороны обвинения. [1, 38 с]. Деятельность прокурора в 

уголовном процессе требует особого внимания, учитывая выполнение 

стоящих перед ним задач в стадии возбуждения уголовного дела. Однако 

имеется множество вопросов, затрагивающих реализацию его полномочий 

в стадии возбуждения уголовного дела, требующие внимания со стороны 

законодателя. 

Прокурор на этапе досудебного производства осуществляет 

функцию прокурорского надзора (за законностью и обоснованностью 

действий и решений органов предварительного расследования; за 

соблюдением прав и свобод лиц, участвующих в уголовном деле), 

функцию государственного обвинения на этапе судебного производства; 

правозащитную функцию на протяжении всего уголовного процесса.  

Анализируя одну из основных функций прокурора, а именно – 

уголовного преследования, необходимо, на наш взгляд, отметить ее 

значимость. Прокурор, выполняя данную функцию, должен, прежде всего, 

быть объективным, поскольку он действует от имени всего государства. На 

практике не редко встречаются ситуации возвращения уголовных дел 

прокурором следователю, для исправления выявленных в ходе 

предварительного расследования недочетов.  

В соответствии с поправкой к ФЗ 2007 года прокуратура лишилась 

права возбуждать уголовные дела. [2]. В соответствии со статьей 146 УПК 

РФ правом возбуждения уголовных дел обладают следователь, 

дознаватель, руководители следственных органов (при наличии оснований 

и оснований, указанных в статье 140). Из указанного следует, что только 

прокуроры не имеют права возбуждать уголовные дела. На наш взгляд, 

такое положение не позволяет прокурору в должной мере осуществлять 

возложенные на него функцию уголовного преследования. 

Прокурор обладает полномочиями контроля за дознанием и 

органами предварительного следствия, обладающими правом возбуждать 

уголовные дела, но в то же время сам такими полномочиями не обладает. 

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор признает 

незаконность и необоснованность постановления следователя или 

руководителя следственного органа, дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела, отменяет его и направляет начальнику органа дознания и 

руководителю следственного органа. Однако после принятия ФЗ «О 
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прокуратуре Российской Федерации» и внесения ряда изменений, ст. 148 

УПК РФ теперь предоставляет это право прокурорам. 

Следует отметить, что руководитель следственного органа может 

отменить этот отказ прокурора, не согласившись с ним по основаниям его 

незаконности и необоснованности, и возбудить уголовное дело. Иными 

словами, если руководитель следственного органа согласен с позицией 

прокурора (который осуществляет уголовное преследование и надзор за 

следствием и следственным органом от имени государства), то решение 

прокурора становится поводом для возбуждения уголовного дела. Если 

перейти к части 4 ст. 39. УПК РФ установлено, что в случае возникновения 

разногласий между прокурором и руководителем следственного органа по 

поводу возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа в 

пятидневный срок направляет прокурору постановление о несогласии с его 

требованиями. 

Согласно статье 37 УПК РФ прокуроры имеют право 

ходатайствовать перед руководителем вышестоящего следственного 

органа об устранении этих нарушений. В случае несогласия руководителя 

вышестоящего следственного органа с позицией прокурора последний 

вправе обратиться к Председателю Следственного комитета Российской 

Федерации или руководителю следственного органа федерального органа 

исполнительной власти. Однако, если прокурор и на этом этапе не будет 

поддержан, он вправе обратиться к Генеральному прокурору Российской 

Федерации, решение которого является окончательным. 

Законность и обоснованность прокурорского требования об 

устранении нарушений федерального закона проверяется 

соответствующим ответственным лицом, в том числе и следователем. В 

результате в очередной раз ставится вопрос о способности прокурора в 

полной мере выполнять свои функции, направленные прежде всего на 

обеспечение законности предварительного следствия. В этом случае 

досудебное производство и вообще уголовное производство могут быть 

приостановлены только из-за того, что прокуратур не имеет полномочий 

самостоятельно возбуждать уголовные дела. 

Несовершенна, по нашему мнению, и норма, регулирующая вопросы 

надзора прокурором принятия решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела [4, 204 с]. Так, в истекшем году зафиксирован 

значительный рост поставленных по инициативе прокурора на учет 

преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных 

(+20,2%, с 1203 до 1446).  

Остается неизменной ситуация с соблюдением органами следствия и 
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дознания требований ч. 4 ст. 148 УПК РФ; практически в каждой 

прокуратуре имеются факты несвоевременного представления прокурору 

копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В практической деятельности данное требование закона зачастую 

нарушается, что впоследствии приводит к отмене постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела.  

Закон не делает исключение в 24-х часовом сроке для выходных и 

праздничных дней, это представляется неверным, поскольку в выходные и 

праздничные дни направить копию решения прокурору и заявителю 

невозможно. На практике данные документы направляются в первый 

рабочий день после их вынесения, что формально является нарушением 

закона.  

Современная стадии возбуждения уголовного дела имеет ряд 

пробелов, которые на наш взгляд необходимо устранить с целью 

улучшения качества судопроизводства в целом. Нарушение прав 

участников процесса остается его главной проблемой. По сравнению с 

Уголовно-процессуальным законом РСФСР 1960 года предварительное 

следствие стало более громоздким, сложным, а, следовательно, еще более 

длительным и крайне бюрократическим. [3]. 

После получения уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурор имеет право указать свою оценку и свою позицию относительно 

применения норм уголовного права и уголовного процесса. Но обычно на 

этом этапе прокуроры изменяют обвинение и его мотивы.  

Прокурор обладает только полномочиями «последующего» 

характера, предусмотренными статьей 221 УПК Российской Федерации. 

Что касается основного вопроса-возбуждения уголовного дела, 

полномочия прокурора сводятся к тому, чтобы согласиться или не 

согласиться с выводами органа предварительного расследования [2, 173 с]. 

На наш взгляд не следователь, а именно прокурор должен 

активизировать механизм реализации уголовной ответственности. 

Мировая практика наглядно демонстрирует неразрывную связь между 

правовым статусом прокуроров и правом возбуждения уголовного дела. В 

случаях, когда прокурор не имеет таких полномочий, ему становится 

сложнее осуществлять функции уголовного преследования на досудебной 

стадии. 

На основании изложенного считаем, что прокурора необходимо 

наделить и иными полномочиями, которые приведут к эффективной 

процессуальной деятельности и модернизируют ее. 
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Аннотация: Научными основами криминалистической одорологии 

являются современные достижения науки о запахах, производные от 

исследований в разных областях. Запах тела человека – важный источник 

личностной информации, что позволяет выявить преступника по 

оставленным им запаховым следам. В работе подробно исследованы 

проблемные вопросы использования криминалистической одорологии в 

естественно – научном и техническом, тактическом аспекте, а также 

пути решения. 

Ключевые слова: криминалистическая одорология, одорологические 

методы, одорологический осмотр, одорологические исследования, следы 

запаха, доказательства. 

FORENSIC ODOROLOGY AT THE PRESENT STAGE 

OF DEVELOPMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Barabashova Ekaterina Vyacheslavovna 

Abstract: The scientific foundations of forensic odorology are the modern 

achievements of the science of odors, derived from research in various fields. 

The smell of a person's body is an important source of personal information, 

which makes it possible to identify a criminal by the scent traces left by him. The 

paper examines in detail the problematic issues of the use of forensic odorology 

in the natural – scientific and technical, tactical aspects, as well as solutions. 
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В настоящее время одорология является наиболее традиционной из 

нетрадиционных отраслей криминалистической техники. Несмотря на 

древность исследований в области одорологии и широкое внедрение 

одорологических методов доказательств в судопроизводстве, существует 

ряд проблем, не позволяющих полностью признать ее традиционным.  

Основной проблемой, возникающей в процессе, является отсутствие 

точной методики исследования и изъятия проб запаха на месте 

преступления. Все зависит от места преступления и опыта судебно-

медицинского эксперта. То есть судебно-медицинский эксперт должен 

иметь соответствующие знания в области одорологии, а также 

необходимые инструменты для изъятия этих проб. 

Следует признать особенностью то, что следы запаха можно 

обнаружить не при визуальном осмотре. Из-за малой видимости следы 

запаха можно обнаружить только в том случае, если судмедэксперт сумеет 

понять или логически обосновать ход событий [1]. 

Практическое применение одорологического метода свидетельствует 

о наличии у человека индивидуального запаха, определяемого на 

генетическом уровне, которое имеет основное значение. В свою очередь, в 

результате производства судебно-одологической экспертизы реализуется 

возможность установления субъекта преступления по следам 

биологического происхождения, оставленным им на месте преступления. 

Носителями индивидуального запахового комплекса, по мнению  

Е.А. Бартенева могут быть только определенные следы [2]. 

В следственной практике бывают ситуации, когда на месте 

преступления остаются только запаховые следы человека, и часто этих 

следов впоследствии оказывается достаточно для изобличения лиц, 

совершивших, то или иное преступление. Обнаруженный запах может и 

даже должен быть использован для идентификации субъекта преступления 

по следам биологического происхождения, оставленным им на месте 

преступления. 

Данная задача осуществляется при производстве судебно-

одорологических исследовании и их результаты, помогают в привлечении 

к ответственности и разоблачении лиц, совершивших преступления. 

Можно отметить, что по статистике количество таких исследований с 

каждым годом увеличивается и процент показаний, к сожалению, 

полученных в результате одорологического осмотра – ничтожен. 
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Сотрудники органов относятся к запаховым следам зачастую 

пренебрежительно, а иногда иной раз отрицательно. Скорей всего, это 

связано с недооценкой доказательственного значения одорологических 

следов, а также слабого представления процесса их собирания: можно 

выделить некоторые комплексы проблем судебной одорологии [3]. 

Во-первых, методология одорологического исследования еще не до 

конца разработана – это связано с тем, что определенного перечня 

действий, необходимых во время исследования, на сегодняшний день не 

существует. Для того чтобы судебная одорология официально закрепилась 

на практике, необходимо четко определить ее статус в процессе 

расследования и раскрытия преступлений. 

Во-вторых, проблема собирания одорологических следов в ходе 

следственного осмотра. Здесь необходимо правильно изъять следы запаха, 

чтобы их можно было использовать в дальнейшем при проведении 

одорологической экспертизы. В результате усложняется следственный 

осмотр, поэтому специалисты-практики, часто упускают из виду 

возможность удаления следов запаха, ведь осмотр одного места 

происшествия занимает значительное количество времени и сил, 

следовательно, им проще подобрать «традиционные» следы преступление. 

Решение этой проблемы заключается во включении в состав 

оперативно-следственной группы, помимо судебного эксперта, 

специалиста, обладающий знаниями в области сбора следов запахов, что 

облегчит работу следователя и устранит возможные ошибки при их 

обнаружении, фиксации и устранении [4].  

Из этой проблемы вытекает вторая проблема – отсутствие нужного 

специалиста. На современном этапе развития специалистов судебной 

медицины очень отчетливо ощущается нехватка специалистов в отдельных 

областях. Существует гонка за количеством раскрытых дел, а не детальное 

изучение одорологических аспектов.  

С одной стороны, дискредитирует саму сущность экспертной 

работы, а с другой – откровенно разлагает профессиональное 

самосознание молодого специалиста. 

В-третьих, одна из серьезных проблем является спор о том, можно ли 

использовать возможность использования результатов одорологического 

осмотра в качестве доказательств. В этом аспекте результаты 

одорологического осмотра, оформленные в установленном порядке, ни в 

коей мере не могут быть менее достоверными, чем другие доказательства, 

как и доказательства, результаты одорологического исследования, 

необходимо рассматривать в совокупности с имеющимися по делу 
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доказательствами [5]. 

В-четвертых, проведение одорологической экспертизы требует 

создания специальных ольфакторных лабораторий, дрессировки собак-

искателей, что требует значительных финансовых затрат.  

Полное использование запаховых следов в уголовном 

судопроизводстве возможно, только при понимании проблем, а именно 

необходимо: судебно-одорологическая экспертиза, которая будет 

официально закреплена на практике, а также создать детальный регламент 

методики одорологического исследования; добавить специалиста, который 

имеет знания в области собирания запахов на следы оперативно-

следственной группы, результаты одорологических экспертиз 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу [6]. 

В процессе развития криминалистики, экспертной практики и в 

целом развития круга объектов, которые могут приобретать доказательную 

ценность и будет постоянно расширять свои возможности. Представляется, 

что среди них появятся совершенно новые категории объектов, 

доказательные свойства которых будут непосредственно недоступны 

восприятию исследователя. 

Из всего вышеуказанного, можно подвести итог о том, что требуется 

точно определить статус одорологического исследования в процессе 

преступлений, который имеет важное, значение в процессе расследования. 

Поэтому, необходимо постоянно стремиться к совершенствованию 

методики обнаружения, сохранения и хранения следов запаха, а также 

последующего их использования в следствии рассматривать уголовные 

дела. На сегодняшний день накоплен определѐнный положительный 

багаж, как в организации экспертизы, так и в отдельных частных 

специфических профессиональных вопросах, но необходимо создать 

достойную материально-техническую и организационно-методическую 

базу для одорологических исследовании. 
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Аннотация. Статья посвящена фенотипированию как 

перспективному способы раскрытию преступлений в криминалистике. 

Освящены вопросы, связанные с историей появления такого метода, 

перспективой использования, проблемах внедрения и основным 
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Проблема раскрытия преступления в короткие сроки, была всегда 

актуальной, так как чем больше времени прошло с момента совершенного 

противоправного деяния, тем сложнее становиться его раскрыть в 

дальнейшем. Однако, живя в быстро развивающемся обществе, можно 

сказать, что все силы современных достижений, направлены на 

преодоление таких проблем. Развитие геномики, физической 

антропологии, методов магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии, 3D-моделирования, а также нейросетевых алгоритмов 

сделали возможным восстановление облика человека по его 

биологическому материалу. 

Популярность приобретают методы установления личности 

преступника путѐм сравнения его биологического материала, 

обнаруженного на месте происшествия, с образцами, изъятыми у 

подозреваемого, а также возможность проектирования по оставленным 

биоматериалам предположительных характеристик преступника. Именно 

эта область ДНК-дактилоскопии под названием ДНК-фенотипирование и 

является на сегодняшний день одной из самых перспективных и 

многообещающей сферой в развитии криминалистических исследований. 

Фенотипирование ДНК один из методов, используемых судебно-

медицинскими экспертами на территориях иностранных государств.» Под 

фенотипом понимают особенности строения и жизнедеятельности 

организма, обусловленные взаимодействием его генотипа с условиями 

среды»[4, с.215]. Как и другие методы анализа ДНК, фенотипирование 

основано на идее, что все люди генетически уникальны, за некоторыми 

исключениями. Фенотипирование ДНК использует генетические данные 

для предсказания внешности человека. Последовательность геномов в 

ДНК любого человека может указывать на такие наблюдаемые черты, как: 

цвет волос, цвет глаз, форма лица, цвет кожи, пол и многое другое.  

Основу фенотипирования составляет габитоскопическая теория, 

разработанная французским криминалистом Альфонсом Бертильоном в 

конце XIX века. «Впервые метод выявления индивидуализирующих 

особенностей ДНК был описан в 1984 г. английским биологом Алеком 

Джеффрисом и вскоре применен в расследовании преступлений. 

«Указанный метод получил названия: «ДНК-идентификация»; «геномная 

дактилоскопия» (в настоящее время более распространены названия 

―ДНК-идентификация‖, ―генотипоскопия‖ и ―анализ ДНК-

профилей‖)»[1,с.1345]. Анализ ДНК в судебном следствии по сей день 

предоставляет доказательственный материал такой точности, которую не 

способны дать иные инструменты криминалистики.  

https://www.labmate-online.com/news/news-and-views/5/evonetix/new-ceo-to-steer-dna-technology-to-market-space/58091
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Осуществление фенотипирования актуально только в тех случаях, 

когда проведение идентификационного исследования невозможно, либо 

проведенный ДНК-анализ, показал отрицательный вывод о несовпадении 

генов. Такое утверждение подтверждается примером из практики, 

произошедшей в 2010 на территории США. «Женщина подверглась 

сексуальному насилию, на месте происшествия были обнаружены следы 

ДНК, но при их исследовании не было найдено совпадений в имеющейся 

базе данных. «Спустя семь лет, отел полиции заключил договор с частной 

компанией, занимающейся исследованиями фенотипов посредством 

молекулярного типирования ДНК»[2]. В результате проведенного 

исследования и анализа фетонипа, были выявлены характерные черты 

лица: светло-коричнева кожа, черные волосы, карие глаза, что 

поспособствовало установлению определенного круга лиц и в 

последующем обнаружению лица, совершившего преступление. 

Метод фенотипирования имеет большое количество плюсов, а 

именно: от создания криминалистических версий на основе образцов ДНК, 

найденных на месте преступления, до идентификации неизвестных 

человеческих останков и раскрытия дел о пропавших без вести людей. 

Помимо положительной стороны, существует и отрицательная, а именно: 

проблемы связанные с раскрытие определенных данных человека и 

получением достаточно обобщенной информации о внешнем облике. 

Портрет лица, совершившего преступление, полученного путем 

фенотипирования, является приблизительным, так как основан на 

определенном сочетании генов, а соответственно, не предполагает 

привычного сходства, а именно такого, какое все привыкли воспринимать 

при разработке субъективного портрета. Так, многие черты внешнего 

облика, не кодируются в его ДНК (наличие бороды, покрасил ли он свои 

волосы и т.д.), поэтому, такую информацию будет невозможно извлечь при 

анализе генов.  

Ещѐ один остроугольный вопрос, заставляющий задуматься о 

недостатках ДНК-фенотипирования, связан с раскрытием генетических 

заболеваний и предрасположенностей лица при проведении 

фенотипирования. Это обусловлено тем, что с одной стороны, такие 

данные помогают быстрее найти лицо, совершившего преступление, так 

как он обладает определенными отличительными признаки, но с другой 

стороны, такие сведения считаются нарушающими конфиденциальность 

лиц, а так же составляют опасность для гражданских прав и свобод 

человека.  

ДНК-фенотипирование в большинстве стран остается на 
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сегодняшний день на стадии экспериментальных исследований, но в 

некоторых государствах оно эффективно используется для установления: 

признаков кожи человека, связанных с пигментацией, прогнозированием 

особенностей морфологии лица, прогнозирование морфологии ушной 

раковины, прогнозирование роста и возраста, а так же определение 

географического происхождения лица.  

К сегодняшнему дню, достоверные данные при фенотипирование 

возможно получить в отношении следующих показателей: 

1) Цвет волос. Фенотипирование позволяет спрогнозировать такие 

цвета волос как: чѐрный, светлый, рыжий и коричневый цвета волос. 

Точность тона колеблется между 0,75 до 0,92%. «Первое прогнозирование 

цвета волос произошло в 2001 году, позже, была разработана система 

HIrisPlex, которая обеспечивала точность прогнозирования для рыжих 

волос – до 0.92, для черных – до 0.85, для светлых (блондин) – до 0.81, для 

коричневых – до 0.75»[4, с.216]. 

2) Цвет кожи. Определяется: от «очень бледного» до «очень 

чѐрного». Всего установлено пять основных цветов. 

3) Цвет радужной оболочки. Основоположниками определения 

цвета глаз, можно считать Манфреда Кайзера и Сьюзан Уолш, создавшими 

метод IrisPlex, предназначенный для определения цвета глаз человека по 

определенном количеству маркеров в ДНК. Точность прогнозирования 

обеспечивается следующими показателями: голубого цвета радужной 

оболочки – 0.94, коричневого – 0.95, «промежуточного» – 0.74. До 

недавнего времени, определение цвета радужки сводилась к почти сто 

процентному выявлению именно двух цветов (коричневый и голубой), 

проблемными для выявления оставались зеленые и серые цвета. Новая 

программа Snipper, позволила устранить эту проблему. 

4) Возраст. «Некоторые фенотипические характеристики, такие как 

возраст, можно предсказывать регрессионной математической моделью. 

Представленная модель способна определить возраст в интервале между 

18 до 73 лет на основе анализа экспериментально установленного уровня 

химической модификации цитозинов в избранных участках ДНК, 

содержащих последовательность CpG. Помимо выше изложенного 

подхода, существует еще один подход к определению возраста с 

использованием искусственных нейронных сетей, при этом в данном 

случае точность прогнозов улучшается»[3, с. 3]. 

5) Географическое происхождение. «В 1992 году I.W. Evett, R. 

Pinchin and C. Buffery экспериментально показали возможность 

установления этнического происхождения лица по его следам. Они 
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использовали базы данных по популяциям афрокарибских и белых 

американцев и предложили подход, который, хотя и не позволял сделать 

категорический вывод в отношении происхождения лица, давал полиции 

ориентирующую информацию»[6,с.301-306]. Географическое и этническое 

происхождение можно установить с определенной степенью точности, эта 

возможность появилась ещѐ в 1990-х годах. На протяжении многих 

столетий люди перемещались с разных континентов, что привело к 

появлениям различий во внешности и ДНК. 

6)  Прогнозирование черт лица. «Производят прогноз следующей 

совокупности характеристик: 3-D структура лица; голос; биологический 

возраст; рост; индекс массы тела; цвет глаз; цвет кожи; пол»[3,с.4].  

На территории Российской Федерации, ДНК-фенотипирование 

только начинает развиваться. «Так, НПО «Специальная техника и связь», 

входящая в Министерство внутренних дел России, провело тендер на 

проведение НИР «Выполнение научно-исследовательской работы 

«Формирование требований к проведению работ по разработке методов 

определения индивидуальных фенотипических признаков человека на 

основе анализа биологического материала, изъятого с мест совершения 

преступлений», получившее шифр «Анатомия 1». Победителем был 

признан Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Так, 

перед компанией стояла цель сформировать перечень индивидуальных 

фенотипических признаков человека, включая: общефизические элементы, 

составляющие физический тип человека (пол, возраст, антропологический 

тип и телосложение); анатомические (морфологические) элементы и 

признаки наружного строения тела человека, его частей и покровов; 

функциональные элементы и признаки (осанка, походка, речь и др.); 

возможные заболевания (хронические, наследственные)»[5, с.240]. Так же, 

МВД РФ сделало заказ на разработку искусственного интеллекта для 

составления субъективных портретов преступников. 

Таким образом, к сегодняшнему дню, ДНК-фенотипирование 

начинает постепенно использоваться криминалистами в разных 

государствах, где-то процесс внедрения такого метода является 

быстротечным, а где-то только набирает обороты распространения. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно сделать вывод, что на территории 

Российской Федерации, процесс внедрения ДНК-фенотипирования будет 

достаточно продолжительным и неоднозначным как с практической 

стороны, так и с правовой. Поэтому, введение такого метода является пока 

только перспективным и теоретическим. 
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C началом развития движения за права женщин, а также 

феминистских организаций, проблема домашнего насилия стала 

рассматриваться как неотъемлемая часть доминирующей патриархальной 

системы. Общество начало осознавать необходимость борьбы с 

дискриминацией, угнетением и систематическим насилием в отношении 

женщин, насильственная смерть которых является наиболее серьезным 

последствием данного явления. Ряд ученых, чтобы привлечь внимание к 

данной проблеме, стали выделять особый термин «феминицид» – убийство 

женщин по признаку их пола.  

Для разработки эффективной стратегии борьбы с преступлениями, 

связанными с гендерной проблематикой, необходимо принимать во 

внимание политические, экономические и социальные условия в которых 

между мужчинами и женщинами возникают отношения. Необходимо 

учитывать объем прав и свобод женщины в том или ином государстве, 

политическую, правовую и общественную реакцию на те или иные 

проявления насилия, а также модели структурной дискриминации и 

неравенства в обществе. 

Ряд зарубежных теоретиков права (Алейда Лухан Пинеро, Рита 

Сегато) подчеркивают важность обсуждения концепции феминицидов с 

правовой точки зрения, и считают необходимым ее включение в качестве 

отдельного преступления в законодательство стран. 

Рассуждая о целесообразности введения в законодательство стран 

термина феминицид, необходимо дать концептуальное определение 

данному виду преступления. С юридической точки зрения возникает 

некоторая сложность формирования верного определения. Это происходит 

в силу того, что подавляющее большинство концепций термина, 

характеризовавшего бы насилие по отношению к женщине и ее убийство 

впоследствии, описаны социальными науками, и часто их перенос в 

сложившуюся и устойчивую систему права приводит к неточностям в 

терминологии, что противоречит таким принципам права как типичность 

или правовая определенность. 

В 1992 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин принял Общую рекомендацию № 19, отмечающую, 

что насилие в отношении женщин противоречит Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). В ней 

рекомендуется следующее: 

a)  Государства-участники должны обеспечить, чтобы законы 

против насилия и жестокого обращения в семье, изнасилований, 

сексуальных посягательств и другого насилия в отношении женщин 
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надлежащим образом защищали всех женщин и уважали их личную 

неприкосновенность и достоинство. Жертвам должны предоставляться 

соответствующая защита и поддержка. Необходимо, чтобы судебные, 

правоохранительные и другие государственные служащие проходили 

подготовку для выполнения Конвенции 

b)  Государства-участники должны принимать соответствующие и 

эффективные меры по борьбе с публичными или частными актами 

гендерного насилия. [1]. 

В 2013 году в Отделении ООН в Вене прошел симпозиум по 

проблеме феминицида в области международного права. Участники 

согласились, что тяжесть характера этого преступления не может быть 

ограничена только национальными нормами права, и сделали вывод о 

необходимости закрепления данной категории в международных актах. 

Было предложено, чтобы ООН четко включила гендерные убийства в 

Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин, используя 

термин «феминицид».  

В Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, 

принятой на Всемирной конференции по правам человека в Вене 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи 48/104 от 20 декабря 1993 года), 

признается следующее: « … насилие в отношении женщин является одним 

из основных социальных механизмов, заставляющих женщин находиться в 

подчиненном положении по отношению к мужчинам». Отмечается, что 

гендерное насилие « является проявлением исторически сложившихся 

неравных властных отношений между мужчинами и женщинами, 

приводящих к господству мужчин над женщинами и дискриминации в 

отношении них, а также препятствует всестороннему улучшению 

положения женщин». [2]  

Римский статут Международного уголовного суда является важным 

инструментом защиты прав женщин, особенно в случаях феминицида. 

Этот статут позволяет привлекать к международной уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления геноцида, преступления 

против человечности и войны. Однако, насилие в отношении женщин со 

стороны государства и его институтов до сих пор остается мало 

разработанным в законодательстве стран, ратифицировавших этот статут. 

Многие зарубежные авторы подчеркивают необходимость выделения 

фактора ответственности государства за феминициды, отождествляя их с 

геноцидом и преступлениями против человечности. Таким образом, 

Римский статут является важным инструментом борьбы за права женщин, 

но необходимо продолжать работу над законодательными мерами для 
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более эффективной защиты женщин от насилия. 

Статут Международного Уголовного Суда включает в себя четкие 

положения, такие как обязательство расследовать все акты гендерного 

насилия: сексуальное рабство, принуждение к проституции, 

принудительная стерилизация и др. [3] 

Говоря о значимых для данной проблематики международных актах 

следует отметить Межамериканскую конвенцию о предупреждении, 

наказании и искоренении насилия в отношении женщин, принятую в 1994 

году (Конвенция Белем-ду-Пара) [4] являющуюся первым обязательным 

документом по правам человека, посвященным этому явлению. Она 

гласит: «Каждая женщина имеет право на жизнь, свободную от насилия…» 

(статья 3), при этом под насилием в отношении женщин понимается любой 

акт или поведение, основанный на их половой принадлежности, который 

приводит к смерти или причинению физического, сексуального или 

психологического вреда или страданий женщинам, будь то в 

общественной или частной сфере» (статья 1), …которое имеет место в 

семье … в любых других межличностных отношениях… независимо от 

того, проживает ли агрессор в одном доме с женщиной или нет… которое 

имеет место в обществе и совершается любым лицом,… на рабочем 

месте… в учебных заведениях, медицинских учреждениях или в любом 

другом месте. (статья 2).  

В соответствии с этой Конвенцией, государства обязаны 

незамедлительно принимать меры по предотвращению, наказанию и 

искоренению насилия в отношении женщин, включая пересмотр 

законодательства и институциональной практики (статья 8), а также 

предпринимать ряд действий по обеспечению их доступа к правосудию, 

быстрому и эффективному расследованию, возмещению ущерба и 

предоставления соразмерной компенсации за моральный и физический 

вред (статья 7). 

Рассмотрим законодательную базу, связанную с понятием 

феминицид в Латинской Америке. Во всех странах региона, за 

исключением Кубы и Гаити, были приняли законы, криминализирующие 

данное преступление, в частности в Колумбии, Коста-Рике, Сальвадоре, 

Боливии, Аргентине, Гватемале, Эквадоре, Доминиканской Республике, 

Бразилии, Чили, Гондурасе, Никарагуа, Панаме, Уругвае, Венесуэле, 

Мексике, Парагвае и Перу. Ниже приведена таблица, указывающая на 

положения законов, которые вводят данный термин: 
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Таблица 1. 

Аргентина Ст.80 Уголовного кодекса в редакции Закона «Фемицид – 

Уголовный кодекс» № 26.791 от 2012 года. 

Боливия Ст. 252 Уголовного кодекса в редакции «Всеобщего закона о 

предоставлении гарантии жизни женщин свободной от насилия». 

Бразилия Статья 121 Уголовного кодекса в редакции Закона «Фемицид, 

изменения в Уголовном кодексе», No. 13.104 от 2015 года.  

Гватемала Ст. 6 «Закона против фемицида и других форм насилия в 

отношении женщин» (Указ №22-2008). 

Гондурас Ст. 118 Уголовного кодекса  

Доминиканская 

Республика  

Ст. 100 Закона № 550 от 2014 года. 

Колумбия  Ст. 104 Закона 599 от 2000 года (Уголовный кодекс), измененная 

Законом «О создании самостоятельного вида преступления 

«Феминицид» и принятии других положений (Rosa Elvira Cely)», 

№ 1.761 от июля 2015 года. 

Коста-Рика Ст. 25 «Закона о наказании за насилие в отношении женщин», № 

8.589 от 2007 года.  

Мексика Ст. 325 Федерального уголовного кодекса в редакции Закона «О 

реформировании и дополнении различных положений 

Федерального уголовного кодекса, Общего закона о доступе 

женщин к жизни, свободной от насилия, Органического закона о 

федеральном государственном управлении и Органического 

закона о Генеральной прокуратуре Республики», 2012. 

Никарагуа Ст. 9 «Всеобъемлющего закона против насилия в отношении 

женщин», № 779 от 2012 года. 

Панама Ст. 132 А Уголовного кодекса, введенная ст. 41 «Закона о 

принятии мер по предотвращению насилия в отношении женщин 

и реформированию кодекса», №82 от 2013 года. 

Парагвай Ст. 50 Закона «О комплексной защите женщин от всех форм 

насилия», №5777 от 2016 года. 

Перу Статья 108 В Уголовного кодекса введена «Законом, 

включающим статью 108 А в Уголовный кодекс и изменяющим 

статьи 107,46 В и 46 С Уголовного кодекса и статью 46 

Уголовно-исполнительного кодекса с целью предотвращения, 

наказания и искоренения феминицида», Закон №. 30.068 от 2013 

года (изменена нумерация статьи Законодательным декретом 

1237/2015). 

Сальвадор Ст. 45 «Специального интегрального закона о свободной от 

насилия жизни для женщин» (Dto. 520/2012). 

Чили Статья 390 Уголовного кодекса, измененная законом «Внесение 

изменений в Уголовный кодекс и Закон № 20.066 о насилии в 

семье, установление понятия «фемицид». ужесточение наказаний 

за это преступление, Закон № 20.480 от 2010 года. 

 

В представленной выше таблице указаны страны, которые 

криминализируют феминицид, также выделены государства, имеющие 

комплексный закон о насилии и государства и страны, которые провели 

реформу Уголовного кодекса.  
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В девяти странах это преступление называется фемицидом 

(Венесуэла, Чили, Гватемала, Коста-Рика, Гондурас, Эквадор, Никарагуа, 

Уругвай Панама), а в восьми – феминицидом (Боливия, Парагвай, 

Бразилия, Перу, Сальвадор, Колумбия, Мексика, Доминиканская 

Республика). Пять из них не имеют всеобъемлющих законов о насилии в 

отношении женщин, но включают в свое законодательство преступление 

феминицида: Бразилия, Гондурас, Доминиканская Республика, Чили и 

Коста-Рика. Три государства делают это посредством специальных законов 

(Бразилия, Чили и Гондурас), Доминиканская Республика включает его в 

реформу Уголовного кодекса, а Коста-Рика вводит его в закон о 

криминализации насилия в отношении женщин. 

Феминицид включен в Уголовный кодекс в двенадцати из этих стран 

(Бразилия, Аргентина, Боливия, Доминиканская Республика, Чили, 

Колумбия, Мексика, Панама, Эквадор, Гондурас, Перу и Уругвай). 

Остальные шесть стран типизируют его во внекодексных законах без 

включения в Уголовный кодекс (Коста-Рика, Гватемала, Сальвадор, 

Парагвай, Венесуэла и Никарагуа). 

Страны, имеющие закрепленное определение феминицида в 

уголовном праве, но не имеющие всеобъемлющих законов, сталкиваются с 

проблемой того, что они предусматривают ряд признаков для его 

квалификации, но не имеют положений о предотвращении, защите, 

расследовании и возмещении ущерба жертвам. 

Тем не менее, феминицид является самостоятельным уголовным 

преступлением во всех вышеуказанных странах, за исключением трех 

стран (Чили, Уругвай, Аргентина). В Аргентине и Уругвае убийство 

женщины как следствие домашнего насилия является отягчающим 

обстоятельством. Доминиканская Республика, Коста-Рика и Чили 

ограничивают феминицид рамками официальных брачных отношений или 

сожительством, и сводится это к составу убийства при отягчающих 

обстоятельствах. В целом, наличие семейных уз между жертвой и 

преступником уже включено в качестве отягчающего обстоятельства в 

уголовное законодательство, но, при этом, не называется фемицидом.  

Вопрос о субъекте преступления в случаях феминицида вызывает 

много споров. Некоторые страны, такие как Аргентина, Гондурас и 

Никарагуа, считают, что только мужчины могут быть субъектами этого 

преступления. Однако большинство стран региона включают в этот список 

и женщин. Гендерное насилие начинается с неравенства власти между 

мужчинами и женщинами, которое присуще патриархальному обществу, 

поэтому можно сделать вывод, что для того, чтобы поведение подпадало 
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под понятие феминицида, преступником обязательно должен быть 

мужчина. Однако уголовная доктрина выражает сомнение относительно 

исключения женщин из числа преступников и выделения только мужчин в 

качестве субъекта преступления, поскольку это может нарушать 

конституционный принцип презумпции невиновности и принцип 

равенства, поскольку наказание за феминицид выше, чем за обычное 

убийство.  

Таблица 2. 

Модели, используемые для квалификации феминицида 

 Модель Страны 

1. Гендерный мотив или отношения подчинения 

или гендерная дискриминация подтверждается 

явно выраженным поведением или ситуациями  

Сальвадор  

Мексика 

Бразилия  

2.  Для квалификации таковым требуется 

доказательство наличия гендерного мотива или 

отношений подчинения или гендерной 

дискриминации, а также совершения убийства в 

определенном контексте или при определенном 

поведении или обстоятельствах. 

Эквадор  

Перу  

Гватемала  

Венесуэла  

Гондурас  

Никарагуа  

Парагвай 

3 Для квалификации требует доказательства 

гендерного мотива во всех случаях и 

предусматривается ряд действий, которые 

являются неисчерпывающими признаками 

гендерного мотива 

Уругвай 

4. Для квалификации предусматривает ряд 

мотивов, паттернов поведения или 

обстоятельств, каждое из которых представляет 

собой феминицид. 

Панама 

Колумбия 

Доминиканская Республика  

Боливия 

Аргентина 

5. Как убийство при отягчающих обстоятельствах. Чили 

Коста-Рика 

 

Таким образом, феминицид – это серьезная проблема, которая 

требует комплексного подхода и решения на уровне законодательства, 

системы правосудия и общественного сознания. Существующие законы и 

криминализация данного вида насилия являются важным шагом в борьбе с 

феминицидом, но необходимо также учитывать различные обстоятельства 

и мотивы, связанные с гендерной дискриминацией и 

женоненавистническими настроениями. Законодатели стран Латинской 

Америки сделали большой шаг для борьбы с такими явлениями. Странам 

Европы и странам СНГ следует обратить внимание на опыт зарубежных 

коллег и начать разработку аналогичных правовых актов с учетом 

национальной специфики, поскольку проблема насилия по отношению к 
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женщинам является серьезной и наличие актов, защищающих их права 

необходимо в законодательстве каждого государства. 
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Аннотация: в данной статье анализируются особенности 

реализации полномочия суда по переквалификации преступления, 

исследуются проблемные аспекты его осуществления. Рассматривается 

вопрос нарушения права подсудимого на защиту при переквалификации 

преступления в сторону ухудшения его положения. Особое внимание 

уделяется вопросу целесообразности возвращения уголовного дела 

прокурору при юридическом изменении квалификации содеянного. 
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на защиту, ухудшение положения подсудимого, судебное 
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PROBLEMS OF THE EXERCISE BY THE COURT  

OF THE POWER TO RE-QUALIFY A CRIME 

 

Byalaya Yana Gennadyevna 

 

Abstract: this article analyzes the features of the implementation of the 

power of the court to re-qualify a crime, examines the problematic aspects of its 

implementation. The issue of violation of the defendant's right to defense during 

the re-qualification of the crime in the direction of deterioration of his situation 

is being considered. Particular attention is paid to the issue of the expediency of 

returning the criminal case to the prosecutor in case of a legal change in the 

qualification of the deed. 

Keywords: re-qualification of the crime, prosecution, right to defense, 
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***** 

Квалификация преступлений – это установление соответствия между 

фактически совершенным деянием и признаками состава какого-либо 

преступления, предусмотренного уголовным законом. Правом ее 

осуществления наделены следующие субъекты: органы предварительного 

расследования, прокурор, суд. Нередко возникает необходимость 

изменения квалификации, то есть переквалификации. Данный термин не 

имеет легального определения, хотя достаточно активно используется на 

всех стадиях уголовного процесса. 

Стоит отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) не дает четкого ответа на вопрос о 

разграничении понятий «изменение обвинения» и «изменение 

квалификации». Так, в одном случае законодатель разделяет их союзом 

«либо» как, например, в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ («изменение объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемых»), в другом случае 

указывается только на обвинение и ничего не говорится о квалификации, 

как в ч. 4 ст. 163 УПК РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении 

от 29 ноября 2016 г. № 55 в пункте 20 отмечает, что более тяжким 

считается обвинение, в том числе, когда в него «включаются 

дополнительные, не вмененные обвиняемому факты (эпизоды), влекущие 

изменение квалификации преступления на закон, предусматривающий 

более строгое наказание, либо увеличивающие фактический объем 

обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного» [7]. 

Анализ данного положения позволяет констатировать, что обвинение 

состоит из двух элементов: фактического и юридического. Значит 

квалификацию, то есть уголовно-правовую оценку, можно расценивать как 

одну из составляющих обвинения. Кроме двух вышеуказанных элементов 

обвинение также включает в себя и другие обстоятельства, которые 

учитываются при назначении наказания, но не влияют на квалификацию 

деяния, например, рецидив преступлений. 

На этапе предварительного расследования квалификация 

преступления и объем обвинения могут изменяться более свободно, чем на 

стадии судебного разбирательства, когда границы их изменения 

существенно сужаются, что следует из ч. 2 ст. 252 УПК РФ. 

Интересным, и в то же время проблемным, является вопрос 

переквалификации преступления судом на стадии судебного 
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разбирательства. А именно: суд может изменить квалификацию 

содеянного на норму уголовного закона о менее тяжком преступлении, но 

в случае, если возникает необходимость переквалификации на более 

тяжкое преступление, то суд в соответствии с положениями, 

закрепленными в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, должен вернуть дело 

прокурору. Данный механизм позволяет обеспечивать право подсудимого 

на защиту и препятствует ухудшению его положения. 

На наш взгляд, подобное нарушение является следствием излишней 

абсолютизации права подсудимого на защиту. Интересной представляется 

позиция Конституционного Суда РФ, который в Определении от 

07.04.2022 № 824-О обращает внимание на то, что окончательная 

юридическая оценка деяния осуществляется судом, в то время как 

«указанная в обвинительном заключении, обвинительном акте или 

обвинительном постановлении квалификация содеянного может 

рассматриваться лишь в качестве предварительной» [4]. Право 

подсудимого на защиту неизбежно сталкивается с переквалификацией. 

Поэтому разумно ли в данном случае говорить о его нарушении, если суд, 

исследовав те же самые факты, лишь дает им иную юридическую оценку? 

Ведь речь идет об изменении юридической составляющей обвинения, при 

том что фактическая остается прежней. 

Рассмотрим ситуацию: гражданин А. совершил незаконное 

проникновение в жилище гражданина Б. и, пытаясь завладеть имуществом 

последнего, угрожал применением насилия. При этом, угроза применения 

насилия носила неопределенный характер, так как никаких орудий и 

средств гражданин А. не применял, но физически был значительно сильнее 

гражданина Б. и имел возможность одним ударом руки причинить 

существенный вред здоровью потерпевшего. По этой причине 

представляется трудным установить была ли угроза опасной для жизни и 

здоровья гражданина Б. В данном случае для правильного решения 

вопроса о квалификации действий гражданина А. необходимо, как 

указывает Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 

27.12.2002 № 29, учитывать все обстоятельства дела: место и время 

совершения преступления, число нападавших, характер предметов, 

которыми они угрожали потерпевшему, субъективное восприятие угрозы, 

совершение каких-либо конкретных демонстративных действий, 

свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое 

насилие, и т.п. [6]. Предположим, что в обвинительном акте квалификация 

осуществлена по п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Фактический объем 

обвинения содержит описание имевшей место угрозы применения 
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насилия, опасного для жизни и здоровья, но юридическая квалификация 

указывает на грабеж, что, по мнению суда, является очевидной ошибкой, 

так как применению подлежит более тяжкая норма – ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Следовательно, суд должен воспользоваться институтом возвращения дела 

прокурору, как того требует п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

Рассмотрим пример из судебной практики. В обвинительном акте по 

уголовному делу в отношении М. фактическая сторона преступления 

описывалась как незаконное приобретение и хранение наркотического 

средства с целью последующего его сбыта. В то же время действия 

обвиняемого были квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 228 УК РФ, то 

есть как незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 

средств в значительном размере. Пильнинский районный суд 

Нижегородской области вынес Постановление от 10.02.2014 г. о 

возвращении уголовного дела прокурору на основании допущенной 

органами предварительного расследования ошибки в уголовно-правовой 

оценке содеянного [3]. Получается, что суд, не имея возможности 

осуществить переквалификацию совершенного преступления на более 

тяжкое, вынужден возвращать уголовное дело прокурору, даже когда в 

этом нет явной необходимости. Считаем, что подобные действия 

бессмысленны и лишь перегружают правоохранительную систему. Более 

того, как отмечает Б.Я. Гаврилов, подобный механизм возвращения 

уголовного дела предполагает проведение дополнительного 

расследования, которое «…влечет за собой негативные последствия в виде 

дополнительного срока предварительного расследования, повторное 

ознакомление с материалами уголовного дела, порождает повторное 

судебное разбирательство» [1, с. 86]. В результате чего нарушается 

принцип процессуальной экономии и снижается эффективность уголовно-

процессуальной деятельности в целом. 

Важно помнить, что суд, с учетом таких принципов как 

независимость и самостоятельность, имеет право по своему внутреннему 

убеждению оценить обстоятельства конкретного уголовного дела и 

выбрать норму права, подлежащую применению, что нельзя ставить в 

параллель с принятием судом на себя функции обвинения. Это отмечает и 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 02.07.2013 № 16-П, 

указывая на то, что самостоятельность суда как носителя власти может 

подвергаться ограничению в случаях непосредственного следования 

инициативе стороны защиты или обвинения, которые всегда преследуют 

собственный процессуальный интерес [5]. И неизменным остается 

утверждение: признание лица виновным в совершении преступления – 
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прерогатива судебной власти. 

Мы согласны с авторами, которые предлагают заменить 

консервативный институт возвращения дела прокурору для усиления 

обвинения на более рациональную модель: предоставить суду 

возможность по окончании прений сторон самостоятельно выбрать норму 

УК РФ, подлежащую применению (даже если она предусматривает более 

тяжкое наказание), письменно оформить соответствующее решение, 

известить участников процесса о новой квалификации преступления и 

отложить судебное заседание на срок, в пределах которого подсудимый 

сможет, реализуя свое право на защиту, подготовиться к последнему слову 

[2, с. 106]. 

Таким образом, ухудшение положения подсудимого путем 

изменения обвинения не всегда препятствует реализации принадлежащего 

ему права на защиту. Полагаем, что есть необходимость расширить 

полномочия суда, наделив его правом изменять квалификацию 

преступления на более тяжкое без обязательного возврата дела прокурору. 

Важным условием при этом следует признать следующее: все фактические 

данные и юридические признаки нового обвинения были предметом 

судебного разбирательства. Подобное изменение будет гарантировать 

превалирование правовой оценки суда над решениями органов 

предварительного расследования, а также повысит эффективность 

реализации правового механизма исправления допущенных ими ошибок. 
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Что такое наследственное правоотношение и наследственное право? 

Наследственные правоотношения – это комплекс юридических связей, 

основанных на нормах наследственного права и возникающих между 

наследодателем, наследниками и другими лицами по составлению 

завещания, по поводу открытия наследства, по поводу принятия либо 

отказа от наследства, по поводу охраны наследства, исполнения завещания 

и другие правовые отношения, основанные на нормах наследственного 

права. Субъектами, то есть участниками наследственных правоотношений, 

являются наследник и наследники [1]. 

Наследодатель – это лицо, после смерти которого наступает 

правопреемство, это носитель прав и обязанностей, переходящих к другим 

лицам – наследникам. Наследователем может быть любое физическое 
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лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. 

Распорядиться имуrцеством на случаЙ смерти путем составления 

завещания может только гражданин, обладающий в момент его 

совершения дееспособностью в полном объеме. Совершение завещания 

через других лиц – опекунов, попечителей, представителей не допускается 

в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично. 

Наследник – лицо, вступающее в имущественные или другие права 

по смерти другого лица. 

Наследственное право – это подотрасль гражданского права, которое 

представляет собой совокупность правовых норм установленных 

государством, которые регулируют общественные отношения по переходу 

имущества наследодателя наследникам.  

Имущество – это совокупность вещей, которые находятся в 

собственности какого-либо физического лица, юридического лица или 

какой-нибудь организация или учредительного образования. 

Наследство – это имущество наследодателя, которое принадлежало 

ему на день смерти. Например, вещи, деньги, ценные бумаги, 

недвижимость, транспортные средства, имущественные права. А также 

задолженности – в том числе по кредитам и ипотеке. 

В теории права более подробно изучены отдельные категории 

наследственного права: наследственное правопреемство, наследственные 

правоотношения, наследники, принятие наследства, отказ от наследства, 

завещание и другие [2]. 

Право наследования часто связывают с правом принятия наследства, 

правом отказа от наследства или с целым комплексом наследственных 

прав, что существенно искажает его юридическую природу и содержание, 

не позволяет создать целостное представление об изучаемом законе [3]. 

Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации статьи 1111, 

разделают право наследование на два вида: право наследования по 

завещанию и по закону. По завещанию имущество передается в 

соответствии с волей умершего. То есть имущество переходит к тем 

наследникам и в тех долях, которые наследодатель указал заранее в 

завещании перед смертью. Однако если умерший не оставил завещания, то 

наследование происходит по закону. Наследниками по закону могут быть 

граждане, жившие на момент смерти наследодателя, а также дети 

наследодателя, родившиеся после его смерти. 

А вот наследниками первой очереди по закону являются дети, 

супруга и родители умершего. При этом ребенок, родители которого или 

один из них лишены родительских прав или имеют ограниченные 
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родительские права, сохраняет право на наследование от своих родителей 

и других родственников. 

По закону наследование по завещанию имеет приоритет перед 

наследованием по закону. Многие авторы пишут о приоритете 

наследования по завещанию перед наследованием по закону [4]. 

Важно помнить, что завещаемое имущество может быть предметом 

наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства 

оно принадлежит наследодателю на праве собственности или ином вещном 

праве. 

Завещание является односторонней сделкой, так как для ее 

совершения достаточно воли одного лица, завещателя. Отличительной 

чертой такой сделки является то, что права и обязанности наследников 

возникают только после вскрытия завещания, когда лица, составившего 

завещание, уже нет в живых. Право завещать имущество является 

элементом правоспособности. Завещатель вправе распоряжаться любым 

своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретет в будущем. 

Кроме того, наследодатель имеет право лишить наследства одного или 

нескольких наследников по закону [5]. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и 

нотариально удостоверено. Завещания, составленные гражданами в особых 

условиях и удостоверенные соответствующим должностным лицом, 

приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям. 

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его 

недействительность, однако при чрезвычайных обстоятельствах, 

представляющих явную угрозу жизни, допускается составление завещания 

в простой письменной форме. При этом при подписании завещания 

должны присутствовать два свидетеля, а в месячный срок после 

исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть 

заменено завещанием, составленным по общим правилам [6]. 

Завещатель, исходя из принципа свободы волеизъявления, вправе 

отменить или изменить, дополнить составленное им завещание в любое 

время после его совершения и не обязан никому об этом сообщать, а также 

указывать причины его отмену или изменение. При этом новое завещание, 

даже если оно не содержит явных указаний об отмене предыдущего, 

отменяет те его положения, которым оно противоречит. 

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические 

лица, международные организации и т.д [5]. 

Вступить в права наследования или принять наследство можно 

двумя способами. Первый способ – подать заявление нотариусу. И второй 
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способ – это совершение действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, таких как: вступление во владение или управление 

наследственным имуществом; принятие мер по сохранению 

наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 

третьих лиц; оплата за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение 

причитающихся наследодателю денежных средств от третьих лиц. 

Если наследник фактически принял наследство, но не 

ходатайствовал о принятии наследства, то необходимо установить факт 

принятия наследства в судебном порядке по правилам гражданского 

судопроизводства Российской Федерации. Установление факта принятия 

наследства осуществляется в особом порядке. 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока 

для принятия наследства без обращения в суд при условии письменного 

согласия всех наследников, принявших наследство. Если это согласие дано 

в письменной форме наследниками без нотариуса, их подписи на 

документах о согласии должны быть удостоверены. Согласие наследников 

является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного 

свидетельства о праве на наследство и основанием для выдачи нового 

свидетельства. 

По искам наследников суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе, оставшиеся после умершего, а также, при 

необходимости, определяет меры по защите интересов нового наследника 

на причитающуюся ему долю/доли в наследственное имущество после 

умершего. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство 

признаются по решению суда недействительными [7]. 

При наследовании по закону, если наследственное имущество 

переходит к двум и более наследникам, а при наследовании по завещанию, 

если оно завещается двум и более наследникам без указания конкретного 

имущества, унаследованного каждым из них, наследственное имущество 

возникает со дня наследство открывается в общее долевое имущество 

наследников, затем оно может быть разделено по соглашению между 

ними. 

Если какое-либо имущество не может быть унаследовано ни по 

закону, ни по завещанию. Например: нет наследников, не приняли 

наследство, утратили право на него, то такое имущество называется 

выморочным. В Российской Федерации такое имущество, кроме 

недвижимого, переходит в собственность Российской Федерации, а 

недвижимое имущество – в собственность соответствующего 
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муниципального образования или города федерального значения, на 

территории которого находится недвижимое имущество. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства, то есть шести месяцев со дня 

открытия наследства. Он не может указывать лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследства, либо отказывается в пользу лиц из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любого порядка, не 

лишенных наследства, а также в пользу тех, кто призван наследовать по 

праву представления или в порядке наследственной передачи [8] 

Отказ от наследства в пользу других лиц, отказ от части наследства, 

причитающейся наследнику, и отказ от наследства с оговорками или при 

условии соблюдения пунктов 2 и 3 статьи 1158 ГК РФ не допускаются. 

Следует отметить, что при наследовании по закону отказ от 

наследства в пользу внука, племянника наследодателя при жизни его 

родителя невозможен, так как отказаться от наследства можно только в 

пользу тех лиц, которые призван к наследованию в соответствии с пунктом 

1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. 

Если внук, племянник наследодателя, призванный к наследованию 

по праву представительства, не принимает наследство, отказывается от 

него без указания лиц, в пользу которых он отказывается от 

наследственного имущества, не имеет права наследования или отстранен 

от наследства как недостойный наследник, то с его долей в наследстве 

следующее. Оно делится поровну между оставшимися внуками, 

племянниками наследодателя, которые наследуют по праву представления, 

или переходит к единственному внуку или племяннику. И только при их 

отсутствии переходит к другим наследникам наследодателя в соответствии 

с правилами приращения наследственных долей. 

Срок принятия наследства не зависит от того, принято ли оно по 

закону или по завещанию. Обычно этот срок составляет шесть месяцев со 

дня открытия наследства. Но бывают и специальные сроки, если право на 

наследство возникло в связи с непринятием наследства или отказом от 

него другого наследника, отстранением этого лица. 

В жизни случается, что наследник пропускает срок принятия 

наследства, но считает причину пропуска уважительной. Такое лицо может 

ссылаться на то, что не знало о смерти наследодателя, поскольку не 

поддерживало с ним отношений. В этом случае наследник хочет 

восстановить срок принятия наследства. Для этого ему необходимо 

обратиться в суд с исковым заявлением. 

Восстановление срока принятия наследства возможно, если суд 
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установит определенное стечение обстоятельств. Если наследник 

пропустил срок принятия наследства по уважительным причинам или если 

наследник вовремя подал заявление о восстановлении срока. 

При этом срок для принятия наследства не восстанавливается, если 

суд придет к выводу о том, что наследник пропустил его без уважительной 

причины или нарушил срок его восстановления. В частности, если 

наследник пропустил срок принятия наследства, так как не знал о смерти 

наследодателя из-за нежелания с ним общаться. Бывают также ситуации, 

когда наследник знал или должен был знать о смерти наследодателя, но не 

доказал, что не имел возможности вовремя обратиться к нотариусу. В этом 

случае восстановить пропущенный срок также не получится [9]. 
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема регулирования 

применения биометрических персональных данных, и проводится грань 

между персональными и биометрическими персональными данными. 

Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с предварительным 

расследованием уголовного дела; внесением изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие применение биометрических персональных 

данных при профилактике преступлений с использованием устройств 

считывания биометрии человека. Автором приведены рекомендации для 

устранения данных правовых пробелов. 
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Abstract: this article raises the problem of regulating the use of biometric 

personal data, and draws a line between personal and biometric personal data. 

Actual problems are considered: 1) the need for written consent for the use of a 
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person's biometric data in cases of preliminary investigation of a criminal case; 

2) amendments to regulatory legal acts regulating the use of biometric personal 

data in the prevention of crimes using human biometrics reading devices. The 

author provides recommendations for eliminating these legal gaps. 

Keywords: biometric data, biometric personal data, written consent, 

unified biometric system, crime prevention, smart city 
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 На сегодняшний день использование биометрических данных 

человека очень популярно, в связи с чем появляются новые проблемы в 

регулировании их применения. Сейчас в каждом смартфоне имеется 

отпечаток пальца или разблокировка по сетчатке глаза или 

биометрическим данным лица. Так же систему биометрического 

распознавания лиц используют в банках и многих других организациях. 

Биометрию в вышеперечисленных случаях используют для защиты 

информации. Использование биометрических персональных данных для 

профилактики и расследования преступлений имеет много положительных 

сторон. Так их использование при расследовании помогает быстро и 

эффективно решать идентификационные задачи. Однако, кроме 

положительных сторон есть и проблемы. В данной статье будет 

рассмотрено несколько основных проблем регулирования применения 

биометрических персональных данных. 

Регулирование биометрических данных только начинает 

развиваться. Данную точку зрения подтверждает то, что нет единой 

системы регулирования применения биометрических данных. Некоторые 

страны не делают отличий между персональными и биометрическими 

персональными данными, поэтому не выносят их в отдельную категорию. 

Рассматривая данный вопрос более подробно, Кривогин М.С. в своей 

статье «Особенности правового регулирования биометрических 

персональных данных» выделил всего три страны, которые внесли в 

законодательство отдельные нормы посвящѐнные биометрическим данным 

до появления судебной практики в данной сфере. Это Италия, Россия и 

Словения [5]. Особенности регулирования биометрических данных, 

которые рассматривает Кривогин весьма значительны. Поскольку 

персональные данные – это все данные о лице, в то время как 

биометрические только те данные, которые связаны непосредственно с 

биологическими или физиологическими особенностями, конкретного лица. 

Так, можно прийти к выводу, что персональные данные – это более 

обширное понятие, которое включает в себя понятия биометрических 

данных. В Российской Федерации официальное закрепление понятия 
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биометрические данные закреплено в статье 11 Федерального закона от 

27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» [4]. Так же Российском 

законодательстве дается разъяснение Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, где 

определены информация, которая относится к биометрическим 

персональным данным. Несмотря на то, что Россия в отличии от других 

стран, выделяет биометрию в отдельную категорию персональных данных 

их практическое использование развивается и распространяется с каждым 

часом по всему миру. И в связи с тем, как популярно их использование 

появляются новые идеи их применения, которые должны соответствовать 

законодательству. 

Одной из основных проблем регулирования биометрических 

персональных данных, видится необходимость письменного согласия для 

использования биометрических данных лица. Конечно, законодатель 

предусмотрел наличие исключений, которые изложил в ч.2 ст.11 ФЗ «О 

персональных данных». Так при расследовании преступлений, нет 

необходимости в письменном согласии лица на обработку биометрических 

данных, однако в случае предварительного расследования и проверки 

сообщения о совершении преступления, а также при профилактике 

преступлений такая необходимость присутствует. Что в свою очередь 

создает определенную трудность для быстроты работы, так как необходим 

запрос в вышестоящие органы за разрешением использования 

биометрических данных без согласия лиц. Попкова А.Р.[6, С. 48] и 

Степенко В.Р.[7, С. 52] в своих работах затрагивают возможность создания 

единой биометрической системы (далее ЕБС), которая позволила бы 

эффективно проводить не только профилактику преступлений и получение 

данных при расследовании преступлений, но и при любых чрезвычайных 

происшествиях. Говоря, о такой системе сложно представить, как граждане 

будут безопасно себя чувствовать. Для этого необходимо проводить 

популяризацию сдачи биометрических данных и проводить обсуждения и 

социальные опросы. Кроме того, при внедрении ЕБС, будет необходимо 

менять законодательство на всех уровнях, включая Конституцию РФ. 

Ещѐ одной проблемой видится внесение изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие применение биометрических персональных 

данных при профилактике преступлений с использованием устройств 

считывания биометрии человека. Основными нормативными правовыми 

актами (далее НПА), которые регулируют профилактику преступлений 

являются: Федеральные законы №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 
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[2] и №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 [1], а также 

Постановления Правительства Российской Федерации №1564 «О 

проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в 

сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 

30.12.2016 [3]. Анализируя вышеперечисленные нормативные правовые 

акты, ни один из них не содержит в себе норм, которые бы регулировали 

возможность применения биометрии человека при профилактике 

преступлений. Однако, если рассматривать на какой стадии развития 

находятся использование биометрических данных человека, то включение 

их как меру профилактики преступности, видится вполне логичным. 

Поскольку на практике уже применяются системы, которые позволяют не 

только снизить преступность, но и которые помогают при раскрытии 

преступлений. К таким системам можно отнести «умный город», банки с 

2018 года используют ЕБС, доступ к которой есть только у 

непосредственно банка, который с ней работает. Сама ЕБС привязана к 

единой системе идентификации и аутентификации для доступа к 

госуслугам (ЕСИА). В будущем, возможно, она станет доступна другим 

организациям и службам. В связи с чем будет необходим отдельный 

нормативный правовой акт, регулирующий какой исчерпывающий список 

организаций может подключится к ЕСИА, по каким вопросам данная 

система может использоваться, возможности неразглашения данных, 

которые будут браться из данной системы. Также в нормативном правовом 

акте будут положения, которые регулируют посредством считывания 

каких биометрических данных возможна профилактика преступлений. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема квалификации 

спящих лиц или в состоянии опьянения как беспомощных. Приводится ряд 

судебных определений и постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, которые по-разному трактуют состояние 

беспомощности лица. Автор приходит к выводу, что следует признать 

нахождение человека в момент убийства в состоянии сна или опьянения 

состоянием беспомощности и внести соответствующие изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве». 

Ключевые слова: беспомощное состояние, убийство, алкогольное 

опьянение, невменяемое лицо, состояние сна. 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE MURDER OF A 

SLEEPING PERSON OR A PERSON IN A STATE OF INTOXICATION 

 

Vechkanova Anna Sergeevna 

 

Abstract: this article raises the problem of the qualification of sleeping 

persons or in a state of intoxication as helpless. A number of judicial rulings 

and resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

are given, which interpret the state of helplessness of a person in different ways. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to recognize the 

presence of a person at the time of the murder in a state of sleep or intoxication 
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as a state of helplessness and make appropriate changes to the Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 1 of January 27, 

1999 «On judicial practice in murder cases». 

Keywords: helpless state, murder, alcohol intoxication, deranged person, 

sleep state. 
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 Одним из видов квалифицированного убийства является убийство 

лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). 

Таковым, в соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст.105 УК РФ)» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 1) является 

лицо, которое неспособно «в силу физического или психического 

состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, 

когда последний, совершая убийство, сознаѐт это обстоятельство. К иным 

лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в 

частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими 

расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать 

происходящее». 

Как мы видим, Пленум ни слова не говорит о том, как 

квалифицировать убийство человека в момент его нахождения в состоянии 

сна или сильного алкогольного опьянения. Между тем в такой ситуации 

потерпевший также не в состоянии защитить себя и оказать активное 

сопротивление виновному. Можно ли отнести данные состояния к 

категории беспомощных? Как квалифицировать содеянное в этих случаях? 

Данная проблема вызывает дискуссии среди ученых, что и делает 

актуальным ее рассмотрение. 

Как пишет И.И. Брыка, «во время сна... даже взрослый, физически 

здоровый человек беззащитен, как новорожденный ребенок» [1, с. 58]. 

Этот тезис поначалу, после вступления в действие УК РФ, учитывался 

судебной практикой, которая трактовала сон в качестве беспомощного 

состояния убитого. Так, в Определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ по делу Р. было указано: «Убийство спящего 

потерпевшего путем нанесения ему трех ударов топором по голове 

обоснованно квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ как убийство 

лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии» 

[2]. 

Однако уже пару лет спустя та же Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ при рассмотрении дела Б. специально 

отметила, что сам факт сна не может трактоваться как беспомощное 
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состояние потерпевшего [3]. С тех пор в судебной практике отмечается 

тенденция по пересмотру ранее вынесенных приговоров, признававших 

сон беспомощным состоянием. При этом в большинстве случаев суды не 

приводят какого-либо обоснования принятия такого решения, помимо 

того, что написано в Постановлении Пленума ВС РФ № 1, где о сне, как 

уже отмечалось, не сказано ни слова. 

Объяснение по данному вопросу было дано в свое время Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ в Надзорном 

определении от 29 декабря 2009 г. по № 59-Д09-8 в отношении В., 

осужденного по подп. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Исключая осуждение В. 

по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ, Коллегия указала, что «сон является жизненно 

необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека и не 

может расцениваться как беспомощное состояние». Как показывает 

изучение правоприменительной практики, многие суды используют эту 

трактовку как обоснование отказа сну как признаку беспомощного 

состояния потерпевшего. 

Данное обоснование, несмотря на его логичность, несколько 

натянутое, более того, его можно назвать нелогичным, исходя из анализа 

других положений уголовного закона и его трактовки тем же Верховным 

Судом РФ. Например, состояние родов или сразу после родов, о котором 

идет речь в ст.106 УК РФ, – это тоже вполне физиологическое и жизненно 

необходимое состояние. То же самое справедливо и в отношении 

состояния малолетства или престарелого возраста, которые являются 

абсолютно естественными и неотъемлемыми этапами жизненного пути 

любого человека (и эти признаки без малейшего сомнения признаются 

Верховным Судом РФ беспомощным состоянием потерпевшего). 

На наш взгляд, не существует принципиальной разницы между 

двумя возможными ситуациями: убийство преступником лица, заведомо 

для него невменяемого, не осознающего характера действий виновного, и 

лица, находящегося в состоянии сна, и в силу этого также не осознающего 

происходящего. В обоих случаях виновный осознаѐт, что потерпевший не 

может оказать ему сопротивления, и это объективно соответствует 

действительности. В обоих случаях факт беспомощности используется для 

облегчения совершения убийства преступником, прекрасно понимающим 

высочайшую степень беззащитности жертвы. И весьма лѐгкая 

устранимость состояния беспомощности во время сна (можно просто 

разбудить потерпевшего, как пишет, например, А.И. Коробеев) ничего не 

меняет в признании потерпевшего находящимся в беспомощном 

состоянии: в этот момент он беззащитен [4, с. 162]. 
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Ожесточенные дискуссии в науке уголовного права и 

противоречивость судебной практики имеет место и в отношении 

состояния опьянения и возможности его признания беспомощным. В 

судебной практике здесь наблюдалась ситуация, аналогичная той, которая 

исследовалась выше применительно к состоянию сна. 

Первоначально нахождение жертвы в состоянии опьянения 

признавалось беспомощным состоянием [5]. Но уже через несколько лет 

подходы изменились и Верховный Суд РФ, а вслед за ним и суды первой 

инстанции теперь занимают прямо противоположную позицию. 

Бесспорно, состояние опьянения может породить сомнения 

этического плана применительно к справедливости его отнесения к числу 

обстоятельств, отягчающих ответственность за убийство в связи с 

порицаемым моралью поведением самого потерпевшего. Однако,  

во-первых, ситуации бывают разные, и далеко не всегда это поведение 

аморально. Во-вторых, следует принять во внимание объективное наличие 

(или отсутствие) состояния беспомощности, при котором виновный не 

может себя защитить в силу физической или психической немощи по 

причине опьянения или неверного осознания окружающей обстановки по 

той же причине; оно налицо. Наконец, в-третьих, следует принять во 

внимание то, что преступник, совершая убийство потерпевшего в 

указанном состоянии, прекрасно осознаѐт степень его беззащитности и 

использует ее. С нашей позицией согласно подавляющее большинство 

ученых, среди которых можно назвать А.Н. Попова [6, с. 289],  

Л.А. Андрееву [7, с. 12], Т.А. Плаксину [8, с. 224] и др. 

Важно отметить, что непризнание состояния опьянения как 

беспомощного приводит к парадоксальным нестыковкам в позиции самого 

Верховного Суда РФ. Как известно, при изнасиловании, согласно п.6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности», беспомощность может 

быть следствием и опьянения различного характера. Вполне допустимы 

ситуации, когда лицо совершает изнасилование женщины, заведомо для 

него находившейся в состоянии опьянения, а затем, испугавшись 

содеянного, убивает ее с целью скрыть преступление. Согласно позиции 

Верховного Суда РФ, в данном случае суд должен будет констатировать 

беспомощное состояние потерпевшей при изнасиловании, но отсутствие 

такового при убийстве, совершенном в это же время. Разумеется, такое 

положение дел положительно оценено быть не может. 

Поэтому, на наш взгляд, следует признать нахождение человека в 



 

~ 347 ~ 

момент убийства в состоянии сна или опьянения состоянием 

беспомощности и внести соответствующие изменения в Постановление 

Пленума ВС РФ № 1. 
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practice. 

***** 

Преступления против жизни наносят огромный, непоправимый 

ущерб обществу. Поэтому совершенствование положений уголовного 

законодательства, затрагивающих различные аспекты охраны жизни, 

должно стать основным направлением законодательной деятельности, а 

принципиальное положение о том, что охрана жизни занимает центральное 

место среди личных прав человека, приоритетным направлением 

уголовного закона [1, с. 185]. 

К наиболее тяжким и распространенным среди преступлений против 

жизни относятся убийства. Это древнейшие и вечные преступления, 

которые всегда осуждалась как моралью, так и нормами права. Во все 

времена развития человечества общество уделяло особое внимание защите 

жизни. Запрет на убийство был одним из первых табу в человеческой 

культуре. Во многом это объяснялось необходимостью продолжения рода 

и укрепления социума. 

Эти проблемы были актуальны всегда для уголовного права, ввиду 

того что охрана жизни требовала адекватных мер реагирования и 

постоянно ставила вопрос о выборе надлежащих средств правового 

обоснования применения разработанных ранее конструкций. Для 

отечественной правовой системы это было характерно как в 

дореволюционный период, так и в советское время. В современной 

юридической литературе часто указывается на то, что положение дел с 

убийствами является как бы обобщенной, суммирующей характеристикой 

общей криминологической обстановки, более того, индикатором всей 

социальной ситуации в стране [2, с. 77]. 

Как следует из данных уголовной статистики, в 2021 г. 

зарегистрировано 7 332 убийств и покушений на убийство, 

раскрываемость данных преступлений составляет 4 445, количество 

осужденных за убийство и покушение на убийство составило 5 592 

человек; в 2022 г. зарегистрировано 7 628 убийств и покушений на 

убийство, сохраняется высокая раскрываемость указанных преступлений – 

6 605 человек, количество осужденных за убийство и покушение на 

убийство составило 5 621 человек, в то время как в 2010 г. было 

зарегистрировано 15 563 убийств и покушений на убийство, 

раскрываемость данных преступлений составляла 13 219, количество 

осужденных за убийство и покушение на убийство составляло 12 444 

человек [3]. 

Несмотря на положительную динамику уровня регистрируемых 
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убийств, ухудшилась их качественная характеристика. Зачастую убийства 

совершаются наряду с другими особо тяжкими преступлениями: 

изнасилованием, похищением человека, разбоем, террористическим актом, 

бандитизмом и другими. В последнее время значительная часть этих 

убийств характеризуется корыстными мотивами, что связано с изменением 

образа жизни, общественных и межличностных отношений в обществе [4, 

с. 35]. 

Вопрос о понятии убийства, его признаках и видах, всегда вызывал 

определенные сложности в правоприменении. И главным образом потому, 

что в науке уголовного права отсутствовало однозначное понимание по 

вопросам юридической оценки убийства среди ученых. 

Непоследовательная позиция по вопросу применения норм об убийстве 

прослеживается и в решениях судов по конкретным уголовным делам, что 

связано, прежде всего, с несовершенством ряда законодательных 

формулировок, а также отсутствием необходимых научных рекомендаций 

по их применению и соответствующих разъяснений в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Важным моментом квалификации преступлений против жизни 

выступает определение понятия убийства. Из-за отсутствия в уголовном 

законодательстве достаточно длительное время понимания убийства в 

правоприменительной практике нередко возникала потребность в точном 

установлении его границ. Поэтому в доктрине уголовного права 

предлагались различные толкования убийства, в основных чертах сходные 

между собой. Ранее убийством считалось как умышленное, так и 

неосторожное причинение смерти человеку. Соответственно в уголовных 

кодексах советского периода существовал состав неосторожного убийства. 

Такая позиция закона не всегда воспринималась положительно. Наиболее 

последовательным ее критиком был М. Д. Шаргородский [5, с. 226]. 

Большинство исследователей и авторов учебников того времени не 

разделяли этого взгляда, ссылаясь не действовавшее законодательство и 

недопустимость ослабления борьбы с неосторожными преступлениями 

против жизни. 

Действующий уголовный закон впервые закрепил понятие убийства 

как «умышленное причинение смерти другому человеку» (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ). Законодательное определение убийства основано на обобщении 

выработанных юристами формулировок. Из такого определения 

рассматриваемого понятия следует два вывода: а) убийством считается 

причинение смерти другому человеку при наличии вины в форме прямого 
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или косвенного умысла; б) самоубийство не может считаться убийством, 

поскольку объектом уголовно-правовой охраны является жизнь другого 

человека. Специалисты в области охраны жизни уголовно-правовыми 

средствами обращают внимание на то, что данное законодательное 

определение понятия убийства является неполным. 

Противоправность при убийстве включает совершение деяния, 

запрещенного уголовным законом, и осознание виновным общественной 

опасности содеянного. В формулировке ч. 1 ст. 105 УК РФ такого указания 

нет. Следует согласиться с мнением большинства ученых о том, что 

признак противоправности в характеристике убийства является 

необходимым, так как он позволяет отграничить убийство от 

правомерного лишения жизни человека. О данной необходимости 

свидетельствует и правоприменительная практика. 

Действительно, причинение смерти при необходимой обороне либо 

задержании лица, совершившего преступление, не только не влечет 

уголовной ответственности, но и не является убийством. Равным образом 

не признаются убийством и другие случаи правомерного лишения жизни – 

при проведении боевых действий в ходе контртеррористических операций, 

специальной военной операции и др. Но для того, чтобы решить 

сложнейшие проблемы квалификации умышленного причинения смерти, 

необходимо конкретизировать понятие убийства, дополнив его признаком 

противоправности. 

Уголовный закон предусматривает несколько разновидностей 

убийства. Это так называемое «простое» убийство или основной состав 

преступления, квалифицированное убийство или убийство при 

отягчающих обстоятельствах, привилегированное убийство или убийство 

при смягчающих обстоятельствах. Виды так называемого простого 

убийства законодательно не закреплены [6, с. 78]. Существенную помощь 

в решении этого вопроса оказывают рекомендации, даваемые Высшей 

судебной инстанцией. В постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» сказано, что по «ч. 1 ст. 105 УК РФ 

квалифицируется убийство, совершенное без квалифицирующих 

признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в 

ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по 

мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве 

личных отношений)» [7]. 

Справедливость ответственности за убийство зависит не только от 



 

~ 352 ~ 

точности определения, смысла и юридической природы этого 

преступления в уголовном законе (ч. 1 ст. 105 УК РФ), но и от того, 

насколько полно, последовательно и дифференцированно расположены на 

шкале оценок законодателем обстоятельства, отягчающие и смягчающие 

ответственность за данный вид преступления в ч. 2 ст. 105 и ст. ст. 106 – 

108 УК РФ. Однако вопросы дифференциации ответственности за 

убийство в УК РФ во многом еще не решены. 

Итак, ключевым моментом в юридической оценке убийства является 

определение его понятия. Проведенный анализ признаков убийства, 

закрепленных в действующем уголовном законодательстве, позволил 

скорректировать его определение: «Убийство – это умышленное 

противоправное причинение смерти другому человеку». 

Вопросы квалификации убийства не до конца разъяснены в 

действующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», 

кроме того оно существенно устарело и не содержит разъяснений по 

многим положениям уголовного закона. Внесенные законодательные 

коррективы в ч. 2 ст. 105 УК РФ и сложившаяся современная 

правоприменительная практика требуют выработать единый подход к 

толкованию и пониманию, следовательно, и к применению. Поэтому 

представляется целесообразным принятие нового постановления Пленума 

Верховного Суда Российской, посвященного толкованию 

квалификационных и иных правоприменительных проблем составов 

убийства. 
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Аннотация: Проблема воспитания и социализации 

несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных проблем в 

современном обществе. В последние годы наблюдается увеличение 

количества правонарушений среди подростков и детей, что требует 

внимания со стороны законодателей и воспитательных учреждений. В 

данной статье рассмотрен вопрос о мерах воспитательного воздействия, 

которые могут быть назначены несовершеннолетним в соответствии с 

законодательством. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, меры 

воспитательного воздействия, уголовный закон. 
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Abstract: The problem of upbringing and socialization of minors is one of 

the most pressing problems in modern society. In recent years, there has been 

an increase in the number of offenses among adolescents and children, which 

requires attention from legislators and educational institutions. This article 

discusses the issue of measures of educational influence that can be assigned to 
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minors in accordance with the legislation. 
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Под принудительными мерами воспитательного воздействия, 

назначаемыми несовершеннолетним, достигшим возраста уголовной 

ответственности и совершим преступление, понимаются предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации меры, направленные на 

корректировку поведения несовершеннолетнего с целью предотвращения 

совершения им в дальнейшем преступлений, обеспечения его 

социализации, формирования законопослушного поведения. 

Принудительные меры воспитательного воздействия назначаются 

судом и могут быть различными и назначаются в зависимости от характера 

и тяжести совершенного правонарушения, возраста и личности 

несовершеннолетнего и других обстоятельств [2, C.85]. 

Принудительные меры воспитательного воздействия назначаются 

судом с освобождением несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности (ст. 427, ст. 431, ч. 1 ст. 432 УПК РФ) либо с 

освобождением от уголовного наказания (ч. 2 ст. 432 УПК РФ). При этом в 

случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется 

и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности (ч. 4 ст. 90 УК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 90, ст. 91 УК РФ несовершеннолетнему 

могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия:  

а)  предупреждение – это мера, которая может быть применена в 

случае, если правонарушение несовершеннолетним совершено впервые и 

имеет незначительный характер. Предупреждение заключается в 

разъяснении несовершеннолетнему негативных последствий его поступка 

и необходимости соблюдения закона, также несовершеннолетнему 

объясняется, что ждет его, в случае повторного совершения этих или иных 

противоправных действий. До сведения несовершеннолетнего доводится, 

что привлечение к уголовной ответственности и как следствие реальная 

судимость неминуемы для него при повторном таком преступном 

поведении. У такой меры имеются две стороны – правовая и 

воспитательная; 

б)  передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа: мера, которая может быть 

consultantplus://offline/ref=4E81E92800430F63E070B1028FBE6A6A19F605310629C7D5F19C66ADCDD83F015BB92458B051761D6E51A0440DE153780A3FAFF26C41793AsB7BQ
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применена в случае, если правонарушение совершенное 

несовершеннолетним вызывает определенную озабоченность со стороны 

государственных органов. При этом несовершеннолетний может 

находиться под постоянным наблюдением надзирающих органов, 

например, инспекции по делам несовершеннолетних, а также особых 

структурных подразделений органов внутренних дел, по осуществлению 

воспитательных мероприятий на лиц, не достигших совершеннолетия; 

в)  возложение обязанности загладить причиненный вред: мера, 

которая может быть назначена в случае, если несовершеннолетний 

причинил материальный или моральный ущерб. В этом случае 

несовершеннолетний обязан возместить причиненный вред или выполнить 

определенную работу в соответствии с решением суда;  

г)  ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего: несовершеннолетний может 

ограничиваться в своих развлечениях или общении с определенными 

категориями лиц, а также могут назначаться особые образовательные или 

социально-полезные мероприятия [1]. 

При этом требования Уголовного кодекса Российской Федерации о 

принудительных мерах воспитательного воздействия подлежат 

применению во взаимосвязи с Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с положениями 

которого воспитательные мероприятия могут проводиться в рамках 

досудебного производства и в форме профилактических бесед и 

консультаций с психологами и социальными работниками [4, C.115]. 

При назначении судом принудительных мер воспитательного 

воздействия принимаются во внимание наличие необходимых трудовых 

навыков у несовершеннолетнего, а также его имущественное положение. 

Вред, не поддающийся материальной оценке, моральный вред могут быть 

заглажены путем принесения публичных извинений в адрес потерпевшего 

или опровержения распространенной о нем информации, которая порочит 

его доброе имя. Материальный ущерб может быть возмещен за счет 

средств несовершеннолетнего нарушителя деньгами или в натуре 

(предоставление аналогичной новой вещи взамен попорченной).  

Вред, причиненный несовершеннолетним жизни и здоровью 

потерпевшего, подлежит возмещению в порядке гражданского 

судопроизводства его родителями (усыновителями, попечителями, в том 

числе организацией, на попечении которой находится 

несовершеннолетний), если они не докажут, что причиненный вред возник 
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не по их вине. Причем обязанность по возмещению ущерба (вреда) за 

несовершеннолетнего прекращается по достижении последним 

совершеннолетия [3, C.92]. 

Исходя из анализа принудительных мер воспитательного 

воздействия, следует отметить, что проблема социализации 

несовершеннолетних преступником (лиц, достигших возраста уголовной 

ответственности) является одной из основных, которые стоят перед 

государством. Недостаточный уровень социальной защищенности, 

отсутствие веры в себя и свои возможности, пренебрежительное 

отношение взрослых могут привести к формированию негативных 

криминальных стереотипов поведения, алкогольной или наркотической 

зависимости, жестокости.  

Другой проблемой является снижение доверия к обществу и 

повышение уровня агрессивности. Несовершеннолетние, совершающие 

преступления, часто имеют неблагоприятную опытную базу в отношении 

людей и жизни в целом, и это может существенно повлиять на 

формирование их жизненных взглядов и ценностей.  

Еще одной проблемой остается низкий уровень эффективности 

принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых 

несовершеннолетним, поскольку зачастую их исполнение носит 

формальный характер (например, в случае передачи несовершеннолетнего 

под надзор родителям, которые «махнули рукой» на ребенка и его 

будущее). Неэффективность этих мер неизбежно повлечет совершение 

несовершеннолетним преступлений вновь, а также формирование 

негативного отношения несовершеннолетних к этим мерам. 

Приведем несколько примеров судебной практики, связанной с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Так, Ульяновским городским судом было вынесено решение о 

передаче несовершеннолетнего под надзор родителей. Подросток был 

признан виновным в краже денежных средств, но уголовное дело 

прекращено в связи с применением меры воспитательного воздействия. 

Лискинским районным судом г. Воронеж была назначена 

принудительная мера воспитательного воздействия в виде общественно-

полезных работ несовершеннолетней девушке, которая была задержана за 

кражу в магазине [5, C.189]. 

Стоит отметить, что судьи, освобождая несовершеннолетних 

преступников от уголовной ответственности и уголовного наказания, с 

учетом данных о личности правонарушителя, применяют принудительные 

меры воспитательного воздействия с целью возможной дальнейшем 
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адаптации и исправления несовершеннолетнего, поскольку привлечение 

его к уголовной ответственности, назначение уголовного наказания с 

большей вероятностью оставит негативный отпечаток на жизни 

несовершеннолетнего, повлияет на его будущее, отдалит от социальной 

среды, деформирует ценности. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия.  

Полагаем необходимым дополнить часть 1 ст. 90 УК РФ абзацем 

следующего содержания: «Возможность исправления 

несовершеннолетнего в результате применения принудительной меры 

воспитательного воздействия устанавливается психолого-психиатрическо-

медико-педагогической комиссией по результатам проведения экспертизы. 

В заключении экспертов должны быть отражены индивидуальные 

особенности личности несовершеннолетнего, его социальный статус, 

психологическая обстановка в семье, психическое состояние лица, 

склонность к криминогенному поведению, склонность к повторному 

совершению правонарушения, цели в жизни.». 

Основная задача комиссии – выявление особенностей личности 

несовершеннолетнего, его социальной и психологической адаптации, а 

также определение возможных причин совершения преступления в целях 

предупреждения совершения новых преступлений. Комиссия должна 

состоять из лиц, обладающих соответствующими специальными знаниями, 

опыт работы в данной сфере.  

Проведение комиссии должно включать в себя следующие этапы:  

1.  Сбор информации о несовершеннолетнем. Комиссия обсуждает 

все имеющиеся данные о несовершеннолетнем: его целостный анамнез, 

школьный прогресс, психологическое состояние, отношения с 

окружающей средой и др.  

2.  Личное общение с несовершеннолетним. Члены комиссии 

общаются с подростком, задают ему вопросы, выясняют его мотивы 

поступка, степень социальной и психологической адаптированности, 

интересы и др.  

3.  Изучение психологического состояния несовершеннолетнего. 

Комиссия проводит психологические тесты, которые помогают оценить 

интеллектуальные способности, коммуникативные навыки и 

эмоциональную устойчивость несовершеннолетнего. Важно выявить 
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наличие возможных психических расстройств.  

4.  Оценка социальной ситуации. Комиссия изучает условия жизни 

несовершеннолетнего, а именно – семейную обстановку, социальный 

статус, уровень дохода, возможность получения образования и др.  

5.  Подготовка заключения. На основе полученных данных, 

комиссия подготавливает заключение. В нем делается вывод о том, какие 

меры воспитательного воздействия должны быть назначены 

несовершеннолетнему. Проведение комиссии является важным этапом в 

работе с несовершеннолетними, так как позволяет определить 

специфические особенности личности и условий жизни ребенка и 

рассмотреть возможные варианты мер воспитательного воздействия, 

которые могут помочь ему в дальнейшей адаптации в обществе. 

Установив данный подход к определению возможности применения 

к несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия, мы не только 

усовершенствуем подход к применению принудительных мер 

воспитательного воздействия, но также упростим судье задачу, 

заключающуюся в анализе личности правонарушителя, снизим уровень 

повторной преступности среди несовершеннолетних, снизим риск 

назначения уголовного наказания несовершеннолетним, для которых такое 

наказание окажет негативный эффект. 

Таким образом, принудительные меры воспитательного воздействия, 

назначаемые несовершеннолетним, призваны предотвращать, 

предупреждать совершение им новых преступлений, обеспечивать 

социализацию несовершеннолетних. Важно при этом учитывать 

индивидуальные особенности личности несовершеннолетнего и то, что 

меры принудительные воспитательного воздействия могут быть 

успешными только при наличии поддержки окружающих, в том числе 

законных представителей несовершеннолетнего, в учебном заведении и 

других социальных институтах. 
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На современном этапе развития общества большинство платежных 

операций осуществляется с помощью электронных платежных 
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инструментов. Во многом это объясняется их многочисленными 

преимуществами перед традиционными платежными инструментами, 

такими как скорость исполнения, удобство, доступность и контроль. По 

этим же причинам платежные системы используются для совершения 

преступлений. 

С социально-экономической точки зрения криминализация хищения, 

совершаемого с использованием электронных средств платежа, 

обусловлена следующими обстоятельствами: цифровизацией общества, в 

том числе в сфере банковских и финансовых услуг; расширением 

возможностей электронных платежных систем; развитием 

информационно-телекоммуникационных технологий; многообразием 

отношений в сфере оборота безналичных средств и др. В то же время такая 

криминализация выявила недостатки правовых свойств уголовно-правовых 

норм, привела к неоднозначной судебной и следственной практике, что 

потребовало их совершенствования. 

По сравнению с общим составом мошенничества субъективная 

сторона мошенничества с использованием электронных средств платежа 

не имеет специфических особенностей. Она характеризуется умышленной 

формой вины и корыстной целью [1]. При этом корыстная цель (как 

элемент субъективной стороны мошенничества с использованием 

электронных средств платежа) должна рассматриваться отдельно от 

обмана (как способа совершения преступления), который является 

объективным признаком преступления [2, c. 39].  

Наряду с активными деяниями, которые направлены на введение в 

заблуждение потенциальной жертвы, обман как способ совершения 

данного вида мошенничества, может отражаться в намеренном умолчании 

об истинных фактах во всех случаях, когда владелец собственности или 

другое лицо, обладая данными фактами, отказались бы от совершения 

таких действий, которые могли бы нанести вред им или другим лицам. 

Главной особенностью мошенничества с использованием 

электронных платежных средств является то, что хищение обязательно 

должно быть осуществлено с использованием чужой кредитной либо 

поддельной, платежной или иной расчетной карты [2, c. 5]. Также 

преступление может быть совершено с использованием данных карты: 

даты выпуска, имя и фамилия владельца карты, номер карты и 

трехзначный CVC-код.  

На данный момент, существует огромное количество способов 

совершения мошенничества с электронными средствами платежа. 

Наиболее распространѐнными являются создание и использование 
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вредоносного программного обеспечения, создание и использование 

различных технических средств, а также фишинг [3, с. 60]. 

Вышеперечисленные методы могут использоваться по отдельности, но 

часто для того, чтобы увеличить шансы на успех в совершении 

преступления, мошенник использует их вместе. 

Мошенники сообщают жертвам по телефону или отправляют SMS-

сообщение, которое якобы от банка, об изменениях в системе безопасности 

или о блокировке карты. Злоумышленники просят жертву предоставить 

данные карты, включая PIN-код, чтобы разблокировать карту. В некоторых 

случаях злоумышленники используют взломанные аккаунты в социальных 

сетях для рассылки сообщений, содержащих вредоносные ссылки, при 

открытии которых жертва загружает программу на свой телефон или 

компьютер, которая позволяет получить доступ к приложению для 

удаленного контроля ее банковским счетом. Мошенники также могут 

собирать данные об электронных кошельках или банковских картах через 

поддельный интернет-магазин. Привлекательные сайты с низкими ценами 

создаются с целью списания денег с карты жертвы, а не продажи товара. 

Для борьбы с данным видом преступления предпринимаются все 

меры, в частности, вывешиваются общие рекомендация по защите от 

мошенников на официальных сайтах банков и правоохранительных 

органов. 

Делая выводы, следует отметить, что действующее законодательство 

о регулировании преступлений, связанных со сферой электронных 

платежных средств, не является совершенным. В основном это 

обусловлено сложностью взаимодействия между ведомствами и, прежде 

всего, необходимостью прозрачности операций. В основном это связано с 

быстроразвивающейся сферой компьютерных технологий, где буквально 

каждый день появляется новое техническое средство или система 

взаимодействия с ним. В результате, как законодатель, так и 

правоприменители не успевают своевременно реагировать на преступные 

проявления.  

Государство и общество находится в постоянном поиске 

эффективных способов противодействия онлайн-мошенничеству. 

Государственное регулирование в этой области направлено на обеспечение 

цифровой безопасности, а также повышение уровня грамотности 

населения при коммуникациях в онлайн-среде, осуществлении 

электронных платежей, заключении онлайн-сделок. Возможность быстрых 

и безопасных платежей способствует развитию экономических отношений, 

поэтому обеспечение безопасности в сфере цифровых платежей является 
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приоритетной задачей государства и общества. 
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examples from judicial practice on this issue are given. 
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Введенная в Уголовный Кодекс Российской Федерации в 2014 году 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 258-ФЗ [1] статья 212.1 направлена 

на охрану общественных отношений по соблюдению установленного 

законом порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования при условии, что ранее лицо в 

течение 180 предшествующих дней, более двух раз привлекалось к 

административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ [2]. 

Инициатором принятия указанной статьи являлась группа депутатов от 

Российской политической партии «Единая Россия». В пояснительной 

записке к проекту решения авторы указали, что реализация права граждан 

Российской Федерации на проведение публичных мероприятий, 

закрепленного в статье 31 Конституции РФ [3], сопряжена с 

необходимостью установления определенных границ, выход за пределы 

которых может повлечь нарушение иных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Следует отметить, что представленная статья появилась в настоящем 

Уголовном кодексе на фоне реализации крупных акций протеста, которые 

проходили в Москве. Впервые статья 212.1 была применена 7 декабря 

2015 года в отношении Ильдара Дадина – первого гражданского активиста, 

которого Басманный районный суд города Москвы приговорил к трем 

годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения 

публичных мероприятий, вследствие чего представленная статья и стала 

именоваться «дадинской». В 2014 году, основываясь на предписаниях  

ст. 20.2 КоАП РФ [4], суд дважды выносил определения в отношении 

Дадина о наложении судебного штрафа за организацию пикетов и участие 

в митинге на Манежной площади – одной из самых крупных площадей 

Москвы, расположенной рядом с Кремлем и Александровским садом. В 

марте 2016 года после обжалования решения суда первой инстанции в суде 

апелляционной инстанции срок отбывания наказания был сокращен до 

двух с половиной лет. В жалобе, поданной в Конституционный Суд РФ, 

Ильдар Дадин указал, что оспариваемая норма,  

во-первых, предусматривает привлечение к уголовной ответственности 

исключительно на основании факта неоднократности проведения 

публичных мероприятий, что в значительной степени нарушает его 

конституционное право на проведение указанных мероприятий,  
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во-вторых, по словам заявителя, обозначенная статья позволила возбудить 

уголовное дело в отношении российского активиста до вступления в 

законную силу всех постановлений судов по делам об административных 

правонарушениях, и, в-третьих, оспариваемая статья, по мнению Дадина, 

влечет двойное наказание за одно и то же деяние, поскольку позволяет 

использовать в уголовном деле в качестве доказательственной основы 

документы, полученные в ходе производства по делу об 

административном правонарушении.  

В силу своей сущности публичные мероприятия могут затрагивать 

конституционные права широкого круга лиц: как участников публичных 

акций, так и лиц, непосредственно не принимающих в них участие, 

соответственно, основываясь на содержании постановления 

Конституционного Суда, право на реализацию мирных собраний и 

митингов может быть соразмерно ограничено в целях охраны 

конституционно значимых ценностей. Вдобавок ко всему, 

Конституционный Суд РФ отметил, что рецидив совершенного 

административного правонарушения свидетельствует о недостаточности 

имеющихся административно-правовых средств противодействия 

нарушениям закона, что может рассматриваться в качестве 

конституционно значимой причины для криминализации нескольких 

совершенных подряд административных правонарушений.  

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ полагает, что уголовная 

ответственность за нарушение предусмотренного законом порядка 

организации или проведения публичных мероприятий должна быть 

соразмерна наступившим общественно опасным последствиям, 

следовательно, если нарушение не повлекло за собой наступления 

общественно опасных последствий, то привлечение к уголовной 

ответственности, мотивированное исключительно наличием факта 

неоднократности проведения публичных мероприятий, противоречит 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации гарантиям на 

реализацию гражданами Российской Федерации права на проведение 

публичного мероприятия [5].  

10 февраля 2017 года Конституционный Суд РФ вынес 

постановление по делу гражданского активиста Ильдара Дадина, в 

котором признал положения ст. 212.1 УК РФ соответствующими 

Конституции РФ, однако постановил внести в нее изменения вследствие 

неправильного истолкования представленной нормы судами. 22 февраля 

2017 года Президиум Верховного Суда РФ отменил приговор Ильдару 

Дадину, осуждѐнному по ст. 212.1 за неоднократное нарушение 



 

~ 368 ~ 

законодательно установленных правил проведения публичного 

мероприятия, и в своѐм решении указал на необходимость освободить 

гражданского активиста из-под стражи, а также признать за ним право на 

реабилитацию. 

Итак, новая уголовно-правовая норма, введенная в настоящий 

Уголовный Кодекс в 2014 году, является ярким примером ужесточения 

уголовной ответственности за совершение деяний, при реализации 

которых может создаваться угроза общественному порядку и 

общественной безопасности [6]. Объективная сторона подвергнутого 

изучению преступления заключается в нарушении установленного законом 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования. Обобщѐнным понятием для всех 

представленных форм публичного выражения мнений является публичное 

мероприятие, основополагающей целью которого выступает свободное 

формирование и провозглашение идей, а также выдвижение требований по 

различным вопросам государственной и общественной жизни. 

Неоднократность в соответствии с примечанием к ст. 212.1 подразумевает 

возможность привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

установленного законом порядка организации либо проведения 

публичного мероприятия при условии, что ранее лицо в течение  

180 предшествующих дней, более двух раз привлекалось к 

административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ [2].  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 

Как представляется, в данном случае презюмируется, что организаторы и 

участники должны быть ознакомлены с правилами организации и 

проведения публичного мероприятия, а их незнание, соответственно, не 

освобождает лицо от административной или уголовной ответственности. 

Как уже было отмечено ранее, фактором, послужившим 

разграничением административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ и 

уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ, является именно 

неоднократность нарушения установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования.  

Исходя из практики применения относительно недавно введенной 

статьи, можно заметить, что всего осуждены по ней были 8 человек, из 

которых только четверым было назначено наказание в виде реального 

лишения свободы. Так, кроме самого Ильдара Дадина, именем которого 

часто называется статья 212.1 УК РФ, это Константин Котов, Вячеслав 

Егоров и Вадим Хайруллин [7].  
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5 сентября 2019 г. Тверской районный суд г. Москвы признал 

Константина Котова виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначил наказание в виде четырех 

лет реального лишения свободы за четыре случая нарушения 

установленного порядка организации либо проведения публичного 

мероприятия, три из которых, согласно указанному постановлению КС РФ, 

не могут быть сопряжены с причинением или реальной угрозой 

причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и 

юридических лиц, иным охраняемым законом ценностям. 

КС РФ в Определении № 7-О от 27 января 2020 года указал на 

необходимость пересмотра судебных решений по делу Константина 

Котова, принятых на основании ст. 212.1 УК РФ в истолковании, 

расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в 

Постановлении КС РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П (дело И. Дадина). По 

их мнению, принятие законопроекта будет иметь большое значение для 

обеспечения соблюдения конституционных и международно-правовых 

принципов при привлечении к ответственности лиц, допускающих 

нарушения установленного порядка организации либо проведения 

публичных мероприятий [8]. 

По делу К. Котова в результате поручения Президента РФ 

В.В. Путина в начале 2020 года Генпрокуратура, проверив законность и 

обоснованность обвинительного приговора, обратилась к кассационному 

суду с просьбой смягчить приговор. В итоге приговор был пересмотрен и 

наказание было изменено на 1 год 6 месяцев колонии общего режима.  

Из вынесенных приговоров по «дадинской» статье последним на 

данный момент является приговор, вынесенный 08.08.2022 Центральным 

районным судом г. Калининграда в отношении местного активиста Вадима 

Хайруллина, которому было назначено наказание в виде 1 года колонии 

общего режима [7].  

Кроме того, в практике применения «дадинской» статьи УК РФ в 

2021 году произошел прецедент. Обвиняемая в неоднократном нарушении 

правил проведения митингов и пикетов Яна Дробноход из г. Новосибирска 

впервые (известно 11 случаев возбуждения дел по ст. 212.1 УК) признала 

вину. Ей был назначен судебный штраф в 15 раз ниже, чем мог бы быть в 

случае обвинительного приговора – 40 тыс. руб. вместо 600 тыс. руб. Ранее 

обвиняемая была шесть раз оштрафована за пикеты в поддержку экс-

губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и нарушила домашний 

арест выходом на седьмой пикет, однако была освобождена от уголовной 

ответственности [9].  
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Примечательно, что это первый случай в России, когда обвиняемая 

по «дадинской» статье признала вину и была освобождена от уголовной 

ответственности. В своем решении суд сослался на ст. 76.2 УК РФ, которая 

предполагает освобождение от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа, «если лицо загладило вред»  

(Я. Дробноход сделала благотворительный взнос в пользу детского дома-

интерната).  

Суд применил к Я. Дробноход самое мягкое из возможных 

наказаний, которое не влечет за собой даже наличия судимости в 

биографии. Для выплаты судебного штрафа в 40 тыс. руб. активистке были 

предоставлены два месяца. 

Политолог Екатерина Шульман в 2021 году отметила, что «в 

регионах со ст. 212.1 УК происходит что-то странное»: «Сперва 

«дадинско-котовская» поползла по эпизодам протеста, как лишай, а потом 

тихо-незаметно стала сворачиваться» [9].  

В комментарии «Адвокатской Газеты» адвокат АП Владимирской 

области Максим Никонов указал, что ст. 212.1 УК, введенная в 2014 г. для 

купирования протестной активности, и последующая практика ее 

применения – наглядный пример того, к каким последствиям приводят 

решения, во главу угла которых ставится политическая целесообразность, 

а не глубокое понимание права. Он отметил, что попытка КС РФ в 

постановлении № 2-П «подправить» ст. 212.1 УК при помощи 

конституционно-правового толкования, вместо того чтобы признать ее 

неконституционной, не нашла отклика в правоприменительной практике.  

Адвокат АП Санкт-Петербурга Александр Передрук в 2021 году 

указал, что положения ст. 212.1 УК РФ действуют уже почти шесть лет, 

при этом Конституционный Суд неоднократно обращал внимание на 

конституционно-правовой смысл данной нормы, рекомендуя законодателю 

внести релевантные изменения, чего до сих пор сделано не было.  

В Госдуму 15.07.2020 был внесен законопроект № 989250-7, 

которым предлагалось признать утратившей силу ст. 212.1 УК 

«Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования». Однако, «движение» этого законопроекта началось 

только в 2022 году, когда он и был рассмотрен 21.03.2022 в первом чтении. 

В результате рассмотрения ответственный комитет Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству рекомендовал 

отклонить законопроект ввиду нецелесообразности смягчения 

ответственности за преступление против общественной безопасности и 
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выполнения этой статьей превентивной функции по предупреждению и 

предотвращению таких нарушений. Заседание для рассмотрения Советом 

Государственной Думы законопроекта было назначено на 03.04.2023, где 

он и был отклонен [10].  

Таким образом, смягчение наказания и изменение условий 

привлечения к уголовной ответственности за те или иные деяния, требует 

комплексного обоснования, основывающегося на анализе 

правоприменительной статистики или судебной практики, прямо 

свидетельствующей о необходимости изменения действующего правового 

регулирования. Однако, ситуация, связанная с применением статьи 212.1 

УК РФ, остается нерешенной даже несмотря на неоднократно высказанное 

мнение Конституционного Суда Российской Федерации. По нашему 

мнению, стоит или изменить саму статью с учетом конституционно-

правового толкования данной нормы Конституционным Судом РФ для 

исключения нарушения конституционных прав граждан, или, как и было 

предложено в законопроекте, признать статью, утратившей силу ввиду ее 

неоднозначного применения, возможно заменив новой статьей с более 

точной формулировкой диспозиции.  
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Abstract: The article examines the legal essence of judicial errors and 

their classification, also notes judicial errors that lead to the referral of a 

criminal case to a new trial and presents some errors in the application of the 

rules of procedural law on individual examples from judicial practice. 

Keywords: criminal process, judicial errors, law, violation of norms, 

criminal case, code of criminal procedure. 

***** 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что одним 

из безусловных оснований признания судебного решения законным, 

обоснованным и справедливым является соответствие его нормам 

уголовно-процессуального закона. Неправильное применение 

процессуального закона или вовсе прямое пренебрежение его 

требованиями ведет к незаконности судебного решения и, безусловно, 

требует их устранения судом вышестоящей инстанции.  

В данном исследовании будут рассмотрены некоторые судебные 

ошибки в применении процессуального закона, влекущие направление 

дела на новое судебное рассмотрение. Однако, первоначально следует 

рассмотреть правовую сущность судебных ошибок и их классификацию.  

По мнению доктора юридических наук Назарова А.Д. под ошибкой в 

уголовное процессе следует понимать незаконное или необоснованное 

действие или бездействие субъектов, ведущих уголовный процесс, 

выразившееся в неполноте, односторонности, необъективности 

исследования указанными субъектами обстоятельств уголовного дела, 

несоблюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

существенном нарушении норм уголовного и уголовно-процессуального 

закона, и объективно препятствующее осуществлению целей правосудия.  

В теории уголовного процесса выработаны различные 

классификации судебных ошибок в уголовном судопроизводстве. 

Наибольший интерес вызывает классификация судебных ошибок с точки 

зрения последствий их совершения. По данному критерию можно 

выделить существенные и несущественные (формальные) судебные 

ошибки[3]. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее по 

тексту – УПК РФ) [2] подробно разъясняет, что следует понимать под 

существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. В 

частности, исходя из положений ч.2 ст.389.17 УПК РФ к существенным 

нарушениям, в частности, относится вынесение решения незаконным 

составом суда, непредоставление права на участие в прениях сторон. 

Несущественные ошибки в свою очередь не всегда ведут пересмотр 

уголовного дела в новом судебном разбирательстве и могут быть 
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устранены судом вышестоящей инстанции.  

По возможностям устранения судебные ошибки могут быть 

подразделены на устранимые и неустранимые
 
[3]. Устранимые ошибки 

могут быть устранены судом вышестоящей инстанции (например, путем 

представления дополнительных доказательств, назначения экспертизы). 

Неустранимые ошибки не могут быть устранены судом вышестоящей 

инстанции и являются безусловным основанием возвращения уголовного 

дела на новое судебное рассмотрение.  

Применительно к нашему исследованию, следует рассмотреть 

судебные ошибки, влекущие направление уголовного дела на новое 

судебное рассмотрение. Основанием для отмены приговора с 

возвращением уголовного дела на новое рассмотрение в соответствии с 

УПК РФ является невозможность устранения ошибки судом вышестоящей 

инстанции. Иначе говоря, данные ошибки еще можно назвать 

фундаментальными. Данное положение подтверждается также нормой ч.1 

ст.389.22 УПК РФ. Как отмечает Назаров А.Д, под фундаментальными 

ошибками следует понимать нарушения процессуального 

законодательства, повлекшие существенные нарушения законных прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства[4].  

Рассмотрим некоторые конкретные ошибки в применении норм 

процессуального закона на отдельных примерах из судебной практики. 

Нарушения норм процессуального закона, влекущие отмену приговора с 

последующим возвращением на новое судебное рассмотрение достаточно 

разнообразны и многогранны.  

Судебная практика в частности исходит из того, что существенным 

нарушением процессуального закона является неполное описание 

преступного деяния, совершенного виновным лицом. Так, апелляционным 

постановлением Ярославского областного суда было отменено решение 

Переславского районного суда с направлением уголовного дела на новое 

судебное рассмотрение[5]. Как отметил суд апелляционной инстанции, 

судом первой инстанции необоснованно не были указаны все признаки 

объективной стороны деяния, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.  

В нарушение норм УПК РФ, закрепляющий порядок формулирования 

описательно-мотивировочной части, суд первой инстанции не указал на то, 

что виновный завел двигатель, включил передачу и начал движение, начав 

управление транспортным средством. Тем самым суд допустил нарушение 

норм процессуального закона.  

Особое значение несоблюдение норм процессуального закона имеет 

при рассмотрении уголовного дела в отдельных формах уголовного 
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судопроизводства. Например, с участием присяжных заседателей. Более 

того, только существенные нарушения уголовно-процессуального закона 

могут быть основанием для отмены судебного решения, вынесенного с 

участием присяжных заседателей. Так, определением первого 

кассационного суда общей юрисдикции было отменено решение 

Выгочинского районного суда Брянской области
 
[6]. Как установил суд 

кассационной инстанции, помощник судьи в нарушение норм уголовно-

процессуального законодательства заходил в совещательную комнату, а 

также обсуждала с присяжными заседателями до подписания вердикта 

вопросы о доказанности предъявленного обвинения. На основании 

изложенного, суд кассационной инстанции направил дело на новое 

рассмотрение в связи с существенными нарушениями процессуального 

закона.  

Рассмотрим другой пример. Так, определением второго 

кассационного суда общей юрисдикции было отменено решение 

Краснинского районного суда Смоленской области и все последующие 

решения по делу. Как указал суд кассационной инстанции, в нарушении 

норм уголовно-процессуального закона судом первой инстанции в 

присутствии присяжных был рассмотрен вопрос о признании 

доказательства недопустимым. Суд первой инстанции рассмотрел в 

присутствии присяжных вопрос о признании недопустимым протокол явки 

с повинной, а также допросил свидетелей об обстоятельствах явки с 

повинной.  

Достаточно часто объектом пересмотра в апелляционном и 

кассационном порядке являются судебные решение судов первой 

инстанции, вынесенные в особом порядке, предусмотренные главой 40 

УПК РФ. При этом, зачастую нарушается не столько процессуальная 

процедура рассмотрения дела в особом порядка, сколько общие положения 

норм УПК РФ. Так, апелляционным постановлением Шилкинского 

районного суда было отменено решение мирового судьи с последующим 

направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение[7]. Как 

отметил суд апелляционной инстанции, в ходе судебного разбирательства 

подсудимым был заявлен отвод защитнику. Однако, в нарушение норм 

УПК РФ после отвода защитника, суд не принял меры направленные на 

назначение иного защитника, а продолжил рассмотрение дела в прежнем 

составе. Поскольку, участие защитника по уголовному делу является 

обязательным, если подсудимым не был заявлен отказ от него, а также, 

учитывая то, что по делам, рассматриваемым в особом порядке, участие 

защитника является обязательным, суд апелляционной инстанции отменил 
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решение мирового судьи и направил уголовное дело на новое судебное 

рассмотрение.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

сделать вывод о том, что неправильное применение процессуального 

закона или вовсе прямое пренебрежение его требованиями ведет к 

незаконности судебного решения и, безусловно, требует их устранения 

судом вышестоящей инстанции. Нарушение и неправильное применение 

норм уголовно-процессуального закона образует так называемые судебные 

ошибки или ошибки в уголовном судопроизводстве. Рассмотренные нами 

примеры судебной практики наглядно иллюстрируют то, что 

процессуальные ошибки достаточно разнообразны и могут охватывать все 

аспекты уголовного судопроизводства.  

 

Список использованных источников 
1. Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный 

механизм их устранения: концептуальные основы. Диссертация……. док.юрид.наук. – 

СПБ., 2017.  

2. Посохина И.В. К вопросу о классификации судебных ошибок // Криминалист. 

– 2011. – №1(8). 

3. Семенцов В.А. Влияние и устранение судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве // Проверка законности и обоснованности судебных решений в 

уголовном процессе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Санкт-Петербург, 16-17 октября 2020 года. / Под ред. К.Б. Калиновского. – СПБ.: 

Астерион, 2020.  

4. Апелляционное постановление Ярославского областного суда от 02 августа 

2022 года №22-1631/2022 // Судебные и нормативные акты РФ 

https://sudact.ru/regular/doc/SSNG30RDvZWU/ (Дата обращения 12.02.2023 г.). 

5. Определение первого кассационного суда общей юрисдикции от 16 июля 

2020 года №77-1110/2020 // Официальный сайт первого кассационного суда общей 

юрисдикции 

https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=5

599436&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1 (дата обращения  

12.02.2023 г.). 

6. Определение второго кассационного суда общей юрисдикции от 01 декабря 

2021 года №77-4056/2021 // Официальный сайт второго кассационного суда общей 

юрисдикции 

http://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22

67717&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1 (дата обращения:  

12.02.2023 г.). 

 

***** 



 

~ 378 ~ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РОСПУСКА 

КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 

Григорова Дарья Андреевна, 

Янко Елена Алексеевна 

студенты 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Воронеж, Россия, 

st.daryana2002@gmail.com, eeyanko@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Маслов Александр Вячеславович 

к.ю.н. 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП»  

 

Аннотация: в статье описываются требования к кандидатам в 

присяжные заседатели, рассматриваются проблемы, связанные с 

формированием коллегии; приводится понятие тенденциозности, 

описываются примеры из судебной практики, вносится предложение о 

совершенствовании законодательства по вопросу эффективности 

функционирования коллегии присяжных. 

Ключевые слова: коллегия присяжных заседателей, формирование 

коллегии присяжных заседателей, роспуск коллегии присяжных 

заседателей, тенденциозность. 

 

PROBLEMS OF FORMATION AND DISSOLUTION OF THE JURY 

 

Grigorova Darya Andreevna, 

Yanko Elena Alekseevna 

 

Abstract: the article describes the requirements for candidates for jurors, 

discusses the problems associated with the formation of the board; the concept 

of bias is given, examples from judicial practice are described, a proposal is 

made to improve legislation on the effectiveness of the functioning of the jury. 

Keywords: panel of jurors, formation of a panel of jurors, dissolution of a 

panel of jurors, tendentiousness. 

***** 

В действующих реалиях одним из основополагающих 
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конституционных принципов судебной власти в Российской Федерации 

является участие населения в осуществлении правосудия. Этот аспект 

можно рассматривать как попытку внести в судебное разбирательство еще 

большую демократию. Этот факт отмечают и российские правоведы, в 

частности Тарасов А.А. В настоящем аспекте интересно рассмотреть 

именно позицию данного автора. Он говорит, что присяжные заседатели 

«вносят в правосудие потенциал житейской мудрости и здравого смысла, 

которые юридическими знаниями не обусловлены» [1, с. 296]. Это, по 

мнению правоведа, является фундаментом для справедливого 

осуществления правосудия. 

Если касаться момента образования коллегии присяжных, то 

ключевым нормативно-правовым актом будет Федеральный Закон «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» [2]. В рассматриваемом документе содержится 

совокупность правовых норм, прописывающих и устанавливающих четкие 

требования к присяжным, а именно:  

1.  Возрастной ценз – от 25 лет; 

2.  Отсутствие непогашенной, а также неснятой судимости; 

3.  Полная дееспособность; 

4.  Отсутствие постановки на учѐт в психоневрологическом или 

наркологическом диспансере в связи с прохождением лечения. 

Стоит отметить, что несмотря на попытки законодателя 

нормативным способом регламентировать процесс формирования 

коллегии присяжных, все же на практике возникают различные вопросы. 

Так, одной из проблем является тот факт, что многие граждане не 

соглашаются становиться присяжными заседателями, испытывая опасения 

возможной последующей мести подсудимого, его родственников или 

родственников потерпевшего. 

Особенно ярко случаи давления на присяжных заседателей 

проявляются в муниципальных образованиях, так как сколько-нибудь 

громкое уголовное дело на небольших территориях становится достоянием 

обсуждений и слухов.  

Одной из мер, направленных на решение данной проблемы, является 

применение принципа экстерриториальности – участия в судебном 

процессе одного субъекта, района или населѐнного пункта привлекаются 

граждане, проживающие на других территориях. Другим направлением 

для обеспечения безопасности является использование таких 

информационных технологий как видеоконференц-связь и онлайн-

трансляция судебного заседания [3]. 
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Проблемы формирования и роспуска коллегии присяжных 

заседателей соотносятся друг с другом как следствия единого факта, а 

именно вышеприведѐнных требований, предъявляемых законодательствам 

к потенциальным кандидатам для участия в уголовном процессе как 

присяжных заседателей. 

Так, например, соблюдая возрастной ценз, который сейчас 

составляет 25 лет, существует проблема того, что молодые люди в возрасте 

25-35 лет, не желая пропускать рабочие дни, отказываются от возможности 

быть присяжным заседателем. В дальнейшем их места занимают люди 

более старшего возраста, чьи жизненные принципы, опыт и воспитание 

примерно одинаковы. Однако стоит отметить, что трудовые права 

работников все же защищены законодательством.  

Во-первых, в период исполнения обязанностей присяжного 

заседателя, сохраняются для всех без исключения гарантии и компенсации, 

закреплѐнные в ТК РФ. Во-вторых, увольнение или перевод на другую 

работу по инициативе работодателя запрещен. Также стоит отметить, что 

время, которое потратил гражданин на исполнение «роли присяжного 

заседателя», учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.  

Однако все же возникает проблема тенденциозности коллегии 

присяжных заседателей. Этот вопрос частично урегулирован 

законодательством в виде такой правовой нормы, как ст. 330 УПК РФ, 

закрепляющей, что прежде чем коллегия присяжных будет приведена к 

присяге, любая из сторон (как сторона обвинения, так и сторона защиты) 

может заявить ходатайство о роспуске коллегии присяжных в связи с тем, 

что она в целом может оказаться неспособной вынести объективный 

вердикт [4]. Стоит отметить, что в таком случае сторонам необходимо 

мотивировать свое ходатайство.  

Постановление Пленума Верховного суда разъясняет, что 

тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей – это явление, 

когда при соблюдении положений закона о порядке формирования 

коллегии имеются основания полагать, что образованная по конкретному 

уголовному делу коллегия, вследствие особенностей этого дела, не 

способна всесторонне и объективно оценить обстоятельства 

рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт 

(например, в случаях, когда наблюдается моногенность состава коллегии 

присяжных заседателей по тем или иным признакам: возраст, профессия, 

социальный статус и так далее) [5]. 

Отметим, что в настоящее время на практике редко встречаются 

ходатайства о роспуске коллегии присяжных. Это подтверждается тем, что 
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в статистических отчетах последних лет, размещенных на сайте Судебного 

Департамента РФ, отсутствует информация о заявлении данных 

ходатайств [6]. Тем более нечасто можно встретить в судебной практике 

упоминания об их удовлетворении. В подавляющем большинстве 

апелляционных определений, в которых так или иначе упоминается 

коллегия присяжных заседателей, отмечается, что сторонами ходатайств о 

роспуске коллегии заявлено не было. 

В качестве основной причины низкого распространения данной 

практики мы предполагаем отсутствие каких-либо критериев, 

позволяющих сделать вывод о возможной тенденциозности коллегии 

присяжных. 

Так, Верховный Суд РФ отметил, что формирование коллегии 

присяжных заседателей из подавляющего большинства женщин само по 

себе не может являться основным фактом, влекущим за собой 

тенденциозность коллегии присяжных заседателей, в силу норм, 

закреплѐнных в основном законе нашей страны – Конституции Российской 

Федерации, которая в статье 19 закрепляет равенство всех перед законом и 

судом, а также равенство прав и свобод, возможностей их реализации у 

всех лиц вне зависимости от пола [7]. 

В другом случае Верховный Суд РФ подчеркнул, что преобладание в 

составе коллегии присяжных заседателей лиц калмыцкой национальности 

над представителями других возможных национальностей не 

противоречит требованиям закона [8]. 

Ещѐ в одном изученном определении из практики Верховного Суда 

Российской Федерации, Суд оставляя приговор без изменения, указал, что 

жалобу нельзя признать убедительной в силу доводов о наличии у 

большинства присяжных заседателей близких родственников в системе 

МВД. Также Верховный Суд отметил, что «кандидаты в присяжные 

заседатели не скрыли, что их родственники имеют какое-то отношение к 

правоохранительным органам. Действующее законодательство не 

предусматривает, что такие лица не могут участвовать в качестве 

присяжных заседателей, а стороны в уголовном процессе не заявили 

ходатайств об отводе этим присяжным заседателям, то они судом 

обоснованно были оставлены в числе присяжных заседателей» [9]. 

Рассмотрев данные примеры, стоит отметить что Верховный суд РФ 

указывает на отсутствие ходатайств об отводе присяжных заседателей.  

В данном аспекте появляется еще один пробел в праве. Так, на 

законодательном уровне не урегулирован вопрос относительно того, в 

каких случаях будет отвод конкретного присяжного, а когда это будет 
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касаться всей коллегии присяжных заседателей в целом. Отметим, что 

возрастной критерий в целом не является причиной для отвода. В то же 

время состав коллегии присяжных из лиц одного возраста гипотетически 

может быть основанием для признания еѐ тенденциозной. 

В связи с этим видится необходимым установление на 

законодательном уровне путѐм закрепления в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ конкретных оснований признания коллегии присяжных 

тенденциозной. Также предлагаем этот перечень установить 

неисчерпывающим, чтобы оставить суду возможность признать какие-то 

основания признаками тенденциозности, несмотря на незакрепление их в 

законодательстве. 

Таким образом, на сегодняшний день процесс формирования 

коллегии присяжных заседателей, а затем еѐ функционирование и 

потенциальный роспуск не в должной степени урегулированы 

законодательством. В связи с этим, сама практика применения такого 

института роспуска коллегии присяжных, как правило, рассматривается в 

негативном аспекте, что порождает редкость ее применения. Полагаем, что 

внесение изменений в действующее законодательство позволит преодолеть 

существующие проблемы в уголовном судопроизводстве, что приведет к 

рассмотрению института присяжных как правового института, способного 

обеспечить беспристрастность и объективность правосудия.  

 

Список использованных источников 
1. Тарасов А. А. Обновленный российский суд присяжных сохранен в 

классической модели // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2018. № 4. С. 293-298. 

2. Федеральный закон 20.08.2004 № 113-ФЗ »О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред.от 16.02.2022) // 

СЗ РФ. 2004. №34. Ст. 3528. 

3. Петрова О.А., Кулаков А.Ф. Вопросы обеспечения безопасности присяжных 

заседателей в связи с расширением применения института присяжных заседателей в 

российской федерации [Текст] / О.А. Петрова, А.Ф. Кулаков // Пенитенциарное право: 

юридическая теория и правоприменительная практика. 2018. № 4 (18). С. 67-72. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  

№ 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // СЗ РФ. 2002. №52 (ч.1). Ст. 4921. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 

28.06.2022) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» 

(ред. 28.06.2022) // Бюллетень верховного суда РФ. 2006. №1. 

6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Судебная статистика / Данные судебной статистики – URL: 

http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 01.02.2023). 



 

~ 383 ~ 

7. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 02.04.2003 № 32кпо03-

3сп «Приговор по делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей, в 

отношении одного из осужденных изменен: назначенное наказание в виде 

пожизненного лишения свободы по п. п. «а», «е», «ж», «к», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

смягчено, поскольку является несправедливым вследствие его чрезмерной суровости, 

что не соответствует ст. 383 УПК РФ» // Справочная правовая система 

КонсультантПлюс – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgionline.cgi?req=doc&ts=GfzHnXTO2qjsAtVP1&cacheid=

F5FBCBED05EB97ED10B701076B4F9514&mode=splus&rnd=XZVSbA&base=ARB&n=9

1178#hD0InXTQTpuOdzzJ1 (дата обращения: 06.03.2023). 

8. Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2006 № 42-о06-18СП // Вестник 

высшей квалификационной коллегии судей РФ. 2007. №3. 

9. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 31.05.2006 № 77-о06-2сп 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс – 

URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=PeuXtXTAXcmfBjt9&cache

id=BF5D32DCC5419B8B95A46BD0229B779C&mode=splus&rnd=0.27174626630052034

&base=ARB&n=30504#NpyXtXTORuPc62Pw (дата обращения: 06.03.2023). 

 

***** 



 

~ 384 ~ 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ОБЪЕКТ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 

Гулаев Юрий Викторович 

Магистрант 2 курса юридического факультета  

магистерская программа 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

заочной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия, 

gulaev.yuriy@ mail.ru 

 

Научный руководитель: Москалѐва Елена Николаевна 

Старший преподаватель кафедры уголовного права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В статье рассматривается характеристика личности 

преступника как объекта криминологического воздействия. 

Анализируются специфические черты личности преступника, 

определяются ее основные характеристики. Приводятся различные 

подходы к изучению личности преступника. В результате проведенного 

исследования делается вывод, что личность преступника должна 

изучаться в рамках детерминации преступности, когда раскрытие причин 

совершения преступления предопределяется личностными 

характеристиками. 

Ключевые слова: преступность, предупреждение преступности, 

личность преступника, криминологическое воздействие. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Gulaev Yuri Viktorovich 

 

Abstract: The article examines the characteristics of the criminal's 

personality as an object of criminological influence. The identity of the criminal 

is analyzed, its main characteristics are determined. Various approaches to the 

study of the criminal's personality are given. As a result of the conducted 

research, it is concluded that the identity of the criminal should be studied 



 

~ 385 ~ 

within the framework of the determination of crime, when the disclosure of the 

reasons for the commission of a crime is predetermined by personal 

characteristics.  

Keywords: crime, crime prevention, criminal identity, criminological 

impact.  

***** 

Изучение личности преступника является одним из важнейших 

направлений криминологии. Личность преступника образует совокупность 

негативных свойств человека, возникших в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми. 

В целом можно определить личность преступника как личность, 

которая совершила преступление вследствие присущих ей 

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, 

отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или 

не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата [1, c. 368]. 

Изучение личности преступника – сложная деятельность, поскольку, 

как и любая личность, она постоянно изменяется и развивается. Условно 

личность преступника проходит несколько этапов развития: 

1 этап – становление и формирование личности преступника; обычно 

данный этап включает в себя период времени до совершения преступления 

и во время совершения преступления, т. е. взаимодействие с конкретной 

жизненной ситуацией, повлиявшей на совершение преступления; 

2. этап – осуществление правосудия в связи с совершенным им 

преступлением; 

3. этап – личность преступника в процессе отбывания им наказания; 

4. этап – личность преступника после отбытия наказания, в процессе 

адаптации в обществе. 

Криминология в процессе изучения личности преступника, выявляет 

различные взаимосвязи преступника с другими людьми, оценивая их 

суммарное воздействие и тем самым характеризует общие признаки 

личности.  

По мнению Е.А. Лаптевой, с точки зрения криминологии, в процессе 

изучения личности преступника важны, прежде всего, социально-

демографические признаки личности, направленность преступного 

поведения, роль в преступлении, интенсивность преступной деятельности 

(рецидив и т. п.), социально-ролевые признаки (социальные роли в сфере 

семьи, политической жизни и т.п.), нравственно-психологические признаки 
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(система ценностей, интересов, потребностей, интеллектуальная сфера, 

волевая сфера, эмоциональная сфера). Криминологию интересует 

динамика массового совершения преступлений, осуществление поиска или 

самостоятельная выборка проектов противодействия преступности, а 

также накопление информационного базиса о личности преступника на 

основе статистических и социологических исследований [3, c. 536]. 

Процесс изучение личности преступника включает три уровня: 

индивидуальный, групповой, общий. Связано это с тем, что в процессе 

изучения черт и свойств личности преступника не всегда достаточно знать 

лишь о конкретном случае, необходимо проанализировать всю 

совокупность такого рода событий, чтобы понять динамику и процесс 

совершения данных преступлений. 

Рассмотрим пример изучения личности преступника на 

индивидуальном уровне. П. преподавала физкультуру в техникуме. Она 

совершила 2 убийства и 4 покушения, недалеко от станции «Варшавская». 

С детства занималась спортом: плаванием, позже в техникуме вела секцию 

по гирьевому спорту. Мария с детства страдала шизотипическим 

расстройством личности и наблюдалась у психиатра. Она была замкнутой 

и необщительной, имела мужские признаки – широкие плечи, мускулистую 

фигуру, грубый голос, рост выше среднего. В юности она подверглась 

сексуальному насилию со стороны молодого парня, а в техникуме 

подвергалась домогательствам пожилого коллеги. Впоследствии ее 

жертвами станут следующие лица: в марте 2002 г. П. был убит 20-летний 

парень М. двумя ударами ножа – в шею и брюшную полость; 27 марта ею 

убит 60-летний пенсионер Ж., к которому П. подкралась сзади и 

перерезала ножом горло. Дальнейшие ее жертвы, на которые были 

совершены неудачные попытки нападения, выжили. Их типаж – пожилые 

мужчины в нетрезвом состоянии.  

В момент своего задержания в августе 2002 г. она была спокойна и 

адекватна, подробно все рассказывала. Эксперты дали ей следующую 

характеристику: преступник с антигуманной, агрессивной ценностно-

ориентационной направленностью личности. По психорегуляционному 

основанию характеризуется дефектами психической саморегуляции. 

Совершала преступления она в процессе сильного душевного волнения, в 

следствии десоциализированности. Для нее характерно спонтанное 

удовлетворение возникших желаний мести, в совершаемых преступлениях 

она видела единственное разрешение внутриличностного конфликта в 

процессе самоутверждения через месть людям похожим на ее обидчиков – 

основной вид психологической защиты для данного вида преступников, 
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дальнейшее переложение вины на потерпевших, желание оправдать свои 

действия [4]. 

Данные негативные черты личности Петровой формировались в 

отрицательных условиях среды, в условиях замкнутости по отношению к 

окружающим, невыдающихся успехах в спорте, проявлению насилия со 

стороны, все это и способствовало становлению данного психотипа 

личности. 

Из вышесказанного видно, что личность преступника должна 

изучаться в процессе определения причин и условий совершения 

преступления и их обусловленности от внешних факторов. Поэтому 

необходимо тщательное изучение социальной микросреды формирования 

личности, обстоятельств, способствовавших совершению конкретного 

преступления. 
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Судебная ветвь власти – единственная из существующих, в 
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полномочия которой входит осуществление правосудия. Однако 

достигнуть его порой бывает непросто, ведь помимо сложностей 

судебного процесса существует человеческий фактор. Для борьбы с 

субъективизмом принятия решений создается коллегия присяжных. 

Целью института присяжных заседателей является справедливое 

разрешение уголовного дела путем использования общественного мнения. 

Также суд присяжных можно считать формой, благодаря которой 

обеспечивается принцип состязательности судопроизводства.  

Однако, помимо преимуществ суда присяжных, существуют и 

недостатки, которые волнуют не только ученых и юристов, но и 

общественность. Заседание с участием присяжных заседателей 

значительно усложняет судебное разбирательство, а также нередко и вовсе 

приводит к отмене решений. 

Также данная форма отправления правосудия привлекла к себе 

больше внимания после того, как был принят Федеральный закон от 

23.06.2016 N 190-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей» (далее Закон 

N 190-ФЗ), который расширил подсудность дел, которые могут 

рассматриваться судом присяжных. 

Таким образом, теперь судом присяжных могут быть рассмотрены 

дела, ответственность за которые предусмотрена частью второй статьи 

105, статьями 277, 295, 317 и 357 УК РФ. Наиболее строгими санкциями в 

этом случае не могут быть такие виды наказания, как смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы. 

Разумеется, подобные нововведения вызвали разнообразный отклик 

среди теоретиков и практиков юриспруденции. Некоторые авторы 

отмечают положительную тенденцию демократизации судопроизводства 

благодаря внедрению некоторого «общественного контроля». 

К примеру, Машовец А. О. отмечает, что одной из главных 

сложностей в обеспечении деятельности суда является проблема 

материально-технического оснащения [5, с.12-13]. А вот Гурская С.Н. 

затрагивает более сложную сторону вопроса: она говорит о том, что 

расширение подсудности создает проблему защиты присяжных, поскольку 

ни финансирование, ни возможности районных судов не позволяют 

обеспечить безопасность кандидатов в полной мере [6, с. 20]. 

Одной из ключевых проблем также является высокий процент 

отмены оправдательных приговоров в апелляционном и кассационном 

порядке [8]. 

Но более глобальной проблемой является сложность в подборе 
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кандидатов на роль присяжных. К примеру, в небольших городах с 

численностью населения до 200 000 человек список кандидатов может 

достигать до 1000 человек. В таком случае возникает высокая вероятность 

того, что среди присяжных заседателей окажутся лица, знакомые с 

подсудимым лично или опосредовано, что повлияет на объективность 

мнения присяжного. 

Формирование коллегии присяжных проходит через 2 этапа. Первым 

шагом является отбор кандидатов, в соответствии с критериями, 

предусмотренными ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 

20.08.2004 N 113-ФЗ [9]. Кандидат в коллегию должен достигнуть возраста 

25 лет, не иметь судимости и владеть языком судопроизводства. При 

отборе кандидатов формируется 2 списка: основной и запасной.  

Вторым этапом отбора кандидатов является рассылка-приглашение 

для граждан с целью заполнения анкет. На данном этапе и возникают 

сложности с набором коллегии.  

Даже в городах с значительной численностью населения встречается 

проблема низкой явки граждан на судебное разбирательство. В более 

крупных городах была отмечена следующая статистика: для обеспечения 

явки в суд 30-40 кандидатов в присяжные заседатели работники суда 

направляют от 1000 до 1500 приглашений, на которые лишь 3-5% граждан 

откликаются. 

Подобное поведение приводит к срыву судебных заседаний, 

затягиванию срока формирования коллегии присяжных. Хотя, если мы 

обратимся к 2 ст. 8 Федерального конституционного закона «О судебной 

системе в Российской Федерации» [10], ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», то заметим, что явка в роли присяжного 

заседателя является гражданским долгом, которым многие пренебрегают. 

В связи с этим возникают инициативы, смысл которых заключается в 

введении административной ответственности для граждан, не явившихся 

по вызову для отбора в присяжную коллегию. Разумеется, неявка граждан 

в суд зачастую продиктована рабочей и семейной занятостью, именно 

поэтому подобное предложение является сомнительным и также может 

негативно повлиять на объективность принятых в процессе 

разбирательства решений. 

В связи с описанными выше проблемами возникает логичный 

вопрос: где найти нужное количество присяжных, которые не были бы 

знакомы с участниками уголовного процесса? 



 

~ 391 ~ 

Одним из вариантов решения данной проблемы является 

предложение внести изменения в статью 35 УПК РФ, а в частности в ч.1 

внести возможность изменить территориальную подсудность в связи с 

невозможностью сформировать коллегию присяжных на месте. Но, 

конечно, в таком случае стоит ожидать рост судебных расходов, который и 

так является проблемой во множестве районных судов [2, с. 15].  

Еще одним ключевым этапом отбора в коллегию является проверка 

достоверности информации, озвученной кандидатом. Чаще всего 

информация проверяется поверхностно, что приводит к нарушению нормы 

ч.3 ст. 328 УПК РФ, которая заключается в обязанности гражданина 

правдиво отвечать на вопросы о своей личности, а также об его 

отношениях с другими участникам уголовного судопроизводства. 

Так, к примеру, нередки случаи, когда лишь после судебного 

заседания выясняется, что родственники присяжного были привлечены к 

уголовной ответственности. Данный факт не позволяет включить 

гражданина в состав коллегии присяжных, что в итоге становится 

причиной отмены оправдательного приговора и затягивания 

разбирательства по делу. 

Для устранения данной проблемы является логичным закрепление 

права за исполнительными органами запроса информации в 

территориальные органы МВД РФ о непогашенной или не снятой 

судимости кандидата. 

Подобное предложение уже получило свою реализацию в некоторых 

территориальных органах. К примеру, Постановлением Архангельского 

областного Собрания депутатов от 14.02.2018. № 1835 на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

был вынесет проект, который предусматривает возможность 

исполнительно-распорядительных органов запрашивать необходимые 

данные о судимости гражданина в территориальных органах МВД [4, с 17]. 

Еще одним вариантом решения описанных выше проблем является 

внедрение института альтернативной подсудности. Смысл данного 

предложения заключается в возможности рассмотрения уголовного дела 

как районным (городским, гарнизонным) судом без участия присяжных 

заседателей, так и судом 2 звена судебной системы РФ, если обвинение 

подсудимым предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ или по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В таком случае лицо, обвиняемое по данным статьям, на этапе 

предварительного слушания может выразить желание рассмотрения его 

дела с участием присяжных. Тогда может быть принято решение о 

направлении дела в вышестоящий суд в соответствии с правилами 
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альтернативной подсудности. 

Следовательно, если ходатайство от подсудимого не поступает, то 

рассмотрение дела останется в рамках районного суда. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Сущность 

судебных разбирательств с привлечением присяжных заседателей до сих 

пор является спорной формой осуществления правосудия. Однако способ 

позволяет достигнуть объективности и соблюдения принципа 

состязательности. 

Для того, чтобы судебные разбирательства не затягивались, 

необходимо совершенствовать законодательную базу в данной области, 

улучшать качество проверки данных о кандидатах. Также необходимо и 

повышение правовой грамотности населения, увеличения чувства 

гражданской ответственности, благодаря которой списки будут 

формироваться быстрее, а, следовательно, и заседания не будут 

откладываться. 
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***** 

Осуществление оперативно-розыскной деятельности, требующей 

судебного разрешения, невозможно без четкого знания и понимания не 

только Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ [3], но и решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Понимание этих нормативных правовых актов позволяет грамотно и 

полно соблюдать все требования закона, правильно оформлять 

необходимые процессуальные документы для получения разрешения суда 

на выполнение оперативно-розыскных мероприятий, четко определять, 

какую деятельность следует осуществлять в соответствии с 

законодательством. 

Проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий, требует 

санкции суда, следовательно, эти мероприятия могут ограничивать 

конституционные права граждан.  

Рассматривая положение части первой статьи 6 в единстве с 

предписанием части второй статьи 8, Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Конституционный Суд Российской 

Федерации отмечает, что при осуществлении любых оперативно-

розыскных мероприятий, включая наружное наблюдение, 

конституционное право гражданина на неприкосновенность своего 

жилища не может быть ограничено без решения суда, то есть входить в 

жилище запрещено, кроме как на основании решения суда. Проведение 

таких оперативно-розыскных мероприятий возможно только по 

основаниям, предусмотренным настоящей нормой, и только в связи с 

таким деянием, в отношении которого производство предварительного 

расследования является обязательным. Допустимость ограничения 

конституционных прав (неприкосновенность жилища, тайна телефонных 

переговоров) на основании решения суда установлена непосредственно 

Конституцией Российской Федерации [1].  

Частью 2 статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» установлено, что проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих право на неприкосновенность жилища, 

допускается на основании решения суда и при наличии информации: о 
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признаках противоправного деяния, за которое предварительное 

расследование является обязательным; в отношении лиц, готовящих, 

совершающих или уже совершивших такое незаконное деяние; 

относительно событий или действий, которые представляют угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации [3]. 

Более того, следует также учитывать, что быстро меняющийся 

информационный мир ставит новые задачи и, соответственно, могут 

возникать новые проблемы, вследствие чего действующее 

законодательство не поспевает за этими изменениями и поэтому при 

анализе оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного 

разрешения, следует констатировать, что их перечень уже изначально 

будет отставать от объективного мира, и соответственно найдутся те, кто 

будет утверждать, что их права были нарушены [6].  

Т.В. Астишина, Г.П. Афонькин, А.В. Кузьмин и Е.В. Маркелова 

отмечают, что, как правило, оперативно-розыскные мероприятия имеют 

разведывательно-поисковый характер и используются с целью получения 

следующей информации: о лицах, которые замышляют, подготавливают, 

совершили или совершают преступные деяния, и о лицах, которые 

способствуют указанной преступной деятельности; наличии следов 

противоправной деятельности материального характера, включая орудия 

преступлений, добытые преступным путем предметы, о возможностях их 

применения при раскрытии преступных деяний как источников 

доказательств; о существовании и местонахождении имеющих 

информацию об интересующем оперативного сотрудника событии лиц; о 

местонахождении скрывающихся от суда и следствия лиц; о без вести 

пропавших лицах [4].  

Говоря об оперативно-розыскной деятельности, требующей 

судебного разрешения, авторы приходят к выводу, что имеющийся на 

сегодняшний день перечень не в полной мере соответствует 

формирующейся практике, как юридической, так и повседневной. Также 

появляется достаточно много различных вопросов по получению той или 

иной компьютерной информации [3].  

Компьютерная информация – это вид информации в форме, которая 

обеспечивает обработку электрических сигналов в компьютерных 

устройствах, ее передачу по каналам связи или хранение на 

специализированных носителях. Категория компьютеров включает в себя 

конструктивно различные устройства, предназначенные для 

автоматизированной обработки оцифрованных данных (персональные и 
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сетевые компьютеры, серверы, ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, 

планшеты и т.д.) [5]. 

Получение оперативно значимой компьютерной информации 

предполагает изучение информационных объектов в сети Интернет, 

которая будет в себе содержать нужную информацию о содеянном 

преступлении либо тех или иных лицах, которые совершают эти 

преступления. Среди других источников оперативно значимой 

компьютерной информации следует указать сетевые каналы связи, 

используемые преступниками для координации действий с 

использованием электронной почты, средств обмена сообщениями.  

В связи с вышесказанным представляется, что в правовом аспекте 

должно быть закреплено право органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, ограничивать конституционные права граждан. 

Что же касается прослушивания телефонных переговоров, то – это 

негласное получение информации, передаваемой лицами, подозреваемыми 

в совершении преступлений, по абонентским телефонным линиям связи.  

И хочется предложить в части 6 статьи 8 Федерального Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» внести изменения и изложить ее в 

следующей редакции: «В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, 

собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в 

письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с 

их телефонов, а также снятие информации с технических каналов связи, 

используемых лицом на основании постановления, утвержденного одним 

из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда 

(судьи) в течение 48 часов» [6]. Прослушивание телефонных переговоров 

согласно пункту пятому статьи Закона может проводиться в течение шести 

месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости 

продления срока судья выносит дополнительное решение на основании 

вновь представленных материалов. 

В заключение следует сказать, что очень важно определить 

возможность повышения эффективности института оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. А также 

усовершенствовать сам механизм противодействия общественно опасным 

деяниям путем разработки дополнительных инструментов, регулирующих 

нормативный порядок применения оперативных-следственных действий, 

требующих судебного разрешения. 

 



 

~ 398 ~ 

Список использованных источников 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 30.09.2022) // Российская газета. 1993. 25 декабря. Федеральный выпуск  

№ 237 (первоначальный текст).  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001  

N 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 20.03.2023) 

3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) //СПС «КонсультантПлюс». 

4. Астишина Т.В. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе: учебно-методическое пособие / Т. В. Астишина,  

Г. П. Афонькин, А. В. Кузьмин, Е. В. Маркелова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 

2016. 92 с. 

5. Бадзгарадзе Т. А., Бадзгарадзе Г. Д. Проблемы легализации результатов 

оперативно-розыскной деятельности на досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса //Выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической 

направленности: передовой опыт, проблемы и пути их решения. – 2021. – С. 35-42. 

6. Мурузиди А. В. Проблема легализации и использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений //Актуальные 

проблемы уголовного права, криминологии и криминалистики. – 2021. – С. 98-116.  

7. Новиков А. М., Хорьяков С. Н. Проблемы оценки и использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания 

//Актуальные проблемы государства и права. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 429-436.  

 

***** 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


 

~ 399 ~ 

УЧАСТИЕ ПЕРЕВОДЧИКА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Егорцова Ирина Вячеславовна,  

Забелина Ксения Евгеньевна 

студенты 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Воронежского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Воронеж, Россия, 

egortsova.ira@mail.ru 

 

Научный руководитель: Маслов Александр Вячеславович 

к.ю.н. доцент,  

Воронежского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам участия 

переводчика в уголовном судопроизводстве. В статье рассматривается 

роль переводчика в процессе судебного разбирательства, включая его 

права и обязанности, а также проблемы, связанные с качеством 

перевода. Работа переводчика в уголовном процессе является важным 

элементом обеспечения защиты прав человека и справедливости, а 

должным образом организованное сотрудничество между переводчиком и 

участниками судопроизводства способствует более эффективному 

разрешению уголовного дела и принятия правильного процессуального 

решения.  
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obligations, as well as problems related to the quality of translation. The work 

of an interpreter in criminal proceedings is an important element of ensuring the 

protection of human rights and justice, and properly organized cooperation 

between the interpreter and the participants in the proceedings contributes to a 

more effective resolution of the criminal case and the adoption of the correct 

procedural decision. 

Keywords: Criminal proceedings, translator, rights and obligations of the 

translator, quality of translation, cooperation of the translator and participants 

in the proceedings. 

***** 

В современном мире, где границы между странами растворяются и 

взаимодействие между гражданами разных национальностей становится 

все более частым, переводчик играет очень важную роль в уголовном 

судопроизводстве. Он является связующим звеном между подозреваемым 

или обвиняемым, его адвокатом и судом. Именно переводчик обеспечивает 

общение и понимание между всеми участниками процесса. 

Статья 68 Конституции РФ [1] и ст. 18 УПК РФ [2] предусматривают 

осуществление уголовного судопроизводства на русском языке. Вместе с 

тем, отличительной чертой расследования преступлений с участием 

граждан России, принадлежащих к какой-либо этнической группе, а также 

мигрантов и иностранцев, в случаях, когда участник не в полной мере 

владеет либо не владеет языком судопроизводства, создает необходимость 

привлечения переводчика для участия в производстве по уголовному делу. 

Реализуемая переводчиком деятельность имеет неоценимое значение, так 

как именно переводчик является гарантом реализации принципа языка 

уголовного судопроизводства. 

В первую очередь, переводчики требуются при допросах, когда 

необходимо перевести показания участников уголовного процесса. В этом 

случае переводчик должен быть профессиональным, точным и 

нейтральным, не внося своих собственных оценок и мнений в 

высказывания других участников процесса.  

С.П. Варенникова акцентирует внимание на том, что переводчик 

должен свободно владеть языками, знание которых требуется в ходе 

разбирательства по делу и не содержать заинтересованность в исходе дела 

[3, с. 17]. Не допускается в качестве переводчика лицо, уже участвующее в 

процессе в другом качестве. Так как такой интерес может повлечь за собой 

пристрастность показаний свидетеля, действий переводчика и понятого. 

Надо понимать, что в высокой осведомленности языкового специалиста 

заинтересованы все стороны процесса начиная со следователя. Дефекты 
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перевода, выявленные на стадии сбора доказательств, могут сделать 

предоставленные следователем доказательства недопустимыми. По этой 

причине, нельзя не согласиться с мнением С.П. Варенникова. 

В соответствии с вышесказанными доводами и исходя из положений 

ст. 61 и 69 УПК РФ есть возможность выдвинуть основные требования, 

предъявляемые к профессиональному переводчику: уверенное владение 

иностранными языками, профессиональная компетентность и отсутствие 

заинтересованности в исходе уголовного дела. 

Е.А. Степанова отмечает, что переводчик может заняться переводом 

решения суда на другие языки, например, если кто-то из участников 

процесса не говорит на языке, на котором было принято решение [4, с. 

377]. 

Важно отметить, что переводчик должен иметь хорошее понимание 

юридической терминологии, чтобы правильно трактовать и переводить 

высказывания участников процесса. Он также должен четко и ясно 

излагать переводимый текст, чтобы все участники процесса могли с ним 

ознакомиться и понять его. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, а именно с ч. 2 ст. 59 УПК РФ переводчик 

приобретает свой процессуальный статус с момента вынесения судом 

определения, следователем (дознавателем) постановления о назначении 

переводчиком. Исходя из содержания ч. 2 ст. 169 УПК РФ следователь 

(дознаватель) разъясняет переводчику, привлекаемому в уголовный 

процесс, его права, обязанности, ответственность, а также порядок 

производства тех или иных следственных действий. В данной статье 

употребляется термин «вызов» переводчика, который подлежит 

расширенному толкованию. Под «вызовом» здесь понимается действие по 

образу и подобию вызову эксперта (специалиста), о котором речь идет в ч. 

2 ст. 57 (ч. 2 ст. 58) УПК РФ.  

Разброс предусмотренных положений в разных статьях УПК РФ 

вызывает сложности толкования. На основе ч. 2 ст. 59 УПК РФ вызов 

переводчика может быть осуществлен только в порядке, установленном 

статьями 169 и 263 УПК РФ. если буквально толковать данное положение, 

получается, что переводчика вправе вызывать только следователь и то, 

если употреблять термины, использованные законодателем, следователь 

уполномочен не «вызвать» переводчика, а «привлекать» к участию в 

следственном действии. К такому выводу можно прийти, если ознакомится 

с содержанием ст. 169 и 263 УПК РФ. Лишь в первой из них речь идет о 

привлечении переводчика. В ч. 1 ст. 169 УПК РФ говориться, что в 



 

~ 402 ~ 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 18 УПК РФ, следователь привлекает к 

участию следственном действии переводчика в соответствии с 

требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ, в которой в свою очередь упоминается 

о вызове лица, а о разъяснении уже явившемуся для участия 

процессуальном действии субъекту его прав, обязанностей, 

ответственности и порядка производства соответствующего следственного 

действия. Невзирая на подобную несогласованность статей УПК РФ, мы 

вынуждены говорить о наличии у следователя (дознавателя) права 

вызывать переводчика. Настоящее право обусловлено не только 

положениями ч. 2 ст. 59 УПК РФ, но и зафиксированным в п. 3 ч. 4 ст. 59 

УПК РФ правилом, не разрешающим переводчиком уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд. Наличие у переводчика 

обязанности явиться по вызову следователя (дознавателя) и (или) суда 

предполагает присутствие у последнего права вызвать переводчика. 

Также, важно отметить, что в ст. 18 УПК РФ даются основания для 

привлечения переводчика. К ним законодатель относит не владение или 

недостаточное владение языком участников процесса, на котором ведется 

судопроизводство. Данные понятия весьма оценочны, так как их пределы 

не закреплены в законе. В связи с этим могут возникать вопросы о 

пределах понимания русского языка. Так, например, если гражданин 

страны СНГ владеет русским языком достаточно хорошо для участия в 

уголовном судопроизводстве, то ему переводчик не нужен. Однако, если 

гражданин не владеет русским языком или владеет им недостаточно 

хорошо, ему необходимо обратиться за помощью к переводчику. 

На это счет не единого мнения. С одной стороны, можно сказать, что 

недостаточное владение языком проявляется в неспособности понимать 

беглую разговорную речь, а также невозможность строить четкие и 

грамотные предложения самостоятельно. 

С другой стороны, можно привести в пример точку зрения И.Л. 

Петрухиной, которая склонна определять не владение русским языком с 

точки зрения невозможности понимать определенные юридические 

термины и понятия, которыми апеллируют во время судебного заседания 

[5, с. 194]. 

На наш взгляд, позиция И. Л. Петрухиной не является бесспорной. 

Юридическая терминология изобилует достаточно сложными понятиями, 

которые трудны для восприятия без наличия соответствующего 

образования. Так, например, и гражданин РФ, не являющийся иностранцем 

и свободно владеющий русским языком, не сможет в полной мере 

понимать определенные юридические термины. 
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Кроме того, достаточно актуальна проблема подтверждения 

квалификации переводчика. На практике можно столкнуться со случаями 

отмены уже вступивших в силу судебных решений на том основании, что 

переводчиком непрофессионально, без достаточного уровня знания языка 

был осуществлен перевод в ходе производства по уголовному делу.  

Стоит отметить, что ст. 59 УПК не закрепляет требований к наличию 

у переводчика соответствующего диплома о высшем образовании. В статье 

лишь дана формулировка «свободно владеющее необходимым языком». 

Некоторые авторы, в частности Г. Я. Имамутдинова, определяют такую 

компетенцию, как свободное владение языком, следующим образом: «как 

«совокупность языковых и внеязыковых знаний, умений и навыков, 

отражающих высокую степень владения исходным языком и языком 

перевода, а также терминологией в предметной области...» [6, с. 14-15].  

Позиция данного автора представляется наиболее верной, так как 

сформулированное ею понятие позволяет дать конкретную оценку 

навыкам переводчика, необходимым для конкретного и грамотного 

перевода. Доказательствами же этой компетенции могут служить 

документы, подтверждающие наличие соответствующего образования, 

свидетельства или сертификата. 

Что же касается случаев привлечения переводчиков с более редких 

языков или диалектов, тут, как уже отмечалось ранее, уголовным 

законодательством не предусмотрен особый порядок. К редким языкам 

можно отнести такие, которые не являются широко распространенными в 

данной местности, но при этом часто встречаются. К ним можно отнести, 

например, таджикский, узбекский и др. языки, которые используются 

мигрантами. Кроме того, к достаточно редким языкам, не имеющим 

собственной письменности, можно отнести цыганский. На практике, как 

правило, в качестве переводчиков в таких случаях привлекаются знакомые, 

владеющие языком, студенты, а иногда и родственники участника 

уголовного судопроизводства, которые юридической терминологией не 

владеют и осуществить специальный перевод им весьма затруднительно. 

Помимо этого, привлечение родственника в качестве переводчика, может 

повлечь его отвод в дальнейшем, так как родственник признается 

заинтересованным лицом. 

В связи с этим, многими учеными, в частности Темкиной В. Л., 

Антоновой А. В., Волосовой Н. Ю, уже предлагается решение данного 

вопроса, путем создания судебно-переводческих организаций, 

специализирующихся на переводе юридической документации, которые и 

будет отвечать за компетенцию лиц, осуществляющих трудовую 
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деятельность в данной организации [7, с. 187]. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что участие 

профессионального переводчика в уголовном судопроизводстве является 

очень важным элементом для обеспечения справедливого и точного 

судебного процесса. Необходимость предоставления переводчика зависит 

от языковых навыков участника уголовного судопроизводства и может 

быть определена на основании вышеуказанных статей законодательства. 

Переводчик должен быть нейтральным, профессиональным и обладать 

хорошим знанием юридической терминологии для того, чтобы обеспечить 

правильное понимание всех участников процесса.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме суицидального поведения 

несовершеннолетних. Приводится статистика по числу детских 

самоубийств, рассмотрены основные факторы риска их совершения. 

Особое внимание уделяется пропаганде суицидального поведения и 

непосредственных призывам к самоубийствам несовершеннолетних, 

распространяемых посредством сети «Интернет». Подчеркивается 

важность профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

рассматриваются основные мероприятия по ее организации. 
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***** 

Крайней формой девиантного поведения является суицидальное 

поведение. Суицидальное поведение (англ. – suicidal behaviour) относится 

к типам поведения, включающим мысли о суициде (или идеацию), 

планирование самоубийства, суицидальные попытки и сам суицид. 

Каждое самоубийство – это личная трагедия, которая безвременно 

прерывает жизнь человека и распространяется, как круги на воде, нанося 

непоправимый ущерб членам его семьи. Эта проблема затрагивает 

общество, регионы и целые страны. Ежегодно от самоубийств в пределах 

одной страны погибают более 800 000 человек – один человек каждые  

40 секунд, особенно высок уровень смертности людей в возрасте от 15  

до 29 лет [1]. 

Возраст существенно влияет на особенности суицидального 

поведения: в детском возрасте он носит характер ситуационно-личностных 

реакций, связанных, собственно, не с самим желанием умереть, а с 

стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания. 

Несовершеннолетние относятся к группе повышенного суицидального 

риска. В современном обществе очень высок процент подростковых 

самоубийств. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия 

занимает 1-е место в Европе и 6-е в мире по количеству самоубийств среди 

детей и подростков [1]. По данным Следственного комитета Российской 

Федерации, в 2021 г. число детских самоубийств выросло на 37,4% по 

сравнению с 2020 г. и составило 753 случая. В 2018 г. надзорный орган 

зафиксировал 788 суицидов несовершеннолетних, в 2019 г. – 737, в 2020 г. 

– 548 [2]. 

Самое большое число самоубийств произошло в Московской 

области, где суицид совершил 21 ребенок. В Москве таких случаев было 4, 

а в Санкт-Петербурге – 10. Второй по количеству детских самоубийств 

стала Республика Бурятия – там зафиксировано 20 суицидов, третьим – 

Пермский край, где зафиксировано 15 суицидов [3]. 

Растет количество подростковых самоубийств и в Ростовской 

области. Так, Ростове-на-Дону в 2019 г. самоубийство совершили  

17 подростков, около 60 пытались свести счеты с жизнью, в 2020 г. 

зафиксировано 19 подростковых суицидов и 60 попыток 

несовершеннолетних совершить самоубийство, в 2021 г. 26 детей свели 

счеты с жизнью, еще 80 несовершеннолетних удалось спасти [4]. 

Самоубийство чаще всего совершали ученики 7 – 9 классов, самый 
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младший ребенок учился в 4 классе. Суицидальное поведение 

несовершеннолетних было вызвано различными факторами, такими как 

депрессия, тревожность, социальная изоляция, семейные проблемы, 

неудачи в школе и другие. Стоит отметить, что все погибшие дети было 

замкнуты, стеснительны и плохо шли на контакт. 

За последние десятилетия значительно возрос объем знаний о 

суицидальном поведении. Например, исследования показали важность 

взаимодействия биологических, психологических, социальных и 

культуральных факторов при формировании суицидального поведения. 

Эксперты ВОЗ отмечают, что если в 1975 г. к основным факторам 

риска совершения суицида несовершеннолетними относились низкий 

уровень дохода семьи подростка, в которой он воспитывается, 

употребление им алкоголя и наркотических средств, низкий 

образовательный уровень, то в настоящее время ситуация значительно 

изменилась за счет появления неограниченно свободного доступа к сети 

«Интернет», социальным сайтам, наполненным различной опасной 

информацией, в том числе посвященной суицидам [1]. Подростки 

неоправданно много времени проводят за мониторами компьютеров, порой 

просто «выпадая из реальности», обсуждают в таких группах по интересам 

«бессмысленность жизни», «усталость и раздражение от родителей», 

«неразделенную любовь и измены», и тут же в режиме реального времени 

обмениваются сведениями об эффективных способах самоубийства, 

интересуются дозировками лекарственных препаратов («чтоб наверняка»), 

ищут себе партнеров по совершению суицида [5, с. 42]. 

Стремительное совершенствование информационных технологий и 

формирование нового информационного пространства усиливают влияние 

сети «Интернет» на социальную сферу государства. С 2016 г. российское 

государство и общество столкнулись с ужасающими преступными 

проявлениями в сети «Интернет», к противодействию которым они были 

не готовы. Речь идет о пропаганде суицидального поведения и 

непосредственных призывах к самоубийствам несовершеннолетних, 

распространяемых посредством сети «Интернет». В качестве основного 

принципа информационного воздействия выступает пропаганда жизни 

ради себя, получение возможности жить так, как хочется, не прикладывая 

для этого усилий [6, с. 123]. 

Проблема доведения до самоубийства и причастности к его 

совершению требовала принятия безотлагательных мер по ее решению. 

Для того чтобы решить проблему возрастания процента смертности от 

суицида, необходимо совершенствовать законодательство, которое 
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регламентирует основание возникновения уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства. Федеральным законом от 7 июня 2017 г. 

№120-ФЗ в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации было 

ужесточено наказание за доведение до самоубийства, а также введены 

новые нормы об уголовной ответственности за причастность к 

самоубийству другого лица [7, с. 179].  

Несмотря на введенную жесткую цензурную политику в отношении 

размещаемого контента (блокирование аккаунтов, публикующих призывы 

к совершению самоубийств, изображений, демонстрирующих нанесение 

себе самоповреждений и т.д.), в российских СМИ до сих пор появляется 

информация о действующих «группах смерти». Более того, помимо 

социальной сети «ВКонтакте», подобные явления стали распространятся и 

на другие платформы: приложение для обмена фотографиями и 

видеозаписями Instagram – признана экстремистской и запрещена в 

России, системы мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами 

WhatsApp, Viber, Telegram. 

Суицидальное поведение несовершеннолетних может проявляться в 

разных формах, например, это могут быть попытки самоубийства, 

различные игры на грани жизни и смерти, употребление наркотиков, 

алкоголя и другие. Важно отметить, что такое поведение не должно 

недооцениваться и игнорироваться, а должно вызвать внимание и 

немедленные действия со стороны близких, родителей, учителей, 

медицинских работников и других лиц. 

Противодействие преступности одна из проблем, существующих в 

современном обществе. В уголовном праве, криминологии, иных научных 

отраслях непрерывно осуществляется поиск приемлемых приемов 

воздействия на нее [8, с. 22]. Предупреждение самоубийств является одной 

из самых важных проблем, независимо от существующей в данной стране 

или конкретном регионе ситуации с состоянием самоубийств и их 

профилактикой. 

Самоубийства можно предотвращать, но для этого необходимо 

действовать. По мере того, как общество меняет свое отношение и 

установки относительно самоубийств, появляются подходы к их 

предотвращению. Сейчас перед обществом стоит задача воспользоваться 

ростом общественного обсуждения проблемы самоубийств, для того чтобы 

предпринять активные действия. 

В настоящее время 28 стран имеют национальные стратегии 

предотвращения самоубийств, и ежегодно 10 сентября во всем мире 

отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, 

consultantplus://offline/ref=D3DC9DD927644EBFBC3A6B066F9303AED11058F3FCF6A659F34E1F58649576A192B4CBD2C8C768530DE93C68AF4FI3M


 

~ 409 ~ 

провозглашенный Международной ассоциацией по предотвращению 

самоубийств. Кроме того, созданы многочисленные научно-

исследовательские подразделения по изучению проблем самоубийств, 

проводятся академические учебные курсы по вопросам суицида и его 

профилактики. Для оказания практической помощи к работе по 

улучшению диагностики и оказания помощи при суицидальном поведении 

привлекаются медицинские работники общего профиля; во многих местах 

созданы группы самоподдержки лиц, понесших потерю, а подготовленные 

волонтеры оказывают помощь посредством онлайновых и телефонных 

консультаций. Обученные волонтеры, проводящие консультирование в 

режиме онлайн и по телефону – ценный источник эмоциональной 

поддержки для людей, переживающих кризисную ситуацию. В частности, 

международное признание получили горячие линии (телефоны доверия) 

благодаря той роли, которую они играют в поддержке людей во время 

суицидальных кризисов [9]. 

Суицидальное поведение является неким «криком подростка о 

помощи». И, важно, видеть и слышать ребенка, чтобы вовремя разглядеть 

его трудности и оказать помощь. Для предупреждения суицидов следует 

осуществлять профилактику депрессий у подростков. Ребенок со 

стабильной психикой не будет играть в игры со смертью. Предотвратить 

суицид несовершеннолетнего можно, если быть внимательным к 

потребностям ребенка. Необходимо работать с причинами девиантного 

поведения, помогать детям и подросткам адаптироваться в обществе, 

создавать условия для развития и удовлетворения их потребностей в 

общении и самореализации. Кроме того, важным фактором является 

общение со сверстниками и близкими, которые могут выслушать и 

поддержать подростка. Видя поддержку друзей и близких, ребенок сможет 

противостоять внешним манипуляциям. Необходимо объяснить ребенку, 

что любая проблема решаема, главное – не сдаваться. 
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Аннотация. В данной статье уделяется внимание некоторым 

проблемным вопросам изъятия следов запаха, оставленных конкретным 

лицом, которое вызвало интерес при расследовании, а также 

описывается дальнейшая консервация следов и некоторые особенности 

поддержания данной следовой информации в неизменном виде. В работе 

делается акцент и на то, какие возможности и способы применяются 

экспертом по исследованию одорологических следов. 
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В современной криминалистической науке России и основах 

судебной экспертизы предусмотрен различный и действенный пласт 

методов и средств, пригодных для обнаружения и изъятия каких-либо 

следов, некогда оставленных человеком. Естественно, любая следовая 

информация, проанализированная и обработанная, а также обличѐнная в 

форму экспертного заключения будет представлять особый интерес не 

только на стадии предварительного расследования, но и в момент 

судебного разбирательства. Известно, что суд зачастую оценивает 

допущенное к рассмотрению экспертное заключение, с чем можно 

говорить о полезности проведения различного рода экспертиз из-за 

сложившегося доверия к ним. Важно иметь ввиду, что заключение 

эксперта – не просто обозначенный уголовно-процессуальным законом 

документ, представляющий юридическое значение, но и оценочная 

характеристика по конкретному предмету исследования. 

Непосредственно обосновывая правовую базу производства 

одорологической экспертизы, стоит отметить, что она используется как 

источник доказательств по уголовным делам, в частности для: 

 установления запаховых следов проверяемого лица на предметах, 

обнаруженных на месте происшествия; 

 установления запаховых следов одного и того же человека на 

предметах, изъятых с разных мест происшествий; 

 установления обстоятельств и участников преступления; 

 установления запаховых следов потерпевшего на предметах, 

изъятых у преступника или иных лиц [1]. 

Однако же, на практике по обнаружению и изъятию конкретно 
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одорологических следов возникают определѐнные трудности. Они, в 

первую очередь, связаны с уникальной природой самих запахов [2]. Следы 

запаха – более функциональное понятие, связанное с живыми 

организмами. Касается оно только тех молекул, которые способны вызвать 

обонятельные ощущения. Запах формируется молекулами, которые 

испаряются или возвышаются с поверхности или внутри вещества. 

Принимая во внимание одно из основных делений криминалистических 

следов, критерием которого является степень организации материи, 

запаховые следы причисляются к вещественным (материальным) следам 

[3]. 

Ярким примером для данной характеристики является пот человека. 

Вырабатываемые организмом запаховые вещества пота постоянно 

сопровождают источник своего происхождения, механически или под 

действием испарения, адсорбции, конденсации и других физико-

химических процессов переносятся на окружающие объекты [4]. Для пота 

характерен определѐнный состав веществ, который отличает данную 

субстанцию от других по качественным признакам. 

Однако же, часто при поиске оставленных следов сотрудник должен 

учитывать не только уникальность характеристик запаха; он должен иметь 

ввиду, что существенным фактором также является конкретный срок, 

текущий с момента образования одорологического следа в помещении или 

на открытом воздухе, причѐм в последнем случае локализация следа с 

течением короткого времени исчезнет под воздействием внешних 

факторов окружающей среды, в связи с чем лицу, уполномоченному на 

производство сбора следовой информации запахового типа предстоит 

вооружиться комплексом специфических средств, пригодных к 

скорейшему изъятию, а также последующему сохранению в неизменном 

виде полученной информации. 

Следует помнить, что криминалистика занимается регулированием 

вопросов, связанных со способами изъятия запаховых следов, оставленных 

на конкретном месте, предмете.  

Так, средствами для сбора следовой информации о запахах, 

используемыми в помещениях, зачастую, выступают: 

 алюминиевая фольга; 

 куски байки или фланели (адсорбент) размерами 10×15 см; 

 стеклянные банки ѐмкостью 0,5 л с герметически 

закрывающимися крышками; 

 упаковочный материал, резиновые перчатки, пинцет, большие 

ножницы, шпатель, пульверизатор с водой. 
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В данном случае, перед специалистом будет являться определяющим 

момент изъятия следовой информации. Весьма важно сопоставлять на 

месте источник запаха с его потенциальной природой возникновения, 

резкость и воспринимаемость, а также необходимо определить, 

представляет ли данный запах опасность своим содержимым. Помимо 

прочего, естественно указанные средства подлежат применению лишь 

после специальной обработки и стерилизации. Кроме того, следует 

ограничить к месту совершения преступления доступ посторонних лиц в 

целях избегания появления посторонних запахов [5]. 

Если доступ иных лиц ограничен, а следовая информация с места 

изъята, то следующей проблемой явится еѐ должное сохранение в 

неизменном виде. Известно, что любой запах как физически газообразное 

вещество способен улетучиваться, вследствие чего сосуд, колба, 

специализированные места хранения необходимо герметично 

консервировать, опломбировывать и, при надобности, принять меры к 

общей изоляции. Это позволит собранному объекту храниться длительное 

время и быть обеспеченным к изучению экспертом в дальнейшем.  

Некоторые авторы так же заявляют о проблеме хранения следовой 

информации одорологического происхождения. Так, Кусмарцева А. А. и 

Рывкин С. Ю. пишут: «В настоящее время остро стоит проблема создания 

«банка» одорологических образцов лиц, склонных к совершению 

преступлений. Видится расширение возможностей кибернетического 

исследования и моделирования исследований рассматриваемых следов» 

[6]. 

С одной стороны, можно рассматривать платформу применения 

искусственного интеллекта в криминалистической методике с целью 

изучения, исследования и внесения в «банк данных» следов запаха. Однако 

же, с другой стороны, задаѐтся вопрос: не столкнѐтся ли правоприменитель 

с собственными же сомнениями относительно правильности хранения и 

исследования кибернетической техникой таких следов? Думается, что хоть 

и автоматическое оборудование не способно быть источником 

качественного запаха, могущего навредить уже изъятому и пригодному 

для изучения, что увеличивает шанс на успешное хранение, но всѐ же 

никто, кроме человека в лице эксперта или собаки-детектора не способен 

лучше и надѐжнее идентифицировать следовую информацию. Именно в 

этой связи идею с новациями в технике стоит воспринимать довольно 

скептически. 

Развивая тему проблемы изъятия запаховых следов с территории, 

расположенной на открытом воздухе, следует отметить первостепенные 
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факторы, препятствующие проведению этой процедуры. Естественно, 

главный фактор – метеорологический. При появлении запаха изначально 

на открытой местности в безветренную погоду, можно рассчитывать на то, 

что при неизменных условиях климата запах на этом участке и останется. 

Однако, велика вероятность «размытия», исчезновения запахового следа 

при смене погоды: в пасмурной среде воздух способен наполниться 

влажностью, в связи с чем дополнительные свойства, возникшие в запахе, 

воспрепятствуют его последующей идентификации. 

Вторым фактором является количественный, исходящий от числа 

субъектов, прошедших по конкретной территории, откуда предстоит 

изымать одорологический след. Разумеется, каждый человек способен 

источать свой уникальный запах, что в дальнейшем приведѐт к общности и 

множественности следовой информации на одном месте. Фактор 

численности лиц станет преградой для сбора и оценки запаха 

специалистом. 

Здесь, вопреки образовавшимся трудностям, помощь расследованию 

способен оказать кинолог, вызванный с собакой-детектором для поиска и 

отбора, изъятия и консервации полученных данных. Помощь, 

представляемая собакой-детектором, уже давно определила себя как 

действенный метод поиска и отбирания следовой информации; благодаря 

обонятельным навыком названного животного ускоряется процесс 

отыскания одорологического следа. Поэтому не секрет, что служебные 

собаки по-прежнему остаются эффективным средством по обнаружению 

наркотических средств и психотропных веществ. Чувствительность, а 

особенно избирательность их обоняния значительно превосходят 

соответствующие технические характеристики газоанализаторов и 

различных предназначенных для этой цели портативных химических 

средств [7].  

Приводя пример статистики положительного применения собак-

детекторов, отмечается один из практических случаев. В период с 19 по 20 

августа 2021 года в рамках проведения операции «Мак-2021» младший 

инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по г. Магнитогорску старший 

сержант полиции Е. А. Швырло со служебной собакой Юрга и инспектор-

кинолог кинологической группы ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 

Челябинской области капитан полиции И. С. Невзоров со служебной 

собакой Трей выезжали на обыски жилых помещений совместно с 

сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области. «При 

обследовании жилых помещений граждан были обнаружены полимерные 

пакеты с веществами синтетического и растительного происхождения. По 
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результатам проведѐнной экспертизы установлено, что в полимерных 

пакетах находилось: наркотическое вещество «героин» общей массой  

950 гр.; гашиш, общей массой 78,46 гр.; мефедрон, общей массой  

237,11 гр.; «гашиш», общей массой около 900 гр», – представляет 

статистику Центр кинологического обеспечения МВД России [8]. 

Запахи, как выяснилось в заключение, являют собой очень важную 

следовую информацию, которая при верном применении методики поиска, 

изъятия и последующего исследования, а также оформления экспертного 

заключения станет допустимым и обоснованным доказательством по 

уголовному делу.  

Важно оценивать перспективы развития одорологической 

экспертизы, внесения в еѐ практику новых средств, способных дольше 

хранить и качественно беречь полученную информацию, оставляя еѐ 

неизменной, обеспечивая экспертные учреждения необходимой базой для 

исследования. Помимо перечисленного, необходимо развивать штат 

специалистов и экспертов, создавать новые учреждения, способные 

анализировать полученную следовую информацию одорологического 

типа.  

Всѐ имеющееся в дальнейшем при должном прогрессе позволит 

интенсивнее производить качественную, эффективную одорологическую 

экспертизу, многообразие параметров которой рассмотрено в настоящей 

работе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, 

связанные с использованием метода психофизиологической диагностики 

при расследовании преступлений. Приводятся различные точки зрения по 

поводу обоснованности и необходимости, а также мнения о 

ненадобности включения в уголовный процесс обозначенного метода. 

Рассматривается аспект назначения и проведения комплексной 

психологической психофизиологической экспертизы с применением 

полиграфа и возможности вовлечения ее результатов в 

доказательственный процесс.  
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***** 

Полиграф (или «детектор лжи», как называют это устройство в быту) 

ещѐ с давних времѐн применялся с целью определения, является ли 

конкретный человек лицом, некогда совершившим преступление или 

причастным к событию преступления.  

Рассматривая современный отечественный опыт применения 

полиграфа при расследовании преступлений, следует сказать, что к его 

использованию прибегают нечасто. Справедливости ради отметим, что 

одним из направлений вовлечения метода психофизиологической 

диагностики в уголовный процесс является назначение и производство 

комплексной психологической психофизиологической экспертизы. 

Подобные экспертизы проводят с 2002 г. в институте криминалистики 

ФСБ России – с 2004 г. [3]. 

Особенность полиграфа состоит в том, что он сам по себе является 

уникальным средством извлечения информации в производстве того или 

иного мероприятия, направленного, как правило, на раскрытие и 

расследование преступлений, совершѐнных в неясных, завуалированных 

для следствия обстоятельствах. При невозможности получения фактов 

преступления и с целью составления общей картины о нѐм же, полиграф 

может сыграть существенную роль как техническое средство в судебной 

психологической психофизиологической экспертизе с использованием 

полиграфа. 

Важно заметить, что за 2013 год в 14 случаях заключения 

психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, 
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проведѐнных экспертами-полиграфологами Главного следственного 

управления СК РФ по Красноярскому краю, были включены судами в 

приговоры как доказательства при вынесении обвинительных приговоров 

по результатам рассмотрения уголовных дел [10]. 

Однако, новой статистики правоохранительные органы не 

представляют по неизвестным причинам, что наталкивает на мысль о 

снижении частоты применения обозначенного метода при расследовании 

преступлений. Анализ изученных источников позволяет выделить одну из 

причин такого положения дел.  

Несмотря на то, что существует межведомственная методика по 

использованию полиграфа в производстве психофизиологической 

экспертизы, известно, что полиграфолог вправе самостоятельно 

определить методы, применимые при исследовании (в частности, он сам 

будет составлять опросник) [7].  

Возможно, такой случай предопределяет нашу возможность 

предполагать о том, что полиграф – средство доказывания субъективное, 

относительно нетипичное.  

Соглашаясь с приведѐнным выше суждением, вполне логично 

предположить, что превалировать и в самом заключении эксперта будет 

его субъективизм, что противоречит принципам уголовного 

судопроизводства, а также в случае назначения повторной экспертизы 

«новый» полиграфолог оформит уже иное, своѐ заключение, основанное на 

собственных методах.  

Поэтому, здесь делается вывод о том, что применение 

правоохранителем полиграфа не является резонным методом добывания 

сведений о преступном деянии, а согласие лица на прохождение проверки 

– это не более чем опрометчивое и поспешное решение. 

Существует и вторая проблема, связанная с поиском нарушений в 

применении полиграфа. В статье «Особенности проведения допроса 

подозреваемых в совершении преступлений с использованием полиграфа» 

Белан В. А. пишет, что при расследовании преступлений использование 

данного научно-технического средства заключается в том, что оно 

позволяет объективно установить, когда тот или другой критический 

раздражитель (вопрос, предъявленная фотография, имя сообщника, орудие 

преступления, действия во время обыска и т. д.) является причиной 

эмоциональной напряженности (даже кратковременной или скрытой), 

фиксируя все возникающие изменения физиологических параметров 

организма опрашиваемого [4]. 

Здесь стоит затронуть исследование встречной проблемы, что 
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напомнила сама о себе в данном случае. Проблема эта кроется в 

первичности и конечности полученных посредством полиграфа сведений. 

Под первичностью и конечностью мы понимаем единовременное, 

однократное применение данного устройства, взаимодействуя с которым, 

лицо, опрашиваемое специалистом, «повышает иммунитет» к 

воздействующим на него раздражителям. Как указано в межведомственной 

методике от 2018 года, «каждый тест предъявляется не менее трѐх раз» [6]. 

Так, впервые услышав вопрос маркерного характера, лицо может 

продемонстрировать нервозность поведения, но во второй раз при 

повторении того же вопроса у лица уже образуется привыкание и 

специалистом идентичный ответ получен не будет.  

Таким образом, подозреваемый или обвиняемый самостоятельно 

станет способным моделировать тактику производства в отношении него 

такой экспертизы, вынуждая специалиста задавать удобные 

исключительно для себя самого вопросы, давая на них те ответы, что 

поспособствуют улучшению положения его как фигуранта уголовного 

дела. 

Однако, соглашаясь с вышеупомянутым автором в части 

психофизиологических концепций, всѐ же нельзя обойти стороной вопрос, 

затрагиваемый учѐными уже не первый год: насколько легально 

использование полиграфа в предварительном расследовании и не нарушает 

ли его применение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина? 

Ввиду дискуссии среди представителей юридического сообщества по 

данному вопросу можно отметить позицию адвоката М. В. Шепелева, 

который является противником применения полиграфа в отношении 

подзащитных лиц. Его мнение сводится к тому, что ни при каких 

обстоятельствах не нужно проходить проверку на полиграфе, даже если 

сотрудники усиленно убеждают в необходимости такой проверки [9]. 

Автор мотивирует свою позицию тем, что прохождение проверки на 

полиграфе – добровольная форма участия в расследовании, доступ к 

которой правоохранитель может осуществить лишь с согласия лица, 

обозначив также, что закон не признаѐт результаты проверки на 

«детекторе лжи» полноценным доказательством.  

На самом деле, заметим, что Верховный суд Российской Федерации 

обозначил свою позицию по ряду вопросов, в том числе и относительно 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа, 

отметив отсутствие научно-обоснованных методик, не позволяющих 

использовать полученные результаты в качестве доказательства по делу 
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[8].  

Верховный Суд подчѐркивал, что вопросы достоверности 

доказательств относятся к исключительной компетенции суда и не могут 

быть разрешены путѐм привлечения специалиста или эксперта.  

В ч. 1 ст. 74 УПК РФ, написано: «доказательствами по уголовному 

делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу» [1].  

Этим мы действительно обосновываем отсутствие нормативного 

закрепления в кодифицированном источнике полиграфа как методического 

способа, определяющего относимость доказательств, причѐм делается 

акцент на то, что данное устройство с точностью не представит 

интеллектуальной стороны лица, проходящего проверку; это вновь 

связывает с утверждением о субъективизме.  

Однако, практика правоприменения, сложившаяся у оперативных 

сотрудников, заключена в полезном применении полиграфа и достижении 

результатов с ориентирующей информацией, связанная с проверкой 

показаний лиц, с прояснением неизвестных деталей дела [5]. Это связано, 

разумеется, с широким трактованием пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», где указан опрос 

граждан [2]. Опрос, соответственно, может выражаться в различных 

формах, что наводит на мысль о применении полиграфа. 

Тем не менее, как следует поступать в ситуации, когда кроме 

возможности производства судебной психической психофизиологической 

экспертизы с использованием полиграфа практически отсутствует любая 

другая? Ясно же, что это можно рассматривать с разных позиций. 

Во-первых, говоря с точки зрения пользы следствию в раскрытии 

преступления, стоит сказать о том, что применение полиграфа здесь будет 

единственным способом доказывания вины лица, к примеру, занятому 

укрывательством преступления, совершѐнного иными соучастниками. 

Естественно, тут при задавании заранее продуманных вопросов 

следователь может «поймать на слове» лжеца, уличив его в сокрытии 

сведений, составляющих знание о фактических обстоятельствах того или 

иного события преступления. В данной же ситуации, после производства 

предварительного следствия и оценки обвинительного акта, суд, производя 

судебное следствие, вновь сможет обратиться к подсудимому, допросив 

его по вопросам, что составляют предмет интереса. В зависимости от 

полученного ответа решение суда будет обстоятельно различаться.  
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Субъективно, при подтверждении своих сомнений, суд займѐт 

позицию о достоверности и обоснованности доказательства, 

представленного в виде заключения эксперта–полиграфолога с 

категорическим положительным выводом о том, что лицо имеет 

причастность к расследуемому событию и входит в связь с 

удостоверенными соучастниками. В таком случае суд, беря это и малое 

количество иных доказательств к обозрению и изучению, скорее всего, 

вынесет обвинительный приговор в отношении данного подсудимого.  

Во-вторых, рассматривая приведѐнный пример и обозревая точку 

зрения, отражающую пользу для лица, виновного в совершении 

преступления, следует отметить иную сторону, в содержании которой 

полиграф выступит как помеха следствию. При таком раскладе, очевидно, 

подозреваемое (обвиняемое) лицо предпримет меры к сокрытию 

максимально известных ему данных, относящихся к расследуемому 

событию преступления, в связи с чем, говоря о той же первичности и 

конечности вопросов полиграфолога, следует отметить возможность 

искажения таким лицом конкретной информации. 

Рассмотреть, однако, стоит и иную ситуацию. Может случиться и 

так, что то или иное лицо, ставшее фигурантом уголовного дела, было 

ложно обвинено в совершении преступления. В данной ситуации 

психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа станет для 

такого лица настоящим спасением, средством, что может при 

правильности проведения процессуальных процедур доказать его 

невиновность. Естественно, такой случай – объективная редкость на фоне 

всех остальных, имеющихся в практике.  

Однако зная, что суд, оценивая доказательства в совокупности, 

должен подразумевать потенциальную непричастность такого лица к 

преступлению. Именно в этой связи суд может сам определить, станет ли 

заключение эксперта–полиграфолога существенным, приоритетным 

доказательством по делу и принять решение, гласящее о действительной 

невиновности лица. 

Таким образом, трудно однозначно сказать о позитивном или 

негативном существе полиграфа; важно отметить то, что данные, 

полученные в ходе его применения, нужно оценивать в совокупности с 

другими доказательствами по уголовному делу с целью определения всей 

полноты картины о событии преступления и виновности или отсутствия 

вины конкретного лица. 
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уголовного судопроизводства. Исторически суд присяжных 

рассматривался народом как способ защиты от произвола государства. Это 

связано с тем, что присяжные заседатели, выполняя возложенные на них 

задачи, руководствуются своим внутренним убеждением, основанным на 

совести. Они могут быть уверены, что результаты рассмотрения дела не 

повлияют на их карьеру.  

Однако, действующее уголовно-процессуальное регулирование 

производства в суде с участием присяжных заседателей позволяет 

выделить ряд особенностей, связанных с применением рассматриваемого 

процессуального института. Рассмотрим некоторые сложности, связанные 

с рассмотрением уголовного дела в суде присяжных.  

Нельзя не отметить на некоторые пробелы, связанные с подготовкой 

дела к судебному разбирательству с участием присяжных. Общеизвестно, 

что после проведения предварительного слушания секретарь или 

помощник судьи осуществляет предварительный отбор кандидатов в 

присяжные заседатели. Отбор кандидатов в присяжные заседатели 

производится из общего и запасного списков.  

Исходя из буквального толкования Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции» [1] можно 

сделать вывод о том, что в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели включатся все граждане, постоянно проживающие на 

территории соответствующего субъекта. В запасной же список 

включаются только граждане, проживающие в населенном пункте по 

месту нахождения соответствующего суда. Прежде всего, базой для 

составления указанных списков являются сведения, закрепленные в 

Государственной автоматизированной системе «Выборы». По 

справедливому замечанию Буштеца Н. В, требования к избирателям не 

равнозначны требованиям, предъявляемым к кандидатам [2, с. 48]. Это 

приводит к тому, что зачастую в предварительный список включаются 

лица, не имеющие право быть присяжными в силу прямого указания 

закона. Также, существенной проблемой является низкое качество 

составляемых списков. По мнению Джабраилова М.А., это обусловлено 

тем, что составлением списков занимаются различные по своим 

полномочиям органы, для которых указанная деятельность является 

несвойственной им функцией [3, с. 42]. Безусловно, указанная проблема 

требует разрешения посредством сосредоточения функций по составлению 

списков присяжных заседателей в одном органе (например, в Судебном 

департаменте).  

Определенные сложности наблюдаются также и при 
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непосредственном формировании коллегии присяжных заседателей в 

рамках подготовительной части судебного заседания. В частности, как 

справедливо отмечает Ильин А.В., формальные критерии отбора кандидата 

в присяжные не позволяют выяснить его личностные качества, 

свидетельствующие о независимости от чужого мнения и объективности 

при вынесении решения [4, с. 156]. По мнению указанного автора для 

решения данной проблемы целесообразно ввести тестирование кандидатов 

в присяжные заседатели. Однако, следует признать достаточно спорным 

данное утверждение, поскольку, на наш взгляд, это приведет к 

необоснованному ограничению конституционного права граждан на 

участие в отправлении правосудия.  

Ряд трудностей и спорных моментов возникают при 

непосредственном разбирательстве уголовного дела с участием 

присяжных. Общеизвестно, что в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ с участием присяжных заседателей не 

может быть исследован целый ряд юридических фактов: данные о 

личности подсудимого, о признании доказательств недопустимыми [5]. 

При этом, в юридической литературе подвергается критике указанное 

положение уголовно-процессуального законодательства. В частности, по 

утверждению Урлекова Н.В., предоставление присяжным заседателям 

возможности исследовать указанные обстоятельства позволит присяжным 

заседателям всесторонне оценивать все юридически значимые 

обстоятельства в совокупности и решит сразу две проблемы: сомнения 

присяжных в допустимости доказательств, если такой вопрос был поднят; 

отсутствия необходимых сведений о личности подсудимого, которые 

могут быть учтены при вынесении вердикта [6, с. 9]. Отметим, что это 

также соответствует традициям русского дореволюционного права, 

которое вообще не содержало никаких ограничений прав присяжных на 

исследование фактических обстоятельств уголовного дела.  

Однако, предоставление присяжным возможности исследовать 

практически все фактические обстоятельства может иметь и негативные 

аспекты. В частности, отсутствие юридического образования у присяжных 

не всегда позволяет им объективно оценивать все юридически значимые 

обстоятельства [7, с. 169].  

Также, по мнению Шумова П. В., серьезной проблемой является то, 

что присяжные заседатели зачастую при вынесении вердикта исходят из 

собственных субъективных причин [7, с. 170]. Это приводит к тому, что 

вердикт присяжных заседателей может противоречить требованиям 

законодательства или фактическим обстоятельствам дела. Безусловно, это 
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может привести к тому, что возможно будет оправдано виновное лицо. 

Следует признать это существенным недостатком судопроизводства с 

участием присяжных заседателей. При этом указанная проблема не может 

быть устранена посредством законодательных изменений.  

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод 

о том, что суд присяжных в современном обществе является одной из 

гарантий прав человека, способствующей развитию таких 

основополагающих принципов правосудия как состязательность, 

независимость судей, объективность, коллегиальность, презумпция 

невиновности. Однако, изложенные проблемы правового регулирования 

судопроизводства в суде присяжных, безусловно, требуют реакции со 

стороны законодателя и учета со стороны правоприменителя при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.  
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В криминалистике потерпевший является одним из ключевых 
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элементов характеристики преступления, поскольку является лицом, 

пострадавшим от преступления или ставшим непосредственным 

свидетелем его совершения. Он является главным источником 

информации о преступлении и его характеристиках. «Чаще всего при 

изучении криминалистической характеристики того или иного 

преступления большее внимание уделяется личности преступника, однако, 

не стоит обходить вниманием и фигуру потерпевшего, так как именно он 

прямым образом связан с объектом преступного посягательства». [1]  

В данной статье рассматривается роль потерпевшего в 

криминалистической характеристике преступления. 

«В основе криминалистической характеристики преступления лежат 

данные о познании оставленных преступником следов, то есть результат 

его взаимодействия с потерпевшим и иными объектами материального 

мира, указывающими на криминалистически важные признаки 

совершенного преступления, преступника, разные обстоятельства, 

имеющие значения для расследования уголовного дела». [2] 

Потерпевший играет важную роль в криминалистической 

характеристике преступления, так как он предоставляет информацию о 

следующих аспектах преступления: 

1.  Время и место совершения преступления. Потерпевший может 

сообщить, когда и где произошло преступление, что поможет 

правоохранительным органам определить место происшествия и провести 

необходимые расследования. 

2.  Характеристика преступника. Потерпевший мог запомнить и 

описать внешность и поведение преступника, что поможет 

правоохранительным органам определить его личность и провести поиск. 

3.  Характеристика преступления. Потерпевший способен так же 

сообщить, какие действия были совершены преступником, каким орудием 

преступления он пользовался, какие вещи были похищены и т.д. 

4.  Причины и мотивы преступления. Потерпевший может 

сообщить, почему он стал жертвой преступления, какие мотивы 

преследовал преступник и т.д. 

5.  Свидетельство в суде. Кроме того, потерпевший выступает 

свидетелем в суде и подтверждает факты, связанные с преступлением. 

Изучение личности потерпевшего может помочь в определении 

причин выбора именно этой жертвы, а также в выявлении особенностей ее 

поведения, которые могли спровоцировать преступное действие. 

Например, если потерпевший имеет низкую самооценку и склонен к 

депрессии, это также необходимо рассматривать, как мотив насилия со 
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стороны преступника. 

Кушхов Р.Х. в своих трудах отмечает, что «криминалистическая 

сущность потерпевшего обычно проявляется в следующем: в 

демографических данных (пол, возраст и т.д.); в степени и характере 

нанесенного ему ущерба; способе и обстановке посягательства, 

выбранного преступником; в психофизиологических особенностях 

личности потерпевшего; ценностных ориентирах, в образе жизни, 

виктимном поведении и т. п.» [2]. 

Изучение личности пострадавшего играет важную роль в 

расследовании преступлений, так как это помогает понять причины 

совершения преступления и оказать необходимую помощь и поддержку 

потерпевшему. Более того, потерпевший является основным источником 

информации о произошедшем преступлении, что позволяет начать 

расследование и установить дальнейшие детали дела. 

Изучение личности потерпевшего может помочь в оценке тяжести 

причиненного ему вреда и в определении необходимости предоставления 

ему дополнительной помощи и поддержки. 

Однако следует учитывать, что каждый человек уникален, и 

обобщенные выводы о личности потерпевшего не всегда могут быть 

точными. Поэтому при проведении исследования необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого конкретного случая и не делать 

поспешных выводов. 

Важно отметить, что потерпевший может оказаться в состоянии 

стресса после преступления, что возможно повлияет на точность его 

свидетельств. Поэтому правоохранительным органам необходимо быть 

чуткими к потерпевшему и обеспечить ему поддержку и защиту. 

Кроме того, важно учитывать, что потерпевший возможно имеет 

свои собственные мотивы и интересы в расследовании преступления. 

Например, он стремится к мести или возмещению ущерба. 

Правоохранительным органам необходимо учитывать эти факторы и 

проводить расследование объективно. Необходимо отметить, что 

потерпевший не всегда является надежным свидетелем, поскольку он 

может быть подвержен влиянию эмоций и восприятию событий, которые 

могут быть искажены. Поэтому правоохранительным органам необходимо 

проводить дополнительные проверки и собирать другие доказательства, 

чтобы убедиться в правильности показаний потерпевшего. 

Не стоит забывать, что потерпевший также можно сообщить иные 

важные данные и о других источниках информации: возможных очевидцах 

происшествия, предметах и объектах, связанных с событием преступления. 
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В определенных случаях пострадавший может оказать помощь в поиске и 

установлении преступника, орудий и средств совершенного преступления, 

имущества, которое было похищено и т. д 

Таким образом, потерпевший является ключевым источником 

информации о преступлении и его характеристиках. Без его участия 

расследование преступления затягивается или является неэффективным. 

Он предоставляет информацию о времени и месте совершения 

преступления, характеристиках преступника и преступления, причинах и 

мотивах преступления. Кроме того, он вправе выступать свидетелем в суде 

и подтверждать факты, связанные с преступлением. Правоохранительным 

органам необходимо взаимодействовать с потерпевшими и использовать 

их информацию для эффективного расследования преступлений. 

«Несомненно, личность потерпевшего, его поведение входят в 

совокупность явлений, характеризующих преступное событие, и являются 

неотъемлемой частью объективной обстановки преступления. 

Характеристика его личности является обязательным структурным 

элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных 

с причинением вреда здоровью» [3]. 

Из выше сказанного следует, что потерпевший является важным 

элементом криминалистической характеристики преступления, и его 

информация может помочь правоохранительным органам эффективно 

расследовать преступление. Однако, необходимо учитывать его состояние 

и мотивы, чтобы обеспечить объективность расследования. 
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данные статистика по делам о превышении необходимой обороны. Автор 
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harming the intruder in the conditions of necessary defense. This article defines 

the limits of the necessary defense and analyzes judicial practice, provides 

statistics on cases of exceeding the necessary defense. The author analyzes this 

issue on the basis of the legislation of the Russian Federation, offers his own 

way to solve the accumulated problems in the field of regulation of 

understanding the limit of necessary defense in criminal law in order to 

modernize the legal regulation of this issue as soon as possible. 

Keywords: necessary defense, self-defense, limits of necessary defense, 

defender, judicial practice, judicial statistics. 

***** 

Обеспечение защиты прав и свобод граждан выступает одной из 

главных целей любого государства. Это право закреплено в большинстве 

цивилизованных стран мира, не исключением является и Российская 

Федерация. Высшим нормативно-правовым актом государства закреплено 

конституционное право, осуществлять защиту своих прав и свобод 

любыми способами, не запрещенными законом [1]. 

В подкрепление указанного конституционного права в уголовном 

законодательстве получил свое отражение такой институт как 

необходимая оборона. В ст. 37 УК РФ закреплено понятие необходимой 

обороны и соответствующие условия ее применения, которые позволяют 

лицу, на которое осуществлено посягательство защитить себя, избежав при 

этом уголовной ответственности. Так не является преступлением, действия 

хотя и содержащие схожие с преступлением признаки, но в силу своей 

полезности и необходимости, таковыми не признаются. Данная норма 

подлежит применению, если посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия; защита от 

посягательства не выходила за рамки дозволенного законом; а также, лицо, 

ее применяющее, не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения вследствие внезапного нападения [2, с. 327]. 

Несмотря на это, зачастую такие действия признаются 

неправомерными. Ведь часто обороняющийся применяет при самообороне 

действия, которые далеко не соразмерны вреду, который причинен или мог 

быть причинен посягающим. И в уголовном законе нет четкой 

регламентации таких пределов, поэтому возникает проблема их 

определения при вынесения приговора, ведь опасных ситуаций в жизни 

встречается огромное количество, и прописать каждую из них не 

представляется возможным. 

На протяжении продолжительного периода времени вопрос 
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единообразного применения норм ст. 37 УК РФ оставался не решенным. 

Принятое еще в 1984 году постановление «О применении судами 

законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств» не отвечало современным реалиям и 

практически не применялось в судебной практики. Такая ситуация 

породила ряд проблем для правоприменителя. В практике встречались 

случаи квалификации схожих по обстоятельствам деяний по-разному: одно 

как преступление, другое как правомерные действия. 

И только в 2012 году на рассмотрение Пленума Верховного суда РФ 

попал вопрос о разъяснении некоторых положение необходимой обороны. 

[3] 

Ключевыми моментами указанных разъяснений стали положения, 

которые определяли ряд признаков посягательства, которое выступает 

опасным для жизни и здоровья жертвы, а также попытались прийти к 

единому пониманию пределов необходимой обороны и ее превышения. 

Помимо этого судам было рекомендовано при вынесении решения о 

наличии необходимой обороны либо ее превышении учитывать все 

обстоятельства совершенного деяния, вплоть до времени суток, 

эмоционального состояния обороняющегося, характер посягательства, 

количество нападающих, а также применение каких-либо средств 

облегчающих нападение. В том случае, если суд все-таки придет к выводу 

о наличии в действиях обороняющегося состава преступления, 

предусмотренного ст. 108 УК РФ, то в описательно-мотивировочной части 

приговора должны быть даны четкие аргументации и доказательства, 

которые действительно свидетельствуют о явном превышении 

установленных законом пределов, применения защиты от посягательства 

[4, c. 32]. 

По нашему мнению положительным является и тот факт, что 

законодателем сделан акцент на том, что если исходя из обстановки 

совершенного деяния, вред который был причинен обороняющимся 

оказался большим, чем предотвращенный, а при применении защиты не 

было допущено несоответствия характеру и степени опасности 

посягательства, то деяние признается правомерным и лицо не подлежит 

ответственности. 

Не смотря на принятие долгожданного теоретиками и практиками 

разъяснения применения норм о необходимой обороне, на практике, в 

большинстве случаев данные положения не всеми судами верно 

применяются. В качестве примера можно привести пример из судебной 

практики. 
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В конкретном уголовном деле в отношении женщины, которая 

совершила убийство в ситуации необходимой обороны, посягающий был 

агрессивно настроен и в ходе ссоры бил обороняющуюся кулаками, 

повалил на пол, желал вступить с ней в половое сношение с применением 

насилия и причинил телесные повреждения. Также после этих действий 

попытался ударить женщину табуреткой. В итоге обороняющейся удалось 

вырваться, и она нанесла посягающему один удар в область грудной 

клетки. Суд признал женщину виновной в совершении убийства, посчитав 

ее действия в качестве превышения пределов необходимой обороны [5]. 

В данном деле суд посчитал, что обороняющаяся в момент 

отражения нападения должна была вести себя другим образом, к примеру, 

убежать или защищать себя голыми руками, то есть она должна была 

сначала оценить данную ситуацию. 

В этом примере суд при вынесении приговора не следовал 

разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Он не 

учел также тяжести последствий, которые могли наступить в случае 

доведения посягательства до конца и возможность обороняющегося лица 

отразить посягательства. Так как обороняющаяся в данном деле была 

женщина, эти обстоятельства повлияли на реальное соотношение сил 

посягающего и обороняющегося лица. Женщин, в силу их беззащитности 

относят к категории беспомощных жертв. Женщина не способна сама 

обезвредить преступника без угрозы для собственной жизни, поэтому 

защита осуществляется в полной мере. 

Р.Ю. Рамазанов считает, что: «Такие случаи полностью 

дискредитируют институт необходимой обороны, они привлекают 

невиновных лиц к уголовной ответственности, это все приводит к 

снижению гражданской позиции людей, у них воспитывается чувство 

страха и неспособности защитить себя и других лиц от преступного 

посягательства» [6, с. 669]. 

Нестабильность судебной практики – это одна из главных причин 

ошибок современных судей. Суды, в основном, основываются на 

практически одинаковых материалах по делам и выносят противоречивые 

решения, несмотря на то, что российское законодательство и 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

позволяют им выносить приговоры, которые основываются на фактах. 

Если обратиться к судебной практике, то можно увидеть, что по 

делам о необходимой самообороне большинство судов квалифицируют 

действия обороняющих по ч. 1. ст. 108 УК РФ, а норма об освобождении 

от уголовной ответственности в связи с применением необходимой 
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обороны остается в стороне. Так за 2020 год по данной статье осуждены 

227 человек, а оправдан 1. В 2019 году количество осужденных было равно 

221, оправдан также 1 человек, а в 2018 году было 263 осужденных  

и 2 оправданы. М. И. Татар справедливо отметил: «Обвинительный уклон 

по делам о превышении необходимой обороны возникает из-за отсутствия 

гибкости при определении правомерности необходимой обороны в 

правоприменительной практике» [7, с. 125]. 

Таким образом, для изменения вектора направления судебной 

практики в сторону более гуманного отношения к лицам, применяющим 

необходимую оборону, необходимо преодоление сложившихся 

практических стереотипов. Ведь причиной причинения вреда здоровью 

либо смерти нападающему, по сути, является не обороняющееся лицо.  

А сущность необходимой обороны заключается в том, что защищаются 

права путем причинения вреда посягающему. Необходимая оборона 

предполагает активное противодействие посягательству. Уклонение от 

посягательства бегством либо другим способом, не связанным с 

причинением вреда посягающему, не является обороной. Превышением 

пределов самообороны считается причинение нападающему такого вреда, 

который не соответствует характеру и степени тяжести нападения. Так, в 

вопросе применения обороняющимся оружия тоже много спорных 

моментов. Не совсем справедливым видится тот факт, что если у 

нападающего его не было, то такое действие будет считаться преступным. 

Чтобы решить данную проблему необходимо, чтобы суды при 

оценке деяния, совершенного в таком состоянии или при определении ее 

пределов, в обязательном порядке детально учитывали все обстоятельства 

посягательства. Например, время и место совершения нападения – эти 

обстоятельства взаимосвязаны: к примеру, проникновение в жилище в 

ночное время суток, когда обороняющийся спит, делают посягательство 

неожиданным. Обороняющийся не сможет грамотно оценить обстановку и 

применит необходимую оборону, при этом превысит ее пределы.  

Поэтому необходимо чтобы в поправках содержались конкретные 

формулировки института необходимой обороны, которые обязаны 

предотвратить ошибки в квалификации действий, защищающих свою 

жизнь и здоровье, а так жизнь других людей. Пленуму Верховного суда 

необходимо описать типичные случаи применения необходимой обороны, 

которые помогут не только судьям более точно и в духе законодательства 

разрешать подобные ситуации, но и гражданам, которые будут 

осведомлены, какие их действия будут считаться необходимой обороной, а 

какие нет. Эти поправки существенно изменят поле правового 
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регулирования в вопросе необходимой обороны, в сторону справедливости 

и гуманизма. 
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Одним из нетрадиционных средств получения значимой для 

расследования преступлений информации является такой раздел 

криминалистической техники как одорология.   

Несмотря на эффективность использования запаховых следов, на 

протяжении достаточно долгого периода времени эта деятельность 

рассматривалась в качестве оперативно-розыскного мероприятия. В 1965 

году был разработан способ по консервации и последующему 

использованию запахов, получивших в науке название 

криминалистической одорологии или одорологического метода.  

Рассмотрение аспектов работы криминалистической одорологии 

позволяет обобщить знания и сделать предположения по улучшению 

работы с использованием одорологического метода.  

Одорология является криминалистическим учением об 

использовании запаховых следов с целью установления личности. 

Криминалистами было доказано, что запах человека является уникальным, 

и он отвечает идентификационным требованиям, которые являются 

необходимыми для отождествления лица. В связи с этим была разработана 

сравнительно молодая одорологическая или ольфакторная экспертиза.  

Криминалистическая одорология в зависимости от способов анализа 

и регистрации запахов подразделяется на два основных вида: 

кинологическую и инструментальную одорологию.  

Судебная экспертиза ольфакторных следов, относится к классу 

судебно-биологических экспертиз и проводится в стационарных условиях 

путем сопоставления проб пахучих веществ с изъятых на месте 

происшествия запахоносителей и представленных для сравнения 

ольфакторных сравнительных образцов, которые были получены от 

проверяемых по делу лиц. 

С.В. Владимиров отмечает, что «объектами одорологической 

экспертизы могут стать запаховые следы и пробы, полученные и в 

результате оперативно-розыскных мероприятий. Такая возможность 

законодательно закреплена в ст. 89 УПК РФ» [1, с. 23]. К пробам 

(источникам запаха) относят твердые и жидкие объекты, с поверхности 

которых происходит непрерывный процесс испарения молекул запаха, в 

результате чего осуществляется воздействие на обонятельные рецепторы. 

Непосредственно запаховые следы связаны с испарением молекул пахучих 

веществ, находящихся в замкнутом пространстве и быстро выветриваются 

за его пределами. Установлено, что в качестве объектов-носителей запаха 

человека служат: кровь (включая сухие пятна крови), волосы, пот 

человека, его личные вещи, а также различные предметы, 
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контактировавшие с человеком. При производстве ольфакторной 

экспертизы решаются вопросы идентификационного характера 

относительно принадлежности изъятого с места происшествия запаха к 

конкретному лицу для установления факта присутствия данного лица на 

месте преступления (происшествия).    

Совершенствование методики проведения одорологической 

экспертизы, а также признание в уголовно-процессуальной науке 

возможности применения запаховой информации в качестве 

доказательственной базы. Е.Р. Россинская отмечает, что «следственная 

практика подтверждает надежность и обоснованность результатов этой 

экспертизы. По данным Следственного комитета Российской Федерации, 

результаты экспертизы данного вида ни разу не признавались 

недопустимыми доказательствами судебными кассационными 

инстанциями, в том числе Верховным Судом Российской Федерации. 

Экспертное исследование запаховых следов человека значительно 

расширяет возможности получения органами следствия и дознания 

комплексной криминалистически значимой информации, особенно по 

делам о насильственных преступлениях против личности, совершенных 

без свидетелей, как говорят следователи «в условиях неочевидности» [2].  

Особенностью кинологической одорологии является использование 

в качестве анализатора пахучих веществ орган обоняния служебной 

собаки. В связи с этим фактом, проведение одорологической 

идентификации с применением служебной собаки ограничено по виду 

деятельности, поскольку подготовить собаку для универсальной работы 

затруднительно. Успешная подготовка служебных собак происходит 

только по одному виду одорологической выборки. Собака, правильно 

подготовленная для одорологической идентификации способна 

занюхивать след на основе запаха из прибора «Шершень» и других 

приспособлений, в том числе банок, флаконов и пробирок, с отобранным 

запаховым следом давностью от 30 минут до нескольких месяцев хранения 

и производить выборку: 1) при выборке человека последовательно 

обнюхать людей в группе и обозначить искомого человека, а при его 

отсутствии самостоятельно вернуться к кинологу; 2) при выборке вещи 

последовательно обнюхать все предметы и обозначить обнаруженный 

предмет, при его отсутствии вернуться к кинологу; 3) при выборке следа 

произвести поиск искомого следа на местности, обнаружить его или же 

обозначить направление.  

Сигнальное поведение собак на исследуемую запаховую пробу 

(запаховый след искомого лица) интерпретируется экспертом лишь как 
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вероятный сигнал узнавания. Таким образом, животные не выявляют сами 

криминалистические признаки исследуемых ольфакторных проб, но 

выступая в качестве биоприбора-индикатора служат инструментом в руках 

экспертов. 

Д.Н. Сретенцев считает, что «экспертная методика требует 

воспроизведения полученных результатов с одним и тем же животным в 

нескольких экспериментах, а затем с применением еще не менее двух 

собак, что позволяет получать научно обоснованные, достоверные 

результаты в криминалистическом исследовании пахучих следов» [3, с. 

109]. Таким образом, при проведении нескольких экспериментов можно 

будет проследить наличие или отсутствие устойчивой реакции, связанной 

с узнаванием личного запаха индивида на исследуемом объекте по 

заданному ольфакорному образцу.   

Полученные в результате исследования данные коррелируются с 

иными собранными данными для получения наиболее полных и 

достаточных сведений, что позволят сделать вывод об идентификации 

субъекта на основании его запаховых следов, при этом, все возможные 

разночтения должны быть разъяснены экспертом.  

Применяемые в Российской Федерации методики решения 

идентификационных задач основываются на закладывании в 

долгосрочную память собаки-детектора определенной категории запахов 

путем узконаправленной дрессировки. При проведении ольфакторной 

экспертизы анализируемые и вспомогательные запаховые объекты 

располагаются в сравнительном ряду. Обнаружив искомый объект собака-

детектор принимает сигнальную позу. Ольфакторные исследования 

проводятся в специально созданных подразделениях Экспертно-

криминалистического центра МВД России. 

В настоящее время критики ольфакторной экспертизы выступая ее 

противниками ссылаются на морально-этическую сторону, однако их 

доводы основываются на старых точках зрения ученых, не учитывая 

современное развитие науки. В частности, противники одорологического 

метода доказывания ссылаются на высказанное в 1976 году мнение  

В.И. Шиканова, что «выборка живых лиц по запаху с помощью собаки 

недопустима, ибо низводит человека до положения бесправного объекта 

исследования и связана с унижением его достоинства» [4, с. 147].  

Н.И. Долженко отмечает, что «такой подход основывается лишь на 

субъективном отношении человека к процедурам, которые необходимы 

для расследования и раскрытия преступления. Собака в данном случае 

выступает лишь в качестве инструмента и, очевидно, судьбу человека 
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решает не собака, а компетентные лица, и в дальнейшем суд» [5, с. 68]. 

В настоящее время ученые утверждают, что «методика 

криминалистической идентификации запахов с помощью лабораторных 

собак–биодетекторов представляет собой завершенную систему 

рациональных приемов биосенсорного анализа индивидуальных запаховых 

меток в следах человека. Вполне соответствуя уровню развития 

современной науки о высшей нервной деятельности и поведении 

животных и физиологии обоняния, такой анализ не оставляет сомнений в 

теоретической обоснованности, надежности и достоверности получаемых с 

его помощью результатов» [6, с. 454-455].  

Е.Р. Россинская отмечает, что «точность и надежность 

идентификации субъекта по запаховым следам, проводимой с 

использованием современных российских методик, сопоставима с 

точностью и надежностью самых современных инструментальных 

методов анализа. Вероятность ошибки исследования с применением 

данного метода не превышает величину 1*10-8 (одна из ста миллионов 

случаев)» [7]. Однако, данные цифры не исключают возможности 

ошибки. В науке существует мнение, что ошибки допускают в основном 

не собаки–детекторы, служащие всего лишь инструментом, сколько 

дающие им неверные установки в работе эксперты-одорологи.  

К.Т. Сулимов делит ошибки на два рода. «К ошибкам первого рода 

относят результаты работы собаки–детектора, когда они не обнаруживают 

искомый запах там, где его находят собаки–детекторы с более острым 

обонянием <…> Главная опасность ошибок второго рода проявляется в 

случаях, если за выбор испытуемого объекта принимают реакцию, 

вызванную у собаки–детектора не искомым запахом, а раздражителями 

иных модальностей» [8, с. 89-90]. В качестве таких раздражителей 

Сулимов выделяет образующиеся у собаки-детектора нежелательные 

связи, которые возникают в качестве реакции на действия участников 

исследований, например, тактильные сигналы, исходящие от оператора 

через непроизвольные движения поводка или же «нежелательные связи, 

возможно, образуются и на еще не изученные экстрасенсорные сигналы 

лиц, осведомленных о местах размещения в ряду искомых объектов, что 

также требует учета. <…> Однако во всех случаях собаку–детектор, 

проявившую нежелательную связь, незамедлительно заменяют 

резервной» [8, с. 93-94].   

При этом, несмотря на небольшой процент ошибки при проведении 

ольфакторной экспертизы Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что результаты 
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применения служебной собаки не относятся к числу доказательств, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 

Кроме того, результаты ольфакторной экспертизы не могут являться 

основанием для достоверного вывода о виновности, поскольку вывод об 

идентификации запаха может свидетельствовать лишь о контакте 

осужденного и жертвы преступления, но не указывает со всей 

очевидностью на совершение осужденным инкриминируемых действии 

[9].   

Таким образом, учитывая позицию Верховного Суда Российской 

Федерации, на настоящий момент нельзя рассматривать результаты 

ольфакторной экспертизы, в качестве самостоятельного доказательства по 

уголовным делам, они служат лишь вспомогательным средством, 

позволяющим раскрыть преступление в совокупности, с учетом других 

доказательств по уголовному делу. 

В настоящее время одорологическая (ольфакторная) экспертиза 

получает свое заслуженное признание в ученом сообществе благодаря 

планомерному развитию научно-технического прогресса, позволяющим 

совершенствовать способы изъятия запаховых следов и развитию 

экспертных методик проведения одорологической экспертизы.  

Так, А.Л. Протопопов и В.И. Шиканов изменили свою точку зрения 

после завершения научно-исследовательской работы по созданию 

экспертной биотехнологии на основе ольфакторного метода и ее 

апробации. Наблюдается возрастающая тенденция внедрения в работу 

следственных органов производства ольфакторных экспертиз, как на 

территории Российской Федерации в целом, так и на территории ее 

субъектов. В частности, на настоящее время, на базе Экспертно-

криминалистического центра МВД Российской Федерации 

функционируют одорологические лаборатории при: 1) ЭКЦ МВД по 

республике Марий-Эл (г. Йошкар-Ола), 2) при ЭКЦ МВД по республике 

Татарстан (г. Казань), 3) при ЭКЦ МВД по республике Хакасия  

(г. Абакан), 4) при ЭКЦ ГУВД по Алтайскому краю (г. Барнаул), 5) при 

ЭКЦ ГУВД по Ставропольскому краю (г. Ставрополь), 6) при ЭКЦ ГУВД 

по Волгоградской области (г. Волгоград), 7) при ЭКЦ УВД по Кировской 

области (г. Киров), 8) при ЭКЦ УВД по Новгородской области (г. Великий 

Новгород), 9) при ЭКЦ ГУВД по Самарской области (г. Самара), 10) при 

ЭКЦ УВД по Ярославской области (г. Ярославль), 11) при ЭКЦ МВД РФ 

(г. Москва). 

Также, несмотря на традиционное применение для решения 

идентификационных задач в одорологии применяется собака-детектор, в 
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Российской Федерации существует успешный опыт применения отделом 

экспертиз запаховых следов человека ЭКЦ МВД России для проведения 

ольфакторной экспертизы енотовидной собакой и экспериментальное 

обучение сотрудниками лаборатории наряду с служебными собаками двух 

песцов (полярных лисиц), чей необычайно острый нюх, по мнению 

экспертов-криминалистов, может быть использован при проведении 

ольфакторной экспертизы с очень старыми запаховыми следами. Так, в 

целях повышения эффективности проведения одорологической экспертизы 

целесообразно дальнейшее совершенствование инструментария, 

позволяющего оперативно собирать запаховые образцы, 

совершенствование методик проведения экспертизы с использованием 

собаки-детектора, а также методик, направленных на интерпретацию 

поведения собаки-детектора ее оператором, что в совокупности позволит 

повысить роль ольфакторной экспертизы при расследовании 

преступлений, а также дальнейшее внедрение результатов экспертизы 

данного вида в качестве доказательств по делу.   

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на изученность 

вопроса криминалистической одорологии, продолжающийся научно-

технический прогресс позволяет актуализировать имеющиеся научные 

данные и применяемые криминалистические тактики проведения 

ольфакторной экспертизы для повышения ее эффективности и 

результативности. 

 

Список использованных источников 
1. Вестник Самарского Юридического института: научно-практический 

журнал. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. – № 2 (38). 

– 148 с. – ISSN 2307-6852. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1313625 (дата обращения: 07.11.2022).  

2. Новая экспертиза МВД позволяет найти преступника спустя много лет: 

Российская газета, 2020.24.04. – Текст: электронный. – URL: 

https://rg.ru/2020/04/24/novaia-ekspertiza-mvd-pozvoliaet-najti-prestupnika-spustia-mnogo-

let.html (дата обращения 20.11.2022) 

3. Сретенцев, Д.Н. Возможности криминалистической одорологии в 

раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / Сретенцев Д.Н. // Наука и 

практика. – 2016. – № 3 (68). – С. 106-109.  

4. Шиканов В.И. К вопросу о сущности одорологического эксперимента и его 

месте в системе криминалистических методов // Вопросы борьбы с преступностью: 

Труды Иркутского госуниверситета. 1970. Вып. 95. – 147 с. 

5. Долженко Н.И., Гуськова Д.А. Этический аспект проблематики 

криминалистической одорологии // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2022. – № 10-3 (73). – С. 67-69.  

https://rg.ru/2020/04/24/novaia-ekspertiza-mvd-pozvoliaet-najti-prestupnika-spustia-mnogo-let.html
https://rg.ru/2020/04/24/novaia-ekspertiza-mvd-pozvoliaet-najti-prestupnika-spustia-mnogo-let.html


 

~ 446 ~ 

6. Россинская, Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. – Москва: Норма, 2021. – 

680 с. + вклейка (32 с.). – ISBN 978-5-00156-041-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1185756 (дата обращения: 26.11.2022). 

7. Расследовать нераскрытые преступления помогут песцы: Российская 

газета, 2020.27.04. – Текст: электронный. – URL: https://rg.ru/2020/04/27/rassledovat-

neraskrytye-prestupleniia-pomogut-pescy.html (дата обращения 20.11.2022) 

8. Сулимов К.Т. Криминалистическая одорология: кинологический подход.  

М: Институт Наследия, 2019. – 312 с.: ил. 

9. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.08.2019 N 5-АПУ19-59 //  

СПС КонсультантПлюс 

 

***** 

https://rg.ru/2020/04/27/rassledovat-neraskrytye-prestupleniia-pomogut-pescy.html
https://rg.ru/2020/04/27/rassledovat-neraskrytye-prestupleniia-pomogut-pescy.html


 

~ 447 ~ 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Леури Дарья Сергеевна, 

студентка 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия, 

dar.leuri2017@gmail.com, 

 

Научный руководитель: Фоменко Ирина Владимировна 

доцент кафедры уголовного права,  

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Аннотация: в данной работе автором анализируется вопрос об 

институте малозначительности в головном праве Российской Федерации. 

Анализируется правовая позиция Верховного суда, а также 

законодательная инициатива об уголовном проступке. Делаются выводы 

о необходимости развития рассматриваемого института и 

предлагаются пути его совершенствования. 

Ключевые слова: малозначительность, уголовный проступок, 

Верховный суд, уголовное право, законодательная инициатива.  

 

ON THE NEED TO DEVELOP AND IMPROVE THE INSTITUTE  

OF MINORITY IN CRIMINAL LAW 

 

Leuri Daria Sergeevna, 

 

Abstract: In this paper the author analyzes the issue of the institute of 

insignificance in the head law of the Russian Federation. The legal position of 

the Supreme Court, as well as the legislative initiative on criminal misconduct is 

analyzed. Conclusions about necessity of development of the considered institute 

are made and ways of its improvement are offered. 

Keywords: insignificance, criminal offence, Supreme Court, criminal law, 

legislative initiative. 

***** 

Институт малозначительности имеет важное значение в правовой 
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системе, поскольку позволяет судам и правоохранительным органам более 

эффективно распределять ресурсы и концентрироваться на более 

серьезных преступлениях. Это также помогает снизить нагрузку на суды и 

ускорить процесс разбирательства дел. 

Кроме того, применение мер наказания, соответствующих степени 

тяжести преступления, способствует более справедливому и 

эффективному функционированию правовой системы. Наказание, которое 

не соответствует масштабу преступления, может вызвать недовольство и 

неприятие со стороны общества, что может ухудшить доверие к 

правоохранительным органам и судам. 

Таким образом, институт малозначительности является важным 

элементом правовой системы, который помогает обеспечить более 

справедливое и эффективное применение закона. 

Институт малозначительности в Уголовном кодексе РФ 

предусматривает, что незначительные преступления не подлежат 

уголовному преследованию и наказанию. Этот институт определяет порог 

значимости преступления, при превышении которого нарушитель может 

быть привлечен к уголовной ответственности. 

Конкретные критерии малозначительности преступления 

определяются законом и могут варьироваться в разных странах. Например, 

в Германии существует понятие «Bagatellkriminalität», которое относится к 

мелким преступлениям, таким как кража небольших сумм денег или 

хулиганство. В таких случаях может применяться упрощенная процедура 

наказания, например, штраф или общественно полезные работы. 

В США также существует понятие «petty offense», которое относится 

к мелким нарушениям, таким как нарушение ПДД или незначительная 

кража. В таких случаях может применяться упрощенная процедура 

судебного разбирательства и меры наказания, такие как штраф или 

условный срок.  

Особый интерес в связи с этим представляет содержание ч. 4 ст. 11 

УК Республики Беларусь, согласно которой малозначительное деяние «в 

случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер 

административного или дисциплинарного взыскания» [1]. Еще дальше 

идут белорусские представители теории уголовного права. По мнению  

А.В. Ковальчук, «малозначительные деяния могут вообще не содержать 

состава правонарушения и будут признаны аморальными проступками, 

вред от которых мизерный» [2]. 

В Российской Федерации, например, для определения 

малозначительности преступления учитываются такие факторы, как 
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размер причиненного ущерба, характер и общественная опасность деяния, 

личность нарушителя и т.д. 

Институт малозначительности направлен на оптимизацию работы 

правоохранительных органов и судов, сокращение нагрузки на судебную 

систему и более эффективное использование ресурсов 

правоохранительных органов. Однако, это не означает, что 

малозначительные преступления не будут преследоваться вовсе – в 

зависимости от обстоятельств дела, нарушители все же могут быть 

привлечены к ответственности. 

В последнее время суды много пишут о малозначительности, в 

особенности Верховный Суд РФ. Еще в 2017 году Глава Верховного суда 

В. Лебедев выступил с инициативой о внесении в законодательную базу 

понятия «уголовного проступка». Однако, было принято решение провести 

дополнительный анализ судебной практики, с целью совершенствования 

концепции. Итогом стало внесение в 2020 году в Государственную Думу 

проекта нового ФЗ: «Предлагается распространить институт уголовного 

проступка на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были 

осуждены 68,1 тысячи лиц» [3]. 

К сожалению, данная инициатива не получила законодательного 

закрепления, однако, на наш взгляд, мы лишились возможность 

германизировать уголовное право в рамках национальной политики 

России, что в свою очередь повлечет новые последствия для судебной и 

законодательной практики.  

Одним из таких последствий, можно назвать дело, рассмотренное ВС 

РФ в третьей декаде марта [4]. Обстоятельства были следующие: 

Б.,состоящий в должности полицейского Росгвардии в период с 27 августа 

2020 г. по 1 сентября 2020 г., Б. приобрел поддельные счет и чек, 

содержащие заведомо ложные сведения о его проживании в гостиничном 

комплексе «Измайлово», а также о расходах на автостоянку, всего на 

общую сумму 7 800 рублей. После командировки УФК зачислили 

указанную сумму на банковский счет Б. 

Приговором мирового судьи Б. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначен штраф в 

размере 20 000 рублей (в кассации снижен до 15 000 рублей). 

Однако ВС РФ указал, что в действиях Б. усматриваются признаки 

малозначительности: незначительный размер материального ущерба, 

причиненного Управлению Росгвардии, отсутствие в приговоре 

доказательств причинения существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества и государства, не позволяют сделать вывод о том, что 
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действия Б. обладают признаками общественной опасности. 

Следовательно, их нельзя признать преступлением. 

Примечательно, что в мотивировке ВС учел не только 

характеристику преступления, как «неопасного», но и поведение 

виновного после его совершения – возмещение имущественного вреда в 

полном объеме. 

На наш взгляд, стоит продолжать вектор гуманизации уголовного 

права, который означает изменение целей и принципов уголовного 

правосудия в сторону защиты прав и свобод личности, снижения 

жестокости и бесчеловечности уголовных наказаний. Этот вектор 

проявляется в таких мерах, как отказ от смертной казни, снижение 

минимальных сроков лишения свободы, применение альтернативных мер 

наказания (штрафы, исправительные работы, условное осуждение), 

усиление гарантий защиты прав обвиняемых и осужденных (адвокатская 

помощь, право на обжалование приговора и т.д.). В целом, вектор 

гуманизации уголовного права направлен на более справедливое и 

человечное решение уголовных дел, что безусловно, должно стать основой 

российского правосудия.  

Однако, в случае введения такого института как уголовный 

проступок, его важно отличить от правонарушения. Это два разных 

понятия, которые отличаются друг от друга по своей юридической 

категории и степени тяжести. 

Правонарушение – это нарушение закона, которое может быть, как 

административным, так и гражданским. Например, неуплата штрафа за 

нарушение ПДД или нарушение правил договора. 

Уголовный проступок – это нарушение уголовного закона, которое 

не является тяжким преступлением. Например, мелкое хулиганство или 

небольшое кража. Уголовный проступок может быть наказан штрафом или 

коротким сроком лишения свободы. 

Таким образом, основное отличие между уголовным проступком и 

правонарушением заключается в том, что первое является нарушением 

уголовного закона, а второе – любого другого закона. Кроме того, 

уголовный проступок является более серьезным нарушением, чем 

правонарушение. 

Однако, на наш взгляд, важно также проанализировать вопрос 

возмещения вреда при уголовном проступке и его влияние на 

квалификацию. Если преступление было незначительным, то возмещение 

вреда может быть более эффективным и справедливым способом 

наказания, чем тюремное заключение или штрафы. Оно позволяет жертве 
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получить компенсацию за ущерб, который ей был нанесен, а также может 

помочь преступнику понять серьезность своих действий и принести 

извинения. Это может быть полезно в случаях, когда преступление было 

несерьезным, но все же причинило ущерб. 

Следовательно, возмещение вреда может помочь судам и 

правоохранительным органам более эффективно использовать институт 

малозначительности (а в будущем – уголовного проступка) и обеспечить 

более справедливое и эффективное применение закона. 

Соответственно, институт малозначительности необходимо 

развивать и совершенствовать. Предлагаем связать административную 

преюдицию и уголовный проступок на федеральном уровне. Так, при 

малозначительных преступлениях, которые не подлежат уголовному 

преследованию, будут применены административные меры 

ответственности, но сохранится отметка о совершении им уголовного 

проступка. Например, вместо уголовного наказания нарушителю будет 

назначен штраф, лишение прав или другие административные меры. При 

этом, если нарушитель будет продолжать совершать аналогичные 

действия, это станет основанием для привлечения его к уголовной 

ответственности по принципу повторности преступлений.  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность внутрисемейных 

насильственных преступлений, определены некоторые проблемы 

профилактики насилия в семье. Анализируется современное 

криминологическое состояние насильственной преступности в семье, 

рассмотрена их общественная опасность, выявлены предпосылки и 

проведен анализ причини и условий криминализации семьи на современном 

этапе развития общества. Сделан вывод о том, что сохраняющиеся на 

протяжении многих лет неблагоприятные количественные и 

качественные показатели преступлений в семейной сфере ставят перед 

государством новые задачи по разработке эффективных мер ее 

предупреждения. 

Ключевые слова: семейное насилие, насильственные преступления в 

семейной сфере, причины и условия, аномалии психики, правовые факторы, 

профилактика. 

 

PROBLEMS OF PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE 

 

Lugansk Inna Sergeevna 

 

Abstract: the article examines the essence of intra-family violent crimes, 

identifies some problems of prevention of domestic violence. The modern 

criminological state of violent crime in the family is analyzed, their social 

danger is considered, the prerequisites are identified and the analysis of the 

causes and conditions of criminalization of the family at the present stage of 
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society development is carried out. It is concluded that the unfavorable 

quantitative and qualitative indicators of crimes in the family sphere that have 

persisted for many years pose new challenges for the state to develop effective 

measures to prevent it. 

Keywords: family violence, violent crimes in the family sphere, causes 

and conditions, mental abnormalities, legal factors, prevention. 

***** 

В современный период особую актуальность и значимость 

приобретает проблема семейного насилия, которое отрицательным 

образом сказывается как на функционировании всего российского 

общества и государства, так и на жизнедеятельности семьи и ее членов. 

Семья как древнейший социальный институт является базисом общества, 

первой, но самой твердой, ступенью социализации личности, той 

начальной, устойчивой формой, которая отличает человеческое общество 

от зоологических объединений и человека от животного. Между тем, 

государственная семейная и уголовно-правовая политика не 

предусматривает целостной системы мер, как правовых, так и социальных, 

направленных на профилактику семейного насилия. 

Насильственная преступность в семейной сфере характеризуется 

неблагоприятными показателями. Так, по данным МВД России, 40% 

ежегодных заявлений в правоохранительные органы – сообщения о 

домашнем насилии [1]. 8 из 10 убийств совершается в семье, каждые  

40 минут от последствий семейного насилия умирает одна женщина, часть 

из них становятся жертвами самоубийства. Ежегодно 2 тыс. детей 

заканчивают жизнь самоубийством, более 50 тыс. уходят из семей, 

половина всех потерпевших подвергались насилию со стороны отца или 

отчима [2, с. 83]. Жертвами семейного насилия чаще всего являются 

наиболее уязвимые члены семьи – малолетние, пожилые, тяжелобольные и 

зависимые члены семьи. 

Необходимо отметить, что статистика, связанная с семейным 

насилием, очень условна. Насильственные преступления в семейной сфере 

относятся к высоко латентным, прежде всего потому, что данные 

посягательства происходят внутри семьи, члены которой не обращаются в 

правоохранительные органы, а соответственно эти деяния не фиксируются 

и не охватываются уголовной статистикой. Причины не обращения в 

правоохранительные органы обусловлены, прежде всего, страхом жертвы 

перед насильником. В итоге, жертва остается один на один с абьюзером, а 

у полиции нет реальных рычагов воздействия на него. 

Количественные показатели также неблагоприятны. Семейная 
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преступность приобретает новые черты. Появляются ранее неизвестные 

факторы, обуславливающие семейные преступления, углубляется влияние 

прежних факторов, составляющих причинный комплекс преступлений 

данного вида (пьянство, незанятость и др.). Ухудшается 

криминологическая и социальная характеристика виновных. Во многом 

это объясняется ослаблением государственного и общественного контроля, 

разрушением системы профилактики семейных правонарушений, 

неблагоприятными социально-экономическими процессами как в обществе 

в целом, так и в семейной сфере. 

Причины и условия обострения проблемы семейного насилия имеют 

комплексный характер. Ведущими являются социально-экономические, 

социально-политические и социально-идеологические детерминанты, 

обусловленные кризисными явлениями. Именно в периоды обострения 

социальных противоречий, во время всевозможных кризисных ситуаций, 

наибольшее распространение приобретают семейные конфликты, 

сопряженные с криминальным насилием. 

Под влиянием общероссийского семейного кризиса в нашей стране 

сложился особый тип семьи – кризисный, для данного типа особенно 

характерно семейное насилие. На такие социальные реалии накладываются 

традиции, сохранившиеся в общественном сознании, оправдывающие или 

одобряющие семейное насилие: «Бьет – значит любит». 

Существенной причиной насилья в семье является то 

обстоятельство, что на патриархальные гендерные семейные нормы 

накладываются либеральные установки относительно семейных 

ценностей. В ХХ веке произошли существенные сдвиги в системе 

гендерных норм и ролей, связанные с изменением положения женщины в 

системе общественного разделения труда, подъемом феминистского 

движения, утверждением норм демократии и прав человека. В результате, 

женщины стали стремиться к равноправию и освобождению от 

патриархальной зависимости. Негативным следствием данного процесса 

явилось распространение насилия в семье [3, с. 345]. 

Среди факторов риска совершения преступлений в семейной сфере 

следует выделить опыт агрессивного поведения в детстве и юности, 

установки окружающих по поводу насилия и агрессии, злоупотребление 

алкоголем, агрессивные проявления во внесемейном поведении, 

индивидуально-психические и нервные отклонения. 

Одним из факторов, способствующих совершению насильственных 

преступлений, является психопатия. Часто психические аномалии 

наблюдаются у женщин и несовершеннолетних лиц с девиантным 
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поведением. Аномалии психики и психические заболевания могут 

способствовать повышению агрессивности, снижению волевого контроля 

за эмоциональным фоном и когнитивных свойств, отвечающих за 

прогнозирование действий лица и их последствий, обуславливают 

специфику восприятия окружающей среды и формы поведения [4, с. 185]. 

При этом ученые отмечают, что аномалии психики не являются 

исключительно причиной совершения преступлений. Аномалии психики 

сами по себе не криминогенны, они «работают» только в сочетании с 

неблагоприятными условиями формирования личности, которые 

порождают ее преступные черты. Такие аномалии могут способствовать их 

возникновению и развитию, как и самому противоправному поведению, но 

лишь в качестве условия, не определяющего содержания этих черт [5, с. 

81]. 

К значимым причинам, обуславливающим насилие в семье, 

относятся правовые факторы – законодательные недостатки, пробелы и 

изъяны. К сожалению, выработка и реализация мер антикриминального 

воздействия на лиц, использующих для решения семейных проблем 

насилие, долгое время находились в зачаточном состоянии. Одной из 

тенденций развития действующего законодательства Российской 

Федерации является совершенствование правовых институтов, 

направленных на охрану интересов семьи. Данная тенденция 

предопределяется необходимостью обеспечения одного из 

конституционных принципов, нашедшего свое развитие в семейном 

законодательстве, – принципа государственной защиты института семьи, 

материнства, отцовства и детства. В этой связи, основным направлением 

государственной политики в сфере семейных отношений является охрана 

семьи уголовно-правовыми средствами [6, с. 124]. 

Для профилактики семейного насилия необходимо внедрять 

разнообразные меры: от воспитания до наказания. Следует 

придерживаться единой политики по предотвращению семейного насилия, 

которая включала бы в себя сотрудничество с правозащитными 

организациями, подготовку сотрудников правоохранительных органов, 

ведение статистики, просвещение населения, создание убежищ и 

предоставление психологической и юридической помощи пострадавшим. 
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наказания остается спорным на протяжении существования государств. 

В данной статье автором поднимается проблема применения смертной 

казни, ее актуальность в современном мире. Автором приводится 
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В России введен бессрочный мораторий на смертную казнь, но 
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вопрос о ее повторном введении поднимается регулярно. Причиной тому 

является вопрос о наказании за такие преступления, как террористические 

акты, массовые убийства и педофилия. 

Статья 59 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет 

понятие смертной казни и случаи ее исполнения, но всем известно, что 

смертная казнь в России не применяется. Смертная казнь является высшей 

мерой наказания путем умерщвления, т.е. лишения жизни человека, 

признанного виновным по приговору суда. [1] 

Согласно статье 20 Конституции Российской Федерации, «смертная 

казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни с предоставлением обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом присяжных вплоть до ее отмены».[2] 

В последний раз смертная казнь была приведена в исполнение  

2 августа 1996 года при расстреле Сергея Головкина. [3] 

В 1996 году Россия обязалась отменить смертную казнь, подписав 

Протокол VI к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 

преддверии ратификации президент Ельцин издал указ о постепенном 

сокращении смертной казни в связи со вступлением России в Совет 

Европы и наложил мораторий на исполнение смертных приговоров, 

который действует до сих пор. Приостановление производства по делу 

приговоренных к смертной казни и отказ признать их таковыми означали 

блокирование их исполнения в соответствии со статьей 184 Закона «Об 

исполнении наказаний». В июне 1999 года президент помиловал всех  

703 приговоренных к смертной казни.[4] 

Мораторий не имеет срока действия и поэтому может быть отменен 

в любое время. В настоящее время в качестве альтернативного наказания 

признается пожизненное заключение или 20 лет лишения свободы. 

Следует также подчеркнуть следующие особенности смертной 

казни: прежде всего отметим, что смертная казнь является единственным 

признанным методом казни. 

Во-первых, это то, что расстрел является единственным 

разрешенным методом исполнения смертной казни. В России не 

применяется электрический стул, смертная казнь через виселицу и другие 

методы, они применяются в других государствах.  

Во-вторых, что индивидуальные особенности обвиняемого имеют 

большое значение, в частности, эта мера наказания не применяется к 

следующим лицам: к женщинам, мужчинам старше 65 лет, моложе 18 лет, 

а также преступников, экстрадированных в государство из иностранных 
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государств, где смертная казнь не предусмотрена, за покушение или 

приготовление к преступлению и в случае снисхождения присяжных.  

В качестве третьей особенности можно упомянуть ст. 186 УПК РФ, 

которая описывает процедуру казни: казнь производится в частном 

порядке, индивидуально для каждого заключенного, в присутствии врача, 

прокурора и представителя учреждения исполнения наказаний, где 

производится казнь. Место захоронения этих лиц является тайной, но суд и 

близкие родственники извещаются о казни.[5] 

В нашей стране к вопросу об отмене моратория чаще всего 

возвращаются, когда совершаются резонансные преступления. Примером 

может послужить дело Ильназа Галявиева, «казанского стрелка», который 

11 мая 2021 года напал на школу № 175, убив девять человек, семь из 

которых были детьми. Многие в обществе обсуждали это преступление и 

считали необходимым назначить ему высшую меру – смертную казнь.[6] 

При оценке того, «за» или «против» смертной казни общество, 

полезно обратиться к статистике. В 2019 году был проведен опрос 

общественного мнения об отношении людей к смертной казни: 37% 

респондентов считают решение 1996 года о введении моратория на 

смертную казнь в России правильным, 45% – неправильным, 18% не 

определились.[7] 

Какие аргументы приводили те, кто считал смертную казнь 

неприемлемой? 

 Судебная ошибка, подкуп судей, возможность казни невинных 

людей. 

 Это бесчеловечно, не гуманно. 

 Человеческая жизнь неприкосновенна, и никто не должен быть 

лишен жизни. 

 Пожизненное заключение – более суровое наказание. 

 Сторонники смертной казни, напротив, отмечали следующие 

положительные аспекты: 

 Кровь за кровь – это заслуженное наказание за самые тяжкие 

преступления. 

 Это возможность предотвратить повторное преступление. 

 Уровень преступности слишком высок, и это поможет его 

снизить. 

 Смертная казнь приемлема только в том случае, если виновность 

че6ловека доказана. 

С одной стороны, нельзя не согласиться с противниками смертной 
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казни. Факт наличия судебных ошибок, когда на скамье обвиняемых 

оказывались невиновные лица, является подтвержденным. К тому же, это 

не совсем гуманный метод, несмотря на то, что даже среди заключенных 

существует мнение, что так они «быстрее избавятся от мук наказания». 

С другой стороны, позиция сторонников смертной казни находит 

большую поддержку, главным образом ссылаясь на экономическую 

нецелесообразность содержания преступников в местах лишения свободы. 

Подходя к выводам, стоит отметить, что обе стороны приводят 

достаточно весомые аргументы, а сама по себе тема несет дискуссионный 

характер. В свою очередь, мы придерживаемся позиции гуманизации 

уголовного законодательства в рамках назначения наказания и считаем, 

что применение смертной казни – это пройденный этап для российской 

уголовной системы.  
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Аннотация: в статье рассмотрены имеющиеся достижения 

биометрии в области криминологии, но основной упор будет сделан на 

недостатки имеющихся систем. Актуальность статьи, обусловлена 

многократным увеличением информации, будь то фотографии, аудио-

видеозаписи – необходимых для ведения криминалистической 

деятельности. Биометрия в свою очередь может систематизировать 

эти данные, тем самым облегчить выполнение задач поставленных перед 

криминалистами.  
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Abstract: the article will review the existing achievements of biometrics in 

the field of criminology, but the main focus will be on the shortcomings of 

existing systems. The relevance of the article is due to the multiple increase in 

information, be it photographs, audio-video recordings – necessary for 

conducting forensic activities. Biometrics, in turn, can systematize this data, 

thereby facilitating the fulfillment of tasks assigned to criminologists. 
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Биометрия – автоматизированный процесс признания / 

отождествления физического лица с помощью криминалистических 

методов, основанных на биометрических характеристиках.  

Биометрическая система, в свою очередь образует целостность и 

единство информации, полученной в ходе криминалистических действий, 

посредством биоидентификаторов, а также специальных технических 

средств [1].  

Почему биометрия важна и перспективна? Потому-что она может со 

100% вероятностью идентифицировать субъект, будь то подозреваемый, 

свидетель и так далее. Пожалуй, более ни одно другое направление не 

сможет выполнить эту задачу. Так как система подразумевает полную или 

частичную автоматизацию процесса – идентификация происходит 

мгновенно, путем сопоставления информации с уже имеющейся в базе 

данных (к примеру, отпечатки пальцев). Автоматизация значительно 

экономит время, наряду с точной идентификацией это является очевидным 

плюсом данной системы.  

Стоит перейти к конкретным идентификаторам и существующим 

системам, дабы рассмотреть их достоинства, а главное – недостатки.  

Дактилоскопическая информация – является наиболее 

распространенным видоминформации применяющейся криминалистами. 

Дактилоскопический метод базируется на уникальном для каждого 

человека папиллярном рисунке пальцев, с которого берутся отпечатки. 

При помощи специального сканера этот индивидуальный рисунок 

считывается и переносится в базу данных. Фальсифицировать эти данные 

крайне сложно, т.к. в природе не существует одинаковых отпечатков 

пальцев, при этом можно исказить узор – например, травмировав 

эпидермис, но глобально это не сказывается на сопоставлении. 

Биометрия в этой сфере использует автоматизированные 

дактилоскопические учеты. Во всех ведомствах они компьютеризированы. 

Система «Папилон» – это основная автоматизированная 

дактилоскопическая информационная система в нашей стране, стоящая на 

вооружении различных ведомств.  

Система относительно надежна и не представляет особой сложности 

в эксплуатации. Она обеспечивает:  

Введение и хранение: дактилокарт, а также фотоизображений, 

особых примет и описание субъекта.  

Введение и хранение отпечатков пальцев снятых на преступления 

(когда субъект не установлен, а его данных в базе нет).  

Автоматический поиск «карта-карта» для установления личности 
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проверяемого субъекта; «карта-след» и «след-карта» для выявления лица, 

оставившего следы пальцев на месте происшествия либо нескольких таких 

местах; а также «след-след», для факта – совершения одним и тем же 

субъектом ряда преступлений.  

Идентификацию отпечатков пальцев, а также их поиск.  

Удаленный доступ к системе с возможностью внесения в нее новых 

данных.  

«Папилон» имеет как удаленные системы, так и центральную – что 

позволяет охватывать весь регион.  

Вся информация оперативных учетов, а именно: следы, словесные 

описания, дактилокарты, через удаленную систему вводится в 

центральную для проверки. А впоследствии, информация отправляется 

всем остальным удаленным системам [2].  

В целом система «Папилон» выполняет свои задачи, и не требует 

каких-либо срочных доработок. В добавок к этом сам дактилоскопический 

метод является давно отработанным и массовым. Надо понимать, в базе 

данных МВД содержатся десятки миллионов биометрических данных 

выраженных в отпечатках пальцев. И база пополняется ежедневно, 

например мигранты проходят обязательную процедуру дактилоскопии.  

Совсем иная ситуация складывается вокруг идентификации субъекта 

по чертам лица. В своей основе биометрическая идентификация лица 

основана на сопоставлении изображений или видеозаписей. Таким 

образом, можно получить двухмерное или трехмерное изображение, с 

дополнительным антропологическим конструированием.  

Идентификация в независимости от системы включает в себя, как 

правило 4 стадии, а именно:  

1. Происходит запись – изображение попадает в базу данных МВД, 

ФСБ и других ведомств (в виде фотоснимка или видеозаписи). 

2. Происходит выделение субъекта, в видеозаписи лицо выделяется 

от остального потока субъектов по его персональным признакам. 

3. Происходит сравнение – субъект, который уже находился в базе 

данных сравнивается с полученными изображениями.  

4. Происходит идентификация [3]. 

Несмотря на кажущуюся простоту, существует целый ряд проблем, 

выделяемых специалистами. 

Биометрическая система не способна сопоставить изображения в 

ряде случаев. Так можно даже незначительно исказить внешность чтобы 

лицо не было отождествлено.  

Это может касаться использования: солнцезащитных очков, макияжа 
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и целого ряда других средств.  

Таким образом, под воздействием простых манипуляций внешность 

человека становится либо полностью неподлежащей идентификации или 

всѐ же подлежащей, но на уровне, когда данные АИПС не могут служить 

доказательством в суде. Так, значительное число профессиональных 

киллеров было заснято камерами наблюдения, но идентифицировать их 

личности в форме судебных доказательств не удалось. Следовательно, 

данные факторы создают ограничения по использованию АИПС. 

Несомненно, с одной стороны, благодаря расширению применения данных 

систем число раскрытых с их помощью преступлений и правонарушений 

растѐт, с другой – общее число таковых в целом по России незначительно. 

Однако в ряде субъектов РФ, например, в Москве и Московской области 

применение данных систем вполне эффективно. 

Технологии способные даже при наличии мешающих 

идентификации средств сопоставить изображения уже имеются. Но такие 

системы появились относительно недавно, и для их введения в 

биометрическую автоматизированную систему понадобиться большое 

количество времени и что не менее важно средств.  

Также следует отметить, сейчас МВД тестирует камеры-

видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Если испытания будут 

успешными, функция распознавания появится у портативных 

видеорегистраторов, которые уже применяют полицейские. Камера по 

размеру чуть меньше рации и крепится на одежду человека. Она 

анализирует видеопоток и выделяет из него лица людей, данные о которых 

через интернет (в устройство можно вставить сим-карту) отправляет на 

сервер [4]. 

Подытоживая тему биометрии в идентификации личности по 

изображению, можно с уверенностью сказать, в относительно недалеком 

будущем эти системы проявят себя в полном объеме, по мере развития 

технологий. Скорее всего, биометрия в этой сфере будет также хорошо 

развита как и в дактилоскопии. Так как с каждым днем приоритет будет 

переходить из старых методов к новым. С каждым днем рост количества 

фотографий и видеозаписей увеличивается, в определенный момент 

биометрия займет свою нишу. 

При этом надо понимать – всѐ упирается не только во время само по 

себе, но и в экономическую привлекательность новых разработок и систем. 

Прогресс не стоит на месте, и его достижения можно с уверенностью 

применять в криминологии, благо отечественных разработчиков хоть 

отбавляй, но такие вещи требуют огромных инвестиций [5]. 
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Таким образом, были рассмотрены базовые инструменты 

криминалистической биометрии. Наиболее завершенной и цельной 

является автоматизированная дактилоскопическая информационная 

система. В еѐ базе находятся данные десятков миллионов россиян, и 

данные постоянно пополняются. Данные успешно сопоставляются, и 

пополняются.  

Что касается биометрии изображений и видеозаписей, то должного 

уровня в этом отношении еще не достигнуто, система имеет изъяны, и 

подвержена ошибкам, вполне возможно, что в будущем это изменится.  

Биометрия рассматривается как единственное направление, 

позволяющее обеспечить безусловную идентификацию лица путем 

автоматического определения его биометрических характеристик. В 

обозримом будущем этот инструмент криминалистики может в 

значительной степени изменить положение дел [6].  

Автоматизация биометрии приведет к повышению раскрываемости 

преступлений, к оперативному задержанию правонарушителей, как 

следствие – это напрямую скажется на предотвращении новых 

преступлений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная 

проблема, связанная с таким явлением как романтизация образа убийц в 

современном обществе. Опасность этого явления заключается в том, 

что оно распространено среди подростков и несѐт за собой 

деструктивные, содержащие высокую общественную опасность, 

последствия, выражающиеся как в простой романтизации, а порой даже 

сексуализации образа преступного кумира, так и в прямом подражании 

убийце, совершая преступления схожего характера. В настоящей статье 

описываются факторы, влияющие на причины романтизации и 

указываются сигналы, позволяющие распознать подростка, 

ошибившегося с выбором кумира и нуждающегося в помощи специалиста 

и внимании законных представителей.  
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the fact that it is widespread among adolescents and has destructive and highly 

socially dangerous consequences, expressed both in the simple romanticization 

and sometimes even sexualization of a criminal idol, and in the direct imitation 

of a murderer, committing crimes of a similar nature. This article describes the 

factors influencing the reasons for the romanticization and indicates the signals 

for recognizing a young person who has made the wrong idol choice and needs 

the help of a professional and the attention of legal representatives. 

Keywords: romanticisation, teenager, deviant behaviour, school shooting, 

violence. 

***** 

На сегодняшний день хорошо известно, что преступность, как и 

склонность людей романтизировать различные события жизни, появилась 

еще несколько тысячелетий назад. Обращая внимания на беззаконность и 

лиц, совершающих преступления, древними людьми создавались 

литературные произведения, становившиеся памятниками культуры, а в 

первых театрах ставились постановки эпизодов из жизни древних 

цивилизаций, где свою роль играло и насилие, а вместе с ним и 

преступность. Это вызывало повышенный интерес к образу 

злоумышленника и негативных персонажей, наделяя их популярностью 

среди общественности и выделяя среди остальных, что вызывало у 

отдельных индивидуумов стремление стать похожим на преступника, дабы 

найти и свою долю славы, а кто-то мог усмотреть в осужденных сильных и 

решительных личностей, что готовы бороться с устоявшейся в древности 

системой и поднять крамолу, то бишь мятеж, противозаконное деяние.  

Как правило, сегодня, такое поведение принято называть 

«романтизацией». Данное понятие подразумевает под собой представление 

или ряд представлений какого-либо явления (в контексте данной статьи – 

криминального) в романтичном, выгодном романтизирующему лицу свете, 

игнорируя при этом негативные аспекты явления, или, оправдывая их и 

приписывая положительные свойства, которыми оно на самом деле не 

обладает [1]. 

В современном обществе это явление не исчезло, а наоборот, с 

развитием кинематографа и медиапространств получило свое 

распространение и популярность, особенно среди подростков, наиболее 

уязвимой и психически неустойчивой группы населения. Романтизация 

преступности молодежью проявляется в симпатии к участникам опасных 

противоправных действий, которые характеризуются законом как 

преступление. 

Культурная и социальная среда оказывает большое влияние на 
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становление личности молодого человека. Цифровое пространство 

переполнено информацией – полезные статьи чередуются с вирусными 

публикациями и фейками. Присутствие своеобразной уголовной 

романтики прослеживается в реальном мире и в интернете.  

Современные модные тенденции все чаще появляются в 

информационном пространстве и могут оказать влияние на подростков.  

Так, например, сегодня достаточно модно смотреть фильмы и 

сериалы или читать книги, которые так или иначе содержат насилие. Если 

произведение имеет достаточно интересную вселенную, проработанные 

характеры и сюжет, зритель вряд ли сможет удержаться от эскапизма.  

Что касается психически неуравновешенных людей, то они, скорее 

всего, начнут подражать вымышленному персонажу или же его реальному 

прототипу. Их не будет устраивать реальный мир, и чтобы изменить его, 

они станут подражать персонажу, начав преобразования с окружающих 

людей и обстоятельств. Нетрудно догадаться, что в большинстве случаев 

эти изменения будут носить криминальный характер. Поэтому стоит 

отличать реальный мир от вымышленного мира, чтобы границы между 

ними не были размыты или исчезли вовсе [2, с. 437]. 

Также стоит отметить, что на просторах сети появляются фанатские 

аккаунты, посвященные лицам, совершившим противоправные деяния.  

В этом и заключается основная проблема: российская молодежь вовлечена 

в среду массовой культуры, которая в последнее время всѐ больше 

приобретает оттенки культуры низовой, пропагандирующей такие 

социальные девиации как насилие, сексуальную распущенность, 

наркоманию и т. п.  

В отличие от криминогенных факторов вне медиапространства, 

распространение девиантного поведения посредством СМИ и 

медиапродукции является для российской молодежи не какой-то 

альтернативой, а единственно возможным и приемлемым способом 

поведения и мышления. Компенсаторная роль этих продуктов заключается 

лишь в том, чтобы предложить молодому поколению спектр эмоций и 

впечатлений без привязки к ценностным ориентирам или идеям [3, с. 2].  

Очевидным является тот факт, что полностью ограничить доступ 

ребенка к противоправному контенту невозможно (устранять такой 

контент из Сети должны компетентные органы). Вместе с тем есть 

однозначные, ключевые признаки, индикаторы, обратив внимание на 

которые, необходимо разъяснить подростку потенциальную опасность и 

вред от планируемых (или обсуждаемых) действий, убедить в ложности и 

деструктивности движения «Колумбайн», которое в действительности еще 
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никому не помогло решить его психологические и социальные проблемы. 

[4, с. 43]. 

Кроме того, следует отметить, что движение «Колумбайн» напрямую 

связано с определениями терроризма. Информационные материалы 

подражателей «Колумбайн» часто выражают идеологию белого 

супрематизма, которая лежит в основе мировоззрения лиц, совершающих 

подобные преступные деяния и исполнителей насильственных действий, 

действующих на почве расовой ненависти.  

В данном случае наиболее явным и «программным» материалом 

движения является «Дневник Э. Харриса», переведенный на русский язык 

последователями идеологии «Колумбайн». Поскольку в основе 

идеологической направленности материала лежит идеологема 

мизантропии и «человеконенавистничества». 

Пропозициональное содержание речевого акта пропаганды 

идеологии насилия (систематическое массовое убийство, в том числе 

непосредственно связанных с ним образовательных учреждений) 

представляет собой описание насильственного действия или ряда 

действий, направленного на принуждение или подавление воли с целью 

запугать кого-либо. В этом случае содержание наглядно иллюстрируется 

автором и его/ее личным примером. [5, с. 2]. После ознакомления с 

содержанием данного материала у некоторых лиц среди молодежи может 

возникнуть убеждение в правильности и необходимости совершения 

террористических, насильственных действий, мотивация к их повторению 

в реальной жизни и подражанию убийце-кумиру. 

Борьба с этим явлением уже давно стала общим приоритетом для 

многих институтов общества, в частности, института семьи. Однако не 

только семья, но и повседневная деятельность, окружающая среда, 

социокультурная и интеллектуальная среда влияют на формирование 

личности и психики молодого человека. Чем полнее их развитие, тем 

меньше вероятность появления у них интереса к преступному миру. 

Вместе с этим, нужно привлекать внимание подростков к 

положительным историям о настоящих героях, спасателях, полицейских, 

спортсменах и т.д. Одним из таких ресурсов может стать проект 

НЦПТИ »Место, где хранятся подвиги», который направлен на освещение 

фактов героизма и мужества российских военнослужащих и других 

современных героев. 

Чтобы противостоять уже существующему увлечению подростка 

преступностью, можно использовать метод разоблачения, заключающийся 

в представлении объекта симпатии в реалистичном свете, акцентируя 
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внимание на совершенных преступлениях и их последствиях. Так, 

примером разоблачения романтизации преступности в литературе является 

документальный роман «Гоморра» итальянского писателя Роберто 

Савиано, который стал своего рода откровением о героях «Крестного 

отца» и изобличил настоящих мафиози. 

Таким образом, романтизация преступности остается актуальной 

проблемой, требующей комплексного подхода, начиная с построения 

гармоничных отношений дома и в школе, заканчивая обучением 

подростков медиаграмотности. 
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Механизмы действия Интернета таковы, что позволяют совершать 

различные виды преступлений, не разглашая при этом личные данные, 
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либо выдавая себя за другого человека. Анонимность касается не только 

личности самого преступника, но и его местонахождения. 

Как справедливо отмечают В.А. Родивилина, И.П. Родивилин и 

В.В. Коломинов в своей статье, анонимность в сети Интернет позволяет 

осуществлять незаконную деятельность, что является препятствием для 

привлечения к ответственности виновных лиц, так как возможности 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 

ограничены ввиду отсутствия сил и средств на территориях других 

государств и малоэффективного международного сотрудничества.  

А поскольку современные компьютерные технологии предоставляют 

возможность, находясь в одной стране, пускать свой трафик через другие 

страны, проблем становится еще больше [1]. 

В 2019 г. сенатор Л. Бокова, возглавляющая рабочую группу по 

развитию информационного общества в Российской Федерации высказала 

мнение о том, что анонимность и безнаказанность позволяют открыто 

призывать к применению насилия в публичном интернет-пространстве. По 

словам Л. Боковой, деанонимизация – это способ повысить 

ответственность, предотвратить правонарушения, добиться 

справедливости при защите прав людей [2]. 

Согласно опросу, проведенному Региональным общественным 

центром интернет-технологий в 2021 г., по мнению участников опроса, 

основными правами человека в интернете являются право на свободу 

слова (38%), право на анонимность (64%) и право на открытый доступ к 

информации (13%). 

Пользователи считают своим ключевым правом в интернете 

анонимность, но при этом они готовы ею пожертвовать ради безопасности, 

говорит директор РОЦИТа Р. Сагдатулин. Выявлены и другие 

противоречия: к примеру, участники опроса считают небезопасным 

хранение биометрических данных, но в то же время они с большей долей 

вероятности готовы предоставить их для получения госуслуг [3]. 

В Российской Федерации с 2019 г. работающие мессенджеры 

должны идентифицировать пользователей, что обычно делается при 

регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя 

оформить анонимно. 

Вместе с тем, в настоящее время появились платформы, регистрация 

на которых может осуществляться с использованием виртуального номера 

телефона.  

Несмотря на то, что само по себе использование виртуальных 

номеров не противозаконно, вместе с тем, виртуальные номера, без 
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привязки к паспортным данным и без возможности деанонимизации 

пользователя, могут служить детерминатом преступности в сети интернет.  

В связи с чем Роскомнадзор разработал проект постановления, 

который предлагает использовать оборудование провайдеров для 

ограничения доступа к средствам анонимизации. В Роскомнадзоре 

считают, что виртуальные номера «способствуют использованию услуг 

связи в противоправных целях» и нарушают безопасность интернета в 

России [4]. 

Для наилучшего понимания темы настоящего исследования, следует 

подробнее проанализировать зарубежный опыт. 

Так, в Белоруссии с 2010 г. все интернет-провайдеры обязуются 

осуществлять идентификацию абонентских устройств, а владельцы 

компьютерных клубов – вести отчет обо всех посетителях. Любые каналы 

связи и веб-сайты юридического или физического лица подлежат 

обязательной регистрации в Государственном реестре информационных 

сетей, систем и ресурсов [5]. 

В Китае с 2019 г. люди, подающие заявки на новые услуги 

мобильной связи и передачи данных, должны проходить обязательное 

сканирование лица. Таким образом, для того чтобы войти в интернет или 

просто позвонить граждане Китая должны в обязательном порядке пройти 

процедуру визуального распознавания личности. Правительство Китая 

использует распознавание лиц для поимки преступников и 

профилирования в социальных сетях [6]. 

При этом в Бразилии на конституционном уровне запрещена 

анонимность, согласно ст. 5 Конституции Федеративной Республики 

Бразилия. Анонимность в стране расценивается как способ 

злоупотребления свободой выражения мнения, поэтому соответствующий 

запрет имеет только одну цель, а именно разрешить автору письма или 

публикации подвергнуть себя юридическим последствиям, вызванным его 

оскорбительным поведением [7]. 

На основании изученной информации, автор считает важным 

обратить внимание на следующее. Использование виртуальных номеров 

телефона или других средств анонимизации способствует повышению 

уровня киберпреступлений, безнаказанности пользователей и позволяет 

преступным сообществам дистанционно планировать или совершать 

преступления. 

Автор полагает, что любая платформа или социальная сеть в 

Российской Федерации должна требовать от пользователей 

предоставление идентифицирующей информации: это может быть номер 

https://www.kommersant.ru/doc/5899231
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телефона, паспортные или биометрические данные. 

Конфиденциальная информация должна быть надежно защищена 

политикой конфиденциальности платформы или социальной сети, их 

квалифицированным сотрудниками. При этом должна иметься 

возможность передать необходимые идентифицирующие данные 

правоохранительным органам в случае, если аккаунт пользователя был 

замечен в подозрительных или преступных действиях. 

Автор полагает, что в настоящее время, в связи с активным 

развитием интернет-пространства, остро стоит вопрос соблюдения 

интересов не только личности, но и общества.  
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анализируются наиболее серьезные нападения киберпреступников на 
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of countries in terms of cybersecurity. The author concludes that there is a need 

for international cooperation and the creation of a single transnational 

Agreement in the fight of states against cybercriminals. 

Keywords: cyberspace, transnationality, crimes on the Internet, 

international cooperation, international agreement. 

***** 

С активным распространением Интернета по всему миру 

увеличивается рост преступлений, совершаемых в киберпространстве. 

Отличительной особенностью интернет-преступности является ее 

транснациональность. 

Всемирная паутина является идеальным средством для быстрого и 

относительно безопасного совершения самых различных преступлений. 

Свойства Интернета таковы, что они дают преимущества не только 

преступникам-одиночкам, но и целым преступным группам, помогая 

последним добиваться своих преступных целей. При этом члены 

преступной группы могут проживать в разных странах и даже не знать 

друг друга по имени, общаясь исключительно с помощью сети Интернет. 

Например, в марте 2023 г. стало известно о том, что команда Imperva 

Red в конце 2022 г. обнаружила в браузере Google Chrome уязвимость, 

которая затрагивает свыше 2,5 миллиардов пользователей Chrome и 

позволяет злоумышленникам украсть конфиденциальные файлы, такие как 

криптокошельки и учѐтные данные облачного провайдера [1]. 

В декабре 2022 г. стало известно о распространении нового 

банковского трояна по всему миру – Godfather, который атакует 

пользователей финансовых сервисов. 

К декабрю 2022 г. жертвами трояна стали пользователи 215 

международных банков, 94 криптокошельков и 110 криптопроектов. 

Наибольшая интенсивность атак была зафиксирована в США, Турции, 

Испании, Канаде, Франции и Великобритании [2]. 

В 2022 г. стало известно, что троян для удаленного доступа (RAT) 

TeaBot получил обновления, приведшие к росту числа его жертв по всему 

миру. Когда TeaBot только появился в начале 2021 г., он распространялся 

через фишинговые SMS и выдавал себя только за 60 приложений. Затем 

TeaBot вышел за пределы Европы и стал атаковать пользователей в 

России, США и Гонконге. Также расширился список приложений, под 

которые он маскировался, в частности, в него были добавлены 

криптовалютные биржи и страховые компании [3]. 

По данным компании SEON, занимающейся разработкой 

программного обеспечения для обнаружения мошенничества, уровень 
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киберугроз сильно различается в зависимости от страны. В ряде стран 

пользователи Интернета подвергаются гораздо большему риску, чем 

жители благополучных стран, находящиеся под защитой строгого 

законодательства и программ кибербезопасности. 

Согласно рейтингу стран по уровню кибербезопасности, самый 

высокий рейтинг кибербезопасности имеет Дания, в этой стране люди 

наилучшим образом защищены от киберпреступлений как с помощью 

законодательства, так и с помощью технологий. Далее в списке – Германия 

и США.  

Другими странами, вошедшими в десятку самых безопасных стран, в 

порядке рейтинга оказались Норвегия, Великобритания, Канада, Швеция, 

Австралия, Япония и Нидерланды [4]. 

Транснациональное регулирование предотвращения преступлений 

имеет особое значение в случае с преступлениями в киберпространстве, 

охватывающими преимущественно несколько стран. В случае отсутствия 

обоюдного признания в государствах деяния противозаконным, 

злоумышленник получает возможность избежать наказания, как это стало 

возможным для распространителя вируса «LOVE BUG»: на момент 

совершения им деяния, в 2000 году, его действия не считались 

противоправными в стране его проживания (на Филиппинах) [5]. 

В настоящее время действуют различные договоры (международные 

и региональные) об информационной безопасности, в том числе: 

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации от 2001 г., 

Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности от 2009 г.., Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в области обеспечения 

информационной безопасности от 2013 г., Конвенция Африканского союза 

о кибербезопасности и защите персональных данных от 2014 г. и другие.  

При этом, в настоящее время не существует международного 

соглашения или договора, затрагивающего все страны и их поведение в 

сфере киберпространства. 

Как отмечает в своей статье Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров, в отсутствие универсального международного 

«кодекса поведения» в киберсфере устойчивое социально-экономическое и 

научно-техническое развитие всех без исключения стран становится 

уязвимым. Человечество рискует быть втянутым в опасную масштабную 

конфронтацию в онлайн-пространстве, которую невозможно будет 

удержать в локальных рамках в силу трансграничности современных 
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средств коммуникаций и взаимозависимости национальных экономик [6]. 

В мае 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ 

Д.А. Медведев на пленарном заседании на XI Петербургского 

международного юридического форума обратил внимание слушателей на 

следующее: «Проблема цифрового суверенитета в современном мире – 

одна из наиболее острых. Важно, чтобы зарубежные цифровые 

платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и 

западные платформы, не становились орудием вмешательства во 

внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их 

суверенитет и на традиционные ценности. В этом смысле необходим 

универсальный международный договор, который бы упорядочивал 

поведение стран в цифровом пространстве» [7]. 

По мнению автора, универсальное Международное соглашение о 

киберпространстве позволило бы странам-участницам достичь 

взаимовыгодной кооперации трудовых, финансовых, информационных 

ресурсов в единой борьбе с киберпреступлениями. 

Учитывая, что преступные сообщества объединяются для 

осуществления киберпреступлений, логично предположить, что в борьбе с 

ними государства также должны объединить усилия. 

Вместо того, чтобы каждое государство в отдельности разрабатывало 

механизмы защиты государственных структур и методы борьбы с 

киберпреступными сообществами, гораздо большей эффективности можно 

достичь при объединении усилий. 

Объединение усилий может достигаться путем организации 

международных групп, состоящих из наиболее квалифицированных 

сотрудников в сфере киберзащиты. Подробная регламентация организации 

и функционирования этих групп должна быть изложена в Международном 

соглашении. 

Объединение усилий государств позволит сэкономить финансовые 

ресурсы, разделив их между государствами. 

Таким образом, в настоящее время транснациональное 

регулирование преступлений в киберпространстве остро нуждается в 

официальном закреплении на международном уровне Международного 

соглашения о кибепространстве, которое бы закрепило начало совместной 

борьбы государственных структур различных стран против 

организованной киберпреступности. 
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Аннотация: В научной статье представлены проблемы доведения 

до самоубийств несовершеннолетних лиц, обозначены основные причины 

совершения детского суицида в стране. Также проанализировано 

законодательство Российской Федерации по данной тематике. 

Рассмотрены и изучены мнения, примеры, а также приведена 

статистика по данной проблеме по РФ. Выявлены причины роста 

доведения несовершеннолетних до самоубийства. А также представлены 

пути решения рассматриваемой проблемы.  
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Abstract: The scientific article presents the problems of bringing minors 
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minors to suicide have been identified. And also the ways of solving the problem 

under consideration are presented. 

Keywords: Suicide, minors, crime, Criminal Code, teenagers, child 

suicide. 

***** 

На сегодняшний день особенно важное значение имеют вопросы, 

которые касаются такой проблемы как доведение до самоубийства 

несовершеннолетних лиц. Актуальность данного вопроса заключается в 

том, что рост суицида среди подростков возрастает с каждым годом, что не 

может не привлекать внимание, чтобы установить причины, проблемы и 

предложить пути решения для предотвращения такой ситуации.  

Реализация в стране комплексной системы мер по борьбе с детским 

суицидом с 2018 по 2020 г. позволила достичь уменьшения числа детей, 

погибших в результате совершения самоубийства (2018 г. – 788 чел.,  

2019 г. – 737 чел., 2020 г. – 548 чел.). Вместе с тем наметился рост числа 

преступлений, связанных с побуждением детей к самоубийству в 

различных формах, о чем свидетельствуют официальные статистические 

данные. Так, с 2019 по 2021 г. увеличилось число таких преступлений, как 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК 

РФ), совершенных в отношении несовершеннолетних. Наибольшее число 

противоправных деяний зарегистрировано по ст. 110 УК РФ (2019 г. – 223, 

2020 г. – 264, 2021 г. – 267). Статистика преступлений, предусмотренных 

ст. 110.1 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

выглядит следующим образом: 2019 г. – 9, 2020 г. – 17, 2021 г. – 31 [1].  

Результаты работы Следственного комитета Российской Федерации, 

к подследственности которого относится расследование данных 

преступлений, отраженные в официальной статистической отчетности, 

дают основания говорить о значимости данной проблемы. Так, по данным 

ведомства, количество уголовных дел, возбужденных по фактам доведения 

до самоубийства несовершеннолетних, существенно возросло: с 558 дел в 

2018 г. до 805 – в 2021 г. Аналогичная ситуация сложилась и с фактами 

склонения к самоубийству несовершеннолетних: в 2018 г. возбуждено  

29 уголовных дел, а в 2021 г. – уже 55 [2].  

Для начала необходимо определить причины суицида среди детей, 

почему они решаются на данный поступок, чем они руководствуются в 

этот момент. Своѐ мнение высказала социолог, исследователь СПбГУ 

Вероника Одинокова и отметила, что «важный фактор – так называемое 

туннельное, «черно-белое» мышление. Ребенок видит проблему 
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нерешаемой, оценивает происходящее в негативных тонах. Часто 

ситуации, с которыми сталкивается ребенок, вызывают у него ощущение, 

что жизнь лишена перспектив» [3]. Также социолог отметила, что из-за 

неумения приспособляться к стрессовым ситуациям, несовершеннолетние 

опускают руки и прибегают к кардинальным методам решения проблемы. 

Поэтому смерть подростки рассматривают больше как поступок, чтобы 

всем отомстить, досадить.  

Таким образом, в таких случаях, когда подросток подавлен, 

расстроен, не доволен происходящим, он в большей степени подвластен 

мнению окружающих, им легко управлять и подбивать к совершению 

суицида. Ребѐнок чувствует себя ненужным, нуждается во внимании со 

стороны родителей, а если он его не получает, не чувствует поддержки, то 

его начинают посещать мысли «а что сделать такого, чтобы привлечь 

внимание?». Но в большинстве случаев склоняются к отрицательным 

методам, а именно к мыслям о суициде.  

Однако в нашем современном мире, так сказать в век 

информационных технологий, люди не представляют себе жизнь без сети 

Интернет. Сейчас даже маленькие дети довольно-таки много проводят 

времени за гаджетами, что может сказаться на их будущем развитии. 

Доступность сети Интернет для детей и подростков приводит к массовому 

увлечению различными играми в социальных сетях, что требует особой 

защиты интересов отдельных категорий лиц, в первую очередь, 

несовершеннолетних, от информации, негативно влияющей на развитие 

личности [4, с. 16].  

Такие различные игры могут приводить к катастрофическим 

последствиям, которые уже невозможно будет исправить. Под 

безобидными играми может скрываться умысел злоумышленника, чтобы 

тем самым начать влиять на психику детей. Ребѐнка привлекают яркие 

картинки, выполнения заданий, он начинает увлекаться данной игрой и 

уже не замечает реальности. Сначала игры могут показаться совсем 

невинными, но это только на первый взгляд. Уже после – картинки 

становятся небезопасными, а задания всѐ опаснее и опаснее. Таким 

образом, ребѐнок спустя какое-то время попадает под влияние таких игр, 

он становится закрытым, постоянно проводит время за выполнением 

злостных заданий и сам может не замечать, как подвластен этой игре и 

может безоговорочно выполнять всѐ, что скажут. Также начинаются ссоры 

с родителями, непонимания такого поведения своих детей. Здесь родители 

применяют такие санкции, как лишения телефона, а ребѐнок уже не может 

без него, ведь необходимо проходить задания. В такой ситуации дети 
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начинают наносить себе вред, они становятся агрессивными и уже не 

видят смысла жизни без своих игр. Поэтому необходимо проверять игры 

на склонность к суициду, наказывать их разработчиков в случае 

выяснения, что игры совсем не безобидные, а могут повлечь за собой 

лишения жизни детей.  

Что касается законодательного регулирования, то в ст. 110 УК РФ в 

диспозиции говорится о «доведении лица до самоубийства или до 

покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего» 

[5]. Данная статья предусматривает уголовную ответственность в лишении 

свободы на срок от двух до шести лет. Но если речь идѐт о 

несовершеннолетних детях, то по ч. 2 данное преступление наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

Теперь необходимо привести ряд случаев доведения до 

самоубийства несовершеннолетних лиц. Так, например, в 2017 году 

упоминали о таких играх как «Синий кит», в которых необходимо было 

выполнять разные задания в определѐнное время. При этом детей 

изначально запугивали, говорили им, что знают, где они живут, и в случае 

невыполнения заданий, могли наступить неблагоприятные последствия. 

Подросткам необходимо было выполнять заданий, всего их было 50.  

И самым последним из них было задание «Покончить собой». Каждое 

задание было страшнее предыдущего, и подростки выполняли их и 

доходили до самого последнего. Задания были такого типа – вырезать на 

руке самого кита, сделать небольшие надрезы на руке или порезать губу, 

нарисовать кита на листике и прислать фото куратору, слушать громкую 

музыку, которую скажет куратор, смотреть ужастики, договориться с 

куратором о видеосвязи (так проверялось доверие) и, наконец, поклясться, 

что ты кит, и максимально ни с кем не общаться. 

Вследствие такой игры подростки пытались покончить жизнь 

самоубийством, но, к счастью, их удавалось спасти. Например, одна из 

девочек приняла превышающую положенную норму лекарственных 

препаратов, но врачам удалось еѐ вовремя спасти, так как та доза оказалась 

не смертельной. Также отмечалось, что под конец прохождения заданий, 

дети становились как будто зомбированные. Выполняли то, что скажет 

куратор из игры, не слушали родителей, отстранились от друзей, 

одноклассников, родных и жили в своѐм мире. Организаторов страшной 

игры привлекли к уголовной ответственности, например, «одного из 

организаторов приговорили к 3 годам колонии-поселения по части 1 

статьи 110 УК РФ (доведение до покушения на самоубийства) и части 1 
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статьи 163 УК РФ (вымогательство), другого к 3 годам и 4 месяцам 

лишения свободы в колонии-поселении по части 1 статьи 110 УК РФ 

(доведение до покушения на самоубийства» [6].  

Исходя из этого, важно сказать о том, что необходимо вовремя 

предпринимать меры по защите детей от таких игр, разговаривать с ними, 

объяснять, что хорошо, а что плохо. Для того чтобы подростки не 

попадали под чужое влияние, благополучно развивались и не подвергались 

злому умыслу со стороны преступников в сети Интернет.  

Рассмотрим ещѐ один случай доведения несовершеннолетнего лица 

до самоубийства. Данный пример уже не связан с информационными 

технологиями, здесь больше будет говорится об общении с детьми.  

Случай произошѐл в социально-реабилитационном центре под 

городом Пензой в 2021 году. Девочка-подросток пыталась покончить с 

собой, а причиной тому послужил длительный конфликт с педагогом. 

Психолог, с которой она не поладила, увлекалась эзотерикой и уверяла, 

что видит сквозь стены. 

Воспитанники центра жаловались на персонал, говорили, что в 

центре издеваются над детьми. «Вначале говорили, что мы тупые и ни на 

что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят в психушку и 

посадят на таблетки», – говорила девочка информационному каналу 

«ПензаИнформ» [7]. Угрозы действительно были реальными, так как это 

подтвердила бывшая сотрудница центра. Она считала, что проблемы у 

подростков в основном возникали с психологом. «Я лично видела, как 

Виктория провоцирует подростков. Да, возраст сложный, однако другие 

сотрудники выстроили с ними доверительные отношения. У некоторого 

поведенческого отклонения, но педагог должен понимать, как это 

разрулить. А она просто решила сломать и запугать. Проблема не в детях, а 

в специалисте и руководстве, которое ее приняло», – объясняет Эльвира 

(бывшая сотрудница центра) [7].  

По данному случаю было заведено дело по ст.110 УК РФ. Позже 

выяснилось, что данный сотрудник занимался с сиротами-инвалидами без 

опыта работы с такими детьми. Непосредственно назначение такого 

психолога было кадровым упущением.  

Таким образом, необходимо помнить, что с детьми должны работать 

исключительно профессионалы, с определѐнным образованием, опытом. 

Важно, чтобы специалисты помогали детям, понимали их, давали советы, 

располагали к себе, а не угрожали, унижали подростков. Так как всѐ это 

сказывается на психике ребѐнка.  

Важно отметить, что уголовное законодательство ещѐ не совершено, 



 

~ 485 ~ 

так как существуют ряд пробелов в квалификации преступлений. 

Например, необходимо дополнить нормы в Уголовном кодексе касаемо 

формы вины, с которой совершаются преступления. Данное дополнение 

позволит исключить ошибки при квалификации действий виновного лица 

и тем самым назначить справедливое наказание для лица.  

Следовательно, внести поправки в статьи 110 и 110.1 УК РФ и 

обозначить нормы таким образом:  

 Доведение до самоубийства, склонение к совершению 

самоубийства и содействие его совершению могут быть осуществлены 

только умышленно.  

 Доведение до самоубийства совершается как с прямым, так и с 

косвенным умыслом относительно возможности наступления смерти. 

Такие действия могут выражаться в определенном физическом 

воздействии в отношении потерпевшего. Вместе с тем смерть 

потерпевшего наступает не в результате применения к нему физического 

насилия.  

 Склонение к совершению самоубийства и содействие его 

совершению осуществляются с прямым умыслом. Однако такие действия 

не подразумевают оказание физического насилия в отношении 

потерпевшего либо иные действия, характеризующиеся агрессивностью. 

Также ещѐ одним важным дополнением можно обозначить 

разграничение несовершеннолетнего и малолетнего лица при 

квалификации преступления. Это позволит определить наказание за 

совершение преступления по отношению к той или иной категории 

потерпевшего, а также дать характеристику его психологическому 

состоянию.  

Теперь необходимо поговорить о том, как предотвратить данные 

случаи и не допускать, чтобы подростки искали решение проблем в 

суициде.  

Стоит отметить органы прокуратуры, которые вносят большой вклад 

в решении данной проблемы. Прокуратура осуществляет мониторинг 

социальных сетей и выявляет источники, которые содержат запрещенную 

информацию; проводит проверки групп и аккаунтов на предмет 

соответствия законодательству, при выявлении нарушений таковых 

принимаются соответствующие меры реагирования. 

Также важно проводить меры по предотвращению детского суицида, 

которые будут направлены на:  

 меры по развитию политики формирования здорового образа 

жизни детей и подростков, которые предусматривают разработку системы 
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мер по предотвращению подросткового суицида, включая подготовку 

психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками 

с суицидальными наклонностями; 

 организацию проведения психологическими службами 

образовательных учреждений профилактической работы с детьми, 

родителями, социальным окружением ребенка;  

 разработку программы противодействия пропаганде молодежных 

суицидов в интернет-среде.  

Таким образом, подводя итог, надо сказать, что дети – это наше 

будущее и важно, чтобы психика подростков не подвергалась негативному 

влиянию из сети Интернет, из других источников. Проводя меры по 

предотвращению суицида среди детей, они в свою очередь должны 

сократить численность совершѐнных самоубийств и обеспечить достойное 

будущее детей.  
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Аннотация: Данная научная статья посвящена рассмотрению 

фактора времени в криминалистике и его влияния на качество сбора и 

анализа улик. В статье приводятся методы минимизации влияния 

фактора времени, такие как использование современных технологий и 

ускоренных методов анализа, а также необходимость своевременной 

реакции со стороны правоохранительных органов. Понимание важности 

учета фактора времени в криминалистике является ключевым для 

успешного расследования преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, фактор времени, сбор улик, 

анализ улик, методы минимизации, технологии, правоохранительные 

органы. 

 

THE TIME FACTOR IN FORENSIC SCIENCE:  

IMPACT ON CRIME INVESTIGATION 

 

Nechvoloda Gennady Gennady 

 

Abstract: This research paper examines the time factor in forensics and 

its impact on the quality of evidence collection and analysis. The article 

provides methods of minimising the impact of the time factor, such as the use of 

modern technology and accelerated methods of analysis, as well as the need for 

a timely response from law enforcement agencies. Understanding the 
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importance of time management in forensics is key to the successful 

investigation of crime. 

Keywords: forensics, time factor, evidence collection, evidence analysis, 

minimisation methods, technology, law enforcement. 

***** 

Криминалистика является одной из ключевых наук, направленной на 

расследование преступлений и выявление преступников. В ходе 

расследования, на месте преступления обнаруживаются различные следы и 

улики, которые помогают в установлении обстоятельств произошедшего 

преступления. Однако, фактор времени может оказать существенное 

влияние на сохранность следов и доказательств, что может затруднить 

расследование преступлений. В данной статье рассмотрены основные 

аспекты влияния фактора времени на расследование преступлений и 

возможные способы минимизации этого влияния. 

Фактор времени – влияние временных отношений (темп, 

последовательность, длительность, момент возникновения, изменения, 

прекращения) на факты, явления, действия, события, процессы, связанные 

с событием преступления, его раскрытием и расследованием. Обычно 

учитывается субъектами преступной деятельности и поэтому обязательно 

должен учитываться и использоваться в работе по раскрытию и 

расследованию преступлений [1]. 

Время является одним из самых критических факторов в 

криминалистике, поскольку с течением времени, следы и доказательства 

на месте преступления подвергаются разрушительным воздействиям 

внешней среды и механическим воздействиям со стороны людей. 

Например, осадки, солнечный свет, ветер и другие природные факторы 

могут привести к разрушению следов, а механические воздействия со 

стороны преступников или правоохранительных органов могут повредить 

доказательства. Кроме того, с течением времени свидетели могут забыть 

детали произошедшего преступления, что затрудняет расследование [2]. 

Время также оказывает влияние на методы расследования 

преступлений. Например, если прошло слишком много времени с момента 

совершения преступления, то может быть затруднительно найти 

свидетелей или получить другую важную информацию. Кроме того, если в 

результате расследования выясняется, что преступление было совершено 

несколько лет назад, то возможность привлечения преступника к 

ответственности может быть ограничена сроком давности [3]. 

Для минимизации влияния фактора времени в криминалистике 

существует несколько методов, которые могут помочь ускорить 
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расследование преступления и снизить вероятность потери важных 

деталей и улик: 

Быстрое реагирование. Как уже было сказано, быстрое и точное 

реагирование на преступление может помочь в быстром расследовании и 

выявлении виновных. Для этого необходимо, чтобы все сотрудники 

правоохранительных органов были готовы к действию в любое время 

суток и могли быстро прибыть на место преступления. 

Эффективная организация работы. Важно эффективно организовать 

работу всех сотрудников, чтобы каждый выполнял свои задачи в 

оптимальные сроки. Необходимо также вести постоянный контроль за 

ходом расследования и своевременно реагировать на любые задержки и 

проблемы, возникающие на пути расследования. 

Использование современных технологий. Современные технологии, 

такие как программное обеспечение для анализа данных, могут 

значительно ускорить расследование преступления и улучшить качество 

собранных доказательств. Однако, необходимо помнить о том, что 

технологии не могут полностью заменить человеческий фактор в 

криминалистике. 

Сотрудничество со специализированными службами. В ряде случаев 

для расследования сложных преступлений необходимо привлекать 

специалистов из других областей, например, из лабораторий или служб 

технической экспертизы. Сотрудничество со специализированными 

службами может помочь значительно ускорить расследование и снизить 

вероятность потери важных деталей и улик. 

Комплексный подход к расследованию. Кроме того, необходимо 

использовать комплексный подход к расследованию, который включает в 

себя не только технические и научные методы, но и работу с 

информационными источниками, психологический анализ поведения 

преступников и многие другие аспекты. 

В литературе исследуются такие вопросы времени, как: время при 

проведении следственных действий, время и состязательность, время как 

необходимый элемент следственной ситуации, высказана необходимость 

обучения следователей криминалистической теории временных связей и 

отношений и основ использования хронологии в расследовании 

преступлений [4]. 

Таким образом, для минимизации влияния фактора времени в 

криминалистике необходимо применять комплексный подход, который 

включает в себя не только использование современных технологий и 

методов, но и эффективное планирование и организацию работы 
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правоохранительных органов. 

Важно также учитывать, что каждое преступление имеет свои 

особенности, поэтому при проведении расследования необходимо 

учитывать все факторы, которые могут оказать влияние на его результаты, 

включая фактор времени. Необходимо также принимать во внимание, что 

использование новых технологий и методов не всегда является 

единственным решением проблемы, и иногда может потребоваться 

тщательное и детальное изучение всех имеющихся материалов и 

доказательств. 

Таким образом, использование комплексного подхода и применение 

современных технологий и аналитических методов может значительно 

уменьшить влияние фактора времени в криминалистике и повысить 

эффективность расследования преступлений. Однако, необходимо также 

учитывать индивидуальные особенности каждого преступления и 

принимать во внимание все факторы, которые могут повлиять на его 

исход. 

Время может быть, как другом, так и врагом в криминалистике.  

С одной стороны, быстрое и точное реагирование на преступление может 

помочь в быстром расследовании и выявлении виновных. С другой 

стороны, пропуск важных деталей и улик из-за задержки в расследовании 

может привести к тому, что преступник уйдет от наказания. 

Все вышеперечисленные факторы показывают, что время имеет 

большое значение в криминалистике и должно учитываться на всех этапах 

расследования преступления.  

Однако необходимо отметить, что полное устранение влияния 

фактора времени на криминалистику невозможно, так как время 

неизбежно влияет на состояние доказательств и их достоверность. 

Поэтому, для эффективного расследования преступлений, необходимо 

учитывать фактор времени и принимать меры для его минимизации. 
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***** 

Исследования в области искусственного интеллекта берут своѐ 

начало в 1950-х годах, они были направлены на решение проблем и 

разработку систем символичных вычислений. Первые научные работы, 

посвященные данной теме, принадлежат Бертрану Расселу и Альфреду 
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Норт Уайтеду, именно они в 1913 г. опубликовали труд по логике 

«Принципы математики», над которым трудились более 10 лет. 

Действительно, модели, которые в дальнейшем предлагали их 

последователи являются основой почти всех современных имеющихся 

искусственных интеллектов. В 1956 г. в Дартмуте прошла конференция, 

посвящѐнная теме изучения концепций «механизации» интеллекта. В ходе 

активных обсуждений и было предложено ввести термин «искусственный 

интеллект» (artificial intelligence). Слово intelligence означает «умение 

рассуждать разумно», а вовсе не «интеллект», для которого есть термин 

intellect. Искусственный интеллект занимается изучением разумного 

поведения (у людей, животных и машин) и попытка найти способы 

моделирования подобного поведения в любом типе искусственно 

созданного механизма [1]. 

Взаимодействие искусственного интеллекта и юриспруденции было 

неизбежно. Современный мир меняется стремительно быстро, а главным 

фактором, влияющим на это, является тенденция развития научно-

технического прогресса. Согласитесь, компьютеризация общества, 

разработка различных сетей, телефонной связи можно сказать вынуждает 

человека «изучать и понимать» работу всех этих устройств, ведь без 

знаний, он может попасть в «ловушку» других людей, которые 

воспользуются его беспомощным положением. Также можно остаться в 

«информационном вакууме», потому, что новостные потоки и вся 

информация содержится в интернет ресурсе, доступ к которому имеет 

лишь тот, у кого есть гаджет. Сейчас, даже при приѐме на работу у 

кандидатов спрашивают, владеют ли они и на каком уровне навыком 

работы с компьютером, текстовыми программами, системами оповещения 

и т.д. В медицине появление компьютеров, усовершенствованных 

аппаратов, искусственного интеллекта в роли «ассистента» открыло ряд 

новых возможностей как при разработке новых учебных пособий, так и в 

проведениях хирургических операций с высокой степенью сложности. 

Одним словом, сложно назвать отрасль, в которой бы не применялся 

искусственный интеллект или же его внедрение не привнесло вклад в 

развитие [2]. 

Действительно, применение компьютеров в правоохранительной 

деятельности значительно облегчило бы работу полиции, прокуроров, 

судов, экспертов-криминалистов различных направлений и многих других 

сотрудников.  

Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 
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утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 г. [3], которая включает в себя следующие мероприятия: 

регулярное проведение научных исследований в области искусственного 

интеллекта, совершенствование системы подготовки кадров в этой 

области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов 

для пользователей и многое другое. Главная цель данной стратегии – это 

адаптация сотрудников к новым рабочим инструментам. Сделать 

интеграцию искусственного интеллекта максимально комфортной для 

персонала. Ведь согласитесь, очень неразумно упускать такую огромную 

кладезь информации и полезный ресурс. Поначалу искусственный 

интеллект активно использовался в качестве атрибута при создании 

кинофильмов, советские кинематографы даже не могли представить, что 

спустя десятки лет у их коллег появится такой неординарный и 

незаменимый «помощник». Но благодаря научно-техническому прогрессу 

и «блюстители закона» смогли разглядеть потенциал такого продукта 

искусственного интеллекта как нейронная сеть. 

Существует множество характеристик нейросети, некоторые 

считают, что это разновидность машинного обучения, при котором 

компьютерная программа работает по принципу человеческого мозга, 

используя различные нейронные связи, другие, что это математическая 

модель, работающая по принципам нервной системы живых организмов. 

Если говорить простыми словами, то нейронная сеть – это метод в 

искусственном интеллекте, который учит компьютеры обрабатывать 

данные тем же способом, что и человеческий мозг.  

Недавно сотрудники ПАО «Сбербанк России», разработали новую 

нейросеть Kandinsky 2.1 (Кандинский), которая будет в Sber AI создавать с 

нуля и обрабатывать изображения, однако мы считаем, что она способна 

на большее. Например, стать новой и уникальной программой для 

полицейских. Согласитесь, что составление криминалистического 

фоторобота, это весьма трудоѐмкая работа, так как на практике сотрудники 

органов дознания и следствия имеют дело со свидетелями и 

потерпевшими, которые в силу психологического, «шокового» состояния 

не могут описать подозреваемого, искажают его личность и черты, или же 

вообще не могут вспомнить его внешность. А нейросеть может в 

кратчайшие сроки создавать портрет человека, используя при этом 

небольшое количество информации о его внешнем виде, признаках, 

приметах. Она сможет задать стилистику, смешать несколько 

изображений, дорисовывать оставшиеся кадр за кадром детали, чтобы 

получить точную фотографию. Используя по максимуму весь спектр 
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навыков нейросети Кандинский можно быстрее разработать фотопортрет, 

объявить человека в розыск и найти его, будь то преступник, без вести 

пропавший человек или гражданин, отклоняющийся от военной службы. 

По мнению эксперта-криминалиста Валерии Солнцевой, внедрение 

современных технологий существенно позволит повысить раскрываемость 

преступлений. Вместо того, чтобы тратить время на составление 

фотороботов вручную, что порой занимает часы и даже дни, можно 

воспользоваться нейросетью, которая мгновенно сгенерирует требуемое 

фото.  

«Процедура поиска преступников становится очень простой», – 

говорит Солнцева. – Нужно всего лишь взять то, что говорят свидетели, и 

подать на вход нейросети. Она сама нарисует нужный портрет – хоть в 

стиле аниме, хоть в стиле классицизма. Рассылаем его как ориентировку 

по районным участкам. Дальше задержание подозреваемого становится 

вопросом времени, а из-за его портретного сходства с фотороботом у него 

практически нет шансов уйти от правосудия» [4]. 

Как и любая система нейронные сети также не лишены недостатков, 

предлагаю сравнить плюсы и минусы их использования при расследовании 

преступлений. Из минусов можно выделить следующие: 

1.  Экономические затраты во время внедрения нейросети в 

подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

В Москве органы власти потратили 130 млн. рублей на доработку системы 

распознавания лиц, которую используют в полиции, а нейронная сеть 

представляет собой наиболее обширный комплекс программ, 

соответственно финансовые затраты будут значительно больше. 

2.  Длительный процесс обучения нейронной сети. Процесс 

обучения может занять от одного до нескольких месяцев. Не исключено, 

что «часы обучения» могут быть введены в виде дополнительных курсов 

или курсов повышения квалификации. 

3.  Сложность интерпретации, распознанные шаблоны нейросети 

трудно интерпретировать, несмотря на то, что выходные данные могут 

быть точными. 

4.  Ограниченное понимание. Так как нейронная сеть – это 

программа на компьютере, то она будет руководствоваться только 

«ограниченными» программой данными и закономерностями. 

Теперь поговорим о плюсах использования нейронной сети: 

1.  Повышенная точность результатов в сравнении с другими 

методами анализов. Это связано с их способностью распознавать сложные 

закономерности в данных, которые не могут обнаружить традиционные 
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методы. 

2.  Способность решать сложные задачи, требующие высокой 

степени точности. Возможность моделировать сложные взаимосвязи 

между входными и выходными данными делает их хорошо подходящими 

для таких задач, как распознавание изображений и обработка 

естественного языка. 

3.  Способность к совершенствованию и обучению. Одной из самых 

впечатляющих особенностей нейронных сетей является их способность 

«обучаться». Сеть способна усиливать определенные ассоциации и 

отбрасывать менее важные. Это позволяет нейронным сетям лучше 

распознавать закономерности, не требуя вмешательства человека. 

4.  База данных нейронной сети постоянно обновляется, поэтому она 

всегда будет в курсе нововведений в различных отраслях, а также 

последних событий.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, не смотря на 

имеющиеся минусы нейронная сеть откроет перед органами дознания и 

следствия широкий спектр возможностей. Вышеперечисленные 

преимущества нейронных сетей не являются единственными. 

Колоссальный потенциал для решения частных и потенциальных задач 

правоохранительной деятельности, методы и способы расследования 

преступлений выйдут на новый уровень и позволят полиции быть всегда 

на шаг вперѐд злоумышленника. 

 

Список использованных источников 
1. Путь искусственного интеллекта от фантастической идеи к научной 

отрасли. – URL: https://habr.com/ru/companies/cloud4y/articles/469447/ (дата 

обращения: 16.04.2023 г.) 

2. Степаненко Д.А., Бахтеев Д.В., Евстратова Ю.А. Использование систем 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2020. – Т. 14. – № 2. –  

С. 206-214. 

3. Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства 

РФ. 14.10.2019. 3 41. Ст. 5700. 

4. Что такое VR. – URL: https://vr-app.ru/blog/preimushhestva-i-nedostatki-

neironnyx-setei/ (дата обращения: 17.04.2023 г.) 

 

***** 

https://habr.com/ru/companies/cloud4y/articles/469447/
https://vr-app.ru/blog/preimushhestva-i-nedostatki-neironnyx-setei/
https://vr-app.ru/blog/preimushhestva-i-nedostatki-neironnyx-setei/


 

~ 496 ~ 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННОГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

ЕМУ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 
 

Перевезенцев Кирилл Александрович 

обучающийся 2 курса факультета «Экономика, управление и право»  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет  

путей сообщения»; 

 

Научный руководитель: Миллерова Е.А.  

 к.ю.н., доцент, доцент кафедры  

«Административное право и уголовно-правовые дисциплины» 

ФГБОУ ВО  «Ростовский государственный университет  

путей сообщения»; 

Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье обозначена проблема исполнения цели 

наказания посредством назначения штрафа несовершеннолетнему, 

который может быть уплачен его родителями или другими законными 

представителями 

Ключевые слова: Уголовное наказание, цель наказания, 

принудительные меры воспитательного характера, преступление, штраф  

 

TO THE QUESTION OF CORRECTING A CONVICTED MINOR 

WHEN IMPOSING A PENALTY IN THE FORM OF A FINE 

 

Perevezentsev Kirill Alexandrovich  

 

Abstract: The article outlines the problem of fulfilling the purpose of 

punishment by assigning a fine to a minor, which can be paid by his parents or 

other legal representatives 

Keywords: Criminal punishment, the purpose of punishment, compulsory 

measures of an educational nature, crime, fine 

***** 

Уголовное наказание – это мера воздействия государства на лицо, 

признанное виновным в совершении как умышленного преступления, так 

и неосторожного деяния. Однако, не каждое лицо может быть осуждено за 

совершенное преступление, поскольку оно, по объективным причинам (не 
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достижение определенного возраста или невменяемость), не могло 

осознавать преступность своего деяния.  

По общему правилу, подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое ко времени совершения преступления достигло 

шестнадцатилетнего возраста, но за совершение, определенного перечня, 

преступлений с четырнадцатилетнего возраста [1].  

Поскольку политика нашего государства направлена на сохранение 

детства и юношества, по отношению к несовершеннолетним лицам не 

может применяться общая система наказаний. При назначении такового, 

судья не вправе руководствоваться перечнем видов наказания, 

перечисленных в ст.44 Уголовного Кодекса РФ. Для этого законодатель 

предусмотрел усеченную систему видов уголовного наказания, указанную 

в ст.88 Уголовного Кодекса, включающую: 

 Штраф 

 Лишение права заниматься определенной деятельностью 

 Обязательные работы 

 Исправительные работы 

 Ограничение свободы 

 Лишение свободны на определенный срок 

К несовершеннолетнему, как правило, данный перечень применяется 

не так часто, поскольку все тот же штраф, хоть и является наиболее мягкой 

мерой наказания, но в сравнении с принудительными мерами 

воспитательного воздействия, считается более строгим видом наказания и 

применяется лишь в случае, когда принудительные меры воспитательного 

характера не способны обеспечить цели наказания. 

Согласно ст.90 Уголовного Кодекса РФ принудительные меры 

воспитательного характера могут быть назначены несовершеннолетнему за 

преступления небольшой и средней тяжести и только в том случае, если 

поспособствуют исправлению осужденного.  

К принудительным мера воспитательного воздействия законодатель 

относит следующий закрытый перечень: 

 Предупреждение 

 Передача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо 

специализированного государственного органа 

 Возложение обязанностей загладить причиненный вред 

 Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего 

Отличительной особенностью принудительных мер воспитательного 
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воздействия от мер уголовного наказания заключается в отсутствии 

судимости у несовершеннолетнего, что противоречит сущности уголовной 

ответственности. Любое освобождение лица от уголовной ответственности 

предполагает собой прекращение всего уголовного преследования. В то 

время как принудительные меры воспитательного воздействия 

правоограничивают несовершеннолетнего. [5] 

Под штрафом следует понимать денежное взыскание, назначаемое в 

пользу государства. Размер штрафа может составлять от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до 

шести месяцев. Штраф имеет экономическую природу, поскольку 

заставляет осужденного несовершеннолетнего претерпеть материальные 

лишения. 

Кроме того, минимальный размер штрафа, который может быть 

установлен судом несовершеннолетнему, не может быть меньше одной 

тысячи рублей или размера заработной платы либо иного дохода 

несовершеннолетнего. [2] 

В постановлении Пленума ВС РФ от 11.01.2007 №2 ― О практике 

назначения судами уголовного наказания‖ к иным доходам, на основе 

которых исчисляется штраф подразумевается любой доход, полученный 

осужденным за указанный период времени. 

Главной целью любой меры уголовного наказания, штрафа в том 

числе, является исполнение им цели наказания. Должна быть 

восстановлена социальная справедливость, посредством соразмерного 

назначения наказания за совершенное преступление; исправление 

осужденного, формирование уважения у несовершеннолетнего уважения к 

человеку, обществу и государству; общая и специальная превенция. 

На наш взгляд, исполнение цели наказания возможно лишь в том 

случае, когда все пункты будут исполнены. Отсутствие одного элемента 

влечет неисполнение всей цепочки цели наказания. 

В ч.2 ст.88 Уголовного Кодекса РФ сказано, что штраф, назначенный 

как мера уголовного наказания несовершеннолетнему, уплачивает 

осуждѐнным, однако может быть взыскан по решению суда с его 

родителей или иных законных представителей с их согласия. 

Смею не согласиться с мнением А.В. Бриллиантова, который 

допускает уплату штрафа родителями за своего ребенка, аргументируя 

свою позицию тем, что несовершеннолетний, не имеющий доходов, не 

сможет самостоятельно выплатить назначенный штраф.  

Данный аспект вступает в конфликт с принципами справедливости и 
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индивидуальности наказания, поскольку закон расширяет возможный 

перечень лиц, которые могут понести ответственность за совершенное 

преступление, хоть и по их воле. 

Одной из целей наказание является исправление осужденного, 

перевоспитание как в моральном, так и в правовом положении. 

Нарушается принцип вины, поскольку к уголовной ответственности 

должно привлекаться то лицо, которое совершило преступление. 

Несовершеннолетний воспринимает штраф как безнаказанность и 

возможность откупиться от совершенного деяния, поскольку он не ощутил 

на себе негативных последствий. Даже в тех случаях, когда штраф обязан 

будет заплатить лично осужденный несовершеннолетний, последствия 

неуплаты штрафа, по причине отсутствия какого-либо дохода у 

осужденного, не коснется несовершеннолетнего, по причине 

принудительной уплаты штрафа с его родителей или иных законных 

представителей.  

Правильно высказывается по этому поводу М.А. Любавина, 

поскольку она указывает, что на практике такое положение вещей 

приводит к неравенству перед законом, поскольку обеспеченный, 

несовершеннолетний осужденный без затруднений может выплатить 

штраф, в отличие от малообеспеченного. [3] 

Подводя итог всему выше сказанному, считает целесообразным 

внести коррективы в ч.2 ст.88 УК РФ, исключив возможность взыскания 

штрафа с родителей и иных законных представителей. 
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В доктрине под выемкой понимают следственное действие, 
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состоящее в принудительном изъятии определенных предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, 

где и у кого они находятся. Новицкий А.Н. утверждает, что «выемку 

можно рассматривать в качестве способа собирания доказательств» [1].  

Статья 183 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), в которой получили регулирование 

основанияи порядокпроведения выемки, неоднократно подвергалась 

изменениям, цель которых состояла в усилении гарантий прав лиц, чьи 

интересы затрагиваются при производстве выемки[2]. 

Регламентация процедуры производства выемки схожа с процедурой 

обыска, а именно – ч.2 ст.183 УПК отсылает к ст.182 УПК, определяющей 

основания и порядок проведения обыска[3].Несмотря на некоторую 

схожесть данных процедур, выемка является самостоятельным 

следственным действием, это аргументируется не только еѐ закреплением 

в отдельной статье УПК, но и характером указанного действия. 

Как было указано ранее, выемка и обыск имеют существенное 

различие: обыск носит поисковый характер и предполагает совершение 

активных действий, направленных отыскание предметов, имеющих 

значение для уголовного дела. В том же случае, когда достоверно 

известно, что необходимые для производства уголовного дела предметы 

находятся в каком-либо учреждении, организации, либо у физического 

лица, проводится выемка. Следователь выносит постановление о 

производстве выемки. 

При этом, выемка предметов, содержащих охраняемую законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и в иных кредитных организациях, вещей 

заложенных или сданных в ломбард, производится с санкции суда. Вместе 

с тем, законодатель не упоминает о возможности выемки в жилище. При 

этом Постановление Пленума Верховного Суда № 19 от 01.06.2017г. 

свидетельствует о возможности еѐ проведения[4]. 

При этом, следует оговориться, что если в указанном месте, при 

производстве выемки, не будет найден искомый объект (например, если 

лицо его спрятало) указанное следственное действие может перерасти в 

обыск, направленный на поиск указанного предмета, о чем выносится 

постановление следователя.  

В ст.183 УПК РФ определено, что до начала процедуры выемки 

лицам предлагается выдать предметы самостоятельно, и только после их 

отказа, следует принудительная выемка.В этой связи весьма целесообразно 

рассмотреть вопрос о добровольной сдаче предметов, имеющих значение 
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для уголовного дела.  

Государство признает права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью, гарантирует, охраняет и защищает их. В соответствии 

с указанным принципом, следователем вносится предложение по 

добровольной сдаче искомых объектов следствию для раскрытия 

преступления. При этом, если лицо дало согласие и выдало все 

необходимые следствию объекты, следователь вправе не производить 

выемку. 

При этом добровольная сдача искомых предметов ведет к 

улучшению условий для следователя, поскольку экономит время на 

производство следственных действий. Следователь получит результат с 

помощью лица, обладающего соответствующим предметом. 

Вместе с тем, добровольная сдача предметов, имеющих значение для 

уголовного дела, в ряде случаев имеет преимуществи для сдавшего их 

лица. Так, примечаниями к статьям 200.1, 222, 222.1, 222.2 ,223, 223.1 ,228, 

228.1 Уголовного кодекса установлено, что лицо, добровольно сдавшее 

предметы, перечисленные в указанных статьях, освобождается от 

уголовной ответственности[5]. К таким предметам, в частности, относятся: 

оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и взрывные устройства, крупнокалиберное огнестрельное 

оружие, наркотические средства, психотропные вещества.  

Следовательно, мы можем сделать вывод о преимуществах 

добровольной сдачи предметов, имеющих значение для дела, как для 

следователя, так и для выдавшего их лица при производстве данной 

процедуры. Особо следует отметить, что выемке подлежат только те 

предметы и документы, которые имеют непосредственное отношение к 

расследуемому уголовному делу[6]. 

При этом, как было указано ранее, в ходе выемки изымаются 

предметы и документы, имеющие материальное воплощение. В этой связи 

целесообразно поговорить о процессе изъятия электронных документов. 

На наш взгляд, изъятие электронных носителей информации и 

электронных документов также является разновидностью выемки, однако 

с учетом особенностей, изложенных в ст. 164.1 УПК. Выемку электронных 

документов можно определить как процесс изъятия информации из 

электронных носителей данных в процессе расследования уголовных дел. 

При этом, указанная статья закреплена в главе 21, посвященной 

общим условиям предварительного расследования, что, на наш взгляд, 

необходимо изменить. В связи с этим представляется целесообразным 

внести дополнения в УПК в виде новой статьи 183, которая бы закрепила 
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следующие положения: 

 изъятие электронных документов является разновидностью 

выемки; 

 основания и порядок проведения электронной выемки 

документов, де-факто продублировав положения ст. 164.1 УПК.  

Вместе с тем, порядок проведения выемки электронных документов 

имеет свою специфику, связанную с особенностями изымаемых данных. 

Так, выемка электронных документов производится с участием 

специалиста и понятых.  

Практическая проблема выемки электронных документов связана с 

тем, что традиционные методы выемки и обыска недостаточно 

эффективны для изъятия электронной информации.Одна из главных 

проблем – это сложность изъятия и анализа огромного объема электронной 

информации. Это может быть особенно проблематично в случае, если эта 

информация находится на удаленных серверах или в облачных 

хранилищах. 

Таким образом, выемка – это следственное действие, состоящее в 

принудительном изъятии определенных предметов и документов (в том 

числе электронных), имеющих значение для уголовного дела, если точно 

известно, где и у кого они находятся. Изъятие электронных документов, 

как было описано ранее, является разновидностью выемки, основания и 

порядок проведения данного следственного действия, на наш взгляд, 

следует закрепить в отдельной статье УПК.  
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Аннотация: в статье раскрываются аспекты эффективности 

применения принудительных мер медицинского характера в отношении 

лиц, страдающих педофилией и совершивших преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Проводится анализ 

положительных и отрицательных последствий применения кастрации 

как принудительной меры медицинского характера, исследуются данные 

правовой статистики. Автор изучает опыт зарубежных стран в данном 

вопросе, формируя вывод о необходимости применения химической 

кастрации в целях повышения эффективности противодействия рецидиву 

педофильной преступности.  

Ключевые слова: принудительное лечение, психические 

расстройства, педофилия, наказание, сексуальные преступления, 

химическая кастрация. 

 

CHEMICAL CASTRATION AS A TYPE OF COMPULSORY  

MEDICAL MEASURES 

 

Popova Daria Andreevna 

 

Abstract: the article reveals aspects of the effectiveness of the use of 

compulsory medical measures against persons suffering from pedophilia and 

who have committed crimes against the sexual integrity of minors. The analysis 

of the positive and negative consequences of the use of castration as a 
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compulsory medical measure is carried out, the data of legal statistics are 

examined. The author studies the experience of foreign countries in this matter, 

forming a conclusion about the need to use chemical castration in order to 

increase the effectiveness of countering the relapse of pedophile crime.  

Keywords: compulsory treatment, mental disorders, pedophilia, 

punishment, sexual crimes, chemical castration. 

***** 

Актуальная уголовная политика России нацелена на модернизацию 

системы наказаний, стремится повысить эффективность уголовно-

правовых мер и в том числе принудительных мер медицинского характера. 

Формирование единой концепции принудительных мер медицинского 

характера остается нерешѐнной проблемой как в медицине, так и в сфере 

права. 

В правовой доктрине наблюдается повышенный интерес к вопросу 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступные действия в 

отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Рассматривая данные официальной правовой статистики, можно 

заметить, что число преступлений сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних выросло за последние 5 лет на 42%. При этом каждое 

четвертое преступление было совершено лицом в состоянии алкогольного 

опьянения или лицом, страдающим психическим заболеванием. Стоит 

отметить, что данная категория преступления имеет высокую латентность, 

что усугубляет ситуацию. 

В действительности сформировалась ситуация, когда государство в 

лице правоохранительных органов не в состоянии обеспечить защиту и 

безопасность самых важных членов общества – детей. В таких условиях 

законодатель обязан разрабатывать и внедрять новые меры по 

профилактике и предупреждению совершения преступных посягательств 

против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних 

детей. 

Наша страна входит в членство во Всемирной организации 

здравоохранения в связи с чем применяет Международную 

классификацию болезней десятого пересмотра (далее – МКБ-10). В 

соответствии с данным документом педофилия представляет собой вид 

психического расстройства, когда лицо соответствует общим (парафилия) 

и специальным (педофилия) критериям.  

Итак, в России педофилия является расстройством сексуального 

предпочтения, но не исключает вменяемости. Это значит, что в случае, 

когда гражданин, который страдает расстройством сексуального 
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предпочтения, совершит преступление сексуального характера, вместе с 

санкциями уголовно-правового характера, к нему следует применять 

принудительные меры медицинского характера.  

Но стоит заметить, что не все лица, которые совершили 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

подвержены данному заболевания. Если толковать норму п. «д» ч. 1 ст. 97 

УК РФ буквально, то понятие «педофилия» и «расстройство сексуального 

предпочтения» становятся тождественными, что в корне неверно, 

возможно т.к. первое понятие намного шире. 

Представляется, что меры по предупреждению преступности данной 

категории должны включать лечебно-профилактические и лечебно-

диагностические меры. Кроме того, важно устанавливать детерминанты 

психического расстройства в целях его дальнейшего оперативного 

лечения. 

Интересно мнение А.П. Дьяченко и Е.И. Цымбал, предлагающих в 

действующее законодательство добавить «принудительные меры 

коррекционного воздействия» [2, с. 1222]. В случае, когда лицо отбывает 

наказание в виде реального лишения свободы, оно может пройти 

программу психологической коррекции или стать участником особой 

психотерапевтической программы в обязательном порядке чтобы вылечить 

алкогольную или наркотическую зависимость. 

Особо внимание необходимо уделять гражданам с высоким риском 

рецидивной преступности, которые освободились из мест лишения 

свободы. Например, такие лица должны находиться под наблюдением у 

психиатра или находится на учете у врача-сексолога под постоянным 

надзором. Эффективной мерой может стать введение специальных 

программ социально-психологической коррекции или реабилитации, а 

также химическая кастрация. 

Под химической кастрацией следует понимать медико-санитарную 

меру, когда длительное время гражданин получает препараты 

антиандрогенного характера, которые контролируют уровень мужских 

половых гормонов в крови лица.  

Некоторые ученые относят химическую кастрацию к иным мерам 

уголовно-правового характера. Мы согласны, что такая мера остается 

неоднозначной и вызывает дискуссии. В частности, в пояснительной 

записке к проекту Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 
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отношении несовершеннолетних» (далее – Закон № 14-ФЗ) отдельно 

указывалось, что система мер медицинского характера «может включать 

возможность применения профилактических медикаментозных средств, в 

том числе химической кастрации» [3]. 

Официальные данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения свидетельствуют о том, что 89% граждан России 

положительно относятся к принудительной химической кастрации, если 

суд признал лицо виновным в совершении преступления сексуального 

характера, где жертвой выступил несовершеннолетний ребенок [3, с. 55]. 

По нашему мнению, химическая кастрация является видом 

принудительной меры медицинского характера, т.к. не входит в систему 

наказаний, а также не служит цели исправления осужденного лица.  

В зарубежных странах химическая кастрация уже доказала свою 

эффективность и применяется добровольно, если осужденный согласен на 

применение такой меры (Швеция, Канада, Италия, Германия, Дания и т.д.). 

Но есть государства, в которых химическая кастрация обязательна (в 

штатах Флорида, Мичиган и Теннесси США). 

Химическая кастрация как мера принудительного воздействия имеет 

ряд достоинств. Так, она позволяет повысить эффективность 

предупреждения совершения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. В итоге значительно снижается 

количество рецидивных преступлений сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. Данный тезис подтверждается 

положительным опытом зарубежных стран, в частности, ряд европейских 

государствах и США. 

Есть ученые, которые отрицательно относятся к введению 

принудительной химической кастрации, называя еѐ средневековой 

жестокостью [5] и сравнивания с отрубанием конечностей ворам [6]. 

Отрицательно к химической кастрации относятся и некоторые 

медики, считая, что препараты негативно отражаются на здоровье 

человека, приводят к ряду заболеваний, вызывают инсульты и инфаркты 

[7]. 

Конечно же важно учитывать личность виновного, причины и 

условия, способствовавшие совершению сексуального преступления. Так, 

применение химической кастрации исключает для преступника после 

отбытия наказания полноценно встать на путь исправления, жениться, 

создать семью, завести детей. Еще одним фактором может стать вероятная 

повышенная агрессия к социуму и особенно к лицам женского пола, что 

может стать детерминантом для совершения более жестоких 
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насильственных преступлений [8].  

Также имеется проблема с длительностью действия препарата, т.к. 

лекарство обладает накопительным эффектом. Например, во Франции 

препарат вводят преступнику ежемесячно, а в штате Флорида США – один 

раз в неделю. Это означает, что у правоохранительных органов могут быть 

сложности в контролем процедуры. 

Актуальная криминальная ситуация в сфере борьбы с сексуальными 

преступлениями против несовершеннолетних обуславливает 

необходимость введения дополнительных санкций со стороны 

законодателя. 

Изучение вопроса возможности введения принудительной 

химической кастрации в России, с учетом положительного опыта 

зарубежных стран, позволяет сделать вывод, что вводить данную 

процедуру как принудительную меру медицинского характера 

преждевременно. Однако, химическая кастрация может быть 

дополнительным условием для условно-досрочного освобождения или 

освобождения после отбытия наказания наряду с обязательным учетом у 

врача-психиатра. 
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Abstract: The article discusses the problematic aspects of qualifying the 

infection of another person with HIV infection due to improper performance by 

a medical worker of his professional duties, and also suggests ways to solve 

them. 
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***** 

В России с 1987 г. по январь 2021 г. было выявлено около 1,5 млн 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией. К сожалению, некоторые люди были 

заражены медиками при выполнении ими своих профессиональных 

функций. В основном это происходит при переливании крови и 

использовании нестерильных инструментов.  

В уголовном законодательстве Российской Федерации существует 
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норма, предусматривающая ответственность за заражение другого лица 

ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ). Применительно к 

сфере медицины ненадлежащим исполнением профессиональных 

обязанностей следует считать совершение деяний (действий или 

бездействий), которые не отвечают нормам, требованиям, правилам, 

обязательным для соблюдения при осуществлении медицинской 

деятельности (например, заборе и переливании крови, проверке 

трансплантационного материала, проведении всех видов оперативных 

вмешательств, медицинских манипуляций и т.д.) [1]. 

В судебной практике встречаются случаи, когда после переливания 

крови выяснялось, что она была инфицирована. Так, в 2011 г. в 

Екатеринбурге три женщины проходили лечение от бесплодия в частной 

клинике. Пациенткам была прописана процедура иммунизации 

полученными из донорской крови лимфоцитами. Впоследствии пациентки 

заразились ВИЧ-инфекцией. В ходе расследования выяснилось, что кровь 

для процедуры сдавала одна из медсестер клиники, которая не знала, что 

заражена ВИЧ. Кроме того, кровь доноров не была проверена в 

лабораториях на наличие инфекции. В декабре 2014 г. суд признал врача 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 УК 

РФ. Однако эта статья попала под амнистию, и врач осталась на свободе. 

Также в 2014 г. в Свердловской областной больнице мужчине перелили 

кровь от пяти доноров. Оказалось, что двое из них были 

инфицированными [2]. 

Так, в 2018 г. пять человек (среди которых трое малолетних детей) 

заразились ВИЧ-инфекцией в больнице г. Буденновска в Ставропольском 

крае. В ходе уголовного расследования следователи установили, что вирус 

попал в кровь пациентов, когда одна из медсестер с помощью шприца 

промывала катетер ВИЧ-инфицированного мужчины, после чего она 

провела ту же процедуру другим больным, не поменяв шприц [3]. 

Также в Тольятти в 2014 г. женщине провели операцию на коленном 

суставе. Через год она обратилась в больницу, где при обследовании у нее 

выявили ВИЧ-инфекцию, однако перед госпитализацией анализ был 

отрицательным. По версии правоохранительных органов, женщина 

заразилась через катетер во время проведения операции из-за 

несоблюдения медицинским персоналом правил введения лекарственных 

растворов.  

Необходимо отметить, что, несмотря на приведенные примеры, 

статистика привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 122 УК 
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РФ составляет 4 случая за 25 лет, то есть, можно сделать вывод о том, что 

данная норма фактически не работает. Эти данные несоразмерны с 

количеством гражданских исков и жалоб со стороны потерпевших. Также 

отмечается низкая эффективность предварительного расследования по 

рассматриваемому преступлению и высокий уровень латентности.  

На практике, в большинстве случаев, производство по делу 

прекращается, поскольку отсутствует состав преступления – 

правоохранительным органам не удается установить лицо, в результате 

действий (бездействия) которого произошло заражение ВИЧ-инфекцией. 

Главной причиной, по которой не удается установить виновного 

сотрудника медицинского учреждения, является длительный период 

выявления факта заражения. Лицо, заболевание которого уже перешло в 

стадию СПИД, прошло обследование уже не в одном медицинском 

учреждении [4]. Таким образом, увеличивается количество лиц, которые 

подпадают под подозрение в совершении преступления и мест, где это 

могло произойти.  

Виновным может выступать любой медицинский сотрудник. В 

апелляционном постановлении Московского областного суда по делу  

N 22-8072/2020 отмечается, что субъект преступления по ч. 4 ст. 122 УК 

РФ специальный – лицо, ненадлежащим образом выполняющее 

профессиональные обязанности. К ним относятся лица, которые лечат или 

обслуживают инфицированных или больных ВИЧ-инфекцией, 

осуществляющие получение и обращение компонентов крови, например, 

врач, фельдшер, медицинская сестра, работники станции переливания 

крови, которые действовали легкомысленно или небрежно (повторно 

используют одноразовые шприцы, некачественно стерилизуют 

медицинские инструменты и т.д.) [5]. Нужно отметить, что виновными 

могут выступать, например, стоматолог, косметолог и т.д., если они не 

соблюдают общие санитарно-гигиенические правила или не 

подготавливают должным образом инструменты и оборудование к 

повторному использованию, поскольку это может стать причиной 

заражения ВИЧ-инфекцией [6]. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 

УК РФ, характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой 

вины [7]. При этом, деяние, совершенное с прямым умыслом, несомненно, 

является более опасным преступлением, что, по-нашему мнению, не 

соответствует санкции статьи.  

Еще одной причиной сложности квалификации данного 

преступления является то, что он является материальным. Следовательно, 
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это предполагает, что последствие – заражение ВИЧ-инфекцией должно 

находиться в непосредственной связи с причиной – ненадлежащим 

исполнением/неисполнением медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

проблема заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях 

остается актуальной. К сожалению, норма, предусматривающая 

ответственность за данное преступление фактически не работает. Это 

связано, в первую очередь с тем, что невозможно установить лицо, 

виновное в совершении противоправного деяния. А также, важно 

отметить, когда удается доказать, что заражение произошло в 

определенном медицинском центре, в большинстве случаев, пострадавшим 

выплачивается компенсация, однако ответственность по ч.4 ст. 122 УК РФ 

не наступает. 

Одной из мер, которая может способствовать оптимизации 

правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу, является 

повышение правосознания медицинских работников. Необходимо 

знакомить будущих врачей еще на уровне обучения в мединституте с 

конкретными случаями врачебных ошибок, дефектов оказания 

медицинской помощи и т.д. Следует внедрять в сознание каждого 

медицинского работника правовое понимание ответственности за 

выполнение своих обязанностей, а также улучшить уровень 

финансирования здравоохранения, чтобы врачи не экономили и не 

использовали нестерильные инструменты.  
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***** 

Реформация законодательства имеет огромное значение для 

обеспечения правовой защиты граждан и развития правового государства. 

Она позволяет совершенствовать законы, устранять противоречия и 

несоответствия в законодательстве, адаптировать его к изменяющимся 

mailto:taputinceva@gmail.com


 

~ 517 ~ 

условиям общественной жизни и развитию экономики. Реформация 

законодательства также способствует повышению эффективности 

правосудия и обеспечению справедливости в судебных решениях. Она 

является необходимым условием для развития гражданского общества и 

укрепления демократических институтов в стране. 

Так, Президент России в марте 2023 г. подписал направленный на 

смягчение ответственности за налоговые преступления [1]. Теперь 

сокращен максимальный срок лишения свободы по частям вторым ст. 199, 

199.1 и 199.2 УК РФ до пяти лет и ч. 2 ст. 199.4 УК РФ до трех лет. Это в 

свою очередь перевело рассматриваемые преступления в категорию 

преступлений средней тяжести, следовательно, снизился и срок 

привлечения к уголовной ответственности по данным составами.  

Кроме того, для совершенствования порядка возбуждения уголовных 

дел о ряде налоговых преступлений помимо прочего внесены изменения в 

ст. 24, 144 и 148 УПК РФ. В частности, следователь обязан отказать в 

возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением 

от уплаты налогов и иных обязательных платежей, в случае уплаты в 

полном объеме недоимки, пеней и штрафов. 

Возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, 

имеет большое значение для обеспечения справедливости и равенства 

граждан перед законом. Это позволяет компенсировать убытки, которые 

понесло государство и общество в целом из-за неправомерных действий 

налогоплательщиков. Возмещение ущерба также является средством 

предотвращения социальных последствий налоговых преступлений и 

повышения ответственности налогоплательщиков за свои действия. Кроме 

того, это способствует укреплению доверия граждан к налоговой системе и 

государству, в целом. 

Однако, полное исключение уголовной ответственности за 

возмещение ущерба, на наш взгляд, не отвечает принципу справедливости. 

Безусловно, основная цель наказания за налоговые преступления должна 

не только соответствовать задачам уголовного права (ст. 2 УК), но и как 

можно скорее обеспечить возврат недоплаченных денежных средств 

государству. Но эта специальная задача не должна умолять основных.  

Также, обратимся к правовой позиции Верховного Суда РФ: 

«обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего 

налоговое преступление, возместить ущерб и перечислить денежное 

возмещение в бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими 

основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности (п. 

25)» [2]. Таким образом, полное исключение уголовной ответственности 
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при уплате недоимки, пени и штрафа противоречит широкому толкованию 

вышеназванной правовой позиции.  

Теперь рассмотрим социальные и правовые последствия неуплаты 

налогов и предложим варианты совершенствования рассматриваемого 

Федерального закона.  

Налоговые преступления – это нарушения законодательства, 

связанные с уклонением от уплаты налогов, неправомерным получением 

налоговых льгот или иных привилегий, подделкой документов, сокрытием 

доходов и т.д. Они имеют огромное значение для государства и общества, 

поскольку они наносят ущерб бюджету и экономике страны.  

Недостаток доходов государства в результате уклонения от уплаты 

налогов может привести к нехватке средств на финансирование 

социальных программ, развитие инфраструктуры, науки и технологий, 

образования и многих других областей жизни общества.  

Кроме того, налоговые преступления создают неравенство перед 

законом и подрывают доверие граждан к правительству и системе 

налогообложения. В целом, борьба с налоговыми преступлениями является 

одним из важнейших направлений государства в области экономики и 

правопорядка. 

Еще одним минусом можно считать сокращение сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. Сроки давности по налоговым 

преступлениям будут 6, а не 10 лет, как это было ранее. При этом срок 

давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты взносов «на травматизм» будет равен двум годам вместо 6 лет. 

После истечения указанных сроков неплательщика уже нельзя привлечь к 

уголовной ответственности за неуплату налогов и взносов. 

Срок давности устанавливается для того, чтобы обеспечить 

правовую защиту граждан и предотвратить возможность произвольного 

привлечения к уголовной ответственности за давно совершенные 

преступления. Если срок давности истек, то лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за данное преступление.  

Безусловно, это является одной из гарантий правового государства и 

защиты прав граждан. Но снижение категории налоговых преступлений, на 

наш взгляд, неминуемо приведет к повышению их латентности.  

Ответственность за совершение преступления необходима в первую 

очередь для обеспечения справедливости в обществе и защиты прав и 

свобод граждан. Она также способствует предотвращению преступлений 

путем создания страха перед наказанием. Без ответственности общество 

становится более хаотичным и несправедливым, что может привести к 
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ухудшению качества жизни граждан, политической нестабильности. 

Поэтому ответственность за совершение преступления является 

необходимой составляющей правовой системы и общественного порядка. 

Сокращение сроков, описанное выше, является недопустимым в области 

налогов.  

Юридические и социальные последствия имеют разное значение. 

Однако эффективность уголовного законодательства зависит от 

справедливости и целесообразности принятых решений при оценке 

фактических обстоятельств дела. При квалификации правоприменитель 

опирается исключительно на закон, строит аргументацию выводов, на 

основании указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы 

обязательных признаков [3].  

Обобщая все вышесказанное, хотим отметить, что на наш взгляд, не 

является целесообразным снижение значимости общественной опасности 

налоговых преступлений. Более оптимальным являлось бы снижение срока 

лишения свободы в дополнение к штрафам в многократном размере по 

отношению к причиненному ущербу государству и обществу. Таким 

образом, мы не умоляем общественную опасность преступления и 

возвращаем неуплаченные денежные средства государству.  
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Аннотация: В данной статье автором обосновывается 

необходимость защиты жилища в состоянии необходимой обороны 

путѐм использования гражданского огнестрельного оружия. На основе 

анализа законодательства и юридической литературы выделяется 

последовательность действия при возникновении необходимости в 

применении огнестрельного оружия в состоянии необходимой обороны. 
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Abstract: In this article, the author substantiates the need to protect the 

home in a state of necessary defense through the use of civilian firearms. Based 

on the analysis of legislation and legal literature, the sequence of actions is 

singled out when it becomes necessary to use firearms in a state of necessary 

defense. 
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Руководящие начала о защите прав граждан, будучи порождением 

естественного, побуждают человека применять все возможные методы и 

средства для их обеспечения. Права эти многогранны, но в рамках 

института необходимой обороны они заключаются в защите жизни, 

здоровья, имущества. Не поддаѐтся сомнению, что имущество и 

собственность имеют для человека важнейшее значение. Позицию 

подкрепляет римское право: «Правомерному владельцу для защиты 

владения, которое он беспорочно имел, позволено отражать причинѐнное 

насилие в границах осторожной охраны» [1, с. 54]. В современном 

обществе остро стоит краеугольная проблема защиты и обеспечения 

безопасности собственности, имущества, и домовладения в целом. 

Основной Закон отечества закрепил нерушимый принцип в ст. 25: 

«Жилище неприкосновенно. Никто не в праве проникать в жилище против 

воли проживающих в нѐм лиц» [2]. Не менее важным представляется 

следующий конституционный принцип в ст. 35: «Право частной 

собственности охраняется законом». Решающим звеном в цепи 

взаимосвязанных правовых положений является ст. 45 Конституции РФ: 

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещѐнными законом».  

Также, по мнению Н.В. Рейнгардта: «Всякое действие, прошедшее 

без последствий, влечѐт повторение, а потому всякое, даже мелкое 

хищническое нападение, прошедшее без отпора, может вызвать массовое 

повторение, которое, сосредотачиваясь на одном месте, грозит владельцу 

имущества значительным ущербом». [3, с. 79] 

С правовой позиции отношения, обуславливающие применение 

оружия, достаточно чѐтко отражены в действующих нормативно-правовых 

актах. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», 

является основным нормативным актом, регулирующим данные 

правоотношения [4]. 

В соответствии со ст. 24 закона «Об оружии» гражданин имеет право 

применять имеющееся у него на законных основаниях оружие для защиты 

жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны.  

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для 

использования гражданами России в целях самообороны, для занятия 

спортом и охоты.  

Применению оружия должно предшествовать чѐтко выраженное 

предупреждение об этом лица, против которого оно применяется, за 

исключением случаев, когда промедление в применении оружия создаѐт 

непосредственную угрозу для жизни людей или может повлечь иные 
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тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии 

необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. 

Закон ставит ограничение на субъектов, против которых разрешается 

применять оружие, а именно против женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен. Но законодатель акцентирует внимание на случаи совершения 

указанными лицами вооружѐнного или группового нападения. При 

совершении посягательства группой лиц, обороняющийся вправе 

применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые 

определяются опасностью и характером действий всей группы. В таких 

случаях применение оружия является обоснованным и правомерным. 

О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан 

незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел 

по месту применения оружия. 

В соответствии с Конституцией России и действующим уголовным 

законодательством каждый имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, другого лица независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства, либо обратиться за помощью к 

другим лицам, органам власти. 

В соответствии с законодательством, если нападающий вооружѐн, 

пытается применить оружие, ударить или иным способом своими 

действиями угрожает жизни обороняющегося или другим лицам, 

возникает право нанести ему любой вред, в том числе лишить его жизни. 

Право на активную защиту предоставлено законом. 

Тем не менее, при активной обороне надо учитывать ряд условий 

правомерности необходимой обороны, как относящихся к посягательству, 

так и к защите от этого посягательства.  

Зачастую, не надеясь на свои физические возможности, граждане 

приобретают и носят с собой гражданское огнестрельное оружие 

самообороны в виде огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

газового оружия. 

Выделим ряд необходимых действий после применения оружия. 

Первым действием, следует зафиксировать точное время происшествия, по 

возможности снять на телефон сложившуюся на тот момент ситуацию. В 

соответствии с ст. 24 ФЗ «Об оружии» о каждом случае применения 

оружия владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в 

ОВД по месту происшествия. Необходимо сделать заявление о том, что 

совершено нападение, охарактеризовать ситуацию, и сообщить о 

дальнейших действиях нападающего лица (например, скрылось с места 
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преступления).  

При нанесении вреда здоровью (причинения смерти) нападавшему 

после применения оружия надо учитывать, что правоохранительными 

органами обязательно будут проведены следственные действия по 

данному факту, поэтому, чтобы не перейти из статуса законопослушного 

гражданина в правонарушителя, необходимо принять действия, 

позволяющие определить достоверную информацию о случившимся. Для 

этого оружие следует не разряжать, то есть патрон из патронника не 

извлекать, магазин не вынимать. Поставить оружие на предохранитель, 

убрать в кобуру, если это пистолет. Отстрелянные гильзы не трогать, 

место происшествия не покидать. Главное не терять бдительность, так как 

к обезвреженному нападающему может спешить подмога или нападающий 

лишь на время прекратил посягательство. При наличии свидетелей стоит 

записать их контактные данные. 

В дальнейшем потребуется обосновать применение оружия и 

описать реальность существования угрозы для жизни и здоровья. 

Обосновать законность нахождения при себе оружия возможно, предъявив 

разрешение на его хранение и ношение. 

Однако, по мнению ряда исследователей, одной из основных ошибок 

правоприменительной практики является, непоследовательная оценка 

критериев необходимой обороны [5, с. 46]. Таким образом, граждане, 

правомерно использующие своѐ право на необходимую оборону, зачастую 

необоснованно привлекаются к уголовной ответственности. 

Можно согласиться с мнением Д.А. Корецкого о том, что «в нашей 

стране институт необходимой обороны окончательно уничтожен 

приговором по делу московской студентки, которая, защищая своих 

товарищей, применила в метро травматическое оружие. Девушку осудили 

на 3 года, причем даже не за превышение пределов необходимой обороны, 

а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» [5, с. 5]. Нередки 

случаи, когда органы предварительного расследования и суды при оценке 

действий граждан, отражавших общественно опасное посягательство, не 

учитывают характер и степень общественной опасности посягательства, 

его внезапность, интенсивность нападения, что в результате приводит к 

неверной оценке поведения данных лиц. В социальном плане особую 

опасность для общества представляют грубые нарушения 

законодательства сотрудниками правоохранительной системы государства. 

Как отмечают Е.В. Серегина и С.А. Паламарчук: «Чаще всего это 

выражается в обвинительном уклоне при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел данной категории, что способно подорвать 
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авторитет правосудия и государства в целом, спровоцировать социальную 

пассивность граждан, их нежелание личной активностью способствовать 

охране правопорядка» [7]. 

Однако, отдельные авторы вовсе расценивают гражданское оружие 

как средство «специально предназначенное для наступления самых 

неблагоприятных последствий», в частности, по мнению Н.Е. Тихановой: 

«Чтобы не вводить в заблуждение лиц, осуществляющих защиту с 

применением оружия, предлагаем из текста ч. 1 ст. 24 Закона об оружии 

исключить фразу «при защите жизни, здоровья и собственности». Едва ли 

с таким мнением можно согласиться, более того, в данном контексте в 

соответствии с близкой нам позицией В.В. Меркурьева: «Согласиться с 

таким положением – значит отвергнуть принцип, что жизнь человека есть 

высшая ценность, а личность, еѐ материальные интересы, права и свободы 

в системе ценностей, защищаемых законом, являются главенствующими» 

[9, с. 13]. 

Точно также, невозможно согласиться с мнением автора, который 

считает, что «оружие является опасным для легализации его в обществе» 

[10, с. 420]. Федеральный Закон «Об оружии» был принят в далѐком  

1996 г. и существует уже 27 лет. За это время в стране сформировался 

пласт ответственных и добросовестных владельцев огнестрельного 

оружия, стала развиваться культура обращения с оружием, были освоены и 

приняты различные виды спорта с применением оружия. Но самое важное, 

что институт необходимой обороны полноправно, основываясь на 

конституционных принципах, взаимодействует с правом граждан 

Отечества на применение огнестрельного оружия для защиты жизни, 

здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны.  

Невооружѐнное нападение при конкретных обстоятельствах может 

представлять для жизни непосредственную опасность, предотвращение 

которой посредством оружия вполне оправдано. Прав в этом отношении 

И.Я. Козаченко, считая, что: «К защитительным действиям не 

предъявляется условие, чтобы они осуществлялись такими же орудиями, 

как и нападение. Поэтому судебная практика совершенно обоснованно с 

учѐтом всей обстановки нападения и защиты признаѐт допустимой 

вооружѐнную оборону против безоружного посягательства» [12, с. 375]. 

Требование, которое носит характер необоснованного стереотипа, 

пользоваться при защите тем же оружием, что и нападающий, не основано 

на законе и ставит обороняющегося в худшее положение, чем 

преступника. Следует помнить, что у защищающегося нет времени для 

размышления. Нашу позицию в данном ключе подтверждает мнение С.Ф. 
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Милюкова: «По смыслу закона правомерность (или неправомерность) 

обороны зависит не от того, чем и как защищается человек, а прежде всего 

от соотношения вреда причинѐнного и вреда предотвращѐнного»  

[12, с. 99]. 

При квалификации действий обороняющегося лица, значение 

должен иметь его подход к нанесению увечья нападающему. То есть 

обороняющееся лицо перед применением оружия чѐтко и громко 

предупредило, что готово применить оружие. Так же лицо, по 

возможности, исходя из ситуации, держало допустимую дистанцию для 

применения оружия в случае применения огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, в случае применения огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия использовало патроны 

травматического действия с резиновой пулей, картечью, что уже само по 

себе говорит об отсутствии умысла нанести серьѐзные увечья 

нападающему. Но это не всегда возможно в виду внезапности 

посягательства, когда промедление в применении оружия будет создавать 

угрозу жизни или здоровья для лица, которое находится в состоянии 

необходимой обороны. Нужно взвешенно оценивать степень опасности 

угрозы и ответственно применять оружие. 

Именно поэтому, защита жилища должна рассматриваться как 

неотъемлемая часть отечественного института необходимой обороны, 

полностью согласуясь с действующей нормой статьи 37 Уголовного 

Кодекса России, в соответствии с которой данная форма необходимой 

обороны является обстоятельством, исключающим преступность и 

наказуемость деяния при соблюдении условий правомерности. Считаем, 

что данное право, в первую очередь, призвано на защиту и охрану, 

гарантированных правовым государством, конституционных принципов на 

неприкосновенность жилища и возможность защищать свои права всеми, 

не запрещѐнными законом, способами. Лицо, посягающее на охраняемые 

блага, должно получить достойный отпор со стороны потенциальных 

потерпевших.  
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В 1864 году произошло становление института состязательности 

сторон в уголовном процессе, путѐм принятия судебной реформы 

Александра II. Данная реформа до сих пор признаѐтся учѐными-

правоведами самой последовательной и является предметом 

непосредственного правотворчества. На сегодняшний день, уголовно-

процессуальное законодательство закрепляет принцип состязательности 

как основополагающий аспект всей процессуальной деятельности (2, с. 

154). 
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В рамках изученного материала, необходимо выделить 

представленный принцип именно с уголовно-процессуальной точки 

зрения. 

В соответствии со статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон. Функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 

быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 

лицо. 

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 

стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты 

равноправны перед судом. 

По определению М.С. Строговича, состязательность – это такое 

построение судебного разбирательства, в котором обвинение отделено от 

суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществляются 

сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих 

утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем 

обвиняемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на 

защиту; суду же принадлежит руководство процессом, активное 

исследование обстоятельств дела и решение самого дела (8). 

В соответствии со ст. 15 УПК РФ, основными элементами принципа 

состязательности являются: (1) отделение функций обвинения и защиты 

разрешения уголовного дела и их размежевание между собой, (2) 

наделение сторон обвинения и защиты равными процессуальными 

правами для осуществления своих функций, (3) обеспечение судом, не 

являющимся органом уголовного преследования, необходимых условий 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 

Отделение обвинения от суда. Это значит, что прокурор, 

направивший уголовное дело в суд и поддерживающий обвинение в 

отношении обвиняемого (подсудимого), в судебном разбирательстве 

обвиняет подсудимого, разоблачает его, доказывает его вину, настаивает 

на наказании обвиняемого, но сам не раскрывает дело. Решение всего дела, 

а также всех вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства, 

принимается только судом, который решает дело по существу, но не 

предъявляет обвинения, не выполняет функции обвинителя, а выступает в 

качестве судебного органа. 
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Сторона – это участник судебного процесса, который выступает в 

суде в качестве представителя определенных интересов, охраняемых 

законом, и который имеет процессуальные права защищать эти интересы, 

обосновывать свои претензии и претензии, а также оспаривать претензии и 

претензии другого участника судебного процесса (контрагента). 

Соответственно, сторонами в судебном процессе являются: прокурор, 

который поддерживает обвинение; обвиняемый (обвиняемый) защищает 

себя от выдвинутых против него обвинений; защитник, который защищает 

обвиняемого; гражданин, который пострадал в результате уголовного 

преступления, и лицо, подавшее гражданский иск против ответчика о 

возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, и его 

представителей; гражданский ответчик, если другое лицо несет 

финансовую ответственность за действия ответчика и его представителя. 

Стороны также должны включать частного прокурора, следователя и 

следователя. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами для 

защиты своих заявлений и требований в суде и оспаривания заявлений и 

требований противоположной стороны. Это означает, что обвиняемый и 

его защитник в целях защиты имеют те же процессуальные права, что и 

прокурор, прокурор в целях уголовного преследования. 

Согласно определению М.С. Строговича, состязательным является 

такое построение судебных разбирательств, при котором судебное 

преследование отделено от суда, принимающего решение по делу, и в 

котором судебное преследование и защита осуществляются сторонами, 

равными в защите своих требований и оспаривании требований 

контрагента, а подсудимый должен быть привлечен к ответственности на 

основании доказательств, исследованных в ходе судебного следствия. Суд 

уполномочен вести судебный процесс и активно изучать обстоятельства 

дела и доказательственную базу (8). 

В соответствии со статьей 29 УПК РФ наделен относительно 

широкими полномочиями. Именно суд не только разрешает дело, но и 

принимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств дела. Суд 

активно рассматривает все доказательства, собранные по делу, 

самостоятельно запрашивает новые доказательства, если они необходимы 

для правильного разрешения дела, и выясняет обстоятельства, которые 

неясны или недостаточно разъяснены сторонами. 

Таким образом, суть состязательного процесса заключается в 

разделении обязанностей прокурора, защиты и вынесения решения между 

судом и сторонами, в то время как прокурор (прокурор, потерпевший) 
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выполняет функцию прокурора, функция защиты выполняется 

обвиняемым и его защитником, а решение по делу возлагается на суд. 

Но, основная проблема заключается в процедуре доказывания. 

Почему важно говорить об этом в контексте принципа состязательности? 

Как отмечала В.А. Лазарева, «представление о доказывании как 

деятельности по обоснованию какого-либо тезиса соответствует 

состязательному характеру судопроизводства, позволяет четко 

распределить процессуальные функции между участниками судебного 

разбирательства, обеспечить объективность и беспристрастность суда» (9). 

Часть 3 ст. 86 УПК РФ наделяет защитника (здесь и далее под защитником 

мы будем понимать исключительно адвоката как наиболее 

квалифицированного представителя стороны защиты) полномочием 

«собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных 

сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, 

иных документов…». Это почти точная калька с УПК РСФСР (ст. 51), и 

точно также из советского периода пришла совершенно не отвечающая 

принципу состязательности норма о том, что все эти предметы, 

документы, опросы становятся доказательствами не автоматически (как 

собранные следователем, дознавателем), а только в случае удовлетворения 

тем же следователем, дознавателем, а также судом, ходатайства защитника 

об этом.  

Аналогично со свидетелями: со стороны обвинения они все 

допрашиваются и вызываются в суд повесткой, что дает в случае 

необходимости осуществить принудительный привод; защитник должен 

ходатайствовать перед следователем, дознавателем о допросе его 

свидетеля на стадии предварительного расследования, и перед судом о 

допросе в судебном заседании. Не говоря уже о том, что УПК РФ не 

уточняет, как проводить адвокатский опрос, какую ответственность несут 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и организации, «которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии» за 

непредоставление ответа на адвокатский запрос.  

Только в 2016 году – спустя 15 лет после принятия УПК РФ – 

появились ст. 6.1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (3) и Приказ Министерства юстиции 

РФ от 14.12.2016 № 288 (4), определившие процедуру направления запроса 

и сроки рассмотрения запроса адвоката. Норма об ответственности за 

непредоставление информации адвоката была введена в рамках статьи 5.39 

КоАП РФ. 
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Что касается правовых гарантий полномочий защитника, то в 

советском уголовном процессе (статья 223 УПК РСФСР) существовала 

обязанность судьи при решении вопроса о назначении судебного заседания 

рассматривать и удовлетворять все ходатайства защиты, вызывать 

дополнительных свидетелей и запрашивать другие доказательства. На наш 

взгляд, такого рода обязанность должна быть возложена в первую очередь 

на следователя (дознавателя), что важно на этапе предварительного 

расследования. Если мы должны заниматься исключительно 

доказательствами вины человека, то, по крайней мере, мы не должны 

вмешиваться в функции защиты.  

Очевидно, что двух строк пункта 2 части 1 статьи 53, перечисленных 

в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, недостаточно 

для обеспечения паритета сторон на стадии предварительного 

расследования. Учитывая огромные возможности следователя 

(следователя), невозможно говорить о каком-либо независимом 

адвокатском расследовании в целях защиты. При принятии Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации были предложения 

ввести дополнительные специальные правила в отношении действий 

защитника в отношении доказательственной базы, которые были 

отклонены как чрезмерные правовые нормы. То есть большинство 

российских парламентариев полагали, что общей нормы УПК РФ в этом 

отношении будет достаточно. Это еще раз демонстрирует глубину 

изучения принципа конкуренции в то время. И последнее, по-видимому, 

просто было включено в Конституцию РФ и УПК РФ. Теперь отсутствие 

такого же «чрезмерного» регулирования привело к тому, что полномочия 

адвоката по доказыванию были сведены к нулю. Ни следователь 

(дознаватель), ни суд не обязаны удовлетворять ходатайства защиты о 

приобщении документа к материалам дела, о вызове и допросе свидетеля, 

о назначении экспертизы и т.п. И что же это за право, которому не 

корреспондирует хоть чья-нибудь обязанность? 

Необходимо отметить, что согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд органом 

уголовного преследования не является. Это орган судебной власти, 

который, осуществляя правосудие по уголовным делам, отделѐн от 

обвинения и защиты. Суд обязан принять меры для ведению судебного 

разбирательства, равенство в случае невыполнения, ненадлежащего 

исполнения или злоупотребления вашим правом любой из сторон. 

Отрицать его право принимать решение о значимости доказательств 

невозможно, но это следует делать только после их изучения. Если суд сам 

собирает и представляет доказательства или отказывает одной из сторон в 
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удовлетворении всех ходатайств, то, как выразился Ю.А. Костанов, 

«становится, извините за каламбур», на сторону стороны». Если это 

произойдет, то маловероятно, что суд встанет на сторону стороны». 

Защита обеспечивает. «И тогда прощай, объективность, прощай, 

беспристрастность».  

Таким образом, на сегодняшний день, в уголовном процессе налицо 

дисбаланс прав и возможностей обвинения и защиты, и преодоление его 

требует принятия глобальных мер, начиная с правильного понимания 

принципа состязательности законодателем, доктриной и практикой, 

заканчивая конкретным закреплением в УПК РФ полномочий сторон 

уголовного процесса так, чтобы это отвечало действительной 

состязательности. Подобные изменения на данный момент с практической 

точки зрения и исходя из общественно-политической обстановки в стране, 

вряд ли возможны. Поэтому считаем необходимым предложить в двух 

вариантах следующие пути решения обозначенной проблемы: 

1.  Четко прописать в УПК РФ обязанность следователя 

(следователя) и прокурора по сбору и приобщению к делу доказательств не 

только виновности, но и невиновности подозреваемого (обвиняемого). 

2.  Расширьте сферу действия ходатайства адвоката, разрешив 

адвокату разглашать медицинскую, коммерческую и банковскую тайну. 

Процедура допуска должна быть прописана аналогично допуску к 

государственной тайне (часть 5 статьи 49 УПК РФ), и в соответствующие 

правовые акты должны быть внесены изменения. 

3.  Обязать суд первой инстанции удовлетворить все ходатайства 

защитника о проведении расследования, приобщении новых и (или) 

дополнительных доказательств по делу, вызове свидетелей в суд. Как 

минимум, обязать суд принять обоснованное решение с указанием причин 

отклонения такого ходатайства. 

4.  Обязать суд апелляционной инстанции удовлетворить все 

ходатайства защиты о предоставлении доказательств, которые как были 

рассмотрены, так и не были рассмотрены судом первой инстанции. В 

качестве крайней меры в отношении расследования также необходимо 

принять обоснованное решение об отклонении ходатайства защиты о 

пересмотре дела. 

5.  В суде первой инстанции суд, прокурор и защитник обязаны 

информировать друг друга о нарушении прав обеих сторон. 

6.  Эти меры определенно не решат проблему, но сведут к 

минимуму предвзятость обвинения, благодаря которой судьи забыли, 

когда в последний раз выносили оправдательный приговор.  
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Указанные меры определенно не решат проблему, но 

минимизировать тот обвинительный уклон, благодаря которому судьи 

забыли, когда в последний раз выносили оправдательный приговор. 

В соответствии с вышеизложенным, следует выделить то, что 

рассматриваемый принцип действует на территории Российской 

Федерации, но для усовершенствования его функционирования и в общем 

улучшения судебной системы, представляется необходимым пересмотреть 

некоторые положения уголовно-процессуального законодательства, с 

целью повышения равноправия сторон, следствием чего будет являться в 

должной мере осуществление состязательности. 
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Право на здоровье и на оказание медицинской помощи 

гарантируется Конституцией Российской Федерации. Стратегическая 

демографическая политика Российской Федерации в настоящий момент 

направлена на увеличение рождаемости и продолжительности жизни 

граждан, а также на улучшение репродуктивного здоровья женщин и 

здоровья новорождѐнных детей. Однако число ятрогений в области 

акушерства и гинекологии не снижается, а растѐт с каждым годом. 

Внимания заслуживает проблема квалификации деяний, 

совершенных в сфере родовспоможения. Я.И. Иванова определяет: 

«ятрогенным преступлением, совершенным в сфере родовспоможения, 

является противоправное общественно опасное деяние, совершенное 

умышленно или по неосторожности, которое выражено в нарушении 

медицинскими работниками правил оказания медицинской помощи 

новорожденному и женщине как во время беременности и родов, так и в 

послеродовом периоде, повлекшее причинение вреда их жизни и 

здоровью» [1, с. 20]. 

В России большую популярность приобретает проблема морального 

давления на рожениц. Отсутствие сострадания и эмпатии медицинских 

работников приводит к тому, что огромное количество женщин 

отождествляет роды с травмой. Женщина может ощущать 

пренебрежительное отношение к себе с момента поступления в родильный 

дом.  

Также распространено физическое насилие в отношении рожениц. 

Причинение физических страданий по халатности медицинского 

работника, совершение лишних вмешательств или применение 

экспериментальных и запрещенных в медицине методик, а также 

совершение каких-либо манипуляций вопреки отказа пациентки часто 

приводит к необратимым для здоровья роженицы проблемам, вплоть до 

летального исхода [2, с. 55]. 

Таким образом, насилие, как психическое, так и физическое, с 

которым женщины сталкиваются во время родов в медицинских 

учреждениях, охватывается термином «акушерское насилие». 

12 июля 2018 г. Следственный комитет Российской Федерации внес 

предложение о включении в Особенную часть УК РФ специальной нормы, 

которая бы регламентировала уголовную ответственность медицинских 

работников за незаконное осуществление медицинской и 

фармацевтической деятельности. Такое реформирование необходимо для 

совершенствования правоприменительной практики, что в свою очередь 

приведет к защитите врачей от необоснованного привлечения к уголовной 
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ответственности и более эффективной защите прав пациентов от 

возможных неквалифицированных действий медицинских работников [3]. 

Предложение Следственного комитета Российской Федерации о 

введении специальной нормы представляется верным, поскольку в 

судебной практике существует множество случаев привлечения 

медицинских работников к уголовной ответственности за ненадлежащее 

выполнение своих профессиональных обязанностей. Например, в 2020 г. в 

г. Братск произошел «громкий» случай. В Перинатальном центре у 

супружеской пары родилась дочь с тяжелой гипоксией, что привело к 

необратимым поражениям центральной нервной системы. Через 40 дней 

ребенок скончался, однако по данным предварительных исследований 

младенец был доношенным и здоровым. У матери ребенка произошел 

разрыв матки, который был диагностирован с большим опозданием, 

вследствие чего матка была удалена, а во время операции женщина 

перенесла клиническую смерть [4]. 

По мнению пострадавших родителей, такие последствия наступили 

вследствие ряда врачебных ошибок, например, использования приема 

Кристеллера, который приводит к осложнениям как для матери, так и для 

ребенка, вплоть до летального исхода. Проведенные проверки показали, 

что акушер-гинеколог К. допустила множество нарушений при оказании 

медицинской помощи. Ей было предъявлено обвинение по двум статьям 

Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 УК РФ. 

Следствие установило, что К. могла и обязана была вовремя оценить 

уровень риска для жизни матери и ребенка и провести кесарево сечение, 

но, проявив преступную небрежность, этого не сделала. Акушер-гинеколог 

была признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности и причинении смерти вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей [5]. 

Подобный случай, который также привлек широкое внимание 

общественности, произошел в 2021 г. в г. Рязани. Женщина поступила в 

больницу, где врач вместе с заведующей отделением назначили роженице 

кесарево сечение. Однако роды наступили раньше срока. Медики 

направили роженицу на естественные роды, несмотря на установленные 

ранее патологии и крупный плод. В итоге начались экстренные роды, 

роженице сделали эпизиотомию и стали доставать ребенка с помощью 

вакуума, надавливая на живот. Ребенок провел в реанимации около  

1,5 месяцев и в итоге умер. Врачам перинатального центра, которые вели 

беременность и роды, в данном случае также предъявили обвинение по ч.2 

ст. 109 УК РФ [6]. 
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Также в феврале 2023 г. в г. Ростове-на-Дону скончалась во время 

родов врач-нейрохирург. Женщина умерла от кровопотери в 

послеоперационной палате. Специалисты в данной области утверждают, 

что такое могло произойти в результате неквалифицированной акушерской 

помощи, например, не установка дренажа, оставление роженицы в палате 

без контроля и не подключение к мониторам, следящим за давлением и 

пульсом [7]. 

Таким образом, преступления, совершаемые медицинскими 

работниками, в сфере акушерства и гинекологии представляют большую 

общественную опасность в современном мире и требуют должного 

внимания со стороны правоохранительных органов. Демографическая 

политика РФ направлена на увеличение рождаемости, улучшение здоровья 

женщин и новорожденных, но при этом закрепление ятрогенных 

преступлений в отечественном уголовном законе отсутствует.  

В связи с этим включение в Уголовный Кодекс Российской 

Федерации специальной нормы, которая бы закрепляла ответственность за 

ятрогенные преступления, необходимо вследствие ряда причин: 

квалификация таких преступлений вызывает определенные трудности из-

за конкуренции уголовно-правовых норм; отсутствует единообразие 

судебной практики по уголовно-правовой оценке общественно опасных 

деяний медицинских работников.  

Однако привлечение медицинских работников к ответственности – 

это борьба со следствием, а не с причинами совершения таких 

преступлений. Со стороны государства должна быть оказана всесторонняя 

поддержка медицинским работникам, в частности возможность 

повышения их профессиональной квалификации, изучения новейших 

технологий в области медицины. Также считаем, что необходим 

качественный отбор кандидатов для работы в сфере медицины. 
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В российском обществе и среди политических и государственных 

деятелей уже давно ведутся горячие споры о вопросе легализации 

проституции: стоит ли придать ей статус законности или же нет. Причем 

вопрос о том, чтобы искоренить проституцию в целом не стоит, это всем 

понятный и известный факт – невозможно. Идут дискуссии по поводу 

того, стоит ли придавать ей декриминализационные рамки, то есть 

перестать считать проституцию правонарушением, вовлечение в нее – 

преступлением, а придать статус нестандартного, но легального бизнеса, 

дать сотрудникам данной сферы определенные права и обременить 

обязанностями. 

Как заметил общественный деятель Владимир Владимирович 

Познер: «Мы путаем легализацию и поощрение, легализация не означает 

последнее, она лишь цивилизованный путь решения проблем и 

компромисс между разными слоями общества». 

Для начала стоит разобраться с правовой базой, которая существует 

в Российской Федерации на данный момент. На сегодняшний день в РФ 

нет закона или статьи, которая бы напрямую запрещала или указывала 

какие-либо штрафные санкции за само занятие проституцией. На самом 

деле даже само определение проституции и ее конструктивные признаки в 

законе отсутствуют. 

В 1949 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция 

о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами, в соответствии с ней государства – участники Конвенции обязаны 

подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого 

лица: сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, 

даже с согласия этого лица; эксплуатирует проституцию другого лица, 

даже с согласия этого лица [3].  

С приведенными предписаниями согласуются положения УК РФ, 

которые предусматривают ответственность за вовлечение в занятие 

проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией 

(статья 240 УК РФ) и за деяния, направленные на организацию занятия 

проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия 

проституцией или систематическое предоставление помещений для 

занятия проституцией (статья 241 УК РФ). Действующие в системе 

правового регулирования статьи 240 и 241 УК РФ не содержат 

неопределенности, в результате которой лицо было бы лишено 

возможности осознавать противоправность своих поступков и предвидеть 

наступление ответственности за их совершение, и которая препятствовала 

бы единообразному пониманию и применению данных норм 
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правоприменительными органами [4].  

Перейдем к сути главного вопроса. Стоит ли придать проституции в 

России законный статус? Для начала рассмотрим доводы в поддержку 

позиции «за»: 

1.  Проституция как исторически существовала, так и будет 

существовать. В этой связи логичнее взять данную сферу под контроль 

государственных органов. Организация лицами указанной деятельности 

путем регистрации ИП или иных форм юридических лиц либо 

предоставление услуг частными лицами на законных основаниях приведет 

к пополнению государственного бюджета в виде налоговых отчислений. 

Сейчас все денежные средства находятся в тени инспекций налоговых 

органов, и поэтому заниматься организацией предоставления интимных 

услуг очень выгодно для недобросовестных граждан.  

2.  Снижение уровня распространения венерических заболеваний, в 

т.ч. ВИЧ-инфекций. Если данная сфера выйдет из тени закона, то будет 

введено обязательное прохождение медицинского осмотра перед допуском 

к работе в сфере интимных услуг. За счет этого будет возможность 

выявить множество заболеваний, передающихся половым путем, на 

ранних стадиях, не допустить их распространения, а также проводить 

профилактические мероприятия таких заболеваний посредством 

просвещения граждан в вопросах охраны своего здоровья и безопасности. 

3.  Снижение уровня насилия и преступности в целом. Существует 

мнение, что придание проституции законности позволит мужской части 

населения обращаться за подобными услугами в специализированные 

места. Это, в свою очередь, позитивно отразится на их психологическом 

здоровье, поскольку полученная некая психологическая разрядка, снятие 

напряжения, потенциально может привести к сокращению числа 

изнасилований или преступлений, совершенных «на нервной почве». 

4.  Легализовав проституцию, можно обезопасить работниц данной 

сферы услуг. Сейчас их «работодатель» или попросту сутенер не 

гарантирует работницам безопасность, так как преобладает принцип 

анонимности клиента, да и сами сутенеры не заинтересованы 

прослеживать за безопасностью процесса, нанимать охранников и 

оборудовать специально отведенные места для предоставления услуг. 

Поэтому проститутки, по сути, приезжая к клиенту, понимают, что 

существует вероятность того, что их могут изнасиловать, удерживать 

против их воли или даже убить. А заявление о преступлении, фактически, 

подать будет либо некому, либо невыгодно, так как это раскроет 

противоправность действий лица, обратившегося в полицию. 
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5.  Это «уберет проституцию с улиц». Девушки больше не будут 

стоять на улицах, дорогах, трассах в поисках клиентов, уйдут эти 

навязчивые и безнравственные рекламы на улицах городов. Так как все 

работницы будут осуществлять услуги в специально отведенных местах – 

публичных домах / борделях, которые будут располагаться за чертой 

города или в малозаселенных местах города, чтобы их работа не влияла на 

восприятие и психику детей и подростков. 

В противовес приведенным выше доводам существует иная точка 

зрения, которая базируется на идеях противостоять процессу легализации 

проституции на территории РФ: 

1.  Опыт стран, легализовавших на своих территориях данную сферу 

деятельности, показывает, что на самом деле это никак не влияет на 

снижение уровня насилия в стране, количество венерических заболеваний 

так же не становится меньше.  

2.  Легализация проституции – это, по сути, разрешение на торговлю 

людьми и человеческим телом. Общепризнанные нормы морали нашей 

страны не готовы к такому развитию событий, так как в нашей культуре 

занятие проституцией всегда порицалось и вызывало в обществе 

негативные эмоции и осуждение. Легализация данной сферы деятельности 

может быть расценена большинством граждан как нарушение 

конституционных прав и свобод человека, связанных с распоряжением 

собственной жизнью и телом, несмотря на то, что проституция в 

некотором роде позиционируется как добровольное оказание услуг. 

3.  Уровень преступности, с великой долей вероятности, не станет 

меньше, поскольку мотивы преступлений, связанных с половой 

неприкосновенностью, жизнью и здоровьем личности, имеют иное 

содержание, к ним чаще относят психические особенности человека, 

корысть, страсть к насилию, личностные отношения между преступником 

и жертвой.  

4.  Основная часть проституции, вероятнее всего, так и останется в 

тени из-за нежелания платить налоги с прибыли в казну государства. 

Найдется множество недобросовестных граждан, которые будут искать 

варианты обмануть или обойти систему и работать незаконно, оставляя 

всю прибыль себе. Это, в свою очередь, может стать условием развития 

коррупции, покровительства со стороны недобросовестных сотрудников 

правоохранительных органов, кумовства и т.д. 

5.  Проституция не уйдет с улиц, она станет менее заметной или же 

будет скрываться под иными видами деятельности. К тому же доказать 

причастность к занятию проституцией отдельно взятого человека будет 
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достаточно сложно, и за счет этого многие работницы интим услуг 

продолжат предлагать свои услуги открыто на улицах города и дорогах. 

6.  У работниц данной сферы останется некое «клеймо» на долгие 

годы: обязательная отметка в трудовой книжке о работе в сфере интимных 

услуг станет негативным фактором при приеме на работу к другому 

работодателю, в случае если девушка решит сменить сферу деятельности и 

начать работать в более морально одобряемой нише. Причем 

дискриминация при приеме на работу сможет быть скрытой (отказ под 

другими предлогами), и поэтому проконтролировать это на 

государственном уровне не получится. 

7.  Общество в России морально не готово к легализации 

проституции и будет возмущено тем фактом, что девушки, оказывающие 

интим услуги, будут иметь такие же социальные и трудовые гарантии, как 

и работники иных сфер, которые пользуются у населения высокой 

степенью уважения (медицинские работники, педагоги, рабочие на 

предприятиях тяжелой промышленности и др.). Это может привести к 

социальным волнениям, протестам и недоверию к государственной власти.  

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что искоренить 

проституцию невозможно. Пока есть спрос на данный вид услуг, 

обязательно будет и предложение. Но и к законности данной деятельности 

наше общество не готово, и, скорее всего, никогда не будет готово. В 

российском обществе проституция всегда была и будет безнравственным и 

антиморальным деянием, причем речь идет как о работниках, так и о 

клиентах. Поэтому самым логичным и выгодным решением государства 

может стать ужесточение законодательной базы в данной сфере, а именно: 

ужесточение наказания, усиленная работа по выявлению и выводу из тени 

данных работников и пресечение их аморальной деятельности. 
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В теории уголовного процесса на сегодняшний день остается 

дискуссионным вопрос, касающийся момента задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления. Данная ситуация сложилась 

ввиду того, что в статье 5 УПК РФ не разграничены такие категории, как 

«задержание подозреваемого» и «момент фактического задержания». 

В самой законодательной характеристики задержания сказано, что 

эта мера процессуального принуждения применяется соответствующим 

органом или должностным лицом на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления.  

Понятие фактического же задержания трактуется законодательством 

крайне узко, ограничиваясь п. 15 ст. 5 таким определением как: момент 

производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в 

совершении преступления [1].  

Таким образом, фактическое задержание не имеет процессуальной 

формы. Следовательно, неурегулированным остается вопрос о 

деятельности оперативных сотрудников в момент и непосредственно после 

фактического задержания лица, а также сроки и порядок его доставления.  

На практике не редко происходит ситуация, когда момент 

фактического задержания наступает задолго до процессуального 

задержания, характеризующееся составлением протокола задержания лица 

в качестве подозреваемого, который является правовым закреплением 

факта задержания в формализованном виде [2, С. 118]. Это связано с 

затратой времени на доставление подозреваемого к следователю, 

составление им протокола, на которое законодатель отводит 3 часа.  

В следствие этого задержание растягивается на срок более 48 часов, что 

значительно ограничивает конституционное право гражданина на свободу.  

УПК РФ, согласно статье 92, регламентирует только порядок 

процессуального задержания, в то время как отсутствует процессуальный 

порядок фактического задержания лица, которое может производиться как 

на месте совершения преступления, так и по месту фактического 

нахождения подозреваемого лица, которое может быть значительно 

отдалено от необходимого для доставления подозреваемого следственного 

органа. 

Основным признаком задержания является его кратковременный 
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характер. Связано это с конституционной гарантией для каждого лица, 

которая запрещает ограничивать право на свободу и личную 

неприкосновенность свыше 48 часов при отсутствии судебного 

разрешения на это. При этом должностные лица имеют право задерживать 

только тех граждан, которые подозреваются в совершении преступления, 

санкция за которое предусматривает лишение свободы.  

Безусловно, основная цель задержания – это пресечение 

возможности оказывать какое-либо влияние на ход предварительного 

расследования со стороны подозреваемого лица, лишение его возможности 

совершения преступных действий. Однако закреплен ряд необходимых для 

задержания оснований, которые одновременно выступают 

обстоятельствами, имеющими доказательственное значение.  

Момент фактического задержания имеет важное правовое значение, 

так как он, во-первых, является отправной точкой начала действия права 

подозреваемого на получение квалифицированной юридической помощи, 

во-вторых, непосредственно связан с исчислением срока задержания, срока 

содержания под стражей и т. д. Именно поэтому недопустима какая-либо 

неопределенность в данном вопросе.  

Фактическое задержание является совокупностью действий, 

направленных «на захват и удержание лица при пресечении преступления 

на месте его совершения или в ходе преследования лица после совершения 

преступления, либо в результате реализации комплекса оперативно-

розыскных действий, а также доставление его должностному лицу» [3, с. 

510], которое наделено полномочиями проводить процессуальное 

оформление задержания. 

Нельзя не учитывать, что свобода передвижения лица может быть 

ограничена должностными лицами правоохранительных органов, хотя в 

момент фактического захвата уголовно-процессуального статуса у него 

нет. Это значит, что уголовно-процессуальное задержание может считаться 

состоявшимся только в момент составления протокола задержания, срок 

которого исчисляется с момента фактического ограничения свободы 

передвижения лица, который не может отождествляться с моментом 

доставления. 

Стоит также отметить, что существует правовая позиция 

Конституционного суда Российской Федерации, выраженная в 

Определении от 18 октября 2012 г. № 1902-О, согласно которой нормы п. 

11 и п. 15 ст. 5 УПК РФ определяют общие понятия задержания 

подозреваемого и момента фактического задержания. Также 

Конституционный суд РФ ссылается на тот факт, что «статья 92 УПК 
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Российской Федерации, регламентируя порядок задержания 

подозреваемого, обязывает указывать в протоколе время задержания в 

соответствии с предписанием пункта 15 статьи 5 этого Кодекса, что 

исключает бесконтрольное, вне установленных сроков, содержание 

задержанного правоприменительным органом» [4]. Поэтому должностное 

лицо, составляющее протокол задержания, должен вносить в него указание 

на время фактического задержания, которое и будет считаться отправной 

точкой для начала исчисления положенных 48 часов. Однако, 

Конституционный суд РФ не отрицает того факта, что проблема 

несоблюдения данной нормы правоприменителями существует, однако к 

его полномочиям не относится проверка законности и обоснованности 

действий и решений органов и должностных лиц. 

Таким образом, рассмотрев существующие по большей части в 

правоприменительной практике проблемы, которые касаются 

разграничения фактического и процессуально задержания, и, учитывая тот 

факт, что существует проблема нарушения должностными лицами норм 

уголовно-процессуального законодательства и правовых позиций высших 

судов в данном вопросе, приходим к выводу о том, что необходимо на 

законодательном уровне детально урегулировать момент фактического 

задержания.  

Способы решения данной проблемы могут быть следующие: 

 закрепление процессуальной формы фактического задержания; 

 подробное расширенное регламентирование порядка и основания 

фактического задержания в Уголовно-процессуальном кодексе РФ; 

 установление точных сроков фактического содержания, а также 

возможности их продления в зависимости от условий конкретной 

ситуации, при которой подозреваемое в совершении преступления лицо 

было застигнуто. К примеру, данный срок может продлеваться в виду 

отдаленного нахождения места фактического задержания лица от 

необходимого следственного отдела. Необходимо учесть, что данный срок 

должен входить в общий сорок восьмичасовой срок задержания лица; 

 фиксирование хода фактического задержания в специальном 

уголовно-процессуальном акте – протоколе о фактическом задержании 

лица. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие обоснованного 

риска, бесспорные признаки правомерности применения вреда при 

обоснованном риске, а также вопросы сфер применения данного риска. 

Обосновывается вывод о том, что определение сферы допустимости 

обоснованного риска не может быть сформулировано путем перечисления 

областей общественных отношений, в которых риск допустим.  
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Abstract: the article discusses the concept of reasonable risk, indisputable 
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scope of this risk. The conclusion is substantiated that the definition of the scope 

of the admissibility of a reasonable risk cannot be formulated by listing the 

areas of public relations in which the risk is permissible.  
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 

признаваемые уголовным законом условия, при которых деяния, 
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формально содержащие в себе признаки объективной стороны 

предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за собой 

уголовной ответственности. 

Как правило, исключающими преступность деяния могут быть 

признаны лишь деяния, прямо предусмотренные в качестве таковых 

уголовным законодательством. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает шесть 

таких обстоятельств: 

 необходимая оборона (статья 37 УК РФ); 

 причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление (статья 38 УК РФ); 

 крайняя необходимость (статья 39 УК РФ); 

 физическое или психическое принуждение (статья 40 УК РФ); 

 обоснованный риск (статья 41 УК РФ); 

 исполнение приказа или распоряжения (статья 42 УК РФ) [1]. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, в судебной практике встречается нечасто, но в качестве примера 

можно привести научные испытания, запуск механизмов, изобретение 

технологий. Аналогию можно увидеть также и на экранах телевизора, в 

известной всем комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где 

Шурик создал машину времени и пустил ее в работу. Следствием стало 

перемещение персонажей во времени, доктору Шпаку был причинен 

имущественный ущерб путем кражи, у жены новоиспеченного царя пропал 

муж, который с Милославским чуть не погиб во времена правления Ивана 

Грозного от рук его стражей, кроме того, психологические травмы никто 

также не отменял. Как сказал главный герой: «возможно, я стою на пороге 

великого открытия…», действительно, такое изобретение помогло бы 

многим что-то изменить в прошлом, исправить роковые ошибки, спасло бы 

чью-то жизнь. Риск был, и его даже можно признать обоснованным, тем 

более Шурик предпринял все меры для восстановления ситуации. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, имеет место тогда, когда общественно полезная цель не могла быть 

достигнута иначе, как с риском причинения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам, а лицо, допустившее такой риск, имело объективные 

причины надеяться на благополучный исход и предприняло достаточные 

меры для предотвращения наступления негативных последствий. [2, С. 

203]. 

Обоснованный риск возможен в любой сфере профессиональной 
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деятельности: в науке и технике, в медицине, на производстве, в 

коммерции, в спорте и в быту. 

Первое условие правомерности причинения вреда при обоснованном 

риске заключается в том, что действие, связанное с риском, должно быть 

направлено на достижение общественно полезной цели. Это означает, что 

ожидаемый, но не достигнутый результат мог бы быть полезен не только 

лицу, допустившему риск, но и другим людям. 

Обоснованность риска является вторым условием его 

правомерности. 

Риск признается обоснованным, если: 

 общественно полезная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием); 

 лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Таким образом, если у лица имеется реальная возможность достичь 

того же общественно полезного результата, но без совершения 

рискованных действий, оно обязано использовать эту возможность. 

Степень достаточности мер, предпринятых лицом для предотвращения 

вреда при риске, определяется, исходя из конкретных обстоятельств, но в 

любом случае такая оценка должна быть основана на объективных знаниях 

и опыте, накопленном в той или иной области. 

В случае соблюдения всех указанных условий риск признается 

обоснованным, а наступление вредных последствий не влечет каких-либо 

мер уголовно-правового характера. 

Условия, при которых в любом случае риск признается 

необоснованным: если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 

многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного 

бедствия. 

Заведомость означает, что лицо предвидит и сознательно допускает 

возможность наступления указанных последствий до совершения всех 

задуманных действий. [3, С. 314]. 

Под угрозой для жизни многих людей следует понимать опасность 

хотя бы для двух человек, под экологической катастрофой – опасность 

причинения крупномасштабного вреда природе (например, гибели флоры, 

фауны на обширной территории), под общественным бедствием – 

опасность наступления негативных последствий для большого количества 

людей, если это не связано с угрозой для их жизни. 

В случае несоблюдения одного или нескольких условий 

правомерности причинения вреда при обоснованном риске действия лица 
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подлежат уголовно-правовой оценке на общих основаниях. [4]. 

Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

обоснованного риска рассматривается как обстоятельство, смягчающее 

наказание. Несмотря на то, что обоснованный риск как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, схож с крайней необходимостью, 

между ними имеются и существенные отличия. 

При крайней необходимости вред причиняется для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности, ее правам и другим 

правоохраняемым интересам. При обоснованном риске такой 

непосредственной опасности может не быть (например, при испытаниях 

новой техники) либо она лишь вероятна. Стремясь к общественно 

полезной цели, не достижимой не связанными с риском действиями 

(бездействием), лицо само создает опасную ситуацию. 

Кроме того, при крайней необходимости причиненный вред должен 

быть меньше вреда предотвращенного, тогда как при обоснованном риске 

размер вреда не имеет определяющего значения для оценки действий 

рискующего. 

В заключении стоит отметить, что сущность самой категории «риск» 

важно изучать с помощью историко-политического толкования, в 

неразрывном единстве с историческими и техническими предпосылками 

развития России в период включения нормы в УК РФ. Тема обоснованного 

риска крайне важна в уголовно-правовой науке. Сегодня наблюдается 

излишняя увлеченность идеей риска и соответственно необоснованное 

обращение к нему. С уверенностью можно утверждать, что два явления 

потрясают научно-техническую сферу жизни нашего общества – 

техническое невежество, и легкомысленный, безудержный риск в рамках 

экономии на охранительной, страхующей функции действия. Это делает 

особенно важным изучение природы, сути и условий правомерного риска. 
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proposed. 

Keywords: terrorism, international cooperation, responsibility, 

countering international terrorism, modern experience of interaction between 

states. 

***** 

Терроризм в любых формах своих проявлений превратился в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 

стран всего мира. Поэтому проблема противодействия терроризму и 

экстремизму в мире – это одна из наиболее важных задач обеспечения 

безопасности на государственном уровне. Совершенно очевидно, что 

терроризм направлен на дезорганизацию власти и государственного 

управления, дестабилизацию общественного устройства той или иной 

страны, подрыв политической стабильности в обществе, нанесение 

экономического ущерба, нагнетание тотального чувства страха у 

населения. 

По данным «Глобального индекса терроризма» за 2022 г. следует, 

что Россия занимает 45 место в мире, при этом наша страна улучшила свои 

показатели относительно 2021 года. За 2022 год было совершено порядка 

3955 терактов, что на 28% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем 

уменьшилось количество жертв от терроризма – на 9%. В целом за 

последние 8 лет видна положительная тенденция. На первом месте в 

рейтинге уже на протяжении четырех лет находится Афганистан. [1]. 

В настоящее время терроризм непосредственно угрожает интересам 

всего мирового сообщества. В связи со сложившейся обстановкой все 

государства должны ставить своей приоритетной задачей содействие 

формированию в мире стабильной, справедливой, демократической и 

эффективной системы международных отношений, основанной на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Основным звеном в системе противодействия терроризму, главным 

центром регулирования международных отношений является и должна 

оставаться Организация Объединенных Наций. Международное 

сотрудничество должно стать эффективным инструментом борьбы с 

терроризмом во всем мире. 

Борьба с терроризмом во всех странах должна рассматривать как 

одна из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности, а 

также необходимо и дальше выступать за усиление взаимодействия в 

данной сфере. Непосредственная обязанность государства – защита 



 

~ 555 ~ 

личности от терроризма, недопущение на своей территории 

террористической деятельности, в том числе против интересов других 

государств и их граждан, непредоставление убежища террористам, 

создание эффективной системы борьбы с финансированием терроризма, 

пресечение террористической пропаганды. 

Сегодня международное сотрудничество выступает ключевым 

элементом антитеррористической деятельности, причем как в части 

разработки единой стратегии противодействия ему и ликвидации его 

последствий, так и в части обмена опытом по предупреждению и борьбе с 

проявлениями терроризма.  

Действующие конвенции, декларации и иные международно-

правовые акты затрагивают все сферы борьбы с терроризмом. 

Международно-правовая база борьбы с террористической деятельностью 

имеет четкую структуру. Это способствует координации и объединению 

усилий стран мира в борьбе с терроризмом. 

Международно-правовое сотрудничество является одним из 

приоритетных направлений антитеррористической деятельности, 

поскольку подразумевает создание определенных норм субъектами 

международного права и дальнейшее их закрепление в положениях 

международных документов с целью воздействия на конкретные 

общественные отношения. За период с 1963 года международное сообщество 

разработало 19 международных соглашений, направленных на 

предотвращение террористических нападений. Разработка соглашений, 

открытых для участия всех государств-членов, велась под эгидой 

Организации Объединенных Наций. 

Значимым результатом в рамках международно-правового 

сотрудничества в борьбе с международным терроризмом можно назвать 

принятие Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 

от 09 декабря 1994 г. [2]. Данный документ определяет основные 

направления эффективных и решительных мер по противодействию 

международному терроризму, которым должны следовать государства-

члены ООН. Значение Декларации от 9 декабря 1994 г. состоит в том, что 

она во многом предварила разработку иных международных договоров, 

определяющих содержание противодействия терроризму [3].  

Помимо нормативно-правовой сферы международное 

сотрудничество в борьбе с терроризмом осуществляется и по иным 

направлениям. Противодействием разрастанию терроризма в мире в 

настоящее время стало учреждение Контртеррористического управления 

Организации Объединенных Наций на основании резолюции 71/291 
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Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 г [4].  

Контртеррористическое управление выполняет пять основных 

функций: 

 Обеспечивает руководство в вопросах выполнения 

контртеррористических мандатов Генеральной Ассамблеи, вверенных 

Генеральному секретарю в рамках системы Организации Объединенных 

Наций. 

 Повышает координацию и согласованность действий структур, 

участвующих в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций 

по координации контртеррористической деятельности, в целях 

сбалансированного осуществления четырех компонентов Стратегии. 

 Повышает эффективность помощи, предоставляемой 

Организацией Объединенных Наций государствам-членам в деле 

укрепления контртеррористического потенциала. 

 Освещает контртеррористическую деятельность Организации 

Объединенных Наций, проводит информационно-просветительскую 

работу и осуществляет мобилизацию ресурсов. 

 Обеспечивает должное внимание вопросам борьбы с 

терроризмом в деятельности всей системы Организации Объединенных 

Наций и осуществление важной работы по предупреждению 

насильственного экстремизма в строгом соответствии со Стратегией. 

Управление тесно сотрудничает с государствами – членами 

Организации Объединенных Наций, структурами Организации 

Объединенных Наций, гражданским обществом, международными и 

региональными организациями, научными кругами и другими 

заинтересованными сторонами, укрепляя существующие и развивая новые 

партнерские отношения в целях эффективного предупреждения 

терроризма и борьбы с ним. 

Также ключевым субъектом в антитеррористической деятельности 

на международном уровне в настоящее время выступает Интерпол, 

членство в которой имеет 187 государств. Кроме международных 

организаций практически все государства имеют свои национальные 

структуры, деятельность которых так или иначе сконцентрирована на 

борьбе с терроризмом. 

Согласно Шанхайской Организации Сотрудничества, для 

эффективной борьбы с терроризмом стороны заключают отдельное 

соглашение и примут другие необходимые документы с целью создания и 

обеспечения функционирования региональной антитеррористической 
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структуры [5].  

Борьба с терроризмом – общая проблема и решить ее можно лишь 

совместными усилиями. Мировое сообщество это прекрасно понимает, а 

потому – непрерывно совершенствует и развивает систему 

антитеррористического взаимодействия. 

В настоящее время происходит постоянное развитие 

международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. 

Происходит совершенствование как методов борьбы, так и формата 

взаимодействия. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо, 

чтобы все постановления, декларации, конвенции и решения 

международных организаций носили не декларативный характер, а имели 

реальное широкое практической применение. 

Существующая проблема международного терроризма требует 

непрерывного сотрудничества на межгосударственном уровне, однако в 

настоящий период международное сотрудничество в рамках данного 

вопроса развивается не так активно, как необходимо. В результате 

соотношения концепций и подходов к предупреждению терроризма, 

наблюдается некая неорганизованность сотрудничества в области 

антитеррористической деятельности.  

Говоря про перспективу развития международно-правового 

сотрудничества в области противодействия террористической 

деятельности, следует выделить, что наиболее острым вопросом является 

ответственность стран за оказание содействия террористическим 

организациям. В научной среде происходило обоснование различных 

моделей ответственности таких государств за нарушение обязательств, 

однако данный вопрос так и не был решен касаемо практической 

реализации, до того момента, когда была начата разработка 

Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма.  

В перспективе разработка и введение в действие данной конвенции были 

бы прорывом в области международно-правового сотрудничества, при 

условии, что данная конвенция не только объединит в себе основные 

положения взаимодействия в сфере противодействия терроризму, но и 

определит легальное толкование понятия «международный терроризм», 

выделит критерии определения организаций как террористических, 

обозначит вопросы применения универсальной юрисдикции, предусмотрит 

возможности оказания помощи государствам в области противодействия 

международному терроризму, а также определит меры ответственности 

для государств, оказывающих содействие террористическим 

организациям. 
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 В соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуально кодекса РФ (далее 
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– УПК РФ) [1] недопустимые доказательства не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания юридически значимых обстоятельств по делу.  

Нарушения закона, допускаемые в ходе производства по уголовному 

делу его участниками, априори умаляют справедливость и обоснованность 

приговора. Мотивированность и обоснованность судебного решения 

базируется именно и только на основе представленных сторонами 

доказательств. Суд связан теми доказательствами, которые представлены в 

материалах уголовного дела и не может выходить за пределы 

исследованных обстоятельств. Мизерный процент оправдательных 

приговоров по стране (за 2022 год – 0,33% от рассмотренных дел [2]) 

выносимых судьями по уголовным делам, является фактическим 

подтверждением того, что нарушения установленных в УПК РФ процедур, 

как правило, не влекут признание недопустимыми доказательств, при 

формировании которых были допущены нарушения закона. В данном 

контексте, выводы суда о том, что юридическая сила доказательств не 

была утрачена, является, по сути, «оправданием» следственных и 

судебных ошибок.  

Значение критерия допустимости, в значительной мере, состоит в 

том, что уравновешиваются публичные и частные интересы, 

обеспечивается их баланс. Не любыми способами, а только прямо 

разрешенными в законе, должностные лица органов дознания и 

предварительного расследования осуществляют доказывание в уголовном 

процессе. Требования законодателя к соблюдению уголовно-

процессуальной формы, по сути, и есть требования к допустимости 

доказательств. 

В этой связи, проблема «исключить доказательство как 

недопустимое в случае выявления любого нарушения процедуры его 

формирования, либо признать допущенное нарушение несущественным, в 

т.ч. и ввиду достоверности содержащихся в данном источнике сведений», 

приобретает характер морально-правовой дилеммы, однозначно 

«правильного» разрешения которой в контексте воплощенной в 

действующем уголовно-процессуальном законе модели нормативно-

позитивного регулирования, нами не усматривается. 

Теоретиками уголовного процесса и практиками при разрешении 

вопроса о допустимости или недопустимости доказательств часто 

упоминается концепция «плодов отравленного дерева». Данная концепция 

основана на том, что «доказательства, добытые на основании незаконно 

полученных доказательств, являются производными от них, а значит, 
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недопустимыми»
 
[3, с. 115]. 

Например, если какой-то след был изъят с нарушениями и протокол 

изъятия был признан недопустимым доказательством, то и экспертиза, 

назначенная по этому следу, будет признана недопустимым 

доказательством. Это в итоге может привести к утрате большого объема 

доказательственной базы, что в некоторых случаях может завести 

расследование по уголовному делу в тупик.  

Дискуссия по вопросу возможности использования в доказывании 

доказательств, полученных с нарушениями установленного порядка их 

формирования, сводится к вопросу возможности восполнения нарушенных 

прав и признаваемых законом интересов участников процесса. 

Н.С. Гаспарян в своей монографии указывает, что «при проведении 

сопоставления с медициной возможность восполнения доказательств, 

полученных с нарушением закона, следовало бы сравнить с попытками 

оживить уже умершего. Очевидно, что такие попытки с учетом уровня 

развития современной медицины бесплодны. Таким же образом, 

невозможны и недопустимы попытки восполнить ущербное 

доказательство» [4, c. 56]. 

Вышеуказанная концепция отражает безусловную недопустимость 

доказательств, которые были получены при любом нарушении уголовно-

процессуального закона независимо от характера и степени допущенного 

нарушения, что представляется неверным.  

Полагаем, что следует согласиться с позицией тех ученых, которые 

все нарушения подразделяют на восполнимые (устранимые) и 

невосполнимые (неустранимые). Обозначенная проблема возможности 

восстановления нарушенных прав и признаваемых законом интересов 

имеет практическое значение. В случае формального подхода к признанию 

доказательств недоброкачественными это может негативно сказаться на 

реализации назначения уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ).  

В демократическом правовом государстве интересы личности 

ставятся выше интересов государства. Поэтому любое нарушение прав и 

свобод личности должно пресекаться, а затем безотлагательно устраняться. 

Баланс частных и публичных интересов является весьма оценочной 

категорией, а потому каждая ситуация индивидуальна и требует 

дифференцированного подхода. Конституционные права граждан 

являются безусловными, а потому при нарушении права на защиту и 

проведении следственных действий без участия защитника полученные 

доказательства должны быть безусловно признаны недопустимым 

доказательством.  
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Некоторые «дефектные» (т.е. полученные с нарушениями 

установленной процедуры формирования) доказательства можно 

«восполнить» (по сути – устранить ранее допущенные нарушения) путем 

проведения следственных действий повторно или путем проведения новых 

следственных действий. Например, если в ходе следственного действия 

допрашиваемому лицу не были разъяснены его права, то следует 

разъяснить предусмотренные законом права и провести допрос повторно. 

Если следователем были неверно указаны дата или время проведения 

следственного действия, то возможно проведение нового следственного 

действия – допрос следователя по соответствующим обстоятельствам.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: в протоколе 

следственного действия отсутствуют подписи лиц, которые должны в нем 

участвовать (допустим, защитник и понятие), однако идет указание на то, 

что эти участвовали в этом следственном действии. Можно допросить 

лицо, чья подпись отсутствует в протоколе, поскольку это могла быть 

формальная ошибка, не искажающая содержания доказательства. При этом 

необходимо учитывать время, которое прошло с момента производства 

следственного действия. Память человека не безупречна, некоторая 

информация может забываться, поэтому скептически следует относиться к 

такому допросу по прошествии большого промежутка времени.  

В некоторых случаях дефекты формирования доказательств не могут 

быть устранены путем производства повторного следственного действия. 

Это, в частности, касается следственных действий связанных с фиксацией 

материальных следов преступления, в т.ч. с осмотром места происшествия, 

обыска, выемки и др. 

Приведем пример из судебной практики. Суд первой инстанции 

признал недопустимым доказательством заключение экспертизы и 

производные из экспертизы доказательства и вернул уголовное дело 

прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ. Однако вышестоящая 

инстанция с выводами суда первой инстанции не согласилась, указав, что 

суд первой инстанции, признавая заключение эксперта недопустимым 

доказательством, не вызвал в судебное заседание эксперта для уточнения 

или разъяснения этого заключения, не назначил дополнительную или 

повторную экспертизы, хотя такая возможность предусмотрена 

ст.ст.205, 207 УПК РФ. Кроме того, исключение доказательств в 

соответствии со ст.237 УПК РФ не является основанием для возвращения 

дела прокурору [5].  

При собирании доказательств уполномоченные лица должны 

серьезно относиться к правилам их оформления. Возможность 



 

~ 563 ~ 

восполнения дефектов доказывания в досудебных стадиях уголовного 

процесса допускается законодателем в уголовно-процессуальном законе, 

но всегда негативно влияет на качество проводимого уголовного 

преследования. Восполнение дефектных доказательств – обязанность 

должностных лиц, формирующих доказательства, существенно 

увеличивает нагрузку на судебно-следственные органы.  

Проблема усугубляется тем, что на практике должностные лица 

органов предварительного расследования и дознания полагают, что 

восполнить можно абсолютно любое «дефектное» доказательство (за 

исключением перечисленных законодателем в ч.2 ст. 75 УПК РФ). Это 

происходит потому, что вынесение оправдательных приговоров ввиду 

исключения «базовых» для стороны обвинения доказательств из процесса 

доказывания – достаточно редкое явление. Фактически можно 

констатировать тенденцию к «оправданию» дефектных доказательств, что 

несопоставимо с идеалами гражданского общества и правового 

государства.  

Подводя итог, следует отметить, что разделение нарушений 

допускаемых при формировании доказательств на восполнимые и 

невосполнимые, в полной мере обоснованно. Вместе с тем, проблема 

восполнения нарушенных прав и признаваемых законом интересов 

участников, при формировании доказательств и дальнейшего 

использования в доказывании дефектных доказательств имеет морально-

правовое измерение. Решающим фактором при решении вопроса о 

юридической силе доказательств, при формировании которых были 

допущены нарушения требований закона, будет являться внутреннее 

убеждение суда. В случае применения формального подхода к признанию 

доказательств недопустимыми, использованного законодателем в п.п. 1, 2 

ч.2 ст. 75 УПК РФ, упомянутая нами ранее дилемма – отсутствует, однако 

применение принципа формальной оценки доказательств ставит под 

угрозу реализацию назначения уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: в статье рассматривается опасность рецидивной 

преступности, анализируется личность рецидивиста и выявляется еѐ 

криминологическая специфика и отличительные особенности, состоящие 

в наличии устойчивого комплекса отрицательных свойств, черт, 

признаков, отражающих негативизм антиобщественных установок, 

взглядов и ценностных ориентаций в том числе и корыстной мотивации. 

Автор также отмечает трудности психологического и педагогического 

воздействия на личность рецидивиста и делает вывод о том, что 

характер преступной направленности рецидивистов затрудняет их 

социально полезную адаптацию в социуме в постпреступный период. 

Ключевые слова: рецидивная преступность; личность рецидивиста, 

криминальное поведение, причинный комплекс, криминологическая 

характеристика.  

 

CRIMINOLOGICAL SPECIFICS OF THE RECIDIVIST'S 

PERSONALITY 

 

Timokhina Angelina Vasilyevna 

 

Abstract: the article examines the danger of recidivism, analyzes the 

recidivist's personality and reveals its criminological specificity as a complex 

category, including a set of a wide variety of properties; substantiates the 
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distinctive feature of the recidivist's personality, which consists in the presence 

of a stable complex of negative properties, traits, signs reflecting the negativism 

of antisocial attitudes, views and value orientations. The author also notes the 

difficulties of psychological and pedagogical influence on the recidivist's 

personality and concludes that the nature of the criminal orientation of 

recidivists makes it difficult for their socially useful adaptation in society in the 

post-criminal period. 

Keywords: recidivism; recidivist's personality, criminal behavior, causal 

complex, criminological characteristics. 

***** 

Проблема рецидивной преступности имеет важное теоретико-

прикладное значение. Данный вид преступности находится в постоянной 

активной оппозиции к социуму, так как организует и распространяет 

наиболее опасные формы, методы и нормы криминогенного поведения. 

Этот вопрос активно обсуждается и на властном уровне.  

Так в заявлении министра юстиции К. Чуйченко, которое он озвучил 

на встрече с Президентом России В.В. Путиным, было отмечено, что из 

100 тысяч освобождѐнных из мест заключения лиц, вновь совершают 

преступления – 44 тысячи, то есть процент рецидивной преступности на 

сегодняшний день 44% [3]. При этом все эти лица демонстрируют 

повышенную криминогенную активность, это, в свою очередь, влечет 

необходимость особого и целенаправленного исследования 

криминологической характеристики личности рецидивиста и еѐ 

психосоциальных особенностей, что и объясняет актуальность нашего 

исследования. 

Прежде чем выявить криминологическую специфику личности 

рецидивиста, следует сделать несколько теоретических замечаний по 

этому поводу.  

Анализ доктринальной литературы показывает, что даже само 

понятие «личность рецидивиста» в криминологии понимается по-разному. 

Проводя анализ личности рецидивиста, заметим, что исследователи 

понимают под таковыми различную совокупность лиц, которые ранее 

совершили преступления: 

–  «неоднократно осужденных к лишению свободы» [5, с. 310.]; 

–  «осужденных за рецидив преступлений, содержащихся в 

исправительных колониях» [8, с. 106];  

–  «лиц, совершивших новое умышленное преступление во время 

или после отбытия наказания в виде лишения свободы» [1, с. 63]. 

Представляет интерес позиция К.В. Аржаной, согласно которой 
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личность рецидивиста предлагается рассматривать в широком и узком 

смысле. В первом понимании – это лица, совершившие два и больше 

преступлений разновременно, независимо от наличия или отсутствия 

судимости за первое преступление. Во втором – лица, совершившие 

умышленное преступление после предыдущего осуждения и 

демонстрирующие высокую вероятность «совершения умышленных 

преступлений в будущем в связи с наличием у них криминального опыта, 

укоренившихся асоциальных установок и антиобщественной 

направленности, предопределяющих их противоправную линию 

поведения» [2, с. 14]. Полагаем, что широкий подход противоречит норме 

Уголовного кодекса РФ, закрепляющего понятие рецидива и 

раскрывающего основные его признаки, особенно, наличие судимости у 

лица. В этой связи, полагаем, что более объективно определение личности 

преступника-рецидивиста раскрывается в понятии – «лицо, вновь 

совершившее преступление при наличии неснятой и непогашенной 

судимости за предыдущее преступное деяние».  

Наличие различных трактовок в определении личности 

рецидивистов затрудняет составление его криминологической 

характеристики, а также детерминирует наличие противоречивых позиций 

относительно выделения криминологически значимых признаков. 

Традиционно устоявшийся признак рецидива – «возвращение лица, 

ранее совершившего преступление, к преступной деятельности после 

применения к нему наказания или иных мер уголовно-правового 

воздействия» [9, с. 32]. Наличие этого признака указывает на повышенную 

общественную опасность лица, его явное нежелание подчиняться 

правилам и законам, принятым в социуме, намерение продолжать 

криминальную деятельность.  

Ю.М. Антонян касательно определения личности преступника-

рецидивиста утверждал следующее: «Совокупность устоявшихся 

жизненных позиций и принципов разрешения возникающих в его жизни 

проблем, основанных на характере, темпераменте, особенностях 

мышления; нравственных ценностных ориентациях, социальных и 

психологических аспектах пола, возраста, состояния здоровья; навыках, 

умениях, знаниях, представлениях об окружающем мире и о себе»  

[1, с. 85]. 

Личность преступника, в том числе и рецидивного, – это сложная 

категория, включающая в себя совокупность самых разнообразных 

свойств: социальных, демографических, психологических, нравственных, 

правовых, а также, связей, отношений, которые характеризуют лицо, 
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которое совершило, в нашем случае рецидивное, преступление, и 

оказывающих значимое влияние на его преступное поведение.  

Личности преступника-рецидивиста свойственны такие признаки, 

как эгоизм, индивидуализм, пренебрежение к общепринятым социальным 

ценностям, безответственность, примитивизм в потребностях и интересах. 

При этом, по мере длительности преступной деятельности, указанные 

свойства усугубляются, более активно проявляются противоправные 

установки, приоритет отдается преступному варианту поведения, 

рецидивисты становятся носителями криминальной субкультуры.  

Исследование специфики личности рецидивиста невозможно без 

учета основных элементов криминологической характеристики личности 

преступника: возраст, пол, трудовая активность, уровень образования, 

семейно-бытовое положение, эмоционально-волевые качества. Первые два 

элемента – это демографические показатели, они значительно влияют на 

то, как индивид реагирует на конфликтные или негативные ситуации, а 

также на то, какие формы поведения в таких ситуациях он выбирает. 

Статистические данные Судебного департамента Верховного Суда 

РФ отображенные в Отчете о демографических признаках осужденных по 

всем составам преступлений УК РФ, показали, что среди осужденных 

рецидивистов в 2022 году, лица мужского пола составили – 89,9%; 

удельный вес повторно осужденных женщин составил 10,1%. [7]. В связи с 

этим, при анализе личности рецидивиста будем ориентироваться на 

характеристики личности мужчин-рецидивистов. Возрастные показатели 

мужчин рецидивистов – от 25 до 30 лет (82%). Возраст повышается с 

каждой следующей судимостью. По данным УФСИН России – среди 

рецидивистов с пятой и более судимостью преобладают лица старше 40 

лет. Что касается образовательного уровня, то в последние годы 

наблюдается тенденция его повышения. В 2022 году, среди лиц 

осужденных повторно преобладали лица со средним образованием и 

средним профессиональным образованием (70%), с основным 9-летним 

образованием (20%). Что касается трудовой активности, то более 60% 

составляют рецидивисты, не имевшие постоянного места работы и только 

40% из них были трудоустроены. Семейное положение преступников-

рецидивистов мужчин характеризуется следующими показателями – 64,6% 

не состояли в браке. При этом у большинства из них имелось не менее 

одного ребѐнка на иждивении 71,4%, у 2% – трое детей. 

О.В. Филиппова приводит данные, что 91% преступников мужчин-

рецидивистов воспитывались в благополучной семейной обстановке, и 

только 9% – в неблагополучной. Около 60% из них из полных семей, а 40% 
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– из неполной [9, с. 207]. 

Исследуемая нами категория лиц отличается правовой деформацией 

сознания, пренебрежением к закону, не самокритичностью, 

самооправданием преступного деяния, верой в безнаказанность, удачу, 

воровской «фарт». Большинство рецидивистов, признают наказание 

несправедливым и преклоняются перед грубой физической силой. Для них 

свойственны низменные моральные чувства индивидуализма, откровенный 

эгоизм, стяжательство, жадность, алчность, интеллектуальная и волевая 

пассивность, настороженность и враждебность к социуму, зависть, 

жестокость, злобность, ревность и неуважение к женщине, бедность языка 

и мышления. 

В повседневной жизни они не ценят общение с людьми, которые 

законопослушны, демонстрируют к ним презрительное отношение и 

зачастую совершают в отношении таких лиц аморальные акты, 

сопряженные с алкоголизмом, наркотизмом, паразитизмом.  

Представляет интерес утверждение О.В. Филипповой, что личность 

рецидивиста «не вписывается в обобщенное понятие преступника как 

лица, совершившего преступление, тем, что данное лицо, прежде уже, 

допускало преступное поведение и подвергалось мерам уголовно-

правового воздействия, однако их применение не привело к желаемому 

результату – исправлению лица и предупреждению нового преступления» 

[8, с. 105].  

Уместно привести в рассматриваемом контексте мнение И.И. Карпец 

о том, что: «на путь преступников-рецидивистов встают во многих случаях 

незаурядные личности, с сильным характером, обладающие 

организаторскими способностями, притягивающие своими качествами к 

себе людей. Однако психологическая атмосфера, складывающаяся вокруг 

рецидивистов, характерна тем, что личность его, помимо всего прочего, 

сеет вокруг себя страх, который буквально подавляет и полностью лишает 

человеческого достоинства людей со слабым характером» [4, с. 296]. 

Практическую и научную значимость криминологическая 

характеристика личности преступника приобретает лишь в том случае, 

если черты, свойства и социальные еѐ связи обоснованно 

систематизированы. Именно с этой целью в научный оборот введена 

типология личности преступника и их классификация. 

В криминологии традиционно используется следующая 

классификация рецидивистов: антисоциальный; асоциальный; 

«ситуативный»; неустойчивый [6, с. 111]. Данная типология сходна с 

классификацией личности обычного преступника, но содержательная 
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характеристика этих типов в отношении личности рецидивиста отличается.  

Так антисоциальный тип преступника-рецидивиста, в большинстве 

источников характеризуется как «злостный тип преступника». К нему 

относят лиц, которые уже неоднократно привлекались к уголовной 

ответственности за преступления. Для них свойственна устойчивая 

антисоциальная направленность. 

Асоциальный тип личности рецидивиста считается «менее 

злостным». Это несоциализированные личности, характеризующиеся 

общей асоциальной направленностью.  

Ситуативный тип преступника-рецидивиста отличается 

внушаемостью и безвольностью, не способностью противостоять 

криминогенной ситуации, что вновь вовлекает его в преступную 

деятельность. 

Для неустойчивого типа характерна повторность преступлений из-за 

образа жизни. Они совершают преступления чаще всего, мелкие хищения, 

кражи в нетрезвом состоянии. 

Также в доктрине криминологии обнаруживается дифференциация 

рецидивистов на первичных и профессиональных. К последним относят 

тех, кто систематически совершает преступления и имеют постоянных 

доход от криминальной деятельности.  

В отдельных источниках личность рецидивиста в зависимости от 

критерия преступной направленности подразделяют на такие типы: 

корыстный, корыстно-насильственный, насильственный и порочно-

потребительский. О.В. Филиппова на основе сравнительного анализа 

делает вывод о том, что большинство рецидивистов относятся к корыстно-

преступному типу (47,0 %). [9, с. 208] 

Наибольшей научной ценностью в контексте выявления 

криминальной специфики личности рецидивиста обладает типология, в 

которой в качества критерия используются причины возвращения лица к 

преступной деятельности.  

Такой подход позволяет дать более полное преставление о причинах 

рецидивной преступности, разработать более эффективные способы ее 

профилактики. На основе указанного критерия выделяют следующие типы 

преступников-рецидивистов:  

–  криминально целеустремленный, который стремится к 

преступному профессионализму в рамках организованного преступного 

сообщества; 

–  безнаказанный, совершающий повторное преступление по 

причине того, что предшествующее преступление, которое им было 
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совершено, осталось не выявленным;  

–  маниакальный, совершающий повторные преступления по 

причине наличия психического расстройства; 

–  случайный складывается в силу отсутствия умений 

противостоять негативному влиянию криминогенных ситуаций, которые 

возможны в межличностных конфликтах; 

–  конформистский, характеризующийся тем, что совершает 

рецидив из-за отрицательного воздействия лиц, с которыми отбывал 

наказание или ранее совершал преступления; 

–  ситуативный тип, совершающий повторное преступление при 

отсутствии иных источников к существованию кроме добытых преступных 

путѐм.  

–  неустойчивый тип, к которому относятся дезадаптированные 

личности;  

–  маргинальный тип. Это деградированные личности, страдающие 

алкогольной, наркотической, не имеющие семьи, жилья, устойчивые 

социальные связи [6, с. 234]. 

Материалы и результаты эмпирических исследований позволяют 

сделать следующий вывод о наличии у преступников-рецидивистов ряда 

криминологических особенностей личности, в том числе социально-

психологических. В этом контексте специфика личности рецидивиста 

состоит в еѐ дезорганизованности, что детерминирует трудности 

психологического и педагогического воздействия на неѐ. Основная 

отличительная особенность личности рецидивиста состоит в наличии в ней 

устойчивого комплекса отрицательных свойств, черт, признаков. 

Последние отражают негативизм антиобщественных установок, взглядов и 

ценностных ориентаций. 
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***** 

Согласно действующему уголовно-процессуальному 

законодательству, свидетель, потерпевший вызывается на допрос 

повесткой, которая вручается под расписку либо передается с помощью 

иных средств связи (чч. 1, 2 ст. 188 УПК РФ) [1].  
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Указание законодателем на «иные средства связи» как на способ 

вызова свидетеля на допрос, в определенной степени, является данью 

техническому прогрессу, но, к сожалению, ни сам УПК РФ, ни 

руководящие акты и разъяснения высших судов РФ не раскрывают, что 

именно подразумевается под иными средствами связи, а сама процедура не 

детализируется.  

Повестка на допрос может быть направлена по почте, с нарочным, 

передана по телеграфу, телефону, факсу, наиболее желательной формой 

обеспечения вызова свидетеля на допрос является вручение повестки 

самому свидетелю или потерпевшему под расписку [2].  

Подобный консервативный способ имеет свои очевидные 

достоинства, однако по причине достаточно длительного времени 

передачи писем почтой, а также весомого уровня халатности работников 

почтовых организаций, по мнению В.О. Захаровой [3], не отвечает в 

полной мере новым реалиям и ставит под угрозу соблюдение разумных 

сроков уголовного судопроизводства.  

Проблема старых средств вызова на допрос в уголовно-

процессуальном праве заключается в том, что они не соответствуют 

современным требованиям эффективного и оперативного проведения 

допроса. Например, использование бумажных извещений и талонов о 

вызове допрашиваемого не всегда позволяет установить контакт с лицом, 

которое нужно допросить, а также не обеспечивает возможность быстро 

изменить время или место допроса, если возникают изменения в ходе 

расследования.  

В связи с этим, в современном уголовно-процессуальном праве все 

чаще используются электронные средства связи (например, электронные 

сообщения или СМС) для вызова на допрос, а также средства передачи 

видео и аудиоинформации для допроса в удаленном формате. Эти средства 

позволяют быстро и эффективно связаться с допрашиваемым, а также 

записать допрос в полном объеме, что упрощает процедуру дальнейшего 

расследования.  

Очевидно, что в настоящее время человек более привязан к своему 

личному мобильному устройству (телефону, смартфону, планшетному ПК 

и т.п.) и электронным почтовым сервисам, нежели месту жительства, 

которое он может свободно менять и которое зачастую не связано с 

имеющейся регистрацией. В связи с этими обстоятельствами, ряд ученых и 

практикующих юристов-адвокатов высказывают мнение о допустимости 

передачи повестки по иным каналам связи, к которым они относят и 

телефонные звонки, и электронную почту, и даже некоторые мессенджеры. 



 

~ 575 ~ 

При этом во всех случаях вызывающий на допрос должен получить 

подтверждение, что вызов дошел до адресата [4], к тому же как сам вызов 

по телефону, так и отправление сообщения электронными способами 

должны быть обязательно зафиксированы в материалах уголовного дела. 

Кроме этого, допуская возможность передачи повестки посредством 

мессенджеров («WhatsApp»), отмечается их отличительная особенность в 

виде такой программной функции как отметка о прочтении адресатом 

полученного сообщения. Этот факт отчасти является аналогом «расписки» 

об ознакомлении с повесткой [5].  

Приведенные способы не могут быть универсальными как по 

причине наличия в пользовании номеров, не привязанных к личности их 

использующей, так и сообщения ложных (фейковых) аккаунтов и 

телефонных номеров.  

Таким образом, в целях устранения имеющихся проблем, стоит 

рассмотреть некоторые варианты их решения.  

Первым вариантом служит законодательное закрепление средств 

идентификации адресата. Такие попытки обсуждались в 2018 году, когда 

Государственная Дума РФ рассматривала вопрос регистрации телефонных 

номеров [6]. Такое решение позволило бы приравнять номер телефона к 

идентификационным данным, что обеспечило бы критерий достоверности 

как для отправителя, так и для получателя. Аналогичная норма уже 

действует как в ряде зарубежных государств (Китай, Бельгия, Швейцария, 

Норвегия и др.), так и на постсоветском пространстве (Казахстан).  

Вторым возможным вариантом решения исследуемой проблемы 

может послужить обязательная передача повесток, извещений в каком-

либо едином государственном сервисе. В настоящее время к такому 

сервису следует отнести Портал государственных услуг Российской 

Федерации. Ввиду повышенной защищенности данной сети от ложных и 

вредоносных аккаунтов максимально обеспечивается критерий 

достоверности отправителя и получателя, что решает наиболее важную 

проблему.  

К сожалению, даже при наличии нескольких возможных сценариев 

решения рассматриваемой проблемы в практике применения «иных 

средств связи», все они упираются в недостаточную цифровизацию 

общества.  

Помимо проблемы невозможности гарантировать верификацию 

отправителя и получателя, возникает вопрос подтверждения прочтения 

соответствующих сообщений. Вполне допустима возможность того, что 

вызываемое лицо случайно «прочитает» текстовое сообщение (СМС, в 
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диалоге в мессенджерах), ввиду чего у отправителя появится отметка о 

прочтении, хотя сам адресат по своей невнимательности даже не будет 

подозревать о наличии сообщения. То же самое произойдѐт в случае 

автоматической отправки сообщения в раздел спам, уведомления от 

которого не приходят большинству пользователей.  

Необходимо менять средства вызова на допрос в уголовно-

процессуальном праве, так как эффективность и точность этого процесса 

существенно влияет на исход уголовного дела. Средства вызова на допрос 

должны быть такими, чтобы гарантировать объективность и надежность 

получаемой информации.  

Кроме того, стандартные методы вызова на допрос (например, 

личное уведомление) не всегда являются эффективными, поскольку они 

рассчитаны на определенные субъекты и не совсем удобны в 

использовании в современных условиях. Новые средства вызова на допрос 

(например, электронные средства связи, средства передачи видео- и 

аудиоинформации) могут значительно упростить и ускорить процесс 

вызова на допрос.  

Также, хотелось бы отметить, что в условиях, когда требуется 

соблюдать дистанцию, новые средства вызова на допрос могут позволить 

допрашивающим сократить необходимость личного контакта и уменьшить 

риск распространения инфекции.  

Существует несколько вариантов решения проблемы 

консервативных способов вызова на допрос: 

Использовать современные технологии. Электронные средства связи 

и средства передачи видео- и аудиоинформации позволяют более 

эффективно вызывать на допрос и проводить его в удаленном формате. 

Это позволит экономить время и средства, а также увеличить точность и 

объем собираемой информации.  

Пересмотреть процедуру вызова на допрос. Необходимо разработать 

удобную и быструю процедуру вызова на допрос, которая будет позволять 

облегчить и ускорить процесс. Например, можно использовать формы для 

быстрого заполнения, которые можно отправлять через электронные 

площадки.  

Улучшить систему уведомления. Для того, чтобы быть уверенным, 

что допрашиваемый получил уведомление, необходимо создать систему 

подтверждения его получения. Это повысит эффективность процесса и 

снизит количество потерянных уведомлений.  

Использование единой базы данных. В России введена система 

единой базы данных о гражданах. Использование этой системы позволит 
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быстро установить контакт с подозреваемым или свидетелем и провести 

допрос в кратчайшие сроки.  

В целом, выбор способа вызова на допрос будет зависеть от 

конкретной ситуации и требований уголовно-процессуального 

законодательства. При этом, несомненно, необходимо соблюдать права и 

интересы участников уголовного судопроизводства.  
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Аннотация: Многоаспектность внешних обстоятельств, а также 

психофизиологических и эмоциональных состояний личности 

оправдывают правомерность и необходимость в ряде случаев обращения в 

уголовном законе к оценочным понятиям как инструментарию 

законодателя и государства в целом в рамках разработки и реализации, 

претворения в жизнь уголовной политики. В статье автором 

анализируется правовая природа оценочных категорий в уголовном законе 

с точки зрения их функционального инструментария. На основании 

проведенного анализа и изучения существующих позиций ученых автором 

предложена собственная система видов функций оценочных понятий в УК 

РФ. 

Ключевые слова: оценочные понятия, инструментарий, функции 

оценочных понятий, правоустанавливающая, правообеспечительная, 

оценочная, ориентационно-мотивационная, регулятивная. 

 

EVALUATIVE CONCEPTS AS A MECHANISM OF INFLUENCE OF 

THE LEGISLATOR ON CRIMINAL LAW POLICY FROM THE POINT 

OF VIEW OF FUNCTIONAL APPLICATION 

 

Tuguz Ruslan Timurovich 

 



 

~ 579 ~ 

Abstract: The multidimensional nature of external circumstances, as well 

as psychophysiological and emotional states of the individual justify the 

legitimacy and necessity in a number of cases of reference in the criminal law to 

evaluative concepts as tools of the legislator and the state as a whole in the 

framework of the development and implementation, implementation of criminal 

policy. In the article, the author analyzes the legal nature of evaluation 

categories in criminal law from the point of view of their functional tools. Based 

on the analysis and study of the existing positions of scientists, the author 

proposed his own system of types of functions of evaluative concepts in the 

Criminal Code of the Russian Federation.  
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***** 

Специфика совершенного деяния обуславливает применение 

определенной соответствующей именно ему меры государственного 

принуждения. Как отмечает М. Р. Гета, «широкая дифференциация 

оценочных понятий, включенных в нормы УК РФ, позволяет максимально 

охватить все встречающиеся проявления антиобщественного 

противоправного поведения» [1, с. 64].  

Подойти к вопросу рассмотрения роли и значения оценочности ряда 

уголовно-правовых категорий и понятийного аппарата нам бы хотелось с 

уяснения и обозначения основных, базовых аспектов использования 

функционального инструментария [2, с. 8]. 

Инструментарий – это совокупность всех механизмов, способов и 

методов, с помощью которых общество реализует свою роль. Значение 

какого-либо явления, предмета или процесса выражается в проявлении 

функций, то есть основных направлений воздействии на общественные 

отношения и развитие социума и государства [3, с.14]. Таким образом, 

функциональный инструмент понимается как совокупность способов, 

методов, форм проявления существования (функций) оценочных понятий. 

Исходя из специфичности оценочных понятий как компонента 

юридической техники уголовно-правовой направленности целесообразно 

вывести единообразное понимание сущности и смысла функций именно 

оценочного понятия. Так, под функциями оценочного понятия можно 

понимать действующие в настоящем правоотношении или предполагаемые 

для разрешения будущих правовых ситуаций целенаправленные 

воздействия по правовому регулированию, обобщенно зафиксированные 

законодателем в нормах УК РФ. 

В юридической литературе предлагаются различные классификации 
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функций. Так, М.И. Бару называет функцией оценочных понятий 

сближение правосозидательной и правоприменительной практики  

[4, с.104]. 

С.Д. Шапченко в зависимости от аспекта, в котором 

рассматриваются оценочные понятия, выделяет следующие их функции: 

оценочную функцию, функцию индивидуального поднормативного 

регулирования общественных отношений и функцию замещения [5, с.12]. 

В.В. Питецкий рассматривает функции оценочных признаков в двух 

аспектах – общем и специальном. К числу общих функций он относит 

функции обеспечения полноты уголовного закона, опережающего 

отражения, придания уголовно-правовому регулированию свойства 

гибкости. Специальной, по его мнению, является функция 

дифференцированного выражения уровня общественной опасности [6, с. 

53]. 

Оценочные признаки уголовного закона обладают следующими 

свойственными им функциями: 

 правоустанавливающая функция оценочных понятий 

подразумевает нормативное закрепление допустимой модели 

поведенческого проявления в социуме, определение границ допустимости. 

Данная функция реализуется напрямую через легитимные прерогативы 

государства, устанавливающего для всех членов социума 

общеобязательные требования. С одной стороны, она воплощается в 

праворегулирующем значении оценочных признаков, с другой – в 

восполнении ими неопределенности уголовного законодательства; 

 оценочная функция – функция государственной оценки 

совершенного деяния, которая заключается в реагировании официальных 

структурных образований, уполномоченных на это на основании закона, на 

возникающие в социуме нарушения. Оценочные понятия в рамках данной 

функции помогают правоприменителю оценивать совершенное деяние 

именно с тех позиций, которые на данном этапе общественного развития 

будут релевантны общему и индивидуальному правосознанию, а 

соответственно, и подобрать наиболее оптимальную, действенную 

социальную санкцию, которая эффективно справится с урегулированием 

спорной правовой ситуации; 

 следующая функция правообеспечительная, когда оценочными 

категориями оперируют субъекты правоприменения, уясняют их, 

оценивают, дают определенное толкование и на их основе рассматривают 

и разрешают конкретное спорное правоотношение; 

 ориентационно-мотивационная функция оценочных понятий 
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выражается в определении отправных точек, детерминирующих поведение 

субъектов в правовой плоскости. Знание закона всеми субъектами, 

сведущими в соответствующей сфере общественной жизнедеятельности, 

будет положительно сказываться на их выборе между проявлениями 

социального поведения – моделью следования императивным 

требованиям, установленным законами государства, и отклонением от 

нормы – девиацией. 

Регулятивная функция оценочных категорий коррелирует с 

описанными выше и способствует координации, упорядоченности, 

согласованности всех субъектов правоприменительного процесса, 

наслаивает на общеотраслевую канву элементы требований 

законодательства через инструментарий оценочных понятий уголовного 

закона [7, с. 20]. Именно поэтому столь значимо и важно корректно, 

единообразно, правильно интерпретировать законодательную мысль, 

вложенную в абстрактные обобщенные признаки оценочных понятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в 

уголовном законодательстве оценочных признаков продиктовано рядом 

объективных и субъективных причин и сопровождается выполнением ими 

большого спектра различных по своему характеру функций. Функции 

оценочных понятий можно разделить на общие, которые выполняют все 

правовые понятия, и специальные, которые характерны именно для 

уголовно-правовых понятий.  
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наказания проявляется в том, что оно является специфическим и жестким 

регулятором поведения людей, которые вступают в конфликт с уголовным 

законодательством, и рассматривается как одно из средств социального 

контроля над преступностью. С помощью уголовного наказания как меры 

государственного принуждения государство защищает общество от 

посягательств на важнейшие социальные ценности, охраняемые 

уголовным законодательством, обеспечивает правопорядок. 

При оценке наказания важнейшее значение имеет определение его 

целей. Правовой режим и, одновременно, уровень внутреннего 

суверенитета зависит от того, какими методами государство борется с 

негативными явлениями, а также во имя чего применяется метод 

принуждения. При демократическом режиме данный метод применяется в 

крайних случаях, когда исчерпаны все иные возможные способы 

разрешения проблемы. 

Система уголовных наказаний включает длительные этапы 

эволюции. В силу широкой дифференциации уголовной ответственности в 

современный период предусмотрены разнообразные альтернативы 

наказаний, а также режимы их исполнения. Наиболее суровым среди них 

является лишение свободы.  

При поиске эффективных средств регулирования общественных 

отношений важное теоретическое и практическое значение приобретает 

вопрос о целесообразности назначения длительных сроков лишения 

свободы в отношении лиц, совершающих тяжкие и особо тяжкие 

преступления, являющихся злостными и особо злостными преступниками. 

Лишение свободы как наиболее строгий вид наказания обладает 

наибольшим числом правоограничений для осужденного, и следовательно, 

повышенной по отношению к другим видам наказания репрессивностью.  

С учѐтом тяжести этого наказания и его внутренних противоречий следует 

решать вопросы его применения (назначения и исполнения). Так, 

общественное мнение, в целом выступая за расширение уголовной 

ответственности, а также за ужесточение санкций за отдельные 

преступления, одновременно склоняется к выводу, что эффективность 

лишения свободы небольшая и длительное отбывание наказания в местах 

лишения свободы, в большинстве случаев, не достигает цели исправления 

осужденных, не говоря уже о их перевоспитании.  

В результате применения данного наказания с большой 

вероятностью наступают серьезные социальные последствия: распад 

семей, снижение уровня материального обеспечения семьи осуждѐнного, 

приобретение навыков преступного поведения лицами, отбывающими 
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наказание впервые.  

Согласно сложившейся судебной практике лишение свободы должно 

назначаться только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания, установленных уголовным 

законом [1, с. 132].  

Если рассматривать лишение свободы в качестве меры специального 

предупреждения, оно носит несколько противоречивый характер.  

В последние годы активно обсуждаются вопросы о необходимости 

социализации лиц с девиантным и противоправным поведением, о роли 

профилактики в системе предупреждения преступности, о значимости 

института семьи для формирования личности законопослушного 

гражданина. Получается двоякая ситуация: определяя задачу о 

максимальном приспособлении человека к жизни в обществе, применяя к 

нему наказание в виде лишения свободы, его кардинально изолируют 

общества. При желании заменить в сознании осужденного человека 

пагубные привычки и представления правильными, его помещают в среду, 

в которой наиболее велика опасность заражения криминальными 

взглядами, что можно обозначить как повышение криминальной 

квалификации. 

Показателем эффективности исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы является уровень рецидива среди осужденных, 

отбывших наказание. Согласно статистическим данным МВД РФ, 

удельный вес ранее судимых лиц увеличился с 29,9% в 2020 г. до 30,1% в 

2021 г. Удельный вес лиц, совершивших преступления, признанные 

опасным или особо опасным рецидивом, в 2021 г составил 3,8% в общем 

числе выявленных лиц [2]. 

Эффективность лишения свободы находится в зависимости от ряда 

факторов, складывающихся в совокупность, определяющую степень 

исправления осужденных. К ним следует относить: в целом правовое 

положение лиц, лишенных свободы; принципы совместного размещения 

лиц, совершивших разные по характеру преступления; уровень оплаты 

труда заключенных; целесообразность и пределы ограничения переписки и 

свиданий с родственниками; допустимость совместного содержания 

осужденных к кратким и длительным срокам лишения свободы; 

возможность и основания условно-досрочного освобождения и другое [3, 

с. 21]. В процессе длительных коммуникаций в пенитенциарной среде из 

ситуационного или случайного преступника может быть сформирована 

личность рецидивного или профессионального преступника.  

Уголовное наказание в виде лишения свободы способно оказывать 
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определенное воздействие на уровень преступности в обществе, но не 

такое значительное, как предполагалось. Длительные сроки лишения 

свободы приводят к необратимым процессам в психике человека, 

развиваются деструктивные формы мировосприятия. В результате 

необратимых нарушений в психике осужденного повышается уровень его 

агрессивности. Осужденные, лишенные свободы на десять, пятнадцать или 

двадцать лет, имеют существенно меньше потенциала для исправления и 

дальнейшей социализации по сравнению с лицами, осужденными к 

краткосрочным периодам лишения свободы. Как справедливо отмечает 

И.А. Подройкина, «наказание должно отвечать внешней обусловленности 

– зависимости от конкретной социальной среды (соответствие 

экономическим, политическим, нравственным и другим потребностям 

современного общества и государства) [4, с. 14]».  

В результате исследования криминологической обоснованности 

длительных сроков лишения свободы представляется возможным сделать 

вывод о малоэффективности в настоящее время данного вида уголовного 

наказания, в том числе в силу специфических условий его исполнения. 

Назрела необходимость в научном анализе данной проблемы. Требуется 

разработка и реализация мероприятий по улучшению организации 

производственной деятельности исправительных учреждений, 

обеспечению трудовой занятости осужденных к лишению свободы; 

разработке мер, направленных на снижение криминогенной 

напряженности в исправительных учреждениях и др. 
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Государственная измена представляет собой преступление, которое 

подразумевает деяние гражданина страны, направленное против еѐ 

суверенитета. Признаки этого преступления, а также ответственность за 

его совершения содержатся в ст. 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) [1]. С точки зрения морали, государственная 

измена заключается в предательстве своей страны, еѐ интересов и 

безопасности. Это может включать в себя шпионаж, разглашение 

государственной/военной тайны, сотрудничество с недружественными 

государствами, и другие действия, которые наносят ущерб национальным 

интересам. Степень общественной опасности преступления, касающегося 

государственной измены, крайне высока, поскольку последствия могут 

быть катастрофическими для государства и его граждан. Так, 

государственная измена может повлечь за собой разрушение основных 

институтов власти, гибель населения в результате военных действий, 

потерю территорий и другие серьѐзные последствия как на внутреннем, 

так и на международном уровне. Указанные действия могут негативно 

отразиться на жизни граждан страны и вызвать катастрофические 

последствия для государства в целом. В связи с этим, государственная 

измена считается одним из наиболее тяжких преступлений, которые могут 

быть совершены против государства и его народа. По этим причинам за 

государственную измену во все времена было предусмотрено строгое 

наказание, включая длительное лишение свободы или даже смертную 

казнь (в некоторых странах). 

Обратимся к статистике. По данным, опубликованным Судебным 

департаментом Верховного суда РФ по приговорам 2022 год, на 20% по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось количество осуждѐнных за 

призывы к экстремизму (ст. 280 УК РФ), на 14% – осуждѐнных за 

государственную измену (ст. 275 УК РФ). В 2022 году по ст. 276 УК РФ 

(шпионаж) был осуждѐн один человек. Годом ранее по этой статье к 

уголовной ответственности были привлечены три человека [2].  

Примечательно, что состав преступления ст. 275 УК РФ до 2018 года 

имел отношение к секретоносителям – то есть должностным лицам, 

которые в силу обстоятельств, предусмотренных законом, причастным к 

такого рода сведениям. Однако, в УК РФ были внесены изменения, 

вследствие чего следственная и судебная практика по данной категории 
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дел существенно изменилась – под неѐ стали подпадать лица, получившие 

незаконным путѐм доступ или допуск к государственной тайне, либо 

взаимодействующие с секретоносителями. В связи с этим интересен 

следующий случай – в этом году в Удмуртии, после нарушения 

требований законодательства о государственной тайне, сотруднику 

УФСИН было выдано предостережение. Гражданин производил обработку 

документов, содержащих секретную информацию, на неаттестованном в 

установленном порядке компьютере, который был подключѐн к локальной 

сети. Тем самым сотрудник подверг опасности засекреченность данных 

документов, поскольку информацию могли увидеть люди, которым 

запрещѐн доступ к ней. Другой случай по этой категории дел тоже 

произошѐл в Удмуртии – экс-заместитель начальника муниципального 

отдела России «Кезский» был осужден за разглашение государственной 

тайны. Женщиной были сделаны копии документа секретного содержания, 

при этом она скрыла информацию о грифе секретности. После этого она 

направила документы третьим лицам – в результате решением суда 

получила штраф в размере 30 тыс. рублей [3]. 

Тем самым, сохранение государственной тайны является крайне 

необходимым условием для обеспечения национальной безопасности 

страны. Государственная тайна охватывает информацию, которая может 

повлиять на жизнь, здоровье, права и свободы граждан, экономическую и 

политическую стабильность государства. По этой причине сохранение 

государственной тайны – прямая обязанность всех, кто имеет доступ к 

этой информации, а именно – государственных служащих, 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других 

государственных учреждений. Нарушение требований по еѐ сохранению 

может привести к катастрофическим последствиям, о которых было 

сказано ранее. 

Таким образом, сохранение государственной тайны является 

необходимым шагом для обеспечения национальной безопасности и 

защиты прав и свобод граждан. 

В апреле этого года Госдумой был принят Федеральный закон от 

28.04.2023 г. №157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», включающий в себя поправки в ст. 275 УК РФ об 

ужесточении уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление, вплоть до пожизненного лишения свободы [4]. 

Формулировка самого понятия государственной измены осталась прежней. 

В соответствии с законом, за преступления, подразумевающие 



 

~ 589 ~ 

шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений, которые составляют 

государственную тайну, переход на сторону противника (разъяснение 

этого понятия представлено в Примечании 1 ст. 275 УК РФ), либо оказание 

какой-либо (финансовой, материально-технической, консультационной 

или иной) помощи в деятельности, направленной против Российской 

Федерации, может последовать наказание в виде пожизненного лишения 

свободы[5]. Ранее законом предусматривалась уголовная ответственность 

в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет со штрафом в размере  

500 тыс. руб., или в размере заработной платы/иного дохода осужденного 

за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

2 лет. Интересен также тот факт, что законодатель усилил санкции за 

финансирование террористических преступлений, то есть теперь такие 

действия, как вербовка или иное вовлечение лиц в совершение подобных 

деяний, будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 12 лет, 

либо пожизненным лишением свободы. 

Стоит отметить, что Госдумой были приняты поправки, 

устанавливающие ответственность за содействие в исполнении решений 

международных организаций, в которых не участвует РФ, а также решений 

об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц 

[6]. Также главой государства был подписан указ об ужесточении 

ответственности за диверсии и терроризм.  

Проведя анализ, представляется возможным сделать некоторые 

выводы. По нашему мнению, ужесточение наказания за государственную 

измену имеет несколько основных целей. Это в первую очередь защита 

национальной безопасности. Рассматриваемое преступление может 

привести к серьѐзным негативным последствиям для страны, а именно – еѐ 

политической стабильности, экономического развития, поэтому 

безнаказанность таких действий может подорвать авторитет государства 

как внутри него, так и на мировой арене. Стоит также отметить, что, в 

случае если решение какой-либо международной организации 

противоречит действующему законодательству РФ, оно не подлежит 

исполнению – за это предусматривается до пяти лет лишения свободы. Во-

вторых, предотвращение потенциальной угрозы. Уже наказанные 

пожизненным лишением свободы преступники могут стать 

сдерживающим фактором для других лиц, в частности – для имеющих 

доступ к охраняемой государством информации, и способствовать тому, 

чтобы сделать их более осторожными и ответственными в своих 

действиях.  

И наконец, поддержание справедливости. Государственная измена 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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небезосновательно является особо тяжким преступлением, и потому 

должна быть соразмерно наказана в соответствии с законом для того, 

чтобы защитить интересы государства и общества. 

Представляется, что принятые изменения в законодательстве будут 

должным образом способствовать снижению преступлений, 

квалифицируемых по ст. 275 УК РФ, что, в свою очередь, приведѐт к 

дополнительным гарантиям в части сохранения национальной 

безопасности и территориальной целостности государства, сохранению 

жизни и здоровья граждан страны, а также экономической и социальной 

стабильности. Таким образом, ужесточение уголовной ответственности за 

государственную измену на наш взгляд видится целесообразным, 

поскольку граждане страны, совершившие данное преступление, 

представляют особую опасность не только для общества, но и для всего 

государства в целом, а потому подлежат наказанию по всей строгости 

закона. 
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***** 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в Российской 

Федерации проведение судебной экспертизы потерпевших по делам об 

изнасиловании на данный момент времени не осуществляется в полной 

мере, по ряду причин, рассмотрение которых позволит предложить пути 
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нивелирования проблематики. Обратим внимание, что согласно ст. 9 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ судебная 

экспертиза – это «предусмотренное законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в 

себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, 

требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла» [1]. 

Рассмотрим непосредственно проблемы проведения судебной 

экспертизы потерпевших по делам изнасиловании.  

Во-первых, остро стоит проблема нехватки квалифицированных 

экспертов. Вопрос крайне острый, так как в целом, среди специалистов 

данной области большая текучесть кадров, что вызвано рядом причин, 

например, излишней романтизацией профессии, в то время, когда 

реальность отличается от вымышленного мира. Однако нехватка 

специалистов так же вызвана тем, что нет притока молодых сотрудников по 

причине первичной низкой заработной платы, что обуславливает 

впоследствии отсутствие мотивации. Также для некоторых граждан 

«минусом» работы судебным экспертом является ненормированность 

графика, что для многих специалистов – отталкивающее обстоятельство. 

Но кроме того, существует и проблема недостаточной квалификации 

специалистов для выполнения задач, связанных с таким преступлением как 

изнасилование. Недостаток квалифицированных экспертов приводит к 

тому, что проведение судебной экспертизы может занять много времени, 

что зачастую очень негативно сказывается на психологическом состоянии 

потерпевшего [2]. 

Следующая проблема, очевидно, вытекает из предыдущей и 

затрагивает этический аспект. Неквалифицированность кадров часто 

приводит к усугублению психологического состояния потерпевшего, что 

может приводить к тому, что потерпевший забирает заявление из полиции 

или просто чувствует себя не комфортно от чего не может восстановиться 

после произошедшего. 

Кроме того, в России не все экспертизы соответствуют 

международным стандартам. Покровительственный характер российских 

судов и правоохранительных органов потерпевшим от изнасилований 

зачастую не позволяет надлежащим образом защитить права жертвы. Дело 

в том, что часто первый врач, проводивший осмотр потерпевшей после 

изнасилования, не является специалистом и не имеет опыта проведения 

экспертиз в таких делах, что приводит к ошибкам при определении степени 
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насилия. К сожалению, в таких случаях у потерпевшей минимум 

возможностей отстоять свои права [3]. 

Проблемой является и то, что в ряде случаев государство не 

финансирует экспертизы, и потерпевшим приходится оплачивать 

процедуру за свой счет. Именно этот фактор становится препятствием для 

большинства жертв изнасилований, которые не имеют достаточно средств, 

чтобы оплатить услуги эксперта. 

И также существует проблема в том, что не всем назначается 

судебно-психологическая экспертиза, а только если потерпевшая является 

несовершеннолетней или малолетней либо если в ее поведении в момент 

изнасилования усматривается определенная нелогичность. При том, что 

заключение экспертов призвано объяснить обстоятельства события с 

позиций психологии и позволяет следователю и суду правильно оценить 

ситуацию.  

Обратим внимание на методы устранения представленных проблем.  

Касательно нехватки квалифицированных кадров: необходимо 

улучшать систему привлечение абитуриентов к обучению на должность 

судебного эксперта. Конкретно для этого можно расширить количество 

бюджетных мест на соответствующих факультетах, увеличить 

агитационную программу, повествующую о значимость данной профессии. 

Квалифицированность специалиста зависит от его учебы и вовлеченности 

в процесс, что обыкновенно свойственно только замотивированным 

студентом, соответственно, нужна система адаптирующая мотивацию к 

работе на рассматриваемой должности. 

Говоря о текучести кадров, необходимо использовать следующий пут 

преодоления: следует перестать излишне романтизировать профессию 

судебного эксперта в продуктах массовой культуры. Например, в сериале 

«След» излишне идеализированы, при том, что картинка в кино не всегда 

соотносится с действительностью. 

Далее отметим, что этический аспект возможно разрешить лишь при 

выполнении двух предыдущих условий.  

Однако несоответствие международным стандартам вполне можно 

преодолеть, но сделать это можно только с помощью специальных 

государственных программ, указов и решений. Важно подчеркнуть, что 

ориентир, по мнению авторов, следует держать, например, на внедрение 

«Rape kit» – диагностический набор для жертв изнасилования 

используемый за рубежом, но не в России, а также этический аспект можно 

позаимствовать у зарубежных стран. 

Относительно того, что государство не всегда финансирует судебные 
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экспертизы по делам об изнасиловании, хотелось бы отметить, что по 

мнению авторов необходимо поддерживать категорию граждан, которая 

относится к жертвам подобного рода насилия. И если не финансировать 

судебные экспертизы изначально, то в случае доказательства факта 

совершения преступления можно возвращать потерпевшим сумму, 

потраченную на судебную экспертизу.  

На наш взгляд необходимо назначать потерпевшим от изнасилования 

именно судебно-психологическую ж\экспертизу: во-первых, так появится 

более полное представление о ситуации у следователей, во-вторых, это 

позволит оценить психологическое состояние потерпевшего и 

предотвратить возможные негативные последствия от произошедшего 

преступления. 

В целом, проведение судебных экспертиз потерпевших от 

изнасилования в России – это проблема, которая влечет за собой 

множественные сопутствующие проблемы в процессе судопроизводства. 

Для того чтобы бороться с этой проблемой, необходимо расширять круг 

квалифицированных экспертов и финансировать проведение экспертиз за 

счет государства. Эти шаги помогут улучшить качество проведения 

судебных экспертиз и устранить несправедливость в правовой системе. Но 

кроме того, следует и теоретически разрабатывать данный аспект с целью, 

чтобы практическая деятельность могла быть осуществимой. 
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Источники конституционного права представляют собой 

юридические формы, выражающие конституционные нормативные 

правовые акты. К таковым относятся непосредственно Конституция РФ, 

федеральные и региональные законы, государственные и международные 

договоры, декларации, соглашения, нормативные подзаконные акты 

Федерального Собрания, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты и постановления Конституционного Суда, акты органов 

местного управления и самоуправления, судебные решения. 

Основным определяющим признаком источников конституционного 

права является их правоустанавливающее действие, то есть создание, 

изменение или отмена правовых норм уполномоченными органами власти. 

Так, акты, содержание которых сводится к доведению до сведения 

исполнителей (нижестоящих органов) нормативных актов вышестоящего 

органа, нельзя отнести к источникам конституционного права. В этих 

случаях юридический акт представляет собой лишь способ публикации 

акта вышестоящего органа и не может быть использован для установления 

или изменения правовых норм [1, с. 168]. 

Все источники конституционного права обладают характерными 

специфическими признаками. В первую очередь, можно отметить, что они 

имеют комплексный характер и объединяют процессуальные и 

материальные нормы. Также обращает на себя внимание их 

непосредственная связь с организацией и функционированием 

государственной власти. Кроме того, важной чертой является 

установление содержания и формы источников права для всех отраслей и 

определение границ правотворческой деятельности компетентных органов. 

Источники конституционного права выполняют две задачи, которые 

тесно взаимосвязаны между собой.  

Во-первых, они являются неотъемлемой частью правотворчества, 

которая реализует на практике решения компетентных органов о создании, 

изменении, отмене норм конституционного права. Без источника 

конституционного права, в принципе, невозможно возникновение 

правовой нормы.  

Во-вторых, источники конституционного права представляют собой 

форму, содержащую знания о действующем конституционном праве, 

используемую для решения конкретных конституционных правовых 

вопросов [2, с. 27]. 
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Конституционные источники права имеют иерархическую 

структуру, формирующую систему подчинительных взаимоотношений [3, 

с. 6]. С учетом юридической силы системы источников конституционного 

права, выделяют: 

 федеральные; 

 региональные; 

 местные. 

Конституция Российской Федерации занимает особое место в 

обозначенной иерархии, поскольку является правовым первоисточником. 

Данное определение обусловлено следующими факторами:  

1.  Конституция характеризуется широтой содержания 

установленных в ней правовых норм, охватывающих все сферы жизни 

общества, то есть она регулирует общественные взаимоотношения, 

которые складываются в процессе осуществления государственной власти.  

2.  В Конституции устанавливаются общие основополагающие 

правовые нормы, регламентирующие процессы текущего конституционно-

правового регулирования. Конституция РФ формирует методологическую, 

базовую основу для развития всех иных источников права. 

3.  В Конституции определяются различные виды источников 

отрасли конституционного права, устанавливаются наименования 

правовых актов, их юридическая сила, порядок принятия, отмены и 

опубликования.  

Особое место среди источников конституционного права занимают 

декларации: к примеру, Декларация о государственном суверенитете, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, и другие. 

Договоры, как источники конституционного права, также 

характеризуются наличием специфической формы. Это принятые в ходе 

переговоров между равноправными участниками двухсторонние или 

многосторонние нормативные правовые акты, связанные с созданием, 

изменением или отменой норм права, и утвержденные уполномоченными 

сторонами, представляющими собой субъекты конституционного права. 

По сути своей, это юридические документы, имеющие 

правоустанавливающее значение. Они характеризуются повышенной 

легитимностью, что, собственно, и отличает их от прочих нормативных 

актов, которые позиционируются, как решения коллективного или 

единоличного субъекта конституционного права. В качестве примера, 

можно назвать сложносоставной многосторонний Федеративный договор, 

охватывающий три договора, подписанных 31 марта 1992 года между 

федеральными органами государственной власти и органами всех видов 
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субъектов, входящих в состав РФ (автономных и суверенных республик, 

краев, областей и городов Москвы и Санкт-Петербурга). Эти три договора 

рассматривались как своеобразная составная часть Конституции РСФСР 

1978 г. и публиковались как приложения к еѐ тексту. В данном источнике 

конституционного права были определены условия и порядок 

осуществления этих полномочий, конкретные права и обязанности сторон, 

срок действия договора и порядок продления данного срока, основания и 

порядок досрочного расторжения договора [4]. 

Также непосредственные правовые формы выражения воли народа в 

виде решений референдумов, могут рассматриваться, как договорные 

источники конституционного права, поскольку в соответствии с доктриной 

естественного права, конституция – есть правовое выражение договора, 

заключенного между гражданами данного государства. 

Особняком стоит упомянуть правовые обычаи, подразумевающие 

определенные нормы поведения, которые не играют значимой роли в 

качестве источника конституционного права, но представляют собой 

важную сферу правообразования, которую нельзя не принимать во 

внимание. Это церемониальные и традиционные обычаи, празднование 

знаменательных дней, дань уважения заслуженным людям и т.д. К 

правовым обычаям обращаются в тех случаях, когда в законодательстве 

отсутствует соответствующая юридическая форма, позволяющая 

урегулировать те или иные правоотношения. Правовые обычаи в данном 

случае рассматриваются, как общеобязательные предписания с 

конституционной составляющей. 

В отдельных случаях источниками конституционного права могут 

быть акты, издаваемые чрезвычайными государственными органами в 

условиях введения военного или чрезвычайного положения. Например, в 

ст. 56 Конституции РФ указано, что, что в условиях чрезвычайного 

положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод 

граждан для обеспечения их безопасности и защиты конституционного 

строя, при этом обязательно указываются сроки их действия и допустимые 

правовые пределы [5, с. 15]. 

Региональным источникам конституционного права являются 

конституции (уставы) и законодательные акты органов представительной 

власти субъектов Федерации РФ. Как источники конституционного права, 

они должны соответствовать нормам Конституции РФ и федеральным 

законам. 

Местные источники конституционного права, находящиеся на 

нижней ступени иерархии, включают в себя уставы муниципальных 



 

~ 600 ~ 

образований, акты должностных лиц местного самоуправления, акты 

выборных органов местного самоуправления. 

По юридической силе нормативные источники конституционного 

права разделяют на законы и подзаконные акты. Последние принимаются 

на основе и во исполнение законов, и к ним относятся акты Президента 

Российской Федерации, Правительства и палат Федерального Собрания  

[6, с. 104]. 

Таким образом, источники конституционного права закладывают 

основы содержания и форму источников права для всех других отраслей 

российской правовой системы. На данный момент существует множество 

источников конституционного права, которые классифицируются по 

территории действия, юридической силе, субъектам принятия и времени 

действия. Тем не менее, существуют общие характерные признаки, 

отличающие их от других юридических и правовых документов: строгая 

иерархия, легитимность.  

Источники конституционного права фактически определяют 

правотворческую деятельность всех государственных органов, 

правомочных создавать нормы права, а также формулируют основные 

начала для всех отраслей права. 
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Аннотация: в статье рассматривается косвенное 

налогообложение в Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. Внимание сосредоточено на налоге на добавленную 

стоимость, что даѐт бюджету обоих государств наибольшие в 

процентном и абсолютном значении поступления в бюджет и акцизы. 

Охарактеризована специфика налогообложения добавленной стоимости в 

китайской и российской налоговых системах. Рассмотрены перспективы 

гармонизации законодательства о косвенном налогообложении РФ и 

КНР. Особое внимание уделено взаимосвязи глобальных процессов 

интеграции с экономическими и правовыми факторами. 

Ключевые слова: НДС, акцизы, реформирование НДС в КНР и 

России, гармонизация налогового законодательства, глобализация и 

интеграция налогового законодательства, косвенные налоги в ЕАЭС. 

 

PROSPECTS FOR HARMONISING INDIRECT TAXATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

Bolotov Aristarkh Alexeyevich  

 

Abstract: The article deals with indirect taxation in the Russian 

Federation and the People's Republic of China. The attention is focused on the 

value added tax, which gives the budget of both states the largest percentage 
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and absolute value of revenues to the budget and excise duties. The specifics of 

value added, taxation in Chinese and Russian tax systems are characterized. 

Prospects of harmonization of the legislation on indirect taxation of the Russian 

Federation and the People's Republic of China are considered. Particular 

attention is paid to the relationship between global integration processes and 

economic and legal factors. 

Keywords: VAT, excises, VAT reform in the PRC and Russia, 

harmonization of tax legislation, globalisation and integration of tax 

legislation.indirect taxes in the EAEU. 

***** 

Российская Федерация и Китайская Народная республика – это 

крупные государства, с экономиками мирового значения, эффективно 

дополняющими друг друга. Они являются стратегическими союзниками с 

―безграничным‖ уровнем политического партнерства. Оба государства в 

этой связи прикладывают значительные усилия для активизации взаимных 

правовых контактов и укреплении экономических связей. Преградой для 

таковых являются различные барьеры, обусловленные особенностями 

существующих правовых систем двух государств, главным образом в 

налогообложении. Разрешить их возможно лишь в рамках глобальных и 

региональных процессов интеграции, посредством гармонизации 

законодательства о косвенном налогообложении.  

В этой связи, следует отметить, что основным фактором развития 

человечества в настоящее время является его всѐ усиливающая 

глобализация. Это процесс всеобъемлющ, однако затрагивает различные 

сферы человеческой деятельности в разной степени и с различной 

интенсивностью. Общепринятым на сегодняшний день, а также имеющим 

наиболее веские аргументы в свою пользу, в том числе – многочисленные 

исторические подтверждения, является мнение что в первую очередь 

глобализация затрагивает экономику. Подобная точка зрения 

высказывается видными деятелями экономической науки, по крайней 

мере, с середины XIX века. Так, Карл Маркс отмечал, в одном из своих 

писем Фридриху Энгельсу «Теперь мировой рынок существует на самом 

деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация 

свершилась» [1, с. 192]. Современные же исследователи самых различных 

областей науки могут наблюдать и иные, отличные от экономических, но 

тесно с ними связанные аспекты глобализации. Правовой аспект, 

разумеется, не является здесь исключением, несмотря на актуальные и по 

сей день дискуссии о его роли а таже природе международных правовых 

норм и характере их взаимосвязи с национальным правом. Так, В.В. Ершов 
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анализируя современные подходы к пониманию глобализации, с точки 

зрения юридической науки, не соглашается с выводами Т. Г. Веньяминова 

о том, что ―глобализация – понятие отнюдь не правовое, но социальное, 

экономическое и политическое‖ [2, с. 12 – 13]. Считая эти выводы, по 

крайней мере, недостаточно теоретически обоснованными, В.В. Ершов, 

считает, что позиции С.А. Калинина и М.Н. Марченко, полагавшим что 

для современного мира (по крайней мере ―западного‖) право выступает 

основным регулятором а ―возникшая с момента образования 

международного права тенденция его взаимосвязи и взаимодействия с 

национальным правом не только не уменьшилась, наоборот еще больше 

расширилась и углубилась‖ куда более убедительны. Далее В.В. Ершов 

приводит, цитируя работу В.Е. Чурова и Б.С. Эбзеева следующий тезис 

―глобализация есть объективная реальность, обусловленная замкнутостью 

планеты, формированием мирового хозяйства и т.д. Обычно ее связывают 

с более качественно более высокими уровнями интегрированности, 

целостности и взаимозависимости мира. Отсюда понимание глобализации 

как геоэкономического, геополитического и геогуманитарного явления, 

которое в том числе требует юридического осмысления и решения 

основанного на единых для участников этого процесса организационных и 

регулятивных стандартах. [2, с. 14]‖ Таким образом если принять тезис о 

том, что глобализация это – часть современной нам реальности, то следует, 

солидаризируясь, с мыслью, высказанной Лазаревым В. В. [3, с. 21] ее 

следует оценивать, изучать и всячески совершенствовать.  

Как и было сказано ранее, первичная природа глобализации – 

экономическая. Именно международное экономическое взаимодействие 

обуславливает необходимость модернизации остальных аспектов 

международных отношений. С точки зрения всех современных 

экономических теорий (монетаризм и его производные, теория экономики 

предложения и т. д) налоговая политика государства или ряда государств 

(в рамках международных организаций), находящая свое выражение в 

соответствующем законодательстве, оказывает решающее воздействие на 

развитие экономики. Модернизация законодательства в процессе 

глобализации, происходит путем его уподобления принятым 

международным нормам, регулирующим соответствующие 

правоотношения. Такое уподобление в отношении налогового 

законодательства и администрирования носит название интеграция. 

Интеграция государств, в области правого регулирования фискальной 

политики происходит, главным образом в порядке гармонизации и 

унификации, при этом предпочтение отдается гармонизации, ввиду 
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полного фискального суверенитета каждого государства над своей 

территорией, являющегося, в свою очередь, неотъемлемой частью 

государственного суверенитета. При этом сама интеграция происходит, 

главным образом, в рамках различных международных организаций, 

вырабатывающих собственную нормативную базу, в том числе по 

вопросам фискальной политики. Подобные международные организации 

существенно отличаются друг от друга, в том числе по территориальному 

охвату. Так можно выделить глобальные, такие как Организация 

объединенных наций (далее ООН) и Организация экономического 

сотрудничества и развития (далее ОЭСР) и региональные – Евразийский 

экономический союз (далее ЕАЭС), Европейский союз (далее ЕС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (далее АСЕАН) и другие.  

В рамках глобальных и региональных организаций решаются 

принципиально различные вопросы налогообложения. Так, ООН и ОЭСР 

решают вопросы двойного налогообложения и формируют единые правила 

совместной деятельности налоговых органов для ликвидации 

необоснованного налогообложения, как негативного фактора в налоговой 

конкуренции стран. В то время как региональные организации 

направленны главным образом на стимулирование экономической 

активности между странами участницами, повышение конкурентности их 

экономических систем как в целом, так и по отдельности, устранение 

препятствий для товарооборота и т.д. Следует отметить, что 

интеграционное взаимодействие во всех этих региональных организациях 

происходит с разной интенсивностью и конкретные меры зависят от 

множества факторов, но, по существу, в своем развитии, проходит через 

похожие этапы преобразования налогового законодательства. Наиболее 

полно и завершено данные процессы выглядят в странах Европейского 

союза где отмена таможенных пошлин (в рамках Европейского 

таможенного союза), приведение в соответствие акциз, введение общего 

для всех стран членов НДС с последующим упорядочиванием его ставки 

стало важной вехой в унификации налоговой базы[4, с. 437-438]. Цели 

гармонизации части законодательства в данном случае можно свести к 

свободе движения товаров, свободе движения услуг, свободе движения 

рабочей силы, свободе движения капитала. Иным примером является 

АСЕАН, где на момент написания данной статьи действует зона свободной 

торговли (AFTA). Такой статус предусматривает в первую очередь 

гармонизацию для таможенных пошлин на некоторые виды товаров.  

На большую интеграцию страны участницы пока еще не готовы. Целями в 

этом случае являются, основываясь на тексте соглашения об AFTA, 
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повышение конкурентоспособность АСЕАН как производственной базы на 

мировом рынке, путем устранения в рамках АСЕАН тарифов и 

нетарифных барьеров и привлечение большего количества прямых 

иностранных инвестиций в АСЕАН. 

 Однако, в рамках данной работы, следует остановиться на ранее 

упомянутой организации ЕАЭС, как наиболее важной и перспективной для 

России. Именно в рамках ЕАЭС осуществляется интеграция с Китайской 

Народной Республикой (далее КНР). Основанный в 2014 году ЕАЭС 

объединяет, по состоянию на 2023 год 5 государств членов – Россию, 

Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению с перспективой дальнейшего 

расширения, ввиду открытого характера организации. Помимо этого, 

ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговли еще с 3 странами – 

Сербией, Сингапуром, Вьетнамом. Отдельное, временное соглашение к 

ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и 

Исламской Республикой Иран, с другой стороны (далее – Временное 

соглашение), было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу  

27 октября 2019 года. Особое внимание, в рамках настоящей статьи, 

следует уделить ―Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве 

между Евразийским экономическим союзом и его государствами членами, 

с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны‖ 

от 17 мая 2018 г, на котором и основывается интеграционная деятельность 

России, как страны-участницы ЕАЭС и Китайской Народной Республики. 

Правовую основу деятельности ЕАЭС составляет «Договор о 

Евразийском экономическом союзе» от 2014 года, а также акты, 

принимаемые непосредственно самим ЕАЭС в лице его органов. 

Налоговому регулированию, в этом договоре, посвящен раздел XVII – 

Налоги и налогообложение. Из трех содержащихся в данном разделе 

статей косвенному налогообложению посвящена ст. 72 – Принципы 

взимания косвенных налогов в государствах-членах. В отношении 

таможенных сборов действует «Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза» от 11 апреля 2017 г.  

Все вышеописанное, необходимо для понимания современного 

правового положения интеграционных процессов между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой на уровне региональных, 

международных организаций. Рассмотрим же подробнее устройство 

национального законодательства двух стран, сделав необходимую 

оговорку, от том что входящие в состав КНР специальные 

административные районы (САР) – Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь), 
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имеют собственную налоговую систему и законодательство, отличное от 

того что действует на остальной территории КНР. Такое положение 

основано на принципе ―Одна страна – две системы‖, закрепленном в ст. 1 

Основного закона Гонконга Специального административного района 

Китайской Народной Республики Китай [5] ст. 1-2 Основного закона 

Специального административного района Макао Китайской Народной 

Республики [6]. Их, представляющее высокий научный интерес, 

законодательство о косвенном налогообложении в рамках этой статьи 

рассмотреть невозможно, ввиду его яркого своеобразия, как по сравнению 

с КНР так и между собой. Аналогичный интерес представляет и 

законодательство Тайваня, в данной области. Однако, де-факто, Тайвань 

имеет, несмотря на свой спорный правовой статус, полностью 

параллельную континентальному Китаю и САР правовую систему, никак 

не интегрированную с ними. Тенденция к интеграции в отношении данной 

провинции (согласно официальной, поддерживаемой большинством стан 

мира, в том числе, Россией, концепции ―Одного Китая‖), по существу, не 

только отсутствуют, но и усугубляются, в силу внутренних и внешних 

сепаратистских тенденций.  

Хочется, однако, отметить, что несмотря на разные модели 

государственного устройства, существенно отличающуюся структуру 

экономики, исторически и территориально обусловленные особенности в 

части косвенного налогообложения, РФ и КНР имеет много схожего. Это 

касается как видов косвенных налогов – НДС и акциз применяемых в 

обоих государствах, так и роли этих налогов в части формирования 

бюджета. Так, поступления от косвенного налогообложения, в обоих 

странах, составляет большую часть доходов бюджета [7][8]. Кроме того, 

сам факт взимания НДС, позволяет говорить о некой схожести фискальной 

политики государств. Данное наблюдение подтверждается диалектически, 

ведь обе страны, на определенном этапе своего исторического развития, 

осуществляли активное заимствование принципов обустройства, в том 

числе и своих налоговых правовых институтов из права стран романо-

германской правовой семьи, для которых характерна значительная роль 

косвенного налогообложения в системе налогов и не столь существенная 

для прямых налогов.  

НДС в России регламентируется 21, одноименной, главой 

Налогового кодекса Российской Федерации так же Таможенным кодексом 

Евразийского союза. В соответствии с п. 1, ст. 143НК РФ плательщиками 

налога на добавленную стоимость являются: организации, 

индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 
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налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 

определяемые в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле. Ст. 164 НК РФ предусматривает 3 разные налоговые 

ставки. Первая – 20%, предусмотрена п. 3, настоящей статьи, для 

большинства операций, ее можно считать базовой ставкой налога, 

остальные две, в свою, очередь – льготными. Вторая ставка – 10% 

применяется при исчислениях налога в рамках ввоза и реализации 

отдельных социально-значимых товаров и услуг, полный перечень 

которых указан в п. 2. Наконец, ставка – 0% применяется при экспорте, 

международной перевозке товаров, операциях с углеводородным сырьем и 

ряде других операций, указанных в п. 1. При этом ставка 0% не 

эквивалентна освобождению от уплаты НДС, поскольку сохраняется право 

на вычеты [9].  

НДС в Китае же регламентируется Законом КНР ―Об управлении 

сбором налогов‖ который устанавливает общие правила сбора налогов и 

―Временным положением о налоге на добавленную стоимость от  

1993 года‖. В настоящее время на рассмотрении находится, внесенный на 

рассмотрение ВСНП 30 декабря 2022 года ― Закон о налоге на 

добавленную стоимость‖, который должен заменить действующее 

временное положение. 1 статья определяет круг плательщиков как 

―организации и физические лица, осуществляющие на территории КНР 

реализацию товаров либо поставляющие услуги и материальные средства 

для обработки и комплектации, в том числе и по импорту, являются 

объектом взимания налога на добавленную стоимость (далее сокращенно 

налогоплательщики) в соответствии с настоящим положением‖. В 

соответствии со статьей 2 ―Временного положения о налоге на 

добавленную стоимость‖ ставки налога на добавленную стоимость 

регулируются решениями Госсовета КНР. В настоящее время, в Китае 

действуют три ставки НДС, две льготных и одна базовая перечисленные 

вместе с основаниями их применения в 2 статье настоящего положения. 

Базовая ставка составляет – 13%, первоначально она составляла 17%, но в 

период пандемии COVID 19 была понижена сначала до 16%, а позднее до 

актуальных 13%. Снижение ставки преследовало цель поддержания 

экономики страны в период кризиса. В настоящее же время ставка 

сохраняется для стимулирования ее восстановления. Ставка в 9% 

действует применительно к для товаров следующих отраслей: научная, 

техническая, культурная, творческая, информационная. Ставка в 6% 
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применяется к продуктам питания, табачным изделиям, книгам, газетам. 

Следует, сразу же, сделать ремарку, что столь низкая ставка налога 

применимая к табачным изделиям мотивированна действующими в Китае 

акцизами. Помимо перечисленных ставок, существуют льготные, так, для 

экспортируемых из страны товаров ставка составляет – 0%, кроме случаев, 

определенных Госсоветом КНР, ее смысл заключается в поддержании 

конкурентности товара на мировом рынке, что выглядит весьма логичным, 

принимая во внимание объем внешней торговли КНР. Для отдельных 

видов товаров, связанных с аграрным сектором экономики, действует 

ставка – 10%. К таковым относятся, в соответствии с пунктами 1,4 статьи 

2, данного положения. зерно, растительные и животные масла, фураж, 

химические удобрения, пестициды, сельскохозяйственная техника, пленки 

для тепличного хозяйства. Цель такой льготы состоит в обеспечении 

национальной продовольственной безопасности. Рассматривая следующую 

льготную ставку, нельзя не упомянуть о фактическом разделении всех 

плательщиков на обычных и малых в рамках статьей 13 и 14 положения. 

Малыми считаются те, у которых годовой доход не превышает 

определенного, индексируемого по необходимости, порога, могут 

получить льготную ставку в размере 3% от суммы продаж, обычными же – 

все прочие плательщики [10].  

Основу правового регулирования акциз в Российской Федерации 

составляют НК РФ и ТК ЕАЭС. В НК РФ акцизам посвящена, 

одноименная, 22 глава. Круг плательщиков акциз в соответствии со ст.179 

составляют организации, индивидуальные предприниматели, лица, 

признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

определяемые в соответствии с правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Так же, плательщиками признаются Организации и иные лица, указанные 

в статье 179, если они совершают операции, подлежащие 

налогообложению в соответствии с настоящей главой. Перечень 

подакцизных товаров содержится в статье 181. Объект акцизного 

налогообложения указан, в статье 182. [9] Размер акциза, подлежащего 

уплате, зависит от вида акцизной ставки, еѐ размера и налоговой базы. 

Акцизные ставки бывают трѐх видов: Твѐрдая – указывает конкретную 

сумму, которую нужно заплатить за единицу подакцизной продукции, вне 

зависимости от еѐ таможенной стоимости. В этом случае налоговой базой 

является объѐм товара в его натуральном выражении. Адвалорная – 

указывает сколько процентов от налоговой базы необходимо заплатить.  
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В этом случае налоговой базой является сумма таможенной стоимости 

подакцизной продукции и начисленной таможенной пошлины. 

Комбинированная ставка содержит два значения для расчетов: в сумме за 

единицу и процентах. Для уплаты высчитывают и ту, и другую, 

сравнивают и выбирают большую.  

В Китае акцизы регулируются в соответствии с Законом КНР ―Об 

управлении сбором налогов‖ а также профильными, отдельными 

нормативными актами, такими как Закон КНР ―О налогообложении 

табачных изделий‖. Список подакцизных товаров, таким образом, не 

собран централизованно в одном нормативном акте, а распылен по 

многим, с более узкой сферой регулирования. Подакцизными на данный 

признаны алкогольные напитки, табачные изделия, парфюмерия, 

косметика, нефтепродукты, драгоценности, автопокрышки, фейерверки, 

мотоциклы, автомобили, одноразовые палочки, наручные часы, инвентарь 

для гольфа, паркетная доска. Механизм работы акциз в части объекта 

налогообложения и видов ставок не отличается от российского. Различие 

акциз двух стран в данном случае заключается исключительно в видах 

подакцизных товаров и размере самих ставок. Так, например, ставка 

акцизы на табачные изделия в России составляет 16%, в то время как 

упомянутый ранее Закон КНР ―О налогообложении табачных изделий‖ 

предусматривает ставку в 20% [11].  

На основании вышенаписанного, гармонизация законодательства о 

косвенном налогообложении между Китайской Народной Республикой и 

Российской Федерацией выглядит, по крайней мере, теоретически, вполне 

осуществимой по следующим основаниям. Диалектически, следует 

выразить солидарность с вполне убедительной позицией М. Богдана 

―любая правовая система представляет собой весьма высокий уровень 

надстройки («суперструктуры»), которая базируется на соответствующей 

экономической системе общества, и что любая правовая система призвана 

обслуживать среди самых различных сфер общества и нужды экономики… 

Государства с одним и тем же типом экономики (плановая, рыночная 

экономика) имеют, естественно, гораздо больше общих черт в своих 

политических и правовых системах, чем страны с разным типом 

экономики. Однако надо иметь в виду и то обстоятельство, что в рамках 

одного и того же типа экономики в зависимости от уровня ее развития, а 

также уровня развития политических и правовых систем между одними 

правовыми системами может быть больше общностей, чем между 

другими‖ [12, с. 82-83].  

Следует также отметить, что рамках процессов глобализации, как 
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очевидно, происходит экономическая и правовая интеграция различных 

государств, в том числе и Российской Федерации с Китайской Народной 

Республикой. Это обусловлено общим типом капиталистической 

экономики, отношениями стратегического партнерства между двумя 

государствами, схожими моделями построения налоговой системы по 

образцу континентальной Европы с доминирующей ролью НДС, 

взаимодействием в рамках договоренностей между региональной 

интеграционной структурой ЕАЭС и КНР. 

В то же время, необходимо сделать, оговорку, об перспективах 

интеграции САР, входящих в состав Китайской Народной Республики, но 

обладающих на основании закрепленного в их основных законах принципа 

―Одна страна – две системы‖ широкой автономией, в том числе полной, в 

сфере налогового законодательства.  

Таким образом, по моему мнению, такая гармонизация, в 

перспективе, выглядит возможной только в рамках договоренностей 

между САР и ЕАЭС или при полной интеграции САР в КНР, в рамках 

договоренностей КНР и ЕАЭС. Что касается провинции Тайвань, де-юре, 

являющейся неотъемлемой частью КНР [13], перспективы гармонизации 

здесь, по существу, отсутствуют, ввиду напряженных отношений между 

действующими, дипломатически не признаваемыми РФ, местными 

властями и самой РФ. Гармонизация, в этом случае, вероятно, станет 

возможна лишь при интеграции Тайваня в КНР описанным ранее способом 

на основе соглашений ЕАЭС.  

Основная интеграционная структура, с которой связанна 

потенциальная гармонизация налогового законодательства КНР и РФ – это 

ЕЭАС. Международный договор, на основании которого происходит 

взаимодействие КНР и ЕЭАЭС – Соглашение от 17 мая 2018 г. «О торгово-

экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской 

Народной Республикой, с другой стороны». Данное соглашение не 

подразумевает гармонизации налогового законодательства, а лишь 

направленно на сотрудничество во избежание двойного налогообложения 

и упорядочивание таможенных платежей, что является, начальным этапам 

интеграционных процессов, предшествующим образованию зоны 

свободной торговли. Полноценной гармонизации косвенного 

налогообложения, можно будет добиться лишь при присоединении в том 

или ином виде КНР к соглашениям ЕАЭС.  

В тоже время реальных, правовых барьеров к гармонизации 

косвенного налогообложения РФ и КНР в ходе исследования выявлено не 
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было. НДС широко применятся в обеих странах, обладает основными 

льготными ставками по похожим основаниям (экспорт товаров, социально 

значимые категории и т. д), обеспечивает значительную часть бюджетных 

поступлений, то есть является основным налогом, наконец, остается 

достаточно гибким для разрешения возникающих задач экономического 

регулирования. Акцизы, почти полностью совпадают по категориям 

товаров, существенны лишь различия в ставках, отдельно взятых акциз.  

Однако, экономические последствия, и главным образом – выгода от 

такой, далеко идущей гармонизации для обеих сторон должным образом 

еще не изучены. Следовательно, для этого требуется проведение 

соответствующих экономических исследований, подобных тем что сейчас 

ведут ОАЭ в рамках принятия решений о формировании зоны свободной 

торговли с ЕЭАС.  
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Аннотация: в настоящее время существует множество различных 

подходов и мнений, касаемо понимания такого основополагающего 

принципа, как гласность судопроизводства. Основываясь на анализе и 

сопоставлении различных теоретико-методологических подходов, 

которые используются практиками и учеными в области юриспруденции 

при исследовании гласности, в статье выстраивается собственное 

понимание сущности рассматриваемого фундаментального принципа. 

Автор приходит к выводу о том, что такой институт следует признать 

одним из важнейших в государственной власти и обществе условием 

легитимности. 
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scientists in the field of jurisprudence in the study of publicity, the article builds 

its own understanding of the essence of the fundamental principle under 

consideration. The author comes to the conclusion that such an institution 

should be recognized as one of the most important conditions of legitimacy in 

state power and society. 
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Одним из основополагающих и фундаментальных условий 

справедливого правосудия является гласность судопроизводства. Как 

указано в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека «…каждый индивид 

для определения его прав и обязанностей и для установления 

обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право 

на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено 

гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом» [1]. 

Несомненно, конституционный принцип гласности и вытекающая из 

него одноименная гарантия будет являться главной и существенной в 

судебном процессе для обеспечения соблюдения прав подсудимого и иных 

участников. 

По мнению Е.В. Марьиной, центральное место данного института 

обусловлено его сопоставлением, как особого вида деятельности 

государства, реализуемого в пределах различных строгих процессуальных 

правил, предусмотренных законодательством. Главной особенностью 

такого вида будет являться именно рассмотрение административных, 

гражданских, уголовных дел, придерживаясь и основываясь на защите 

интересов государства и личности [2, с. 16]. Стоит отметить, что гласность 

при осуществлении полного и независимого правосудия реализуется в 

многообразных взаимозависимых формах, включая публичное оглашение 

судебных постановлений, доступ граждан и журналистов в зал судебного 

заседания, возможность фиксировать ход судебного разбирательства, а 

также распространение правовой информации о деятельности органов 

судебной власти [3, с. 283]. 

Таким образом, можно сказать, что принцип гласности, с точки 

зрения общетеоретической теории, в большей степени основывается на 

деятельностном подходе. Такой подход рассматривается со стороны 

философско-социологического принципа, который будет выступать при 

исследовании различных социальных структур и правовых процессов 

методологическим основанием [4, с. 5]. 
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Хотелось бы акцентировать внимание именно на рассмотрении 

данного принципа в области уголовного судопроизводства, так как 

основываясь на этой области права, его можно исследовать более 

детально.  

Особое внимание вызывает то, что исследуемый институт прямо не 

закреплен в УПК РФ, несмотря на то, что данный нормативный правовой 

акт имеет определенную систему принципов. Положение о гласности в 

УПК упоминается только как общее условие судебного разбирательства 

[5]. Можно ли сказать, что, если принцип гласности не закреплен в 

уголовном законе, то в уголовном судопроизводстве он не имеет силы, как 

конституционный принцип? Нам представляется, что стоит 

придерживаться точки зрения, согласно которой данному принципу 

присуща определяющая роль, и он будет выступать, как закон прямого 

действия на все виды судопроизводства. Также в подтверждение такой 

точки зрения можно сказать, что благодаря гласности формируется 

высокий уровень доверия граждан к органам судебной власти и их 

деятельности. Открытость будет выступать в роли основополагающего и 

центрального объективного показателя, благодаря которому видна 

социальная позиция и отношение общества к судебной ветви власти, 

поскольку этим принципом реализуется общественный контроль. Более 

того, она является одной из самых существенных гарантий соблюдения 

прав участников уголовного процесса. 

В связи с этим, достаточно справедливым можно считать различные 

высказывания правоведов в научной литературе относительно 

необоснованного исключения принципа гласности из системы 

основополагающих принципов в уголовном судопроизводстве. 

С уверенностью утверждаем, что гласность судебного 

разбирательства должна иметь силу и рассматриваться в рамках процесса, 

как конституционный принцип правoсудия. Что касается досудебных 

стадий уголовного судопроизводства, носящих розыскной характер, то 

здесь гласность ограничена, поскольку в силу ст. 161 УПК РФ данные 

предварительного расследования не подлежат разглашению. Однако же в 

других случаях, например, при рассмотрении ходатайств судом об 

избрании мер пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под 

стражу и так далее, одним из основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства должна быть именно гласность, так как в этом случае 

будут действовать общие условия судебного разбирательства. В таком 

аспекте, в интересах правосудия, подсудимого и других сторон процесса, а 

также в интересах общества фигурирует принцип гласности, которому 
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посвящена ст. 241 УПК РФ [5]. 

Как обоснованно утверждает В.П. Кашепов, «открытое 

разбирательство дела в суде общей юрисдикции является правилом, а 

закрытое судебное разбирательство – исключением, изъятием из общего 

правила, причем только в случаях, предусмотренных федеральным 

законом» [6, с. 146]. Достаточно точно замечено, что суд может обосновать 

необходимость проведения судебного разбирательства в закрытом 

порядке, сославшись на то, что принцип гласности может нарушить права 

сторон процесса и интересы правосудия в целом. Согласно п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» гласность судопроизводства обеспечивается 

возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не 

являющихся участниками процесса, представителей редакций средств 

массовой информации (журналистов) [7]. 

Таким образом, гласность как общее условие судебного 

разбирательства в уголовном судопроизводстве – это по сути своей 

судопроизводственный принцип, который, как справедливо отмечал  

К.Ф. Гуценко, «дает возможность гражданам, не являющимся участниками 

процесса, присутствовать в открытом судебном заседании и таким образом 

осуществлять своего рода народный контроль за правосудием» [8, с. 98].  

В настоящее время в связи с развитием научно-технического процесса и 

информационного общества в целом, стремительным ростом глобальной 

информатизации понимание содержания гласности в процессе 

осуществления правосудия значительно стало шире, за счет новых форм 

реализации такого принципа.  

Стоит сопоставить уровень развития гласности судопроизводства 

разных стран, в том числе и России. Конституцией США закреплено право 

на публичное или открытое судебное разбирательство дела. Достаточно 

заметно, что общество сильно заинтересованно в деятельности органов 

судебной власти США. Существует такая точка зрения, согласно которой, 

должностные лица и государственные служащие в США, зная, что 

общественность следит и контролирует их деятельность в области 

осуществления власти, выполняют свои обязанности и осуществляют 

права более ответственно. Также буквой закона закреплено право 

открытого судебного разбирательства и обеспечивается право доступа в 

зал судебного разбирательства прессе и гражданам [9]. 

Касаемо Российской Федерации, можно тоже сказать, что возрастает 

ответственность органов и должностных лиц при осуществлении 
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деятельности в пределах их компетенции, если существует общественный 

контроль, который, опять же, базируется на гласности. В пример различий 

данных стран, стоит отметить, что, если рассматривать право и 

возможность пользоваться средствами фото- и видео- фиксации, мнение 

законодателей этих стран будет отличаться. Так в России нет каких-то 

значимых ограничений, использования различных технических средств 

для реализации участниками процесса принципа гласности, что нельзя 

сказать про США. Из-за того, что законодательно запрещено 

использование фото- и видеосъемки, в США при проведении судебного 

разбирательства все фиксируется путем зарисовок на бумажном носителе. 

В заключение необходимо сказать, что гласность в российском 

судопроизводстве, несмотря на вызванную пандемией его трансформацию 

из очной формы в электронную, закреплена законодательно и реализуется 

на уровне лучших мировых стандартов правосудия, поэтому российский 

суд – один из самых открытых в мире, на его заседания обеспечен 

свободный доступ граждан, в том числе и журналистов. 
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Социально-правовые преобразования имеют большое значение для 

нынешнего становления Российской Федерации. Современная Россия 

проходит этап неустойчивости, что требует принятия бескомпромиссных 

мер со стороны органов публичной власти. В рамках обозначенной 

проблемы нами будет проведен анализ роли изменений нормативной базы, 

регулирующей социальную сферу, в нынешнем развитии Российского 

государства. 

Многие социально-правовые изменения, происходящие в нашей 

стране, были созданы общегосударственными программами и 

нормативными актами, направленными на повышение качества жизни, 

защиту прав и свобод граждан, рост уровня экономики и социальной 

сферы, а также на развитие отдельных вопросов государственного 

устройства. 

В современной Российской Федерации происходят существенные 

преобразования в социальной, экономической и политической системах. 

Эти изменения включают в себя новые социально-правовые нормы и 

права, которые считаются главными аспектами в развитии страны. Роль 

социально-правовых преобразований в современном развитии России 

определяется, как главенствующая, поскольку они предопределяют 

будущее государства и его граждан. 

Наиболее важным социально-правовым изменением в России 

является разработка и принятие новых нормативных правовых актов, 

защищающих права граждан на жилье, здравоохранение, образование и 

другие социальные возможности. Эти законы создают условия для более 

равномерного распределения социальных благ и улучшения качества 

жизни граждан. Например, закон об образовании, принятый в 2012 году, 

позволил многим семьям обеспечить своим детям качетсвенное 

образование, независимо от финансового положения [1].   

Еще одним ключевым социально-правовым изменением в России 

является создание новых законов, защищающих права женщин и детей.  

К ним мы можем отнести меры по борьбе с насилием в семье, защите прав 

ребенка, а также гарантии женщинам равных возможностей в трудовой 

сфере. Например, в конце 2019 года Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ был разработан и представлен на общественное обсуждение 

законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации [2].  

Социально-правовые изменения также включают в себя 

совершенствование законодательства, касающегося вопросов реализации и 

защиты трудовых прав граждан России. Эти реформы включают 
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ужесточение мер по защите работников от дискриминации и улучшению 

условий труда. Например, введение закона о защите прав трудящихся, 

который обеспечивает равные возможности и права на труд для всех 

граждан, помогло сократить число случаев дискриминации на рабочем 

месте [3].  

Достаточно значимым социально-правовым изменением на 

современном этапе является развитие взаимодействия, причем, как в 

социуме, так и между гражданами и органами публичной власти. Так, в 

Российской Федерации приняты законы, предоставляющие личности право 

на свободу информации, введена декларативная система государственного 

управления; установлены нормы государственного контроля и надзора за 

деятельностью органов публичной власти. Обозначенные меры, помимо 

позитивного характера, еще и создают благоприятный климат для развития 

гражданского общества [4]. 

Не осталось без внимания развитие системы здравоохранения в 

России. Были приняты меры по модернизации медицинских учреждений, 

увеличению финансирования здравоохранения, повышению квалификации 

медицинских работников, расширению экономических возможностей для 

развития медицинской отрасли, а также созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению оранами местного самоуправления. 

Несомненно, что государственная политика в данной области будет 

способствовать увеличению продолжительности жизни и улучшению 

качества жизни населения.    

Развитие экономики и социальной сферы также стало предметом 

правового регулирования и реформирования. Благодаря политике, 

проводимой государством по поддержанию экономической и социальной 

стабильности, Россия укрепляет свой экономический потенциал, 

привлекает иностранные инвестиции, решает социальные проблемы, 

связанные с ожидаемой продолжительностью жизни, качеством жизни и 

уровнем доходов населения. Важным наблюдением является то, что 

устойчивое экономическое развитие и социальный прогресс не могут быть 

достигнуты без решительных социальных и правовых реформ и программ, 

обеспечивающих сплоченность российского общества, укрепление 

гражданского самосознания и социальную активность граждан, их 

вовлеченность в решение наиболее актуальных задач местного и 

государственного значения [5].  

Однако, несмотря на значительные достижения в области социально-

правовых изменений, все еще существуют пробелы, которые необходимо 

преодолеть. К примеру, недостаточная эффективность правосудия. 
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Некоторые граждане по-прежнему сталкиваются с несправедливым 

обращением со стороны правоохранительных органов и судебной системы, 

что приводит к нарушению их прав и создает препятствия для развития 

страны. 

Также обращает на себя внимание недостаточная осведомленность 

граждан о своих правах и обязанностях, что делает их уязвимыми к 

дискриминации, насилию и коррупции. Для решения этих проблем 

необходимы дополнительные усилия не только со стороны органов 

публичной власти, но и гражданского общества.  

Подводя итоги исследуемого вопроса, считаем целесообразным 

обратить внимание на то, что социально-правовые изменения в России 

являются важнейшим фактором современного развития государства. 

Эволюция социальной сферы, экономики, здравоохранения, 

ответственность государства за защиту прав и свобод граждан являются 

неотъемлемой частью устойчивого экономического и социального 

преобразования России. Реформы, проводимые в государстве, должны 

быть не только целенаправленными, но и взаимосвязанными. Только такой 

подход создаст наиболее благоприятные условия для успешного развития 

страны. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрена проблема защиты 

чести и достоинства несовершеннолетних. Авторами исследованы 

нормативные правовые акты в РФ; проанализированы различные случаи 

нарушения прав несовершеннолетних, включая насилие, дискриминацию, 

эксплуатацию и домогательства; описаны меры, принимаемые 

государством и обществом для предотвращения этих нарушений. В 

результате исследования сделан вывод о том, что защита чести и 

достоинства несовершеннолетних является неотъемлемой частью 

гарантий их конституционных прав и свобод и требует более 

эффективных мер для ее обеспечения. Предложены практические 

рекомендации для улучшения правового обеспечения защиты чести и 

достоинства несовершеннолетних в России. 
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Abstract: the scientific article considers the problem of protecting the 

honor and dignity of minors. The authors have studied regulatory legal acts in 

the Russian Federation; analyzed various cases of violations of the rights of 

minors, including violence, discrimination, exploitation and harassment; 

described measures taken by the state and society to prevent these violations. 

The study concluded that the protection of the honor and dignity of minors is an 

integral part of the guarantees of their constitutional rights and freedoms and 

requires more effective measures to ensure it. Practical recommendations for 

improving the legal protection of the honor and dignity of minors in Russia are 

proposed. 
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***** 

Защита чести и достоинства несовершеннолетних является одной из 

наиболее актуальных проблем современного общества. Несмотря на то, 

что концепция чести и достоинства может варьироваться в зависимости от 

культуры и контекста, справедливость и безопасность для всех детей 

являются универсальными ценностями, которые необходимо защищать. 

В мире, где все больше детей становятся жертвами насилия, 

сексуальных домогательств и эксплуатации, необходимо усилить меры для 

предотвращения данных проблем. Защита чести и достоинства 

несовершеннолетних значительно зависит от государственных институтов, 

а также от самих родителей и педагогов. Они могут сыграть большую роль 

в защите несовершеннолетних. 

Государство играет решающую роль в предотвращении насилия и 

оказании помощи детям, ставшим жертвами. Государственные органы 

должны обеспечить возможность детям обращаться за помощью и защитой 

без опасения встретиться с недостаточной реакцией со стороны 

социальных служб. Они также должны активно преследовать 

преступников, совершивших подобные деяния, и обеспечивать наказание в 

соответствии с законом. 

Несмотря на то, что страна играет большую роль в защите детей, 

сами родители и педагоги также не могут отказываться от своих 

обязанностей. Они должны строго контролировать несовершеннолетних и 

обеспечивать безопасность в тех ситуациях, в которых дети вынуждены 

общаться с окружающими людьми, т. е. в школе, на улице и в различных 

кружках. 

Однако иногда бывает трудно обнаружить насилие, так как жертвы 
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могут скрывать происходящие домогательства из страха, из-за 

недостаточной информированности о проблеме или из-за стыда. Поэтому, 

одним из важных шагов для предотвращения насилия в отношении 

несовершеннолетних является поднятие уровня осведомленности о 

проблеме. Широкие общественные кампании, обучающие курсы и другие 

меры, способствующие информированию населения, могут помочь 

выявить подобные случаи насилия. 

Важным компонентом защиты чести и достоинства 

несовершеннолетних является обеспечение поддержки жертв. Каждый 

ребенок, ставший жертвой насилия, домогательств или эксплуатации, 

должен получить адекватную помощь и поддержку в процессе лечения и 

восстановления психического и физического здоровья. 

Для того, чтобы эффективно защищать честь и достоинство 

несовершеннолетних, необходимо тесное сотрудничество между разными 

институтами. Государство, родители, педагоги, медицинские работники и 

общественные организации должны работать сообща, чтобы оказывать 

всестороннюю помощь и поддержку детям, ставшим жертвами насилия. 

Несмотря на то, что защита чести и достоинства 

несовершеннолетних является актуальной проблемой, существуют методы 

и средства, которые могут помочь решить ее.  

Во-первых, необходимо обеспечивать правовую защиту 

несовершеннолетних и привлекать к ответственности тех, кто нарушает их 

права.  

Во-вторых, необходимо проводить образовательные курсы и 

организовывать кампании для повышения осведомленности об этой 

проблеме.  

И, наконец, необходимо развивать планы помощи для жертв, чтобы 

помочь им в решении проблем, возникших вследствие полученных травм. 

Таким образом, защита чести и достоинства несовершеннолетних – 

это огромная проблема, которую необходимо решать в сотрудничестве 

между разными институтами, включая государственные организации, 

родители, педагогов, медицинские работники и общественные 

организации. Однако надежда на то, что данная проблема может быть 

решена с помощью правильного подхода и эффективной координации 

усилий всех заинтересованных сторон, дает возможность более 

осведомленно и целенаправленно решать эти проблемы в настоящее и 

будущем. Он также предоставляет возможность лучше защищать честь и 

достоинство несовершеннолетних и обеспечивать для них светлое 

будущее. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема определения 

понятия «судебная власть», устанавливаются принципы судебной власти, 

закрепленные в Конституции РФ, выявляется исключительность такой 

функции судебной власти, как правосудие. Автором исследуются 

проблемы, существующие в судебной ветви власти в отечественном 

государстве. Предпринята попытка дать ответ на вопрос: «Каким 

путем Россия решает данные проблемы на современном этапе 

развития?». 
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***** 

Российская Федерация провозглашена демократическим правовым 

государством. Как известно, одним из основных принципов правового 

государства является принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Каждая власть самостоятельна и независима. 

Судебная ветвь власти в системе разделения властей занимает достаточно 

важное и особенное место, так как именно благодаря ей создаются 

гарантии прав и свобод человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции РФ.  

Примечательно, что в отечественном законодательстве нет четкого 

определения понятия «судебная власть». В научной литературе 

рассматриваются два подхода к пониманию данного понятия: 

1)  организационный, в котором судебная власть представляется, как 

система государственных и муниципальных органов, которые обладают 

предусмотренными законом полномочиями, направленными на 

урегулирование общественных отношений, обеспечение справедливости в 

государстве, а также наказании виновных;  

2)  функциональный – характеризует судебную власть, как часть 

государственной, которая обладает правоприменительными полномочиями 

и организует свою деятельность специальными органами – судами, 

обеспечивающими законность и правопорядок в стране в формах 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и 

арбитражного судопроизводства. 

Проанализировав данные подходы можно сделать следующий вывод 

– организационный подход рассматривает судебную власть, как систему 

органов, т.е. сами суды, а функциональный представляет судебную власть, 

как совокупность ее функций и полномочий, которые, в силу закона, 

возлагаются на судебные органы. Если слить исследуемые научные 

подходы воедино, то получится определение, которое включает в себя всю 

характеристику судебной власти: судебная власть – самостоятельная и 

независимая ветвь государственной власти, которая осуществляется 

специальными органами – судами, выполняющими возложенные на них 

законом полномочия с помощью установленного законом 

судопроизводства. 

Судебная власть в России осуществляется на основе принципа 

независимости и справедливости. Это означает, что судьи действуют в 

соответствии с законом и не подчиняются ни исполнительной, ни 

законодательной власти. Важности и особенной роли рассматриваемой 
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ветви в системе государственной власти придает Конституция РФ, которая 

закрепляет целую главу, посвященную судебной власти и прокуратуре. 

Важное место и особенную роль играют суды в судебной власти. 

Именно благодаря этим органам осуществляются функции, которые 

принадлежат не только судебной ветви власти, но и всему государству. 

Данные органы образуют судебную систему РФ. 

Судебная система Российской Федерации – установленная 

Конституцией и федеральным конституционным законом совокупность 

судов всех уровней, построенных в соответствии с их компетенцией и с 

учетом федерального и административно-территориального устройства 

государства в целях осуществления судебной власти [1]. 

В нашей стране суды имеют двухуровневую систему. 

На первом – федеральном уровне, действует Конституционный Суд 

РФ, который является «высшим судебным органом конституционного 

контроля в Российской Федерации», а также Верховный Суд РФ, 

являющийся «высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным делам 

и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции» [2]. 

На региональном уровне действуют мировые судьи, которые 

являются судами общей юрисдикции субъектов РФ. 

Основным законом Российского государства является Конституция 

РФ, которая устанавливает главные принципы правового государства. Она 

гарантирует права и свободы граждан, а также определяет основы 

организации судебной власти. К ним относятся: 

 равенство всех перед судом (ч.1 ст.19 Конституции РФ); 

 право граждан участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ); 

 гарантированность судебной защиты прав и свобод человека (ч. 1 

ст. 46 Конституции РФ); 

 презумпция невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ); 

 правосудие осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 

Конституции РФ); 

 независимость судей и подчинение только законам (ч. 1 ст. 120 

Конституции РФ); 

 несменяемость судей (ч. 1 ст. 121 Конституции РФ); 

 неприкосновенность судей (ч. 1 ст. 122 Конституции РФ); 

 открытое судебное разбирательство (ч. 1 ст. 123 Конституции 

РФ); 
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 состязательность и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции 

РФ) и другие [2]. 

Самым главным принципом, на котором основано все 

судопроизводство в судебной власти, по нашему мнению, является 

презумпция невиновности, предусматривающая, что «обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда». Кроме того, обвиняемый имеет право 

доказывать свою невиновность всеми незапрещенными законом 

способами. 

В целом, судебная власть и правосудие в России играют достаточно 

важную роль в защите и обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина, а также помогают сохранять правопорядок и законность в 

стране.  

Многие ученые выделяют правосудие как исключительную функцию 

судебной власти. В чем же проявляется исключительность? 

Правосудие – это рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях 

гражданских, административных, арбитражных, уголовных и иных дел с 

целью защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и 

государства, юридических лиц и иных организаций. 

К данному определению приводит статья 118 Конституции РФ, 

согласно которой «правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом» и «судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства» [2]. 

Исключительность данной функции судебной власти проявляется в 

том, что только судебные органы в РФ могут рассматривать и разрешать 

юридические споры. Коме этого, судьи при разрешении данных 

конфликтов обязаны руководствоваться исключительно законом, а не 

личными предпочтениями и чьим-то мнением. Примечательно, что 

решения суда являются обязательными к исполнению для всех сторон и 

государственных органов [3]. 

В подтверждение слов о том, что судебная власть с помощью 

правосудия обеспечивает законность и правопорядок в обществе, можно 

сказать о том, что данная ветвь власти пресекает нарушения и 

одновременно этим защищает общество от преступлений. 

Важно отметить, что правосудие не только защищает и обеспечивает 

права и свободы граждан, но и поддерживает стабильность в деятельности 

органов государственной власти в целом, следит за тем, чтобы 
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соблюдались конституционные принципы и законы.  

Таким образом, правосудие, действительно, является достаточно 

важной и особой функцией судебной власти, без которой невозможно 

обеспечить справедливость в обществе и государстве. 

К сожалению, за последние годы судебная власть в России 

подвергалась негативной критике со стороны общества. Это связано с 

такими проблемами как: длительность судебных процессов, недостаточная 

информированность граждан о деятельности судебной системы, 

неудовлетворительная работа судов, неэффективное исполнение судебных 

актов, отсутствие необходимых условий для осуществления правосудия 

[4]. Поэтому, государство предпринимает решения по разрешению данных 

проблем. 

Одним из важных этапов в решении насущных проблем 

современности, а также совершенствованию судебной ветви власти, 

является Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 

России на 2013-2024 годы». Целью этой программы является «повышение 

качества осуществления правосудия и совершенствование судебной 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций» [4]. 

Проанализировав данную программу, а также отчеты и 

аналитические справки по выполнению программы на сегодняшний день, 

можно сказать, что проблемы, обозначенные нами ранее, решаются [5]. 

Аргументировать это можно тем, что решение большинства 

судебных дел не растягивается на большое количество времени, 

исполнение судебных актов производится своевременно, в общем доступе 

имеются все постановления и решения судов, как федеральных, так и 

региональных, например, на сайте sudact.ru. Кроме этого, в судебную 

систему внедряются информационные технологии, которые позволяют 

повысить уровень прозрачности и обеспечить в полной мере принцип 

гласности, характерный для деятельности судебной системы.  

Важно выделить такой аспект в деятельности России по 

совершенствованию и развитию судебной власти как судебная реформа 

РФ, которая проводится в последние годы. Ее главная задача – повышение 

эффективности в работе органов судебной власти [6]. 

Таким образом, судебная власть и правосудие – это неотъемлемая 

часть демократического правового государства, которая играет особую 

роль в государственно-правовом регулировании. Данная ветвь власти 

создает гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. Развитие 

судебной ветви власти имеет большое значение как для нее самой, так и 

для всего государства.  
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***** 

Гендерное равенство лежит в основе прав человека и ценностей 

Организации Объединенных Наций. Гендерное равенство не означает, что 

женщины и мужчины будут иметь или нуждаться в одних и тех же 
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ресурсах, но что права, обязанности и возможности женщин и мужчин, не 

будут зависеть от пола, назначенного им при рождении, гарантируется. 

Дискриминация человека по признаку пола запрещена почти всеми 

договорами о правах человека. Несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в обеспечении прав женщин во всем мире, миллионы женщин 

и девочек продолжают сталкиваться с дискриминацией и насилием, им 

отказывают в равенстве, достоинстве, автономии и даже в жизни. Эта 

проблема, глубоко укоренившись в самой структуре общества, носит 

постоянный и систематический характер. Хотя неравенство все еще 

существует, за последние десятилетия ЕС добился значительного 

прогресса в обеспечении гендерного равенства. Результатом явилось: 

законодательство о равном обращении, учет гендерной проблематики, 

интеграция гендерной перспективы во все другие политики, конкретные 

меры по улучшению положения женщин [1]. Обнадеживающими 

тенденциями являются увеличение числа женщин на рынке труда и их 

успехи в получении лучшего образования и профессиональной 

подготовки. Тем не менее гендерный разрыв сохраняется, и на рынке труда 

женщины по-прежнему чрезмерно представлены в низкооплачиваемых 

секторах и недостаточно представлены на руководящих должностях.  

По оценке Всемирного Банка Россия занимает лишь 129-е место в 

рейтинге гендерного равенства »Женщины, бизнес и закон – 2021», по 

сравнению с 2020 годом Россия опустилась вниз на семь позиций. 

Наиболее проблемными зонами с точки зрения гендерного равноправия в 

России считают оплату труда, процесс устройства, пенсию, а также 

ведение бизнеса. Российские эксперты не согласны с этими выводами и 

утверждают, что позиция нашей страны в рейтинге существенно занижена, 

особенно в сфере трудовых и финансовых прав [1].  

Россия стала одной из первых стран, предоставивших женщинам всю 

полноту избирательных прав. В нашем государстве – в первом в мире – 

появились оплачиваемые декретные отпуска, которых до сих пор нет во 

многих странах мира, или они есть номинально – до 6 месяцев. Именами 

известных феминисток были названы сотни улиц по всей России, а 8 

Марта стало официальным праздником в СССР.  

Самая первая женщина-министр в мировой истории была как раз в 

России. Это Александра Коллонтай, которая в 1917 году возглавляла 

Наркомат призрения в первом советском Правительстве. И сегодня в 

России большая часть реальной власти, вопреки стереотипам, 

принадлежит женщинам. Государственные должности и должности 

гражданской службы в нашей стране занимают 561 100 женщин и только 
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225 300 мужчин. Уже сейчас женщин более 60% в органах 

законодательной власти всех уровней и более 70% в органах 

исполнительной. Более 80% работников судебной сферы в России – 

женщины. Россия также входит в первую десятку стран с наибольшей 

долей женщин-предпринимательниц (более 30%) [2].  

По данным ВЦИОМ на 2023 год, большинство россиян считают, что 

у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и 

мужчин – 61%. Одновременно с этим сокращается процент россиян, 

отмечающих, что у женщин прав и возможностей меньше, чем у мужчин: 

если в 2003 г. так думали 40%, то в наши дни показатель заметно 

сократился – 24%. При этом каждый десятый (11%) выбрал вариант 

«женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины», эта группа 

россиян практически не увеличилась (2003 г. – 7%, 2009 г. – 10%) [3].  

 Стоит учитывать, что мужчины и женщины по-разному оценивают 

ситуацию с гендерным равенством в современной России. Мужчины чаще 

говорят о наличии у женщин равных с ними прав и возможностей (64% – 

58% среди женщин), и о том, что у женщин больше прав и возможностей, 

чем у мужчин (17% – 7% среди женщин). Женщины же, напротив, в два 

раза чаще говорят о том, что у мужчин в этом вопросе больше привилегий 

(31% – 15 % среди мужчин) [3].  

Еще один важный фактор, который стоит принимать во внимание 

при подсчете мнений – урбанизация. Фактически наличие большего числа 

возможностей у мужчин или женщин в различных социальных институтах 

обусловлено рядом исторических, культурных, национальных, 

религиозных и иных причин. Одним из таких факторов является и 

общественное мнение, приписывающее определенные неформальные 

нормы поведения полам. При этом они могут различаться не только по 

религиям, странам или по национальностям, но и по уровню урбанизации. 

Для жителей крупных городов и мегаполисов характерна ориентация на 

ущемление прав женщин, в 36% случаев они говорят о том, что у женщин 

в современной России прав и возможностей меньше и это в два раза выше, 

чем аналогичный показатель среди сельчан – 18%. При этом на селе 

каждый пятый убежден, что больше прав и возможностей имеют сегодня 

не мужчины, а женщины. 

Что касается сферы экономики и трудовых прав, то количество 

женщин, управляющих бизнесом в России остается недостаточным, в 

обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше 

справляется с функциями руководителя, сегодня так думают 41% россиян, 

и за последние годы этот показатель увеличился на 11 позиций [3]. При 



 

~ 635 ~ 

этом такую позицию разделяют в равной степени и мужчины, и женщины 

(43% и 40%), косвенно это подтверждает тезис о том, что гендерное 

неравенство – это не то, как думают мужчины о женщинах, а то, как 

думают женщины о себе.  

Хотя исследователями в области социологии и экономики 

подмечено, что компании, в которых не менее 30% женщин занимают 

руководящие должности, на 15% прибыльнее. Мнение о том, что и 

мужчины, и женщины в равной степени бывают хорошими 

руководителями разделяют 47% россиян, то есть каждый второй. Считают 

женщин более хорошими, чем мужчины, руководителями лишь 7%. При 

этом чем старше респонденты, тем чаще они говорят о приоритете 

руководителя-мужчины (49% среди россиян старше 60 лет, среди  

18-24-летних – 32%) [3].  

Если представления россиян о роли мужчин и женщин в управлении 

остаются устойчивыми, то представления о том, кто является лучшим 

работником, за последние годы изменились в сторону гендерного 

равенства: сегодня 73% наших сограждан полагают, что представители 

обоих полов в равной степени могут быть хорошими работниками. И эта 

тенденция растет из года в год. Семья, воспитание детей и домохозяйство 

традиционно воспринимаются как «женские» сферы. Однако большинство 

россиян сегодня считают, что быть хорошим родителем могут как 

женщины, так и мужчины – 66%, и эта позиция в обществе за последние 

годы укрепилась, поднявшись на 10 пунктов. В то же время отмечается 

постепенный уход от восприятия родительства, как исключительно 

женской обязанности, если в 2004-2007 гг. называли женщин лучшими 

родителями 34-38%, то сегодня таковых стало меньше – 26%. Процент 

называющих лучшими родителями только мужчин остается минимальным 

– 2%. Ведение домашнего хозяйства также для большей части наших 

сограждан лишено гендерной окраски – хорошим хозяином в своем доме 

могут быть представители обоих полов, так считают 60%. Лучшими 

хозяйками называют женщин 26%, а лучшими хозяевами мужчин 8%. При 

этом женщины говорят о себе как о хороших родителях чаще, чем так 

говорят о них мужчины (33% – 19%); также они чаще говорят о себе и как 

о хороших хозяйках (32% – 22%) [3].  

Но, несмотря на обнадеживающие результаты опроса и 

положительную тенденцию в сфере гендерного равноправия, в последние 

годы в России вновь возник скептицизм и отрицание международных 

стандартов, касающихся прав человека женщин, гендерного равенства и 

гендерного насилия, в то время как женщины и девочки все чаще 
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поднимают голоса, требуя равенства. Частично в появлении скептического 

и местами негативного в области гендерного равноправия виноваты акции 

и действия так называемых «радикальных феминисток», которые 

отличаются агрессивностью и нетерпимостью, и часто приводят к 

нарушению прав других людей и прямому нарушению законодательства и 

человеческих норм.  

Радикальный феминизм – это совершенно другая идеология, он 

основывается на защите прав женщин, а на принципах новой этики, на 

понятии привилегий, одинаково используемом и антирасистскими 

движениями – такими, как BLM. Они выступают не за права женщин, а за 

полное разрушение культурного, социального базиса общества, в том 

числе противозаконными методами. Женская власть их не устраивает – 

они, как и представители ЛГБТ, выступают за полное стирание границ 

человеческого пола [4].  

Например, в данный момент идет суд над 19-летней радикальной 

феминисткой Полиной Дворкиной, которая застрелила собственного отца 

и пыталась прорваться в детский сад с ружьем, но была остановлена 

сотрудницами детсада. В день, когда произошла трагедия, девушка 

подготовила свой «манифест». Его текст содержал цитаты из книг, 

написанных феминистками, в которых декларировалась «необходимость 

совершения женщинами против мужчин насильственных действий и 

убийств». Свое послание Полина Дворкина разослала по электронной 

почте в ряд зарубежных изданий и телеканалов, а также СМИ-иноагентам. 

Расправившись с отцом, девушка пришла в детский сад с ружьем, 

планируя убить только мальчиков. Свое поведение она объяснила борьбой 

за права женщин и тем, что, убивая мужчин она дает больше рабочих мест 

для женщин.  

Радикальная феминистка Дарья Трепова пронесла взрывное 

устройство на встречу с военкором Татарским и привела его в действие. 

Свой поступок она объяснила позицией «феминизм за западные ценности 

и против войны».  

Есть случаи вандализма и разрушения культурных ценностей и 

объектов искусства членами различных организаций радикальных 

феминисток.  

В данном контексте действия феминисток вызывают отторжение 

общества от идей гендерного равноправия и негативное отношение к 

вопросам женской дискриминации. Так что действия так называемых 

«радфемок» серьезно дискредитируют все течении борьбы за гендерное 

равноправие и препятствуют его развитию в России в большинстве 
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случаев. Необходимо разграничивать борьбу за равноправие и 

мужененавистничество.  

Точно также обстоит ситуация в борьбе за равноправие 

трансгендеров и прочил людей с различной гендерной ориентацией. 

Корень зла состоит в радикализме и в агрессивном выставлении напоказ 

своих «отклонений». Не всем людям, особенно старшего поколения, 

визуально приятна навязываемая самореклама ЛГБТ, так называемые гей-

парады, агрессивно-показушное поведение представителей ЛГБТ в 

интернете и требование каких-либо преференций для себя. Такое 

поведение у более чем 70% людей вызывает отторжение самой идеи о 

равноправии. Поэтому главной проблемой в работе на поле борьбы за 

гендерное равноправие в России на данный момент, по нашему мнению, 

является вопрос отсева «зерен от плевел», то есть ограничение на 

деятельность радикальных организаций не только в реальных акциях, но и 

в СМИ и интернет-пространстве.  

Другой не менее важной проблемой гендерного равноправия 

является давно возникший «перекос» в сторону семейных 

взаимоотношений, где весьма ощутимо ущемляются права мужчины: 

априори местожительства ребенка в случае развода в 90% определяется с 

матерью, при этом мать имеет право воспрепятствовать общению отца с 

детьми, мужчинам не положен декретный отпуск (как например в странах 

Скандинавии), мужчина принудительно обязан платить алименты, даже в 

том случае, если заработок женщины в несколько раз превышает его 

собственные доходы, в случаях семейного насилия в 90% полиция встает 

на сторону женщины, иногда абсолютно бездоказательно, опираясь только 

на слова женщины и т.д. В результате мужчины начинают не менее 

активно бороться за свои права на семейном поприще. Они требуют 

пересмотр системы алиментов и введение отчетности для женщин по их 

трате, обязательный тест на отцовство после рождения ребенка, развитие 

программ по продлению продолжительности мужской жизни и 

предотвращению социальных депрессий и суицидов среди мужчин.  

К сожалению, в рамках защиты дискриминации мужчин в России, да 

и в мире, пока существуют юридические пробелы и стоят сложные задачи, 

которые никто не хочет решать. Например, на основании Трудового 

кодекса РФ (ст. 255) есть два вида декретных отпусков: по беременности и 

родам, и по уходу за ребенком [5]. Во второй могут уйти как мамы, так и 

папы. А вот первый могут брать только женщины. Во время этого отпуска 

можно не работать и получать свой средний заработок или МРОТ, если 

стаж совсем небольшой. Но в отпуске по уходу за ребенком платят 
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меньше, чем в отпуске по беременности и родам: лишь 40% от среднего 

заработка или МРОТ. У мужчин, оказавшихся в ситуации отца-одиночки, 

нет возможности не работать, сидеть с ребенком и получать за это свою 

обычную зарплату с учетом премий. А женщина может находиться в 

отпуске по беременности и родам и около четырех месяцев получать 

оплату, близкую к обычному заработку. Потом пособие по уходу ей будут 

считать по той же формуле, что мужчинам.  

То есть налицо существующая политика двойных стандартов даже в 

вопросе равноправия, что, казалось бы, нелогичным, ведь гендерное 

равноправие должно защищать равноправие всех полов. 

В заключении хотелось бы сказать, что в России наблюдается 

устойчивая тенденция и стремление к гендерному равноправию, начиная с 

времен становления этой социальной проблемы. Собственно говоря, в 

России не было активного ущемления гендерных прав на трудовом или 

социальном поле, по сравнению с другими государствами. Но, в настоящее 

время, волна западных тенденций гендерного равноправия, которые не 

вполне соответствуют традиционным и национальным особенностям 

русского народа, а поэтому приводят к тому, что вопросы борьбы за 

равноправие стали обоюдоострыми и часто выливаются в агрессивные 

столкновения и непонимание обоих сторон конфликта. Все это создает 

серьезные препятствия для достижения максимального равноправия людей 

вне зависимости от полового статуса. И это важные реальные задачи, 

которые необходимо решать, как юридически-правовым, так и социально-

общественным путем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с 

реализацией права на честь и достоинство несовершеннолетних. Авторы 
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discrimination, as well as their consequences for the psychological and social 
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violations of the rights of minors are given and measures necessary to protect 

their rights are described. 
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***** 

Право на честь и достоинство является одним из основных прав 

личности. Это право гарантирует защиту достоинства личности от 

злостного оскорбления, порочащих высказываний и других форм 

неуместного поведения. Охрана чести и достоинства являются одними из 

наиважнейших прав человека, закрепленных во всемирных декларациях и 

международных соглашениях. Несовершеннолетние являются наиболее 

уязвимой категорией граждан в области охраны их чести и достоинства, 

поскольку они не обладают необходимой юридической грамотностью и не 

всегда в состоянии защитить свои права. В статье мы хотим рассмотреть 

основные проблемы, связанные с реализацией права на честь и 

достоинство несовершеннолетних в Российской Федерации.  

Как отмечается в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» «…честь и достоинство являются 

неотъемлемыми правами ребенка, которые должны быть защищены 

государством и обществом» [1]. Тем не менее, на практике 

несовершеннолетние часто оказываются жертвами различных форм 

нарушений своего права на честь и достоинство.  

Одним из главных факторов, препятствующих эффективной защите 

прав, является низкий уровень правовой культуры среди населения. 

Многие взрослые не знают, что подразумевает право на честь и 

достоинство, как оно защищается законодательством, и поэтому не в 

состоянии защитить эти права своих детей и малолетних родственников.  

У некоторых несовершеннолетних, одной из причин не реализации 

этого права является молчание о каких-то проблемах, с которыми они 

сталкиваются. Дети, особенно те, кто живет в сложных социальных 

условиях, могут бояться говорить о своих проблемах, их вынуждает 

молчать страх, смущение или отсутствие навыков защиты своих прав.  

К сожалению, некоторые несовершеннолетние могут стать жертвами 

противоправных деяний со стороны окружающих, поскольку часто не 

имеют возможности защитить свои права. Такие случаи оскорбительного 

поведения могут иметь место в школе или на улице. Подобные действия 
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могут вызвать серьезные травмы для здоровья ребенка, а также негативно 

сказываться на его психологическом состоянии. Кроме того, некоторые 

сталкиваются с проблемами в сфере информации в социальных сетях. 

Несколько лет назад, Общероссийский союз молодежи выразил опасения 

об увеличении числа случаев получения несовершеннолетними 

конфиденциальной информации в социальных сетях. Это является 

большой проблемой в настоящее время, поскольку несовершеннолетние не 

осознают риски, которые связаны с публикацией личной информации. 

Чтобы предотвратить такого рода проблемы, необходимо проводить 

работу по пропаганде респектабельного поведение и уважительного 

отношения к другим в среде подростков. Особое внимание должно быть 

уделено развитию навыков коммуникации, а также умению эффективно 

выражать свои мысли. Еще нужно проводить активную работу в школах и 

других общественных учреждениях для повышения осведомленности 

несовершеннолетних о своих правах и средствах защиты своего 

достоинства и чести. 

Кроме того, обращает на себя внимание проблема неэффективности 

правосудия. Чаще всего жертвы нарушений права на честь и достоинство 

не хотят обращаться в суд и доказывать свою правоту, поскольку процесс 

рассмотрения таких дел может быть длительным и травмирующим, как для 

самого несовершеннолетнего, так и для его родителей.  

Получить компенсацию за ущерб, нанесенный ребенку, очень 

сложно, особенно если нарушение произошло в среде образовательных 

учреждений, где не составлен документальный акт о нарушении. Ситуация 

усложняется еще и тем, что часто нарушения прав ребенка на честь и 

достоинство происходят на том же базисе, что и другие проявления 

насилия – физического, психологического, сексуального.  

В связи с этим важно осознавать необходимость соответствующего 

общественного и правительственного прессинга на защиту прав детей. 

В Конвенции о правах ребенка 1990 года, в статье 19 говорится, что 

дети имеют право на безопасные условия жизни, право на защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления [2]. Она защищает ребенка от жестокого обращения и 

эксплуатации со стороны родителей, опекунов или любых других лиц, 

заботящихся о нем. В этой статье также утверждается, что государство 

должно принимать меры для обеспечения их физической и 

психологической доброкачественной повседневной жизни. Так же статья 

19 выделяет важность защиты детей от эксплуатации в обществе. Эту 

защиту заслуживает каждый ребенок, вне зависимости от его расы, пола, 
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национальности, религии и других параметров. И этот правовой документ 

обеспечивает защиту детей от насилия в широком диапазоне.  

Целью мер государства для защиты детей является обеспечение 

ребенка безопасной и подходящей среды для жизни. Таким образом, статья 

19 Конвенции о правах ребенка 1990 года акцентирует внимание на 

значимости защиты детей от насилия и эксплуатации и подчеркивает 

важность социальной ответственности государства в обеспечении их 

безопасности и благополучия.  

Защиту прав детей в Российской Федерации осуществляет, как 

Уполномоченный по правам человека, так и Уполномоченный по правам 

ребенка, должность которого введена Указом Президента РФ от 1 сентября 

2009 года. Задача омбудсмена – обеспечение защиты прав ребенка и 

содействие восстановлению нарушенных его прав.  

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за 

совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136) [3]. В статье Павловой Анны 

Сергеевны говорится о нарушении личных границ школьников со стороны 

педагогов [4]. Учитель играет огромную роль в жизни ребенка. После 

родителей – это второй по значимости авторитет в жизни, который также 

влияет на формирование мировоззрения и личностного роста учеников. 

Однако часто бывает так, что педагоги нарушают личные границы своих 

подопечных, что может негативно сказаться на их психологическом и 

эмоциональном состоянии.  

Во-первых, такое нарушение может состоять в том, что педагог 

принуждает школьника к каким-либо действиям, не уважая его мнения и 

желания. Например, учитель может заставить ученика принять участие в 

мероприятиях, которые ему не интересны, или же направить в какую-то 

группу, не учитывая интересы и склонности ученика.  

Во-вторых, педагог может нарушить границы ученика, исключив его 

из участия в мероприятии, по своему усмотрению.  

И, в-третьих, нарушение личных границ несовершеннолетних может 

заключаться в физическом насилии, которое педагог использует в 

отношении ученика. Это может быть в форме наказания, словесного и 

физического унижения, а также насилия. Такие нарушения могут привести 

к повреждению физического и эмоционального здоровья ученика. Поэтому 

педагоги должны учитывать личные границы школьников при работе с 

ними, чтобы обеспечить хорошее взаимоотношение между учителем и 

учеником. Необходимо соблюдать основные принципы педагогической 

этики, которые включают в себя уважение к личности ученика, уважение 
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его права на свободу и собственное мнение, уважение его проблем и 

достижений. Только поощряя такие отношения, можно своевременно 

выработать здоровый ум и личность социально-готовых людей.  

По мнению Л.В. Санниковой, «под достоинством принято понимать 

представление самого лица о самом себе, самооценку личности» [5]. Это 

высказывание означает, что под понятием «достоинство», например, у 

несовершеннолетних, понимается то, как они себя воспринимают и 

оценивают. То есть важно не только, как окружающие к ним относятся, но 

и как они сами видят себя и свою личность.  

Согласно Конституции РФ, статье 21, достоинство личности 

охраняется государством [6]. В своей статье, Татаров Владимир 

Алексеевич говорит, что «отдельных правил осуществления, охраны и 

защиты прав ребенка на достоинство личности, личную 

неприкосновенность, честь и доброе имя не имеется. Данный пробел 

крайне неблагоприятно сказывается на воспитании и развитии ребенка и 

становлении его как самостоятельной, свободной личности» [7].  

Усиление правовой культуры в Российской Федерации, а также 

обеспечение доступности юридической помощи в сфере защиты прав 

несовершеннолетних являются необходимыми условиями для 

эффективной защиты прав на честь и достоинство. Кроме того, важно 

повышать уровень образовательных учреждений в вопросах 

предотвращения нарушений прав ребенка.  

Законодательство России должно усилиться и контролироваться 

соответствующими органами, способными гарантировать выполнение 

законов в соответствии с требованиями Конституции РФ. В целом, эти 

меры могут сделать нашу страну лучшим местом для жизни и развития для 

каждого, в том числе для наших будущих детей.  

Таким образом, защита прав на честь и достоинство 

несовершеннолетних – это одна из ключевых задач общества. Для этого 

необходимо проводить мероприятия по повышению осведомленности 

несовершеннолетних о своих правах и средствах защиты. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя защищенным и получал удовлетворение 

от своего нахождения в обществе. 
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Аннотация: статья посвящена изучению органов прокуратуры, их 

места и роли в защите прав и свобод человека и гражданина в рамках 

осуществления функции надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Авторами проанализированы 

результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 

за 2022 год, на основании которого сделан вывод о необходимости 

реформы функционирования органов прокуратуры в современный период.  
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results of the activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation for 

2022, on the basis of which a conclusion was made about the need to reform the 

functioning of the prosecutor's office in the modern period. 
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***** 

Нормы Конституции России, имеющие прямое действие и высшую 

юридическую силу, содержат основополагающий принцип, который 

устанавливает обязанность государства обеспечить соблюдение и защиту 

прав и свобод личности. Этот посыл закреплен во 2 статье Основного 

закона нашей страны [1].  

Необходимо отметить, что права и свободы человека и гражданина 

традиционно классифицируют на три основные группы: 

 личные, которые имеют непосредственное отношение к частной 

жизни человека: право на жизнь, на охрану достоинства личности, право 

на свободу, личную неприкосновенность, право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну и др.; 

 политические, при помощи которых государство, в соответствии 

с доктриной развития гражданского общества, обеспечивает участие 

граждан в политической жизни: свобода слова, право на участие в 

публичных мероприятиях, право на участие в управлении делами 

государства и др.; 

 социально-экономические и культурные, для реализации которых 

государство обеспечивает гражданам возможность ведения 

предпринимательской деятельности, наделяет правовым статусом в 

духовной сфере: право на социальное обеспечение, охрану здоровья, на 

поддержку семьи, на благоприятную окружающую среду, на жилище и др.  

Приведенные в Конституции права и свободы человека и гражданина 

могут быть обеспечены по-разному, например, в рамках возникающих 

правоотношений. Механизмы их реализации и защиты различны и 

регулируются отдельными отраслевыми нормативными правовыми 

актами. 

Так, например, Семейный кодекс является базовым нормативным 

правовым актом, где определены механизмы защиты семьи, и закреплено, 

что материнство, отцовство и детство в России должны быть обеспечены 

государством, на которое возложены функции защиты таких прав.  

В основу правового регулирования обеспечения трудовых прав 

граждан положен Трудовой кодекс РФ, закрепляющий невозможность их 

ограничения, а также равные возможности для реализации.  
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Гражданский кодекс РФ признает равенство участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенность собственности, свободу 

договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их 

судебную защиту. Детализация отдельных норм гражданского 

законодательства наблюдается в текущих (некодифицированных) 

нормативных правовых актах. К примеру, Закон «О защите прав 

потребителей» обеспечивает реализацию прав граждан на приобретение 

качественных товаров, работ и услуг, получение информации о тех, кто их 

предоставляет [2]. 

Одним из инструментов реализации прав и свобод человека и 

гражданина является Уполномоченный по правам человека, должность 

которого учреждена в целях обеспечения гарантий их государственной 

защиты, соблюдения и уважения государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный 

рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории России 

иностранных граждан и лиц без гражданства и принимает необходимые 

меры по защите прав человека. Такого рода деятельность осуществляется и 

собственной инициативе, когда поступает информация о массовых или 

грубых нарушениях прав и свобод граждан, по резонансным случаям 

нарушения прав, или, когда речь идет о необходимости защиты интересов 

лиц, которые в силу состояния здоровья или возраста не способны 

самостоятельно использовать правовые средства защиты. 

Однако, наиболее действенным и наделенным максимальным 

количеством прав в рамках надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, как нам кажется, является прокуратура.  

Совокупность прав и обязанностей органов прокуратуры 

определяется Конституцией РФ, что само по себе указывает на значимость 

позиции данного государственного органа в рассматриваемой сфере. Более 

детально правовой статус прокуратуры раскрыт в Федеральном законе от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]. 

Согласно названным нормативным правовым актам, прокуратура не 

входит в состав ни одной из ветвей власти. Именно это важнейшее еѐ 

свойство обеспечивает независимость и возможность реализации 

контрольно-надзорных функций в отношении максимально широкого 

круга органов и должностных лиц, представляющих законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти. 

В соответствии с законодательством РФ, предметом прокурорского 



 

~ 649 ~ 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Действующими на территории РФ законами установлены 

полномочия органов прокуратуры, осуществляемые ими независимо от 

органов публичной власти. При этом, ключевыми принципами 

деятельности органов прокуратуры являются законность и гласность (если 

это не противоречит требованиям законодательства об охране прав и 

свобод граждан и о государственной тайне).  

Однако основной функцией органов прокуратуры является 

реализация надзорных и контрольных функций, когда речь идет о 

нарушениях интересов личности, основных прав и свобод, 

гарантированных государством. 

Важность и эффективность деятельности органов прокуратуры по 

общему надзору сложно переоценить. Основные результаты работы за 

2022 год, в сравнении с имевшими место в 2021 году, представлены в 

таблице 1 [4]. 

Таблица 1. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

в 2022 году 

Показатель (количество) 2021 год 2022 год % (+;-) 

Нарушения закона, выявленные органами прокуратуры 2 432 633 2 405 839 -1,1 

Протесты прокурора 236 964 235 287 -0,7 

Заявления прокурора в суд 305 048 268 732 -11,9 

Удовлетворенные иски (заявления), прекращенные дела 

ввиду добровольного удовлетворения требований 

прокурора 

267 821 239 846 -10,4 

Представления прокурора 499 762 512 735 2,6 

Лиц, привлеченные органами прокуратуры к 

дисциплинарной ответственности  
403 192 398 873 -1,1 

Лица, привлеченных органами прокуратуры к 

административной ответственности 
149 302 136 129 -8,8 

Материалы, направленные для решения вопроса об 

уголовном преследовании  
8 693 8 067 -7,2 
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Одной из важнейших функций органов прокуратуры является работа 

с обращениями граждан, которые могут быть поданы в ходе личного 

приема или направлены в установленном порядке. Количество таких 

обращений в органы прокуратуры остается значительным, что говорит о 

востребованности и исключительной важности этой функции. В 2022 году 

количество обращений граждан в прокуратуру России превысило 5 млн. 

Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на 

торжественном мероприятии по случаю 301-летия российской 

прокуратуры: «Вполне объясним высокий уровень доверия к нам со 

стороны граждан, индикатором которого является ежегодно возрастающее 

число обращений. В минувшем году в органы прокуратуры их поступило 

более 5 миллионов» [5].  

Исходя из его выступления, надзор за соблюдением социальных прав 

граждан, исполнением законодательства в сферах трудовых 

правоотношений, здравоохранения, образования, поддержки многодетных 

семей, несовершеннолетних, инвалидов и ветеранов остается 

приоритетным направлением деятельности ведомства. Сотрудниками 

прокуратуры планомерно осуществляется деятельность, направленная на 

восстановление жилищных, пенсионных прав, надлежащего 

лекарственного обеспечения указанной категории. На наш взгляд, это 

связано с закономерным повышением правовой культуры граждан России 

о компетенции государственных правоохранительных органов, а также 

обеспечением доступности и открытости этих органов. Значительную роль 

в этом играют размещенные в сети Интернет формы обратной связи, 

позволяющие даже не выходя из дома заявить о проблеме и получить ответ 

или инициировать проверку. 

Названные обстоятельства указывают на то, что надзор, как способ 

обеспечения законности, должен осуществляться в тех государственных 

органах, на которые возложена реализация, а также ведение контроля за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Именно от эффективности использования государственными 

органами и их должностными лицами предоставленных им полномочий, 

зависит качественное состояние реализации этих прав и свобод. По 

нашему мнению, предоставленная нормативными правовыми актами 

совокупность средств не всегда позволяет органам прокуратуры в полной 

мере обеспечивать верховенство закона и должным образом защищать 

права и свободы личности.  

Остается не до конца разрешенным вопрос реальной независимости 

прокуратуры от прочих государственных правоохранительных органов, 
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который необходимо последовательно продолжать закреплять во всей 

совокупности нормативных правовых актов и добиваться его реализации 

на практике. 

Прокуратура является, пожалуй, единственным институтом 

правоохранительной системы государства, который должен стоять на 

страже закона, сохраняя беспристрастность, особенно когда идет речь об 

обеспечении прав человека и гражданина, независимо от вида или 

категории этих прав.  

По нашему мнению, в современных условиях деятельность 

прокуратуры нуждается в реформировании. Одним из его направлений, 

которое позволило бы повысить независимость, а значит и эффективность, 

является ревизия функций, сообщенных ей действующим 

законодательством. Так, например, исключение их полномочий 

прокуратуры функции поддержания обвинения по уголовным делам, 

позволило бы добиться принципиальности в надзоре за деятельностью 

органов, осуществляющих предварительное расследование и ведущих 

оперативно-розыскную деятельность, что сказалось бы на качестве общего 

надзора. 

Возможно, такая точка зрения является дискуссионной, в то же 

время мы считаем, что прокурорский надзор не имеет альтернативы, когда 

речь идет о защите прав и свобод граждан нашей страны. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов 

реализации деятельности местного самоуправления городского округа 

города Воронеж по благоустройству муниципального образования и 

формированию благоприятных условий жизни населения. Исходя из 

полученной информации можно будет проанализировать эффективность 

деятельности органов местного самоуправления по благоустройству, 

чтобы в дальнейшем устранить недочеты и внести новшества. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное 

образование, население, благоустройство, реализация деятельности 

местного самоуправления. 

 

ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ON IMPROVEMENT 

IN THE CITY DISTRICT OF VORONEZH 

 

Mirzayeva Olga Romanovna 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of some issues of the 

implementation of the activities of the local self-government of the Voronezh city 

district on the improvement of the municipality and the formation of favorable 

living conditions for the population. Based on the information received, it will 

be possible to analyze the effectiveness of the activities of local governments on 

landscaping in order to further eliminate shortcomings and introduce 
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Согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», местное 

самоуправление является формой осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и, в некоторых случаях, законами 

субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций [1]. 

Основополагающими элементами местного самоуправления 

являются его самобытность и самостоятельность в решении вопросов 

местного значения, под которыми понимается финансово-экономическая и 

организационная обособленность муниципальных образований, 

закрепление в законодательстве предметов ведения и полномочий 

местного самоуправления [2]. 

Так, основываясь на статье 16 обозначенного Закона, одним из 

полномочий органов местного самоуправления является деятельность по 

благоустройству муниципального образования. Улучшение определенных 

условий, выработка и проведение мер, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения, 

является основным направлением в данной деятельности. Для реализации 

данного вопроса представительный орган утверждает правила 

благоустройства территории муниципального образования, которые 

устанавливают единые и обязательные для исполнения физическими и 

юридическими лицами нормы и требования в сфере внешнего 

благоустройства и содержания территорий муниципального образования. 

В рамках небольшого исследования, мы хотели бы акцентировать 

внимание на основные проблемы, которые стоят перед органами местного 

самоуправления городского округа города Воронеж, а также новшества, 

которые реализовали данные органы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Благоустройство территории – комплекс работ и мероприятий по 

проектированию, размещению и содержанию объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории, выполненных в соответствии с 
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положениями нормативных правовых актов Воронежской области и 

муниципальных правовых актов, а также на основании требований сводов 

правил и национальных стандартов. 

Объекты благоустройства – территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

 - придомовые (дворовые) территории многоквартирных домов; 

 - общественные территории; 

 - территории индивидуальной жилой застройки; 

 - обособленные территории, в том числе территории, 

находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей [3]. 

Сфера благоустройства относится к числу важнейших направлений 

деятельности органов местного самоуправления в муниципальных 

образованиях. Она характеризуется различными методами и аспектами к 

своему осуществлению, многообразием предоставляемых благ и услуг.  

Еѐ продуктивность и работоспособность напрямую связана с наличием 

определенных кондиций. Органы самоуправления, в свою очередь, 

стараются предоставить реализацию данных условий, сталкиваясь с 

различными прoблемами, в числе которых имущественные, 

управленческие, экономико-организационные, финансовые, экологические 

и другие [4]. 

В городском округе город Воронеж данные проблемы тоже имеют 

место. Так, основываясь на анализе статистики уровня благоустройства 

дворовой территории, мы можем наблюдать ряд проблем, с которыми 

сталкивались местные жители: 

 захламленность и неблагоустроенность; 

 непригодное для использования (аварийное) состояние детских 

площадок; 

 отсутствие или недостаточное количество парковочные мест; 

 отсутствие газонов, открытые участки грунта и другое. 

Исследование показало, что больше 60% опрошенных крайне 

недовольны состоянием дворовой территории. Остальные 35%, тоже 

склоняются к тому, что их двор имеет ряд проблем, связанных с 

благоустройством. Всѐ это подтверждает, что проблема благоустройства 

на данный момент является актуальной и вызывает интерес у граждан [5]. 

Низкий уровень благоустройства связан с отсутствием 

структурированного порядка принятия мер по облагораживанию 
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территорий, слабой заинтересованностью должностных органов, 

отсутствием надлежащей осведомленности о существующих проблемах. 

Благоустройство территории городского округа обеспечивается: 

 администрацией городского округа город Воронеж; 

 специализированными организациями, выполняющими 

отдельные виды работ по благоустройству; 

 юридическими и физическими лицами, являющимися 

правообладателями земельных участков, а также участвующими в 

благоустройстве прилегающих территорий; 

 владельцами нестационарных торговых объектов на основании 

договора на размещение, заключенного в установленном порядке; 

 иными специализированными организациями на основании 

соглашений с юридическими и физическими лицами [3]. 

Определяющим фактором для проведения рекультивации участков 

муниципального образования служит муниципальная целевая программа, 

составляемая на ближайший период. Еѐ исполнение осуществляется 

посредством конкурсной процедуры, определяющей в дальнейшем 

победителя, который становится исполнителем работ. Муниципальную 

программу разрабатывают специалисты службы по благоустройству, 

каждый по своей специализации. В период исполнения программы 

осуществляется еѐ контроль, под постоянным наблюдением службы по 

благоустройству и технического надзора. 

Основываясь на статистике и постановлениях Правительства 

Воронежской области, можно увидеть ряд выполненных работ по 

благоустройству городского округа в различных областях 

жизнедеятельности за последний год: 

 в микрорайоне Сомово была капитально отремонтирована 

автодорога по улице Сомовской, выполнено строительство тротуаров по 

переулку Станционному и участка тротуара от улицы Конституции до 

Липецкой; 

 была проведена уборка городских территорий. В частности, 

управой Ленинского района уделяется особое внимание уборке нагорных 

лестниц; 

 продолжается благоустройство военно-мемориальных объектов; 

 начало реализации проекта по озеленению общественных 

территорий; 

 последовательно производится культивация земельных участков 

под газоны, в частности на приствольных пространствах, а также засев 
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травой. Такие работы уже провели на ул. Плехановской [6]. 

Реализация данных работ позволяет решить некоторые 

существующие проблемы благоустройства муниципального образования. 

Многие проекты благоустройства были запланированы на 2023 год, их 

реализацию жители городского округа смогут увидеть в ближайшем 

будущем. 

Таким образом, можно сказать, что систематическая и 

целенаправленная работа по благоустройству муниципалитета является 

важнейшей задачей органов местного самоуправления. От еѐ реализации 

зависит благосостояние жителей. При тщательном исполнении своих 

полномочий органы местного самоуправления способны решить большую 

часть проблем благоустройства, значительно улучшить условия жизни, 

экологическое состояние и внешний облик муниципального образования. 

При более подробном изучении данной темы, выявив основные проблемы, 

можно реализовывать различные проекты по благоустройству, чтобы 

помочь в дальнейшем улучшении условий муниципального образования. 
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Языковые отношения выступают основой жизнедеятельности 

каждой страны. От того, насколько и как они урегулированы правом, 

зависят политическая устойчивость, жизнеспособность, территориальная 

целостность, безопасность и независимость государства.  

В различных государствах процесс формирования языковой 

политики и языкового законодательства шел по-разному, однако, всегда 

под влиянием экономических, исторических и геополитических факторов. 

Отечественная историческая реальность обладает значительными 

отличиями от европейской, языковая правовая доктрина в России прошла 

более трудный и длительный путь своего развития.  

В настоящее время языковое законодательство нашей страны 

устарело, существенная часть его институтов не получает 

соответствующей разработки, имеется огромное количество недостатков. 

Наблюдаются и отрицательные тенденции, которые обнаруживаются при 

изучении и преподавании национальных языков. Беспокоит ситуация, 

которая связана с исчезающими языками малочисленных коренных 

народов Сибири и Крайнего Севера. 

Язык связан с «…совокупностью мыслительного и чувственного 

поведения человека, с его организацией как живого существа, его бытом, 

обществом, в котором живет индивид, его культурой, творчеством и пр.» 

[1]. Взаимосвязь юридического мира и языка более тесно обнаруживается 

в правоотношениях по употреблению языка, поскольку без него 

невозможна связь между субъектами отношений. 

На территории нашей страны русский язык является 

государственным языком. Данное положение нормативно урегулировано 

ст. 68 Конституции Российской Федерации [2] и Федеральном законе «О 

государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ 

[3]. 

Проведя небольшой сравнительный анализ конституционного 

статуса государственного языка в законодательстве зарубежных стран, мы 

пришли к выводу о том, что правовое регулирование исследуемого 

элемента наблюдается не во всех странах: в Италии, Великобритании, 

Дании, Швеции этого понятия нет. Тем не менее, это вовсе не означает 

отсутствие общего языка для официального общения. Статус 

государственного языка может закрепляться на уровне Конституции 

(Франция), закона (в Чехии и Нидерландах) или вовсе не регулироваться 

правом, признавая вероятность использования обычая [4]. 

Россия является многонациональной страной, в состав которой 

входят 24 республики. На территории Российской Федерации проживают 
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190 народов, что подтверждается результатами переписи населения. 

Татары, башкиры, хакасы, чуваши, тувинцы, чеченцы, буряты, армяне, 

мордва, казахи, калмыки, азербайджанцы, удмурты, марийцы, осетины, 

кабардинцы – это лишь небольшая часть всех народов, проживающих в 

нашей стране. Для этих и других национальностей родным языком 

является язык этнической общности, к которой принадлежит человек.  

Существуют многочисленные факторы, которые требуют 

обеспечивать возможность любому гражданину России свободно 

использовать не только родной язык, но и тот, которым он владеет. К 

таким факторам относится и миграция. Так, например, на территории 

России проживает многонациональная семья. Глава семьи – хакас, супруга 

– тувинка. В этой интернациональной семье дети могут говорить на трех 

языках: хакасском, тувинском и русском [5]. 

Право на пользование своим языком – это одно из основных прав 

гражданина Российской Федерации, закрепленное в части 2 статьи 26 

Конституции России. Данная статья гласит о том, что каждый человек 

имеет право пользоваться своим родным языком, вправе выбирать язык 

воспитания, обучения, творчества и общения. Кроме того, ч. 2 ст. 19 и ч.2. 

ст. 26 Конституции Российской Федерации определяют гарантии прав 

личности в языковой сфере.  

Государственный язык – это официальный язык, регламентирующий 

языковые отношения в обществе и утвержденный органами власти. Он 

способствует укреплению межнациональных связей всех народов в нашей 

стране, обязателен к использованию, но, в то же время, не должен 

ущемлять права людей на использование родного языка. 

Комплекс прав, связанный с национальностью человека отражает 

специфику многонациональной России. В Конституции РФ прописано, что 

«каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность», поскольку данная возможность важна для участия 

личности в развитии национальной культуры. Такие понятия как 

«национальность», «национальная принадлежность» могут быть 

охарактеризованы как принадлежность лица к определенной этнической 

группе со своими традициями, обычаями, языками и особенностями быта.  

Опираясь на статью 26 Конституции РФ можно утверждать, что 

«никто не может быть принужден к определению и указанию 

национальной принадлежности», в том числе, данное положение 

распространяется и на документы человека. Так, например, в паспорте 

гражданина Российской Федерации отсутствует графа «национальность», 

поскольку она является юридически безразличным фактом.  
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На сегодняшний день основным законом, который устанавливает 

права народов на сохранение и развитие своего родного языка, является 

Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991  

№ 1807-1 [6]. Нормативный правовой акт устанавливает юридическое 

отсутствие правовых норм употребления языков народов нашей страны в 

неофициальных взаимоотношениях и в деятельности общественных 

объединений. Следовательно, люди могут пользоваться родным языком, 

где бы они не находились, поскольку, если государство действительно 

заботится о правах личности и ее интересах, то в нем не может быть 

ограничений по языковому признаку. Нарушение языковых прав человека 

может повлечь юридическую ответственность. 

Республика в Российской Федерации вправе устанавливать свой 

государственный язык, который будет использоваться в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления наряду с 

государственным языком РФ, но никак не вместо него. Существует право 

сохранять родной язык всеми народами России [7]. 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться в органы 

публичной власти с жалобами и заявлениями на родном языке. 

Нормативно закреплено, что государство гарантирует всем людям 

осуществление политических, социальных и культурных прав независимо 

от знания ими государственного языка.  

Каждый человек свободен и в творческой деятельности – он вправе 

писать книги, стихи, прозу на родном языке, так же он имеет право на 

публикацию (ст. 44 Конституции РФ). Человек, его права и свободы – это 

высшая ценность, а признание и защита его прав – есть обязанность 

государства. Данная гарантия опирается на другие положения 

Конституции РФ – о защите творческой собственности, свободе слова и 

информации. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [8] гражданам 

гарантировано получение образования на государственном языке, а также 

выбор языка обучения и воспитания в рамках возможностей системы 

образования. В письме Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 

г. «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» [9] разъяснено, что ФГОС позволяют в нужном объеме 

осуществить право изучать как русский язык, так и родной язык из числа 

языков народов России. Теперь в расписании российских школьников 

имеются предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и «Родной язык и родная литература» [10]. 
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В настоящее время люди все чаще стали учить иностранные языки. 

Это, безусловно, полезно для человека и его развития, но я считаю, что 

знание родного языка необходимо. Оно делает нас настоящими 

гражданами страны. Язык делает уникальным нашу богатую культуру, 

которой необходимо гордиться, а наше государство предоставляет и 

полностью реализует право на пользование родным языком. 
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Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Вопрос обеспечения защиты различных прав человека 

поднимался в рамках правового поля еще в древние века. Вместе с тем, 

аспекты, связанные с реализацией прав и свобод человека, вплоть  

до XX века, затрагивали интересы только определенных слоев населения.  

Рабы и русские крепостные крестьяне вплоть до XIX века не имели 

никаких личных прав и свобод и находились в полной зависимости от 

своих хозяев. Если права вольного крестьянина защищались законом, и он 

мог свободно трудится и получать личный доход, получать образование, 

заниматься любимым делом, выбирать место жительства и создавать 

семью не по принуждению, то крепостной крестьянин находился в полном 

подчинении от хозяина даже в вопросах интимной жизни и собственных 

увлечений.  

В США, несмотря на отмену рабства и признанное конституцией 

равноправие, права темнокожего населения были сильно урезаны вплоть 

до 1970-х годов. В Конституции Соединѐнных Штатов права и свободы 

американских граждан изначально действовали только в отношении 

англосаксонских и германских протестантов (англичан, немцев, 

голландцев, скандинавов), так как американская нация во времена своего 

становления воспринималась как этническое, а не гражданское 

сообщество. Испанцы, французы, латиноамериканцы и нативные индейцы 

выходили за границы американской расы вплоть до середины 19-го века. А 

темнокожее население находилось в абсолютно бесправном положении 

вплоть до 1900 г. [1, с. 87].  

С отменой рабства, так называемая расовая сегрегация, принятая 

законодательно на уровне Конституции США, провозглашала свой 

главный принцип «раздельное, но равное», по которому темнокожее 

население, хоть и обладало определенными правами, но при этом 

считалось «второсортным населением». Для них были организованы 

отдельные поселения (гетто), отдельные школы, отдельные места 

общественного питания и места для бытовых услуг. Раздельные автобусы 

для темнокожего и белого населения просуществовали вплоть до 1970-х 

годов. При этом автотранспорт, предназначенный для темнокожих, был 

заведомо худшего качества и ходил нерегулярно, а места проживания и 

уровень предлагаемого образования характеризовались низким качеством 
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и отсутствием комфорта. Нарушение закона часто приводило к убийствам 

афроамериканцев, которые воспринимались как должное и не 

преследовались по закону [2, с. 138-139].  

В настоящее время в малоразвитых странах Азии и Африки, а также 

в мусульманских странах вопрос защиты прав человека стоит очень остро, 

особенно в части дискриминации прав и свобод человека по половому 

признаку и по религиозным убеждениям. Несмотря на то, что в 1948 году в 

ООН была принята Международная декларация по правам человека, во 

многих странах отмечается систематическая дискриминация людей и 

правонарушения в исследуемой области [3, с. 136].  

В Российской Федерации права и свободы граждан, в первую 

очередь, защищает Основной закон страны – Конституция. 

Конституциональные права и свободы человека можно условно разделить 

на несколько групп – личные, политические, экономические, социальные и 

культурные.  

Личные права представляют собой естественные права каждого 

человека, и, хотя их часто называют гражданскими, они не связаны 

напрямую с принадлежностью к гражданству государства, не вытекают из 

него, то есть они принадлежат каждому от рождения независимо от 

обладания гражданством [4, с. 262]. Личные права неотчуждаемы и 

приняты как прирождѐнные и неотъемлемые права для каждого человека 

независимо от его пола, возраста, расы, этнической или религиозной 

принадлежности. Глава 2 Конституции РФ закрепляет широкий круг 

личных прав и свобод человека и гражданина, в числе которых, например, 

право на жизнь (ст. 20), свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), 

неприкосновенность частной жизни, (ст. 23); неприкосновенность жилища 

(ст. 25); свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

(ст. 27); свободу совести (ст. 28) и др. 

Политические права и свободы человека являются одной из важных 

групп основных конституционных прав и свобод граждан, которые 

определяют их участие в общественной и политической жизни страны [5, 

с. 359]. Поэтому они тесно связаны с принадлежностью к гражданству 

данного государства. Как политические, нами определены: право на 

информацию (ст. 29); право на объединение в политические партии  

(ст. 30); право на публичные мероприятия (ст. 31); право на участие в 

управлении делами государства (ст. 32) и др. 

К экономическим конституциональным правам относятся права 

человека, изложенные в статьях 34, 35 и 37 Конституции РФ, а именно 

права на свободную хозяйственную деятельность, личное 
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предпринимательство, некоторые имущественные права (наследование, 

частная собственность). То есть Конституцией РФ предусмотрено 

законное право человека на труд и получение законного дохода от 

результатов своего труда.  

К группе социальных прав относятся права, которые позволяют 

обеспечить удовлетворение социальных и общественных потребностей и 

интересов человека: право на отдых (ст. 37); право на материнство, детство 

и отцовство (ст. 38); право на социальное обеспечение (ст. 39); право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41).  

Культурные права обеспечивают духовное развитие личности: право 

на образование (ст. 43); свобода творчества и преподавания (ст. 44, ч. 1); 

право на участие в культурной жизни и пользование культурными 

учреждениями (ст. 44, ч. 2); беспрепятственный доступ к культурным 

ценностям (ст. 44, ч. 2) [5].  

Как мы видим права человека отличаются многообразием и 

охватывают почти все сферы его личной и общественной жизни и 

представляют собой необходимые правовые нормы для охраны жизни, 

достоинства и свободы человека. Главной проблемой на пути к реализации 

этих прав на практике является конституционально закрепленный 

принцип: осуществление прав и свобод одного человека не должно 

нарушать права и свободы других лиц. То есть свобода одного человека 

заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Эта 

формулировка выглядит двойственно, и в рамках закона иногда может 

трактоваться достаточно двусмысленно, что зачастую создает сложные 

судебные прецеденты. Например, в отношении самообороны или защиты 

личного имущества. С одной стороны, нападающий или вор имеют право 

на жизнь, с другой стороны жертва или хозяин имущества имеют право на 

защиту своей свободы и своего имущества.  

В начале 90-х годов существовал реальный и весьма спорный 

судебный прецедент. Пенсионер был осужден за то, что в целях защиты 

личного имущества от кражи установил в квартире судовой ревун, в итоге 

вор был госпитализирован с разрывом барабанных перепонок и сердечным 

приступом. Получается в данном контексте были соблюдены права вора, 

но нарушены права жертвы, что, на наш взгляд, не является справедливым, 

ведь если бы вор изначально не ставил перед собой цель нарушить 

неприкосновенность чужого жилища, он бы не получил травму.  

Еще одним весьма спорным моментом в отношении реализации прав 

и свобод в настоящее время является вопрос права на получение 

образования в рамках инклюзии. Каждый ребенок в России, независимо от 
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наличия у него инвалидности и особенностей развития, имеет право на 

образование [6, с. 108]. Но в рамках инклюзии незащищѐнными остаются 

права здоровых детей получать полноценное образование и заниматься в 

комфортных условиях. Таким образом, руководство школы оказывается в 

«тисках» между родителями здоровых детей и детей-инвалидов, каждый из 

которых апеллирует доводами относительно нарушения 

конституциональных прав своего ребенка.  

Особенно критично складывается ситуация в отношении детей с 

ментальными нарушениями. Такие дети не только срывают учебный 

процесс, но и могут создавать реальную опасность для своих сверстников.  

Точно также можно усмотреть двойственность в отношении прав 

человека на самоопределение. Негативный опыт мы можем видеть на 

примере западных стран и США, где несовершеннолетний ребенок может 

сам определят свой пол и принимать решение о его смене, спортсмены и 

служащие могут определять свой пол для получения каких-то 

дополнительных преференций и т.д. [7, с. 178]. Иногда это доходит до 

абсурдных ситуаций. Например, ученица частной школы в США 

идентифицирует себя, как кошку, а администрация учреждения вынуждена 

поддерживать еѐ в этом, согласно закону. Учительница, которая отказалась 

признать идентичность ребенка, считающего себя кошкой, была уволена за 

нарушение прав ребенка.  

По нашему мнению, подобные примеры говорят о том, что 

необходимо пересмотреть и расширить вопросы лежащие в сфере защиты 

прав человека. Нужно ввести четкое определение общественно-правовых и 

социальных норм, которые бы ограничили возможность использования 

конституциональных источников в отношении защиты прав человека, как 

инструмента для реализации эгоистичных или корыстных целей 

определенных лиц.  

Права человека – главная цель любого цивилизованного правового 

государства, стремящегося обеспечить свободу, благосостояние, 

достойное, безопасное проживание людей на территории государства, но 

любое право должно сопровождаться равноценно ответственностью, за 

возможность пользоваться этими правами. Например, если родители хотят 

отправить своего ребенка с ментальными проблемами в 

общеобразовательное учреждение, несмотря на рекомендации о домашнем 

обучении, стоит возложить именно на них обязанность отвечать за срыв 

уроков, неэффективное образование у других детей, испорченное 

оборудование и возможные травмы среди учащихся. Поскольку право 

одного ребенка на обучение не должно реализовываться за счет нарушения 
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прав других детей.  

Одним из острых вопросов является гарантия защиты прав в 

отношении мигрантов, чей национальный менталитет зачастую не 

совпадает с исконно российским, а иногда откровенно шокирует и 

вызывает неприязнь, что приводит к столкновениям культур и, в 

большинстве случаев, заканчивается преступлениями. При этом мигранты-

преступники ссылаются на незнание русского языка, национальные 

традиции и прочие аргументы, которые позволяют им, в более чем 

половине случаев, избежать наказания. Например, таджикский мигрант, 

избивший мужчину-врача за осмотр своей жены, обосновал свое 

преступление, как нарушение его прав и оскорбление его личности в 

рамках национальных традиций. В итоге он отделался лишь 

административным наказанием [8].  

С другой стороны, большинство мигрантов действительно 

оказываются в бесправном положении, находясь фактически в рабстве у 

работодателя, и, в целом, их положение в РФ напоминает расовую 

сегрегацию в США – отсутствие доступного образования на русском 

языке, отсутствие комфортабельных условий проживания и достойной 

заработной платы, отношение к мигрантам, как к людям «второго сорта». 

Здесь мы тоже видим двойственную природу принципов защиты прав 

человека, которая вызывает спорные вопросы.  

Таким образом, исследовав некоторые аспекты, связанные с 

конституционными гарантиями прав и свобод личности, мы пришли к 

выводу о том, что ситуацию с правами человека в одной стране нельзя 

определять по чужим меркам или с позиции двойных стандартов. 

Конституционный принцип «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью» должны обязательно быть подкреплены 

ответственностью человека за свой выбор и за свои действия, которые 

повлекли тот или иной результат.  

Кроме того, реализация прав человека не должна идти вразрез с 

общепринятыми моральными нормами и социально-общественными 

правилами поведения. Необходимый и неотъемлемый составной элемент 

гарантии прав и свобод – сознательная ответственность человека за свои 

действия и поступки. Только при таком подходе, когда права и свободы 

человека и гражданина будут реализовываться в повседневной жизни, с 

учетом всех обстоятельств и влияния их реализации на других людей и 

общество в целом, можно будет говорить, что мы живем в действительно 

правовом государстве. 
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Аннотация: В статье раскрывается тема исторической 

грамотности и рассматриваются проблемы этого явления в 

информационном обществе. Обращается внимание на то, что 

«грамотность» и «образованность» не тождественные понятия. В 

процессе исследования авторы приходят к выводу, что необходимо со 

школьной скамьи учить детей самостоятельно находить и использовать 

информацию из разных источников. 
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Abstract: The article reveals the topic of historical literacy and examines 

the problems of this phenomenon in the information society. Attention is drawn 

to the fact that «literacy» and «education» are not identical concepts. In the 

course of the study, the authors come to the conclusion that it is necessary to 

teach children from school to find and use information from different sources 

independently. 
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Несмотря на значительный прогресс в области информационных 

технологий и доступности информации, проблемы исторической 

грамотности остаются актуальными. В условиях роста объѐмов 

информации и постоянного изменения медиа-среды возникла потребность 

не только в поиске сведений, но и еѐ дифференциации, чтобы защитить 

себя от ложных данных. 

Современная историческая наука отличается от исторической науки 

всех предшествующих эпох тем, что она развивается в новом пространстве 

– информационном. Сейчас на первый план выходит задача не просто 

написать исторический труд на ту или иную тему, но и сделать его 

верифицируемым с помощью больших, надежных баз данных [1]. 

Результаты исследования [2, с. 207] указывают на интересную 

тенденцию: уровень информационной грамотности среди студентов 

первого курса довольно низок; хотя студенты достигают определенных 

результатов в поиске информации через Интернет, они, как правило, 

воздерживаются от использования библиотечных источников и баз 

данных.  

Таким образом, поиск информации и осведомленность о базах 

данных, концентрирующих высококачественные ресурсы, является 

распространенной современной проблемой. С началом нового тысячелетия 

и распространением Интернета мы наблюдаем снижение уровня 

информационной грамотности учащихся. Более того, растущий объем 

информации вызывает разочарование у студентов, поскольку найти 

высококачественную информацию становится все труднее и труднее. 

Историческая грамотность – связное, концептуальное и осмысленное 

знание о прошлом, основанное на критическом использовании источников 

[3]. 

Важно отметить, что понятия «образованность» и «грамотность» не 

тождественные понятия. «Образованность» предполагает наличие диплома 

об образовании и является результатом прохождения учебной программы. 

«Грамотность» – это способность находить нужные данные, 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать и 

интегрировать полученные сведения и применять их на практике [4, с. 

159]. 

Историческая грамотность – это не только наличие у молодых людей 
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достоверных знаний о прошлом, но и развитие навыков активного 

ориентирования во множестве информационных потоков и критического 

анализа информации. 

Будущее страны зависит от исторической грамотности нашей 

молодежи. Мы должны опираться на прошлое, чтобы сделать шаг в 

будущее. Прошлое неизбежно определяет будущее, но делает это через 

настоящее, которое зависит от каждого из нас. В этом смысле история 

играет значительную роль. Еще знаменитый римский философ Цицерон 

утверждал: «Historia magistra vitae». История – учитель жизни [5, с. 105]. 

Каждый человек должен знать историю своей страны, своего города. 

История совершенствует мировоззрение, формирует историческую память 

и историческое сознание.  

С ростом потребления информации в сети Интернет появляется ряд 

новых проблем. Интернет – это место, где собраны практически все 

знания, известные человечеству, с полным открытым доступом. Это верно 

в теории, но на практике, помимо того, что глобальная сеть является 

хранилищем знаний, она стала идеальным местом для распространения 

недостоверной информации.  

Согласно социологическим опросам, проведенным Центром 

социально-политического мониторинга Института общественных наук 

РАНХиГС в 2015 году, историческое сознание формируется 

преимущественно благодаря случайной и часто недостоверной 

информации, поступающей из фильмов, телепрограмм на исторические 

темы [6, с. 16-17]. 

Историческое сознание – сложный феномен, включающий в себя 

множество различных элементов: память о прошлом, политические, 

социальные, общенациональные и региональные оценки прошлых 

событий, образы исторических героев, традиции, исторические знания, 

историческую память.  

Один из главных факторов, влияющих на проблемы исторической 

грамотности – это недостаточное внимание к образованию в сфере 

истории. Обычно, обсуждение вокруг проблемы исторической 

грамотности сосредоточено на извечной проблеме «невежества» детей 

вместо того, чтобы признать, что проблема заключается в способах, 

позволяющих учащимся приобретать полезные сведения об историческом 

прошлом.  

Знания, полученные в школе, формируют мировоззрение. 

Соответственно, развивать историческое сознание необходимо еще со 

школьной скамьи. Однако есть множество недостатков современной 
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системы образования, которые сильно мешают учителям и ученикам 

достичь этой цели. Приведем несколько примеров несовершенств системы 

обучения.  

Чрезмерная загруженность – как учеников, так и учителей. Член 

высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Татьяна 

Малицкая заявила: «У детей хромает историческая грамотность не потому, 

что наши дети не хотят слышать – а потому, что система образования не 

даѐт им возможность получать ту информацию, которую они должны 

знать. Это, во многом, зависит от того, что педагоги заняты несколько 

другим: они заняты отчѐтностью и чем угодно, но только не воспитанием в 

детях таких важных элементов, как память, как патриотизм, как желание 

знать свою историю и понимания того, что только на знании истории» [7]. 

Постоянные изменения учебной программы, увеличение количества 

учебных часов, появление новых предметов и факультативов, увеличение 

объемов домашних заданий при сохранении обычного количества учебных 

часов, большое количество контрольных и самостоятельных в один день – 

все это приводит к переутомлению.  

Отсутствие индивидуального подхода. Один из основных принципов 

педагогики – это индивидуализация обучения, от качества реализации 

которой зависит эффективность образовательного процесса. Во многих 

случаях урок строится с ориентацией на «среднего ученика», что снижает 

темп развития учащихся. По словам А. Амонашвили, обучение, не 

учитывающее индивидуальности учащихся, можно сравнить с врачом, 

который делит лекарства по форме и цвету и не знает их сильных сторон и 

характера. Индивидуализация обучения как способ развития личности 

учащихся требует такого процесса обучения, который учитывает 

особенности, отличающие одного ученика от другого [8, с. 134]. 

Монологичность, или передача учащемуся «готовых» знаний. Такой 

подход отрицает, прежде всего, познание учащимися окружающего мира. 

«Мы можем познать лишь те вещи, которые сделали сами» – слова  

И. Канта как нельзя лучше отражают неэффективность модели 

монологичности в образовании. Научиться мыслить нестандартно в 

случае, когда вы получаете заранее заготовленную информацию, а не сами 

изучаете окружающую действительность, невозможно [9, с. 6]. 

В школе нет развития личности и отсутствует социализация. 

Основные принципы школьного образования были заложены более ста лет 

назад, но навыки, необходимые в современном обществе, сильно 

отличаются от тех, которые были сформулированы тогда.  

В информационном обществе все чаще применяется интерактивная форма 
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обучения. Она создает благоприятную среду для лучшего запоминания 

материала. Игровая деятельность способствует повышению исторической 

грамотности путем создания необходимых условий для более 

эффективного запоминания дат важнейших исторических событий. Для 

лучшего усвоения учебного материала по истории профессор Руис Беррио 

предлагает внедрить в систему обучения ряд ключевых элементов: 

сотрудничество между преподавателями истории и других дисциплин; 

проведение семинаров, экскурсий на территории музея; размещение 

музеев таким образом, чтобы они были легко доступны для посещения 

учеников [10, с. 78]. Активная познавательная деятельность – посещение 

культурно-исторических объектов привлекает только 29% от общего 

количества российского населения [6, с. 16-17]. 

Оценки не говорят, чему научился ребенок и не показывают 

реальной картины. Известный советский психолог и педагог Лев 

Выготский писал: «Сама по себе двойка есть только отрицательное 

описание состояния знаний программы у этих детей, но она не говорит, 

что эти дети вообще получили в школе» [11, с. 8]. Как часть учебного 

процесса оценка должна служить общей цели школы, т.е. развитию 

ребенка. Она должна показывать ребенку конкретные проблемы и способы 

их решения. 

Школа и учитель хотят быть уверенными в том, что ребенок не 

потеряет оценки в классе. Ни школа, ни учитель не заинтересованы в 

успехе ребенка. У учителей есть два варианта: либо они принимают 

правила и продолжают работать в системе, либо уходят из неѐ. 

Во время учебы нет права на ошибку. Все, что не совпало с ответом, 

– неправильно. Ученику нужно позволять рассуждать и обосновывать 

свою позицию. С введением тестовой системы контрольного оценивания 

главной целю обучения стала успешная сдача итоговой аттестации. 

После того как дети научатся читать, учителя, библиотекари и 

родители должны работать сообща, чтобы дети научились находить и 

использовать информацию из разных источников самостоятельно. Знание 

того, как находить и отбирать необходимую им информацию, является 

средством расширения личных возможностей учащихся. Это позволяет им 

проверять или опровергать экспертное мнение и становиться 

независимыми исследователями, которые ищут правдивую информацию. 

Позволяя учащимся испытать радость победы от их собственных 

успешных поисков знаний, мы создаем мотивацию для продолжения 

обучения на протяжении всей  их жизни. Получая низкую оценку, они не 

будут расстраиваться. Это событие скорее будет стимулировать 
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восполнить пробелы в теме, которую они неуспешно изучили. Целью в 

вопросе борьбы с исторической неграмотностью должна быть 

информационная грамотность, а не просто обучение людей по заданной 

программе [12, с. 87]. 

Нужно еще со школьной скамьи научить детей проводить 

собственные исследования, обратить внимание на следующие детали: 

Надежность веб-сайта, на котором размещена информация;  

Конкретная информация;  

Ссылки на источники;  

Подтверждение достоверности информации на других ресурсах. 

Подозрительная или ненадежная информация, а также факты, не 

подтвержденные другими источниками, должны быть отсеяны. 

Повышение исторической грамотности способствует формированию 

активной гражданской позиции и патриотического сознания молодежи, что 

является непременным условием стабильности государства [4, с. 163]. 
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***** 

Преступность несовершеннолетних является одной из главных 

проблем российского общества. Каждый год число совершенных ими 

преступлений увеличивается, что не может не беспокоить государство и 

общество в целом. Одной из главных причин развития преступности 

несовершеннолетних является отсутствие возможностей для реализации 
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своих потребностей и амбиций. Дети и подростки, которые живут в 

бедных семьях, не имеют возможности получить качественное 

образование, заняться спортом или научиться ремеслу. В результате такие 

дети становятся склонны к различным видам асоциального поведения, в 

том числе к преступлениям.    

Еще одной причиной развития преступности среди 

несовершеннолетних является отсутствие позитивных образцов поведения 

в окружающей среде. Многие дети и подростки смотрят на своих старших 

и видят в них только примеры асоциального поведения. Например, 

алкоголизм, курение, наркомания, отсутствие работы («неработа») – все 

эти факторы формируют негативное отношение к жизни и к окружающим, 

что неминуемо приводит к преступлениям. В наше время особенно остро 

стоит такой вопрос, как пропаганда девиантного поведения через 

музыкальную индустрию. Как и любая другая музыкальная культура, 

рэперы и их песни оказывают влияние на молодежную аудиторию. В 

России, как и в других странах, вопрос влияния рэп-культуры на 

преступность несовершеннолетних является предметом обсуждения. 

Некоторые исследования показывают, что рэп-музыка может стать 

фактором, который влияет на поведение подростков и молодых людей. 

Песни с агрессивными и преступными текстами могут оказывать 

негативное влияние на их поведение и приводить к копированию 

преступных действий, описанных в песнях. Однако необходимо отметить, 

что не все рэп-исполнители пишут песни о преступлениях и насилии. 

Многие рэперы пишут песни о социальных проблемах, таких как бедность, 

социальное неравенство и расизм, что может способствовать просвещению 

и образованию молодежи. 

В настоящее время в России существует множество программ и 

проектов, направленных на борьбу с преступностью несовершеннолетних. 

Они включают в себя обучение молодежи различным ремеслам, занятия 

спортом, развитие молодежных организаций и т.д. Такие инициативы 

помогают детям и подросткам получить положительный опыт в общении 

со сверстниками и, в конечном итоге, становиться членами активного и 

успешного в обществе.  

Программа «Предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних» – направлена на поддержку несовершеннолетних, 

находящихся в сложных жизненных ситуациях, путѐм организации 

социальной и психологической помощи, а также обучения навыкам 

самообороны и практическим знаниям по безопасности. 

Таким образом, борьба с преступностью несовершеннолетних 
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находится на первом месте среди приоритетов современного общества. 

Основными причинами ее развития являются социально-экономические 

проблемы, негативное окружение и отсутствие положительных образцов 

поведения. Однако, благодаря проводимым проектам и программам, 

существует возможность изменить ситуацию и направить молодежь на 

путь правильного развития. 
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Аннотация. Развитие личности обучающегося зависит от 

окружающего социального пространства, субъектами которого 

являются семья и школа. В статье рассматриваются вопросы 

взаимодействия семьи и школы. Раскрывается значение работы педагога 

с семьей. Уделено внимание некоторым проблемам учителей в 

современных школах. Предлагаются рекомендации в вопросе подготовки 

будущих педагогов к работе с родителями. Статья ориентирована на 
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upbringing of children, professional training of teachers, interaction of family 
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***** 

Актуальность темы обусловлена падением уровня образования и 

общей культуры россиян. Несмотря на то, что власть предпринимает много 

шагов в этом направлении, проблема с каждым годом усугубляется. 

Особенно остро стоит вопрос о воспитательном работе с молодежью и той 

ролью, которую выполняют педагоги, профессионально владеющие 

навыками взаимодействия с семьями обучающихся.  

Нам представляется, что системе воспитания в современной школе 

необходимо активнее развивать сотрудничество родителей и педагогов. 

Нехватка специалистов или их недостаточная подготовленность, а также 

часто нежелание самих родителей совершенствовать свои педагогические 

знания и навыки приводит оторванности государственной системы 

воспитания от ученика. 

Процессы, происходящие в политической сфере в условиях 

глобализации, призывают по-новому взглянуть на проблемы воспитания в 

целом, на формирование развитой личности со сформированной 

ответственностью перед собой и окружающими людьми, с высоким 

чувством долга, широким диапазоном положительных личностных 

качеств.  

Школа и семья – два социально важных института для человека, это 

источники нравственного развития личности ребенка. Полагаем, что в 

учебных заведениях необходимо уделять большое внимание 

воспитательному процессу и сотрудничеству педагога и родителя, 

поскольку именно в школах дети начинают формироваться как личности, 

формируют свое мировоззрение.  

«Воспитание во многом обусловлено внешними условиями, 

современными процессами социума, в том числе глобальными 

тенденциями.» [1] Россия совсем недавно выбрала новые пути развития – 

демократию, свободу, рыночную экономику, которые значительно 

повлияли на общественную нравственность, самосознание, отношение 

людей к обществу, государству, образованию, труду. Во время смены 

политического курса разрушилось духовное единство общества, 

изменились жизненные приоритеты молодежи, деформировались 

традиционные для общества моральные нормы и нравственные установки. 

Сейчас подрастающему поколению стали ближе и понятнее такие 

категории, как «успех», «выгода», «власть», а вот «честность», 

«послушание», «верность» отошли на второй план.  
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Образовалась отрицательная тенденция к распространению 

аморальных поступков, преступности и других видов отклоняющегося 

поведения среди молодежи из различных социальных и демографических 

групп.  

Снижен уровень морального и физического здоровья и развития 

молодого поколения, растет смертность в соответствующих возрастных 

группах, медики фиксируют психосоматические заболевания и тяжелые 

душевные состояния, тревожно-депрессивные расстройства. «Причиной 

являются также серьѐзные изменения в ценностно-нормативной сфере, 

общественных связях и отношениях, которые произошли в российском 

обществе за последние годы.» [2] В перспективе нас ждет социум, в 

котором царит безграмотность, бездуховность и невоспитанность, зная 

причины, мы можем это предотвратить. 

Задачей современной системы образования в России является 

подготовка квалифицированных, интеллектуально развитых, 

высоконравственных профессионалов в своей специальности. Перед 

современной школой и педагогами стоит задача не только обеспечить 

передачу знаний, но и работать с семьями детей, уделать больше внимания 

работе с ними, учитывать возраст детей и особенности условий семейного 

воспитания вообще и его состояния в конкретной семье. Личностно-

ориентированный подход предполагает взаимодействие не только с 

обучающимся, но обязательно и с его родителями. Необходимо находить 

подход к каждому ребенку в отдельности, менять в лучшую сторону его 

отношение к социальной среде, воспитать разностороннюю личность. 

Важно сохранить идею труда, не допустить падения морально-

нравственного уровня. 

 Обе стороны, родители и педагоги, должны быть заинтересованы в 

изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, 

необходимых для самоопределения и самореализации. Родителям 

необходимо уважать педагога и прививать уважение у ребенка по 

отношению к учителю. Нередки случаи, когда родители не видят 

проблемы воспитания ребенка, не идут на диалог с педагогом, не 

реагируют на рекомендации учителей, равнодушно относятся к просьбам, 

замечаниям и предложениям по улучшению поведения и успеваемости 

ребенка. Бывает, что слова педагога воспринимаются как необоснованная 

критика и навязывание своего мнения, вмешательство в дела семьи.  

Родителям необходимо воспринимать педагога как профессионала не 

только в сфере передачи школьных знаний, но и профессионала в 

воспитательной системе, воспринимать отношение с преподавателем как 
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равноправное сотрудничество. Чтобы большинство родителей «встали на 

одну сторону» с педагогами, потребуется немало усилий и времени. 

Современное состояние общества и воспитательной системы требует 

новых идей и современных подходов, а также умения педагога 

взаимодействовать с родителями. От педагога требуется постоянное 

саморазвитие, умение воспринимать новую информацию и повышение 

квалификации по многим направлениям.  

Учителя должны уметь ориентироваться в огромном потоке 

информации, обладать цифровой грамотностью, серьезной методической 

подготовкой, владеть современными образовательными технологиями. 

При введении инноваций, инициированных властью, педагог при всем 

желании бывает просто не готов к ним из-за того, что он не информирован, 

не получил необходимые разъяснения и дополнительные консультации. 

Таким образом, возникает проблема внедрения инноваций, реализации 

новых воспитательных идей. 

Прежде чем решать проблему формирования духовно и социально 

развитой личности, обеспечивать воспитательную деятельность и 

организовать работу педагога с семьей, необходимо решить актуальные 

проблемы педагогов в современных школах, чтобы учитель мог 

погрузиться полностью в освоение теоретических и практических умений 

в работе с родителями. Можно выделить следующие актуальные проблемы 

современных преподавателей. 

Перегруженность учителей. Это связано с тем, что труд педагога 

отличается высокой эмоциональной и физической загруженностью, на них 

лежит предельно высокая ответственность. Чрезмерная учебная нагрузка, 

классное руководство, дополнительные занятия требуют огромного 

количества времени и сил. Из-за этого всего появляется эмоциональная 

напряжѐнность, неудовлетворѐнность, раздражительность, усталость и 

профессиональное выгорание. 

Здоровье педагога. Нехватка времени и иногда даже средств на 

проведение медицинского обследования приводит увеличению сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Прием к некоторым 

специалистам ограниченными определенными часами, и учителя чаще 

всего не имеют возможности посещать медицинские учреждения во время 

учебного процесса. Ежегодная обязательная плановая диспансеризация 

проводится поверхностно и не позволяет выявить объективную картину 

состояния здоровья. 

Проблема «старения» педагогических кадров. Непрестижность 

профессии учителя привела к тому, что российские педагогические вузы 
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делают недостаточные наборы и выпуски. Школы ощущают дефицит 

молодых специалистов. Современное качественное образование держится 

на учителях старой советской школы. Со временем и они уйдут из 

образования, и если не предпринять сегодня меры, то в будущем учить 

детей просто будет некому. 

Еще одной проблемой является социальный статус учителя в России 

и ценность школьного образования как такового. «Деформация берет 

начало там, где на уровне законодательства педагога стали презентовать 

как человека, предоставляющего образовательные услуги. Это не могло не 

сказаться на отношении к учителю в обществе». [3] Родители стали 

воспринимать школу как учреждение, которое предоставляет услуги 

наряду с услугами бытового обслуживания. Родителям необходимо, 

прежде чем выражать неудовольствие, требовать, писать заявление, что 

учитель «плохо учит», «не так учит», необходимо поговорить с учителем, 

найти точки соприкосновения и вместе выявить проблему и выработать 

общую стратегию, улучшающую образование и воспитание ребенка.  

Одной из самых животрепещущих проблем остается вопрос 

заработной платы учителей, которая в регионах варьируется от 15-ти до 

30-ти тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата учителей достигает 70-ти 

тысяч рублей. Становится очевидным ответ на вопрос почему у нас так 

мало молодых и талантливых учителей. Колоссальный труд должен 

достойно оплачиваться. Потенциальные учителя, выпускники 

педагогических вузов, понимая, что намного больше могут заработать в 

других профессиях, не идут работать в школу или уходят из нее, 

проработав совсем немного времени после получения диплома.  

В школе у учителей очень большая нагрузка по заполнению 

документов, отчѐтов, журналов, всевозможных форм, планов уроков и т. д. 

Позволим предположить, что в последние годы учителей победили 

чиновники, и это обстоятельство не улучшило образовательную систему в 

Российской Федерации. 

На наш взгляд, у студента-выпускника должно быть сформировано 

понимание, он должен быть готов к педагогической деятельности с 

родителями школьников следующими образами:  

–  в Учебные планы и программы педагогических училищ и вузов 

должна быть включена дисциплина «Взаимодействие с семьей» (типы 

семей, изучение и диагностика семей, решение конфликтов в семье и т.д.); 

–  студенты педвузов должны научиться разрабатывать на учебных 

занятиях «Педагогические рекомендации для родителей» (решение 

актуальных проблем семейного воспитания), проводить родительские 
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собрания, конспектировать и анализировать труды известных педагогов по 

проблемам семейного воспитания; 

–  для формирования мотивационной компетенции будущих 

учителей руководство учебно-методических управлений должно 

организовывать встречи с лучшими учителями начальных классов города, 

области, с победителями конкурса «Лучший учитель года» и т. д.; 

–  необходимо организовывать для студентов педагогическую 

практику следующим образом. Ознакомительная практика на втором курсе 

– студенты должны посещать родительские собрания, начинать 

знакомиться с документами, которые ведет учитель. Активная практика с 

третьего по пятый курс – здесь уже студент выступает в качестве 

помощника учителя, сам включается в деятельность школы, 

взаимодействуют с родителями школьников: посещает семьи, проводит 

консультации, читает лекции для родителей; 

–  большое значение следует предавать организации научно-

исследовательской деятельности студентов по проблемам взаимодействия 

педагога с родителями учащихся; 

–  также необходимо сформировать умение будущего учителя 

создавать специальные учебные каналы, касты, подкасты для родителей. В 

них публиковать интересные материалы по воспитанию, фильмы, 

рекомендовать специальную литературу. 

Студент-выпускник, который готовится к педагогической 

деятельности должен быть подготовлен к работе с родителями школьников 

по всем представленным нами пунктам.  

Система воспитания детей в современной школе и работа с их 

родителями сегодня требует четко определенной организационной 

структуры, профессионализма со стороны педагога. Формирование 

личности в период учебы в школе – серьезная и обязательная ступень 

развития личности, в результате которого маленький ребенок формируется 

в практически сложившуюся личность. В период обучения школьник 

наиболее расположен к поиску новых знаний. Главное – направить ребенка 

на верный путь, чтобы он не ошибался с выбором жизненных ориентиров. 

Поэтому важно и нужно сосредоточиться на воспитании педагогам в 

сотрудничестве с родителями и выстроить единую стратегическую 

программу взаимодействия с ребенком. Решение проблем воспитания 

школьников поможет ребенку в адаптации к жизни, поможет реализовать 

себя и научиться выстраивать связь с обществом. На современной школе 

лежит огромная ответственность за воспитание ребенка, но также эта 

ответственность лежит и на родителях и государстве. Работать над 
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воспитанием достойных граждан нашей страны с четкими ценностными 

ориентирами, уважающих себя и других, любящих свою страну, свой 

народ должны все вместе. 
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Аннотация: Проблема русского менталитета актуальна в 

современном гуманитарном знании, так как отражает культурные и 

исторические особенности русского народа, влияет на поведение и 

мировоззрение людей, проникает в различные сферы жизни и 

общественных отношений. Русский менталитет характеризуется 

высокой духовностью, уважением к старшим и традициям, сильным 

чувством коллективизма, готовностью к жертвам и постоянной борьбой 

за свои права. Эти черты важны для поддержания и развития 

культурной и национальной идентичности, а также для укрепления 

гражданского общества. 

Ключевые слова: менталитет, национальный менталитет, русский 

народ, общество, традиции. 

 

THE RUSSIAN MENTALITY AS THE DRIVING FORCE  

OF RUSSIAN HISTORY 

 

Kavaleristova Diana Romanovna 

 

Abstract: Russian mentality has a high relevance in the modern world, as 

it reflects cultural and historical features of the Russian people, affects the 

behavior and worldview of people, penetrates into various spheres of life and 

social relations. Russian mentality is characterized by high spirituality, respect 

for elders and traditions, a strong sense of collectivism, readiness for sacrifice 

and constant struggle for their rights. These traits are important for the 
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maintenance and development of cultural and national identity, as well as for 

the strengthening of civil society. 

Keywords: mentality, national mentality, Russian people, society, 

traditions. 

***** 

Русский менталитет и его особенности были формированы в течение 

многих веков и имеют глубокие корни в истории и культуре России. Он 

может быть описан как смесь православных и языческих значений, 

обычаев и традиций. В истории человечества активными действующими 

силами выступают народы с их национальным менталитетом. Русский 

народ серьезно повлиял на ход развития мировой истории. XX в. стал 

известен истории как «новая русская смута» [1, с. 312] и можно говорить о 

своеобразном ментальном кризисе, который проявился пренебрежением 

закона и порядка. Но в первой трети века этот кризис постепенно 

преодолевается. В народе зреет уверенность, что только сильная 

государственная власть может спасти общество из того кризиса, в котором 

оказалась страна. 

Традиционно понятие «менталитет» означает целый социально-

психологический комплекс: социальные установки, особенности 

мышления и поведения, которые находят отражение в метафорах, 

различного рода символах, поговорка[2, с. 126]. 

Часто общество в силу незнания считает, что менталитет и 

ментальность являются одним понятием, но это не так. Ментальность и 

менталитет – это два термина, которые иногда используют как синонимы, 

но они имеют различные значения. 

Ментальность – это набор убеждений, ценностей, культурных и 

социальных норм, которые формируются в человеке и влияют на его 

мышление, поведение и отношения с другими людьми. Это понятие 

описывает способ мышления и восприятия мира, который формируется на 

основе опыта, образования и культурных влияний. Например, различают 

ментальность западной и восточной культур, многие аспекты которых 

отличаются друг от друга (отношение к семье, деньгам, и т.д.) [3, с. 38]. 

Менталитет – это сложившаяся в течение длительного времени 

характеристика психологического типа людей, в определѐнном 

географическом и историческом контексте. Он отражает глубинные 

психологические особенности общества и его культуры (например, 

понятия о чести, традиции, национальные привычки и т.д.). Менталитет, 

следовательно, может определять особенности поведения определенной 

группы людей в конкретной обстановке. Таким образом, ментальность и 



 

~ 690 ~ 

менталитет – это два разных, но, тем не менее, взаимосвязанных понятия. 

Ментальность формирует менталитет и наоборот, менталитет может 

влиять на ментальность. 

Часто менталитете ассоциируют с такими понятиями, как 

«национальный характер», «дух народа», «душевная организация народа», 

«архетип». Это не вполне корректно. Каждое из указанных понятий имеет 

свои особенности и различия. Например, архетип – это часть, элемент 

коллективного бессознательного[4, с. 70], он является врожденной 

структурой, а менталитет – приобретенной. 

Если обращаться к истории, образование устойчивых качеств 

человека имеет огромную историю и начинается с образования общин. 

Раньше большинство населения не могли жить раздельно в природе, ведь 

им грозила опасность от различных факторов: природные аномалий, 

охотящиеся животные и т.д. Поэтому люди постепенно стали собираться в 

одну местность и начали образовываться общины. В силу постоянного 

нахождения в обществе началось образование долговременных и массово 

видных архетипов и традиций. 

Процесс оформления русского менталитета и становления русского 

самосознания начался со времени Крещения Руси и продлился до эпохи 

правления Иоанна IV (Грозного).  

В этот период сформировалась и закрепилась религиозная основа 

национального самосознания в виде православной веры, утвердились 

общественные идеалы -понятия о смысле существования народа, модели 

личной, общественной и государственной жизни [5, с. 26]. 

Православие внесло большой вклад в дело формирования русского 

менталитета: оно определило и многие столетия определяло духовный 

потенциал нации. Православие отразило русский поиск Абсолюта 

духовного, максимализм мышления и поведения, символизм национальной 

культуры. Сама вера стала внутренним духовным ментальным стержнем. 

Русские – народ сердца – воспринимают и понимают мир, прежде 

всего через призму чувств и созерцательности [6, с. 115]. Эта особенность 

парадоксально преломляется в менталитете русского народа: от всего 

сердца может возникать не только добро, но и зло. Добро есть условие 

выражения благородных чувств и любви, зло же, есть проявление 

тщеславия, честолюбия и мстительности. 

Такая сердечно-чувственная созерцательность в качестве 

особенности русского народа таит опасные последствия: чрезмерная 

созерцательность приводит к лени, мечтательности, отсутствию воли. 

К тому же, русская ментальность проявляется в излишней 
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доверчивости, повышенной восприимчивости к внушению, 

иррационализме, снижении способности к критическому восприятию 

мира. 

В рамках православной религии в менталитете русского народа 

сложились основные черты: духовность, соборность, державность. Одной 

из ключевых черт русского менталитета является коллективизм и 

приверженность групповым интересам. Это проявляется в том, как русские 

общаются друг с другом и как они принимают решения на уровне 

государственной политики. 

Власть на земле русским сознанием воспринимается как единство 

авторитарности, аристократии и демократии. Авторитарность выражают 

монархия и император, олицетворяющие сильную, сакральную и 

справедливую власть. 

Аристократизм символизирует консерватизм и сохранение 

традиционных ценностей. 

Демократию выражает участие во власти коллективной общности в 

виде «русской общины» [8, с. 14]. 

Однако русский менталитет также может приводить к проблемам, 

таким как недоверие к власти и авторитаризм. Русский народ имеет 

долгую историю жизни под властью сильных правителей, и это 

проявляется в ожидании сильного лидерства и отсутствию доверия более 

демократическим формам правления. 

Такое понимание российским обществом социальных институтов 

противостоит «либерально-европейскому» подходу, который утверждает, 

что в России сформировалось особое массовое православие, 

невежественное, агрессивное, нетерпимое к инакомыслию, переплетенное 

с ментальной традицией, идущей от язычества. 

Можно утверждать, что на формирование ментальности русского 

человека оказали влияние такие факторы, как: природно-климатический, 

территориально-географический, православно–религиозный. Следует 

уточнить, что понятие «национальный менталитет» является более узким 

по сравнению с понятием «менталитет» вообще. Национальный 

менталитет проявляется как способность людей накапливать и 

транслировать национальные культурные ценности и этнические 

стереотипы. Каждый отдельный представитель определенного этноса 

мыслит, чувствует, действует в соответствии со своей культурной средой и 

национальным менталитетом. 

Национальный менталитет является более устойчивым и 

консервативным социокультурным образованием по сравнению с другими 
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явлениями [9, с. 21]. 

Как любая национальная идентичность, национальный менталитет 

является сложной конструкцией, которая формируется под воздействием 

многих факторов. В основе национального менталитета лежат культурные, 

религиозные, исторические и социологические составляющие. Некоторые 

отличительные черты национального менталитета могут включать в себя: 

Культурное наследие: национальный менталитет часто определяется 

культурными традициями и обычаями своей страны. Культурная 

наследственность может выражаться в таких вещах, как язык, одежда, 

музыка, кухня и т.д. 

Религиозная принадлежность: религия может играть важную роль в 

формировании национального менталитета. Например, в странах 

исламского мира наблюдается большое влияние религии на культуру и 

поведение. 

Исторические события: история нации может формировать ее 

особенности. Например, в странах, где присутствует большое количество 

мигрантов, понимание миграционных процессов и культурных различий 

может влиять на национальный менталитет. 

Социологические факторы: социальные нормы, ценности и 

убеждения могут иметь значительное влияние на национальный 

менталитет. Концепции личной свободы, индивидуальной 

ответственности, справедливости и равенства на всех уровнях общества 

могут влиять на национальную самоидентификацию [10]. 

В целом, структура национального менталитета сложна и динамична. 

Она формируется через социальные, культурные, исторические и другие 

факторы, которые влияют на поведение, убеждения и культурные 

традиции отдельных народов. 

Так, из вышесказанного можно сделать вывод, что менталитет 

образовывается под влиянием внешних и внутренних факторов. Но на 

сегодняшний день до конца неясно, является ли российский менталитет 

цельным, единым ценностно-смысловым образованием культуры или 

представляет собой внутренне разорванное, гибридное образование. 

Дискуссии по этому поводу не утихают. 

Можно с большой определенностью утверждать, что на данный 

момент русская культура сохраняет свою открытость, что может 

свидетельствовать о готовности России к изменениям, сохраняя при этом 

свои исторические и цивилизационные особенности и традиции. 

Характерный для русского самосознания поиск высокого ценностно-

смыслового содержания жизни, постановка «неразрешимых» проблем 
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перед человечеством свидетельствуют о незаконченности ментальных 

формирований, отсутствие системности и разорванности в ментальности 

обусловленной факторами пространственной разбросанности на просторах 

Евразии [11, с.170]. Но эта же противоречивость и уникальность 

российской культуры делает ее значимой для всего человечества, дает 

миру пример «всемирной отзывчивости», постановки вечных вопросов и 

напряженных исканий. 

Таким образом, русский менталитет является важной движущей 

силой в истории России, он влияет на то, как русские люди принимают 

решения и как они взаимодействуют друг с другом и с другими странами.  

Так как русский менталитет имеет положительные и отрицательные 

черты, можно выделить следующие основные проблемы: 

Низкое уважение к правам человека. В российском обществе 

распространены дискриминационные убеждения, основанные на 

национальном и социальном происхождении, половой принадлежности и 

ориентации, а также на религиозных убеждениях. 

Культ личности. Российский менталитет традиционно основан на 

почитании сильного лидера, который способен решать все проблемы 

страны. Это может иметь негативные последствия и привести к тому, что 

люди не готовы принимать ответственность за свою жизнь и действия. 

Недоверие к системе. Многие россияне считают, что государство 

неспособно решить свои проблемы и создать благоприятную среду для 

развития. Это может приводить к отказу от участия в политической жизни 

и конструктивному диалогу. 

Патерналистский подход. Многие россияне склонны ждать решения 

проблем от государства или других влиятельных личностей. Это может 

привести к отсутствию инициативности и ответственности в личной жизни 

и в работе. 

Недоверие к инновациям. Российский менталитет часто традиционно 

настроен и скептически относится к инновациям и нововведениям в 

бизнесе, науке и технологиях. Это может затруднять развитие экономики и 

науки в стране. 

Масштабность мышления. Многие россияне склонны мыслить в 

категориях «большого» и «малого», что приводит к недооценке 

элементарных проблем и перегруженности сложными проектами [12, с. 

98]. 

Интерес к проблеме российского менталитета со стороны научного 

сообщества имеет историческую традицию и является проявлением его 

беспокойства за судьбу России в ХХI веке. 
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Поэтому нынешний интерес со стороны ученых к проблеме 

российского менталитета имеет основания, главным из которых из 

которых является беспокойство за судьбу России в ХХI веке. Ведь при 

изменении какого-либо устоя страну может подтолкнуть как к 

положительным, так и отрицательным историческим последствиям.  
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Аннотация: сегодня Россия – это многоликая культурная 

парадигма, которая сочетает в себе элементы различных эпох и 

культурных традиций. Сохранение национальных и культурных ценностей 

является приоритетом для российского общества. Поэтому сегодня 

Россия продолжает бережно сохранять и развивать свои культурные 

традиции, делая акцент на оригинальность и уникальность русской 

культуры. В статье рассмотрены особенности социокультурной 

ситуации в современной России. 

Ключевые слова: духовность, социокультурная память, 

историческая преемственность, идентичность, культурное наследие, 

духовная личность. 
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IN RUSSIA IN THE 21ST CENTURY 

 

Savelieva Anna Sergeevna 

 

Abstract: Today Russia is a multifaceted cultural paradigm that combines 

elements of different eras and cultural traditions. The preservation of national 

and cultural values is a priority for Russian society. Therefore, today Russia 

continues to carefully preserve and develop its cultural traditions, focusing on 

the originality and uniqueness of Russian culture. The article considers the 

features of the socio-cultural situation in modern Russia. 
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identity, cultural heritage, spiritual personality. 

***** 

 

Социокультурные ценности являются важнейшими элементами 

общественной системы, определяющими поведение и отношение людей к 

жизни. В России в 21 веке наблюдается несомненное разнообразие в этом 

плане. 

Социокультурные ценности – это устойчивые убеждения и 

представления о том, что считается важным для общества и культуры. Они 

выражаются в нормах, верованиях, традициях и обычаях, которые 

передаются из поколения в поколение. 

Социокультурные ценности имеют огромное значение для 

формирования личности и общества в целом. Они помогают определить, 

что считать правильным и неправильным, что нужно ценить и уважать, а 

что не стоит одобрять. 

Россия является страной с богатым культурным наследием и 

огромным разнообразием национальностей и религий. Россиянам важны 

культурные традиции и исторические памятники. В каждом городе можно 

увидеть музеи, памятники и исторические места [1, с. 66]. 

История социокультурных ценностей России – это длинный путь, 

который начался еще со времен древних кочевых племен и продолжается 

до сегодняшнего дня. Этот путь был не легким, он полон перипетий и 

сложных становлений. 

Первыми культурными ценностями, которые появились на русских 

землях, были духовно-религиозные убеждения. С приходом христианства 

в Россию появились новые ценности – моральное благо и богатство духа. 

В обычаи и традиции были внесены новые элементы, которые стали 

определять культуру страны [2 ,с. 11]. 

В 19 веке, в эпоху правления императора Александра II, Россия 

начала интенсивное развитие в области литературы, искусства и музыки. 

Театры, музеи и выставки стали само собой разумеющимися атрибутами 

культуры. 

В 20 веке произошла значительная трансформация социокультурных 

ценностей России. Появилась новая элита, появились новые интересы и 

новые формы культурного творчества. Культура стала более 

демократичной и широки доступной. 

Одной из особенностей социокультурной ситуации в России  

в 21 веке является отсутствие ярко выраженной и однозначной 

идентичности национальной культуры. В связи с этим в России 
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наблюдается большое количество культурных потоков и субкультур, что 

делает сложным определение общих устоев и ценностей для всего 

общества. 

Другой характерной чертой российской социокультурной ситуации 

является противостояние традиционных и новых западных ценностей. Это 

проявляется, например, в противопоставлении религиозных устоев и 

секулярных стандартов, в спорах о роли традиционных гендерных ролей в 

современном обществе, в дискуссиях о национальном самосознании и 

культурном ядре российской идентичности. 

Кроме того, в современной России наблюдается высокий уровень 

социального неравенства, что также оказывает влияние на 

социокультурную ситуацию. Например, неравенство доступа к 

образованию и культурным благам, неравенство в возможностях 

реализации своих потребностей и желаний, неравенство в экономических 

возможностях – все это способствует разделению общества на группы с 

различными социокультурными характеристиками и интересами. 

В настоящее время молодежь все больше склоняется к мировым и 

западным ценностям. Тем не менее, достойны внимания и сохранения 

традиционные социокультурные ценности России, которые в настоящее 

время продолжают жить в сердцах людей. 

По мнению ряда современных исследователей, (З.А. Овчинникова, 

И.В. Андреева, П. Менш и др.) в настоящее время российское культурное 

пространство переживает кризис, связанный с размытием и деформацией 

социокультурной памяти общества [3, с. 295].  

В России ситуация с социокультурными ценностями в 21 веке 

вызывает серьезную озабоченность. В первую очередь это связано с 

изменением социально-экономических условий и глобальными 

изменениями в мире. Быстрый технологический прогресс, ускоренный 

темп жизни и широкий доступ к информации приводят к переоценке 

ценностей и изменению образа жизни [4, с. 78]. 

Однако, наряду с этим происходит деградация и дезинтеграция 

традиционных социокультурных ценностей. Утрата моральных и 

этических норм, недостаток солидарности и взаимопомощи, ухудшение 

культуры межличностных отношений и семейных ценностей – все это 

приводит к потере уважения к другому человеку, а, следовательно, к росту 

агрессивности общества. 

В связи с этим в России появилась необходимость в поиске новых 

форм и способов сохранения социокультурных ценностей. Одним из 

возможных путей является привлечение к этому процессу различных 
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социальных слоев – образованных людей, лидеров мнений, церковных 

деятелей и т.д. Также важно восстанавливать и укреплять традиционные 

ценности путем проведения различных культурных мероприятий, 

обучения молодежи и создания благоприятной обстановки в семье и 

образовании. 

Необходимо понимать, что социокультурные ценности являются 

фундаментом развития любого общества. Их утрата может привести к 

серьезным негативным последствиям, в том числе к кризису национальной 

идентичности и ухудшению качества жизни. Поэтому сохранение и 

развитие социокультурных ценностей остается одной из главных задач 

современного общества. 

В 21 веке Россия находится на пути к совершенствованию 

социокультурных ценностей. Интерес к традиционным ценностям страны 

увеличивается, принимая во внимание их важность для сохранения 

идентичности и укрепления межнационального договора. Современное 

общество проходит фазу обновления менталитета и поведения, 

ориентируясь на национальный прагматизм и этику труда. Спектр 

социальных ценностей постепенно расширяется в пользу аутентичных 

культурных форм и духовных ценностей, критически оценивая западный 

модернизм и негативное воздействие социальных медиа. 

В заключении хотелось бы отметить следующее: социокультурная 

память очень уязвима, как к внешним воздействиям, так и ко внутренним 

потрясениям. Ее деформация, а возможно и утрата, ведет к потере 

обществом своих духовных ориентиров, а в дальнейшем и идентичности. 

Наличие в современном культурном пространстве социокультурной 

памяти позволяет сохранить непрерывность нравственной и духовной 

традиции, а также способствует сбережению отечественного культурного 

наследия. Социокультурная ситуация, сложившаяся в современной России, 

актуализирует задачу формирования духовной личности, осознающей 

свою неразрывную связь с обществом и его культурой как части мировой 

цивилизации. 
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Аннотация: В статье анализируется основные проблемы развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации. Приводится 

сравнительный анализ опыта Китайской Народной Республики и России, 

который позволяет сделать вывод о необходимости уточнения 

некоторых спорных моментов. Выделены преимущества опыта Китая и 

возможность применения его в России, освещены проблемы 

экономического развития в период санкционного давления. Приведены 

примеры статистических данных, а также возможные пути решения для 

модернизации отечественной автомобильной промышленности в России.  

Ключевые слова: Автомобильная промышленность, санкции, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

зарубежный опыт, модернизация экономики, кластер, сотрудничество.  
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Abstract: The article analyzes the main problems of development of the 

automobile industry of the Russian Federation. A comparative analysis of the 

experience of the People's Republic of China and Russia is given, which allows 

to make a conclusion about the need to clarify some controversial points. The 

advantages of China's experience and the possibility of applying it in Russia are 

highlighted, the problems of economic development in the period of sanctions 



 

~ 702 ~ 

pressure are highlighted. Examples of statistical data are given, as well as 

possible solutions for modernizing the domestic automotive industry in Russia.  

Keywords: Automotive industry, sanctions, research and development, 

foreign experience, economic modernization, cluster, cooperation. 

***** 

Сегодня внутренняя и внешняя экономические системы Российской 

Федерации переживают процесс глубокой реструктуризации. 

Автомобильная индустрия является одной из важнейших отраслей, как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Значительная роль этой отрасли 

заключается в том, что, во-первых, ее развитие способствует развитию 

ряда других смежных отраслей; во-вторых, она способна производить 

инновации, что является мощным фактором экономического развития 

страны. Экономическую ситуацию России можно охарактеризовать, как 

нестабильную в связи с этим имеется потребность перехода к 

собственному производству. С приходом санкций многие известные 

бренды автомобилей покинули Российскую Федерацию, а также ушедшие 

с российского рынка компании планируют прекратить поставку запасных 

частей и узлов дилерам. Количество российских автодилеров снизилось, 

так расторгнуто порядка семидесяти дилерских контрактов. Данная 

проблема существенно ударила по Российскому авторынку и по экономике 

в целом. Главный вопрос многих: Как же быть теперь? Очевидным 

решением является модернизация отечественного производства путем 

заключения новых контрактов, поиска новых рынков сбыта сырья и 

использования опыта дружественных стран. Так, например, на сайте 

Правительства РФ опубликовано заявление Президента РФ В.В Путина и 

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о плане 

развития ключевых направлений экономического сотрудничества 

до 2030 года. Главными задачами обозначено: нарастить объѐм торговли 

товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим 

направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-

технологической и транспортно-логистической областях [1]. Важное 

значение уделено дальнейшему укреплению двусторонней промышленной 

кооперации. Китайские автопроизводители успешно работают на 

российском рынке и расширяют свое присутствие. Наиболее ярким 

примером может выступать это запуск производства на российском рынке 

нового «Москвича». Автомобили производят в Китае, где их детали 

снимаются. Затем они возвращаются на завод в Россию, где их собирают 

на автомобиле, то есть автомобиль собран из китайских запчастей. На мой 

взгляд, достаточно смелое решение для выравнивания российской 
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экономики и внедрения нового автомобиля на российские дороги, но пока 

сложно делать какие либо выводы, пока непонятно каков спрос будет на 

китайский автопром в РФ и в какую цену будет обходиться в 

обслуживании.  

Одной из характерных черт опыта Китая в автомобильной 

промышленности является высокая фрагментарность отрасли, 

следовательно, на рынке присутствует большое количество небольших 

предприятий, но, тем не менее, примерно 80 % рынка остается за крупным 

бизнесом. Лишь половина китайского рынка автомобильной 

промышленности принадлежит национальным фирмам, вторая же, 

является совместными предприятиями (с иностранным участием). 

Успешную роль развития национального производства сыграли 

программы: «Стратегия развития автомобильной промышленности Китая» 

– 2004 г., «Программа научно-технологического развития» – 2006–2020 гг., 

«План экономического развития Китая» – 2011–2015 гг. Так согласно 

показателям уровня национальных расходов на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выраженного в процентах от 

ВВП, Россия в 2019 году занимала десятое место – это $39,8 млрд, а Китай 

второе – $370,6 млрд, на первом месте США- $476,5 млрд. Россия занимает 

восьмое место по количеству патентных заявок, уступая Китаю.[2] Это 

связано с недостатком финансовых ресурсов, отсутствием мониторинга 

результатов научно-исследовательской деятельности, что должно 

учитываться при выделении бюджетных средств на научно-

исследовательскую деятельность, а также отсутствием мер по 

стимулированию компаний экономического сектора к разработке и 

внедрению инновационных разработок. Опыт Китайской Народной 

Республики показывает, что крупные государственные предприятия 

формально остаются государственными, но постепенно превращаются в 

автономных производителей, работающих на рынке в условиях 

конкуренции. Холодков В.Г отмечает: «Огромное значение в успехе Китая 

сыграл малый бизнес. Малый бизнес обеспечивает более 80% рабочих 

мест в стране. На его долю приходится 60% ВВП КНР, а также более 50% 

налоговых поступлений. Ежегодно именно мелкие фирмы регистрируют 

до 80% всех научно-технических открытий страны» [3]. Преимущество 

Китая состоит в том, что акцент сделан на малый бизнес, где он объединен 

в группы, а во главе стоит наиболее известная компания. В группе каждый 

выполняет свою функцию, одни компании производят товар, а другие – 

поставками или производством сырья, заключительное звено – 

специализируется на сбыте, доставке и продвижении товара. Китай 
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увеличил число национальных автомобильных предприятий и объединил 

их, расширил собственные торговые и сервисные предприятия, 

основанные на опыте автомобилестроения, и ввел строгую стандартизацию 

автомобильной продукции. Важным фактором является то, что китайская 

автомобильная промышленность поддерживается государством: 

инновации активно финансируются, экспортный потенциал поощряется 

высокими тарифами для иностранных автопроизводителей, а китайские 

автопроизводители участвуют как в производстве, так и в исследованиях и 

разработках [4]. По статистике на март 2023 года Китай является первым в 

мире по объему производства автомобилей максимальное количество 

составляет – 2 149 000 единиц [5]. Активное финансирование 

инновационной деятельности, продуманная политика, государственная 

поддержка, развитие передовых частных форм стимулирования 

производства и страхования рисков – основные факторы прогресса 

автомобильного производства Китая. Э.Р. Зарипов отмечает: «Для того 

чтобы Россия и Китай плодотворно сотрудничали необходимо обеспечить 

удобные условия в области инвестиций, технологий и инноваций, следует 

организовывать совместные производства на российской и китайской 

территориях» [6]. Мне близка позиция автора, ведь во многом опыт Китая 

сыграет огромную пользу для нашей страны в экономическом развитии, в 

автономности и уникальности освоения собственного производства.  

Подводя итог, важно отметить, что путем обращение к опыту Китая 

Россия сможет модернизировать все сектора экономики, выстроить 

грамотную политику в автопромышленности и приобщиться к созданию 

своих собственных технологий. Цели Китая и России во многом не 

совпадают, политика Китая настроена на производство на экспорт, она в 

своем роде является достаточно большим игроком на рынке, ведь даже 

сравнивая развитие малого бизнеса в Российской Федерации и Китае, у 

нашей отечественной структуры имеются пробелы, которые необходимо 

решать путем законодательного урегулирования. И тогда возможно 

произойдѐт вновь прогресс, а что касается автомобильной 

промышленности пока на практике неизвестно как поведет себя китайский 

автопром в России, но начало положен и дальше будет видно.  
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***** 

Совершенствование дисциплинарной практики в военной 

организации России требует анализа опыта применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий к военнослужащим вооруженных сил 

зарубежных государств в целях исследования и выявления потенциальной 
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возможности для имплементации отдельных элементов в отечественную 

практику. Так как понятие дисциплинарной ответственности, порядок 

поощрения военнослужащих, применения к ним дисциплинарных 

взысканий, соответствующие полномочия должностных лиц и другие 

элементы дисциплинарной практики регламентированы Дисциплинарным 

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, то имплементация 

зарубежного опыта возможна посредством внесения изменений в 

Дисциплинарный устав. 

Рассмотрим как решают проблемы обеспечения воинского 

правопорядка в континентальной и англосаксонской правовых системах на 

примере вооруженных сил ФРГ и Франции, США и Великобритании (как 

основу военного потенциала блока НАТО), в Армии обороны Израиля 

(государства, которое находится в условиях непрекращающегося военного 

конфликта), в Силах самообороны Японии и в Народно-освободительной 

армии Китая (в силу особенностей национального менталитета 

военнослужащих и специфики системы предупреждения преступности)  

[1, с. 12]. 

В ФРГ к военнослужащим «за признание особых успехов» 

применяются официальные поощрения, как правило, они сочетаются с 

дополнительным отпуском сроком до двух недель. Дисциплинарный устав 

Вооруженных сил ФРГ регулирует процедуры привлечения 

военнослужащих к дисциплинарной ответственности. Предусмотрены 

простые (т. е. применяемые в административном порядке) и судебные 

дисциплинарные меры взыскания [2, с. 74]. Простые взыскания 

(объявляются командирами роты и выше): выговор, строгий выговор 

(официальное порицание, объявляемое в присутствии военнослужащих 

подразделения); дисциплинарное взыскание (до месячной суммы 

денежного содержания или денежного довольствия); неувольнение из 

расположения части (запрещение покидать казарму без разрешения; 

заходить в другие казармы и (или) принимать посетителей – 

продолжительностью от одних суток до трех недель); дисциплинарный 

арест (простое лишение свободы с регулярным привлечением к службе 

продолжительностью от трех суток до трех недель). Взыскания, 

налагаемые в судебном порядке: сокращение денежного содержания, 

задержка в продвижении по службе и присвоении очередного воинского 

звания, понижение в воинском звании, досрочное увольнение в запас, 

лишение пенсии. 

В вооруженных силах Франции используется таблица 

дисциплинарной квалификации воинских правонарушений, в которой 
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перечислены различные проступки и степень наказания за их совершение. 

В соответствии с такой таблицей на военнослужащих накладываются все 

взыскания, за исключением понижения в звании и лишения звания 

рядового первого класса. Дисциплинарные взыскания дифференцируются 

в зависимости от категории военнослужащих. На рядовых налагаются 

предупреждение, ограниченное неувольнение из расположения воинской 

части, неувольнение из расположения воинской части на целый день, 

арест, строгий арест, а также понижение в звании. На офицеров и унтер-

офицеров французской армии могут налагаться такие дисциплинарные 

взыскания, как: предупреждение, выговор, арест, строгий выговор и 

строгий арест; исключение из списков, представляемых к присвоению 

очередного воинского звания; снижение в должности и воинском звании; 

временное исключение из списков личного состава, кадрового и резерва; 

исключение из списков личного состава, кадрового и резерва (увольнение). 

Арест накладывается за совершенный серьезный проступок или за ряд 

менее серьезных проступков. В этом случае военнослужащий несет 

службу в обычных условиях, но ему запрещено во внеслужебное время 

покидать свою часть или место, определенное ему командиром части. 

Продолжительность ареста определяется в сутках, в течение этого времени 

военнослужащий не может претендовать на увольнение. Строгий арест 

налагается за очень серьезный проступок. Военнослужащий, получивший 

строгий арест, к несению военной службы в части не привлекается и 

помещается на гауптвахте. При этом офицеры и унтер-офицеры 

размещаются в отдельных камерах, рядовой состав – в общих камерах.  

В период нахождения под арестом рядовой состав может быть использован 

на общественных работах. При совершении французским 

военнослужащим нескольких проступков на него может быть наложено 

одновременно несколько взысканий, общее число которых не может 

превышать 60 суток – для ареста или строгого ареста, или двадцати раз – 

для ограниченных неувольнений. 

Основу противодействия правонарушениям английских 

военнослужащих составляет уголовно-дисциплинарная система, имеющая 

двойственную структуру: военно-дисциплинарную и уголовную системы. 

Противодействие правонарушениям военнослужащих реализуется 

соответственно на двух дисциплинарных уровнях. Первый – 

«общедисциплинарный» – реализуется командиром или, от его имени, 

второстепенным командиром. Их полномочия ограничиваются 

«несерьезными дисциплинарными нарушениями» (самовольное 

оставление части и др.) и некоторыми «незначительными гражданскими 
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правонарушениями» (нападение или воровство без отягчающих 

обстоятельств и др.). При этом применяемые меры наказания ограничены, 

предоставляется право апелляции. Второй уровень образует британская 

система военных судов. Военные суды могут заниматься любыми 

правонарушениями, как воинскими, так и общеуголовными. 

Расследованием преступлений и правонарушений военнослужащих 

занимается военная полиция, которая передает результаты расследования 

командиру части, в чьем подчинении находится правонарушитель. 

Расследование менее значительных или текущих проступков 

осуществляется командиром части или иным воинским должностным 

лицом по его поручению. Затем командир части обращается за советом в 

Управление юридической службы, куда и передает дело, если проступок 

«серьезный». После этого дело в суде рассматривает гражданский судья, а 

решение будет приведено в исполнение Управлением юридической 

службы без участия командования. 

Военное право США в соответствии с традициями англосаксонской 

правовой семьи не содержит ни определения понятия преступления, ни 

разграничения между уголовными преступлениями и дисциплинарными 

проступками. Дисциплинарная практика в вооруженных силах США 

осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям: судебному (при 

совершении серьезного нарушения) и административному 

(дисциплинарному), когда речь идет о менее серьезных проступках [3, с. 

62]. Американские военнослужащие за проступки наказываются в 

дисциплинарном порядке властью командира при условии, что они не 

заявили ходатайства о привлечении к военному суду или 

дисциплинарному военному суду. Внесудебное наказание служит 

возможностью для командования своевременно реагировать на 

незначительные воинские правонарушения в рамках военных 

дисциплинарных правовых норм. Налагаемые во внесудебном порядке 

дисциплинарные взыскания дифференцируются по категориям 

военнослужащих. К офицерам применяются: замечание, выговор, лишение 

права оставлять расположение части (гарнизона) с отстранением от 

должности или без такового на срок до 60 суток; домашний арест  

до 30 суток; вычет либо удержание 50% месячного денежного оклада в 

течение двух или трех месяцев. К солдатам, сержантам применяются: арест 

до 7 суток, строгий арест до 3 суток; содержание на гауптвахте до 7 или  

30 суток; ежедневная сверхурочная работа продолжительностью до двух 

часов в день на срок до 14 или 45 суток; неувольнение из части с 

исполнением или без исполнения должностных обязанностей до 14 или  
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60 суток; удержание до 50% денежного оклада за период до 7 или 14 суток 

или в течение двух месяцев; понижение в воинском звании на одну 

ступень или до самого низшего или промежуточного звания. Командир 

воинской части имеет право объявить военнослужащему предупреждение 

или выговор (т.е. предостережение в устной или письменной форме о том, 

что его поведение не является соответствующим и что ему надлежит 

исправиться), провести с военнослужащим дополнительный воинский 

инструктаж, определить виновному задачи для исправления служебных 

недостатков, а также снизить нормы довольствия и денежного содержания. 

Другим средством противодействия правонарушениям является также 

система увольнения американских военнослужащих, состоящая из пяти 

видов: увольнение рядового, сержантского, офицерского состава, 

«увольнение за недостойное поведение» и «увольнение с позором». 

Последнее применяется по приговору общего суда за многократное 

совершение грубых дисциплинарных проступков или воинское уголовное 

преступление. 

Неизбежность наказания за сознательное пренебрежение 

выполнением своих обязанностей военнослужащими и нарушения 

воинской дисциплины – основной и неукоснительно соблюдаемый 

принцип обеспечения воинского правопорядка в Армии обороны Израиля. 

За нарушение воинского правопорядка и дисциплины применяются: 

наряды на работу и службу, лишение пятничного отпуска, продление срока 

сборов для резервистов, снижение в звании для сержантов, досрочное 

увольнение в запас для офицеров. Меры наказания в дисциплинарном суде 

делятся на четыре категории. К первой относятся предупреждение, 

выговор, строгий выговор и понижение в звании; ко второй – штраф; к 

третьей – запрет покидать воинскую часть; к четвертой – лишение 

водительских прав. Наказанием за физическую агрессию по отношению к 

солдату является тюремное заключение на срок в один год, если же такая 

агрессия сопровождается издевательствами без отягчающих обстоятельств, 

то максимальным наказанием является тюремное заключение на срок в три 

года, а при отягощающих обстоятельствах – семь лет тюремного 

заключения. За угрозы или оскорбления по отношению к командиру 

предусмотрено тюремное заключение на срок в один год, если командир 

находился при исполнении служебных обязанностей – три года, угрозы по 

отношению к сотруднику военной полиции наказываются тюремным 

заключением на срок до трех лет. Особенностью обеспечения воинского 

правопорядка и воинской дисциплины в ЦАХАЛе является практика 

«неуставных взысканий» в виде повышенных физических нагрузок. Среди 
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системы наказаний, не предусмотренных армейскими законами, есть 

следующие: запрет пользоваться спортзалом, указание написать пятьсот 

раз предложение о необходимости являться в воинскую часть без 

опозданий. В случаях выявления таких нарушений армейские прокуроры 

отменяют незаконные распоряжения, заменяют их законными 

дисциплинарными мерами. 

Широкое привлечение мер воздействие на сознание, характерное для 

Сил самообороны Японии, в условиях российской армии может быть 

выражено в форме обязательности для командования воинской части 

решения офицерского собрания (собрания военнослужащих 

соответствующего состава) об особом отношении к правонарушителю – 

демонстрации отчуждения. 

В Народно-освободительной армии Китая в целях обеспечения 

воинского правопорядка и формирования у военнослужащих позитивного 

отношения к воинской дисциплине предусмотрены поощрения личного 

состава. При этом часть поощрений влечет за собой предоставление 

социальных и материальных льгот. При присвоении отличия второй 

степени и выше, почетного звания, например «герой-автомобилист» – 

солдаты и сержанты могут быть повышены в воинском звании.  

В китайской армии практикуется отправка семьям отличившихся 

военнослужащих благодарственных писем, которые торжественно 

вручаются главам семей представителями местных народных 

правительств. Основу дисциплинарной ответственности военнослужащих 

НОАК составляет система дисциплинарных взысканий различных 

категорий военнослужащих. На солдат и сержантов за нарушение 

дисциплины, умышленное или допущенное в результате халатности 

нанесение ущерба налагаются следующие взыскания: предупреждение 

(налагается командиром роты); строгое предупреждение (налагается 

командиром батальона); выговор, строгий выговор (налагается 

командиром полка); понижение в должности (объявляется командирам 

отделений); снятие с должности (объявляется заместителям командиров 

отделений и лицам, занимающим равные должности); увольнение из рядов 

вооруженных сил с лишением соответствующих льгот. Офицеры могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности в виде: 

предупреждения, строгого предупреждения; выговора, строгого выговора; 

снижения в должности; отсрочки присвоения очередного звания; 

понижения в воинском звании (за исключением младшего лейтенанта) или 

лишения воинского звания. Право понижения офицеров в воинском звании 

предоставлено начальникам, обладающим правом присвоения 
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соответствующего воинского звания. Если офицер, не справляющийся со 

служебными обязанностями, переводится на нижестоящую должность и 

его звание выше, чем максимальное звание, предусмотренное для этой 

должности, он снижается в воинском звании до этого максимального 

звания на новом уровне. 

Обобщая практику применения поощрений и дисциплинарных 

взысканий в зарубежных армиях, представим некоторые предложения по 

внесению дополнений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ. 

При применении некоторых форм поощрений сочетать их с 

предоставлением отпуска (дополнительного отпуска) – например, 

благодарность + 5 суток отпуска, почетная грамота + 10 суток отпуска – 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

добавление определенного количества суток к основному отпуску – для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При 

применении поощрения «сообщение на родину об образцовом выполнении 

воинского долга» похвальный лист направляется родителям 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. При 

применении данного поощрения похвальный лист высылать губернатору 

(главе муниципального образования) по месту жительства 

военнослужащего с последующим вручением его родителям в 

торжественной обстановке. Добавить в виде приложения к 

дисциплинарному уставу единую таблицу дисциплинарных воинских 

проступков (примерный перечень), в которой обозначить проступки и 

степень наказания за их совершение. Обязать командира воинской части 

исполнять решения офицерского собрания (собрания военнослужащих 

соответствующего состава) об особом отношении к правонарушителю – 

демонстрации отчуждения – с наделением собраний соответствующими 

полномочиями. Включить в дисциплинарный устав следующие 

дисциплинарные взыскания: применение повышенных физических 

нагрузок; наряд на работы; штраф; сокращение денежного содержания; 

дисциплинарный арест в легкой форме (запрет во внеслужебное время 

покидать свою часть или место, определенное командиром части – для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; заходить в 

другие казармы, принимать посетителей – для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву); дисциплинарный арест в 

средней форме (лишение свободы с регулярным привлечением к службе – 

в специальном помещении на территории воинской части, например, под 

наблюдением дежурного по воинской части); лишение пенсии; продление 

срока сборов (для лиц, проходящих военные сборы, для резервистов). 
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Abstract: The article is devoted to the origin of the jury trial in ancient 

Greece. The court of the Athenian Heliae is considered. The shortcomings of the 

jury trial are shown on the example of the Socrates trial. The necessity of its 

improvement is emphasized. 
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***** 

В этом году исполняется 30 со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. И тогда же, с 1 ноября 1993 г. на территориях 

Ставропольского края, Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской 

областей начали работать суды присяжных заседателей. (Следует 

отметить, что впервые правовая норма о суде присяжных заседателей 

появилась в Конституции (Основном Законе) Российской Федерации в 

1992 г., но, чтобы обеспечить действие этой нормы 16 июля 1993 г., был 
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принят Закон Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях.) 

По происшествии трѐх десятилетий целесообразно опять 

рассмотреть особенности суда присяжных. И прежде всего 

проанализировать его истоки. В связи с этим следует обратиться к 

судебной практике античных Афин, в которых впервые возник суд 

присяжных – гелиэя. 

Как отмечают А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, гелиэя 

представляла собой переходную стадию между судом народного собрания 

и судом присяжных в современном понимании.[4, с.560] С древнейших 

времѐн верховным судом Афин считался Ареопаг. Он существовал в 

условиях господства эвпатридов. Но в 461 г. до Р.Х. Эфиальт провѐл 

реформу, которая значительно урезала полномочия этой судебной 

инстанции. В результате на рассмотрение Ареопага стали поступать лишь 

некоторые судебные дела, прежде всего связанные с обвинениями в 

умышленном убийстве. Разбирал Ареопаг и дела о некоторых 

преступлениях против религии, но теперь он не был главным судом Афин. 

Теперь эта роль перешла к гелиэи. Она сконцентрировала в своѐм ведении 

подавляющее большинство дел. 

В состав гелиэи входили шесть тысяч присяжных – дикастов. 

Считалось, что чем больше присяжных, тем лучше обеспечивается 

демократический характер судопроизводства, кроме того таким образом 

надеялись блокировать возможность подкупа. Конечно все присяжные 

участвовали в одном судебном заседании только несколько раз. Для 

рассмотрения отдельных дел гелиэя образовывала коллегии-дикастерии, 

как правило по 500 с лишним человек (чаще всего 501). Было возможным 

создание дикастериев и с меньшей численностью, 200 – 300 дикастов или 

наоборот с большей, 1000 – 1500 дикастов. 

Судебные процессы были публичными, гласными и 

состязательными. Должностей аналогичных прокурору и адвокату не 

существовало. Истец и обвинитель лично подавали соответствующее 

заявление в гелиэю и ставили в известность об этом ответчика или 

обвиняемого. Дальше назначался день судебного заседания и объявление 

об этом помещалось в специальном месте на Агоре. Доступ на заседание 

был свободным. 

В назначенный день к месту, где должно было состояться судебное 

заседание, собирались присяжные, выбранные по жребию. (Следует 
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отметить, что в один день могло происходить несколько судебных 

процессов в рамках гелиэи.) Перед началом судебного заседания дикасты 

приносили присягу. Председательствовавший в заседании магистрат лишь 

руководил ходом судебного процесса. Ему помогал секретарь, который 

оглашал обвинение и другие необходимые акты. Вслед за секретарѐм 

выступали обвинитель и обвиняемый. Каждому выделялось одинаковое 

количество времени, отмеряемое клемендрой (водяные часы). 

Следует подчеркнуть, что сам суд не проводил никакого 

предварительного следствия.  

После первой пары речей истец и ответчик или обвинитель и 

обвиняемый произносили ещѐ по одной, стараясь опровергнуть доводы 

друг друга. Поскольку для этого нужно было владеть красноречием, в 

Афинах действовали логографы, составляющие речи для истцов и 

ответчиков, обвинителей и обвиняемых. Как правило афинянин, 

участвующий в качестве одной из сторон в судебном заседании, заказывал 

логографу речь, заучивал еѐ наизусть (читать речь было нельзя) и 

произносил еѐ на заседании дикастерия. 

Заслушав все выступления, присяжные сразу, не совещаясь друг с 

другом, приступали к голосованию. Каждый из них бросал камешек в одну 

из двух урн. Одна предназначалась для тех, кто был на стороне обвинителя 

(истца), а другая для сторонников обвиняемого (ответчиков). Затем 

камешки подсчитывали и большинство голосов определяло решение или 

приговор суда. 

Если большинство голосов было подано за оправдание, обвиняемого 

отпускали и судебный процесс завершался. Но если большинство голосов 

было подано за обвинение, т.е. признавалась вина подсудимого – процесс 

продолжался. Необходимо было определить меру наказания, а по 

большинству преступлений эта мера не была законодательно установлена 

и была передавалась на усмотрение дикастов и председательствующего. 

Это означало, что всѐ начинается заново. 

Обвинитель призывал наказывать преступника как можно суровее, 

чаще всего предлагалось лишение жизни. Обвиняемый просил наказание 

по мягче. После этого присяжные голосовали опять. Им раздавали 

покрытые воском дощечки. Присяжный должен был ногтѐм по воску 

провести черту. Если она была длинной, то значит он голосовал за 

наказание, предлагаемое обвинителем, а если короткой, то за наказание, 

предлагаемое обвиняемым. Далее опять проводился подсчѐт голосов, 

объявлялось решение и присяжные, получив плату за участие в процессе, 

расходились. 
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Если приговор не был оправдательным, то он приводился в 

исполнение коллегией Одиннадцати. В случае вынесения смертного 

приговора осуждѐнный осуждѐнному предлагалось выпить чашу с ядом. 

Казнь проводилась вечером. Весь день, предшествующий этому акту, 

осуждѐнный на казнь мог провести так как хотел (например, устроив в 

камере пир с гетерами). 

Вторым по тяжести наказанием было изгнание из полиса. Третьим – 

лишение гражданских прав (пожизненное или временное, полное или 

частичное). Широко применялись различные денежные штрафы.  

И полностью отсутствовало тюремное заключение. Афинская тюрьма 

предназначалась только для уголовных преступников, ожидающих суда, 

либо для лиц, в отношении которых был вынесен смертный приговор, но 

его нельзя было сразу исполнить. 

Главным недостатком высшего судебного органа Афин было 

отсутствие в нѐм апелляционной инстанции. Приговор гелиэи считался 

окончательным и обжалованию не подлежал. Даже высший 

государственный орган Афин – народное собрание никогда не отменяло 

приговор дикастов. И здесь следует обратить внимание на состав 

присяжных. Это были простые небогатые граждане пожилого возраста.  

За своѐ участие в судебном заседании они получали жалование, и оно было 

для них весьма существенным. При этом их судебная деятельность 

отличалась высокой степенью непрофессионализма и некомпетентности. 

Это неизбежно вело к вынесению множества несправедливых приговоров 

и порождало поток клеветнических доносов. 

Наряду с логографами в Афинах появились сикофанты, 

профессиональные доносчики-шантажисты. Они вступали в контакт с 

богатым человеком и предлагали ему выплатить им определѐнную сумму 

денег, угрожая в случае отказа, возбудить против него судебное дело по 

ложному обвинению. 

Недостатки афинского суда присяжных стали особо ощутимыми в 

условиях сползания афинской демократии к охлократии. Одним из самых 

ярких проявлений этого процесса стал знаменитый суд над Сократом, 

наглядно продемонстрировавший изъяны гелиэи. 

Этот судебный процесс состоялся весной 399 г. до Р.Х. С обвинение 

против Сократа выступил Мелет, посредственный поэт-трагик. Его 

поддержали оратор Ликон и Анит, владелец кожевенных мастерских. 

Будучи догматическим приверженцем полисного традиоционализма, Анит 

нетерпимо относился к пустым умникам-софистам, причисляя к ним 

Сократа, который был активным оппонентом последних. Именно Анит 
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был главным инициатором травли Сократа. 

Мелет клятвенно обвинил Сократа в том, что « он не чтит богов, 

которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что 

развращает юношество, и наказание за то – смерть».[1, с.116] Эти 

обвинения были абсурдны. Сократ как философ стремился научить своих 

сограждан умению анализировать поступающую к ним информацию. Он 

считал, что люди должны уметь общаться на гражданские темы, увязывая 

политику с нравственностью. Философ вѐл разговоры на площадях и в 

собраниях, задавая свои провокационные и каверзные вопросы. Много 

читая, Сократ предпочитал не писать, а выступать в роли «коуча» или 

«тренера», собрав вокруг себя значительное количество учеников и 

последователей. Он считал, что, постигая подлинное знание и смысл 

жизни, человек начинает слышать внутренний голос – в нѐм просыпается 

совесть. 

Но Афины потерпели поражение в Пелопонесской войне, пережили 

спартанскую оккупацию и диктатуру Тридцати тиранов и, хотя Сократ 

всегда держался достойно и выступал как патриот Афин, тем не менее его 

упрекали, в том, что в числе Тридцати тиранов, временно установивших в 

Афинах олигархический режим, был его ученик Критий, а другой его 

ученик – Алкивиад изменил Афинам перейдя на сторону противника. 

К этому необходимо добавить ещѐ и то, что афинский демос в целом 

отличался особым скептическим отношением к мудрецам и философам.  

В частности, афинянин Солон, причисленный к «семи мудрецам» Эллады, 

проведший первую широкомасштабную реформу в Афинах, вынужден был 

покинуть родной полис. Да, и мудрым он был признан не 

соотечественниками, а другими эллинами. Собственно, первым 

философом, имевшим афинское гражданство, был Архелай, ученик 

Анаксагора. Именно у него учился Сократ. Выходцами из других полисов 

были почти все софисты, учившие состоятельных афинян философии. 

Простые афиняне, носители стойкого религиозного духовного 

традиционализма считали философское мудрствование чуждым делом – 

ненужным и опасным. Этим и было обусловлено настороженное 

отношение к философам. 

Возвращаясь к Сократу, следует сказать, что его уважали за личное 

мужество и добросовестность в государственных делах. Он участвовал в 

сражениях Пелопонесской войны и совершил ряд подвигов, был вхож в 

круг Перикла. Однако популярность в Афинах и ценилась, и наказывалась. 

Свободный демос пристально следил за тем не пора ли освободиться от 

чрезмерно авторитетного лидера. Если же говорить о популярности 
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Сократа, то она была особого рода. Имей она ярко выраженный 

политический характер, и Сократ не дожил бы до семидесяти лет. Понимая 

это, Сократ ушѐл в философию, создав свою философскую школу. Однако 

философия не может быть оторвана от политики. И признание мудрости 

Сократа дельфийским оракулом Аполлона лишь осложнило его жизнь. 

Афинский демос, напуганный военными поражениями и 

гражданскими неурядицами последних лет, воспринял философию 

Сократа как учение сбивающее с толку народ в целом и молодѐжь в 

частности. В то время как философ утверждал, что, если человек ищет 

истинное знание и стремится постичь смысл жизни, то он начинает 

слышать внутренний голос – у него просыпается совесть. Кроме того, сама 

по себе наука может развиваться, когда она добродетельна, то есть 

построена на знании о том, что хорошо, а что плохо. Далее Сократ 

утверждал, что добродетели можно научить, объяснив насколько она 

лучше и полезнее порока. Обучение добродетели позволяет сделать лучше 

и частную жизнь, и жизнь общества, объяснял афинский философ.  

Но понять это рядовой обыватель не мог, выступление Сократа в суде не 

было понято присяжными. Свою роль сыграло и его независимое 

поведение на процессе, вызвавшее неприязненное отношение к нему 

присяжных. В результате великий античный мыслитель был осуждѐн на 

смертную казнь, которая состояла в том, что приговорѐнный к ней человек 

должен был выпить ядовитый напиток. И Сократ спокойно принял яд, 

показав таким образом каким самообладанием должен отличаться 

философ. 

Процесс над Сократом показывает, что суд присяжных, каким бы 

демократичным он не был, имеет и серьѐзные изъяны и поэтому как 

юридический феномен не должен рассматриваться в однозначно 

позитивном ключе. Это объясняется не столько процессуальными 

моментами, сколько ньюансами повседневной жизни. А. А. Ильюхов 

пишет по этому поводу: «Присяжные – люди и ничто человеческое им не 

чуждо. Поэтому переоценивать значение суда присяжных не следует: он не 

может быть безупречным средством, позволяющим нейтрализовать 

непрофессионализм органов уголовного преследования и процессуальные 

ошибки судей».[2, с.7] 

Суды присяжных существуют на протяжении столетий в разных 

странах. И в XIX в. они стали тем правовым и государственным 

институтом, который характеризует цивилизованное, демократическое 

государство. Специфика деятельности суда присяжных состоит в том, что 

при осуществлении правосудия «имеет место раздельное решение 
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вопросов факта (имело ли место деяние, в котором обвиняется 

подсудимый, виновен ли он в совершении преступления – коллегия 

присяжных заседателей) и права (как надлежит правильно 

квалифицировать содеянное какое в связи с этим должно быть назначено 

наказание – профессиональный судья).[3, с.560]  

Хотя установить непосредственный контроль над судом присяжных 

невозможно, но государство в государство в состоянии контролировать 

формирование состава этого суда. Но главным является то, что присяжные, 

будучи простыми людьми, представителями различных групп населения, 

не являясь профессиональными юристами, выносят подсудимому 

приговор. Они исходят из собственных впечатлений от судебного 

заседания, из своего понимания справедливости и внутренних убеждений. 

Таким образом, суд присяжных – это особая форма организации 

судопроизводства, с одной стороны, нацеленная на улучшение работы всей 

судебной системы, а с другой, подлежащая осмыслению в плане 

улучшения еѐ деятельности.  
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В эпоху Раннего Средневековья прообразом суда присяжных в 

Западной Европе был суд с участием представителей народа. Он 

существовал у англов, саксов, франков, фризов. Своего расцвета этот суд 

достиг в империи созданной Карлом Великим в период правления его сына 

Людовика I Благочестивого. После нормандского завоевания Англии во 
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второй половине ХI в. судебные обычаи континентальной Европы были 

занесены в эту страну. Видный российский правовед-историк  

М.А. Чельцов-Бебутов подчѐркивал, что именно выходцы из Нормандии 

принесли в Англию суд присяжных в зачаточном состоянии.[1, с. 217-218] 

Об этом же писал английский исследователь Р. Уолкер,[2, с.23] указывая, 

что большинство англоязычных юристов признают привнесение суда 

присяжных в Англию из Нормандии. 

Утверждался суд присяжных в Англии медленно. Только в ХVI в. 

произошло разграничение функций свидетелей и присяжных. Под 

давлением общественного мнения в ХVIII – XIX вв. в английских судах 

постепенно прекратились пытки, но при этом в делах рассматриваемых с 

участием присяжных заседателей, вообще вышел из употребления допрос 

обвиняемого. Положение было исправлено лишь в 1898г., когда был 

принят Закон об уголовных доказательствах, согласно которому «всякий 

обвиняемый в преступлении, а также его супруг или супруга могут быть 

компетентными свидетелями в интересах защиты».[3, с.45]  

Введение в действие целого ряда законов привело к отмене 

имущественного ценза для участия граждан в суде присяжных, 

установлению бесплатной юридической помощи для обвиняемых и другие 

прогрессивные нововведения, английское производство приняло 

современные формы. 

В процессе колониальных захватов Великобритания установила свой 

тип правосудия в Австралии, Бирме и Индии, Новой Зеландии и Северной 

Америке. Создание на этих территориях независимые государства 

сохранили установленное метрополией судопроизводство. 

В континентальной Европе суд присяжных появился в эпоху Нового 

времени, претерпевая значительные изменения. В частности, во Франции в 

связи с введением в действие уголовно-процессуального кодекса 1808г. 

было ликвидировано большое жюри, отсутствовало требование о 

единодушном согласии членов жюри и судей при определении 

квалификации преступления и наказания в формулировке вердикта о 

виновности. К этому следует добавить ещѐ и тот факт, что не во всех 

европейских странах существует суд присяжных. Например, в 

Нидерландах в период вхождения в империю Наполеона Бонапарта 

действовал суд присяжных, но после еѐ крушения он был ликвидирован и 

не восстанавливался. В Италии правосудие в первой инстанции 

осуществляет единоличный судья – претор, а апелляционная инстанция 

состоит из трѐх профессиональных судей. Нет суда присяжных и в 

Японии. А в Финляндии уголовное разбирательство дел осуществляют 
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юрист и трое заседателей-шефенов. 

Следует отметить, что в ХХ в. наблюдалась временная потеря 

внимания к суду присяжных со стороны законодателя. Вопросом о 

целесообразности дальнейшего действия судов стали задаваться в 

англосаксонских странах. 

Ярким примером эволюции суда присяжных в Европе стали 

судебные системы Германии и Франции. В судебных системах этих стран 

суд присяжных существует, но он претерпел принципиальные изменения. 

Ещѐ в условиях Веймаровской Германии было признано, что для суда 

присяжных характерен непрофессионализм. И в 1923 г. вместо коллегии из 

12 присяжных, выносивших вердикт о виновности или не виновности 

подсудимого, была введена единая коллегия из трѐх судей и двух 

заседателей, решающих все вопросы правосудия совместно.  

Во Франции аналогичная реформа была проведена в 1953 г. 

Компетенция суда присяжных была серьѐзно ограничена. Он стал 

рассматривать уголовные дела по преступлениям, караемым лишением 

свободы на срок более 10 лет. Суды присяжных стали действовать при 

апелляционных судах. В их состав входят председатель апелляционного 

суда либо председатель одной из палат этого суда. К ним добавляются два 

асессора, которыми могут быть либо судьи данного апелляционного суда 

или судьи трибунала большой инстанции, находящегося в данной 

местности. Наряду с председателем и асессорами в состав коллегии входят 

девять заседателей, назначаемых из числа рядовых граждан, жителей 

данного департамента не моложе 23 лет. Следует подчеркнуть, что 

приговор такой коллегии присяжных не мотивируется и является 

окончательным. 

Таким образом и в Германии, и во Франции при сохранении 

прежнего названия суд присяжных был изменѐн кардинально. Теперь 

судьи вместе с членами жюри составляют единую коллегию, которая 

решает вопрос о виновности обвиняемого и определяет ему меру 

ответственности. Нераздельность функций профессиональных судей и 

присяжных является свидетельством отказа и немецкого, и французского 

законодателей от традиционного понимания сущности суда присяжных. 

Они пришли к выводу, что в классическом виде этот суд мало эффективен 

и не в состоянии осуществлять подлинное правосудие по уголовным 

делам. При этом преобразуя данный судебный институт до 

неузнаваемости, они сохранили его старое название. 

Однако в конце ХХ в. в континентальной Европе произошло 

возрождение интереса к институту присяжных заседателей. Обусловлено 
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это было тем, что он стал восприниматься как важнейшая 

конституционная гарантия соблюдения прав человека, которая 

обеспечивает доступ к справедливому правосудию. Общий подход состоял 

в следующем. Поскольку профессиональные судьи являются частью 

государственного аппарата, то, следовательно, они будут всегда ближе к 

государственному обвинению, чем к защите. Именно поэтому судья 

«подозревается» в определѐнной склонности к первоочерѐдной защите, 

прежде всего государственных интересов. В свою очередь коллегия 

присяжных представляет гражданское общество, благодаря чему 

создаются условия для более полного и справедливого состязания сторон. 

Именно поэтому в ходе судебной реформы в современной России за 

основу было взято понимание суда присяжных в англосаксонском духе. 

Впервые суд присяжных в России был введѐн в ходе судебной 

реформы 1864 года. Он был призван обеспечить для всех народов и слоѐв 

Российской империи «суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 

подданных, создать судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без 

которого невозможно общественное благосостояние и которое должно 

быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до 

низшего».[4, с.78]  

С предложениями о введении суда присяжных выступал в период 

правления Екатерины II учѐный-юрист С.Е. Десницкий. При Александре I 

c аналогичным предложением выступал М.М. Сперанский.  

О необходимости создания суда присяжных писали в своих 

конституционных проектах Н. М. Муравьѐв и П. И. Пестель. Однако 

решение этой задачи в дореформенной крепостнической России было 

практически невозможно. 

Достижение данной цели было осуществлено Александром II в 

рамках его великих реформ. Созданный тогда суд присяжных отличался 

значительной самостоятельностью. Как писала М.В.Немытина «уголовно-

процессуальная наука в России, опираясь на опыт западноевропейских 

государств, последовательно проводила мысль о том, что объединение в 

одну коллегию представителей общественности и профессиональных 

судей приведѐт к тому, что одни невольно подчиняться знаниям, опыту, 

авторитету других».[5, с.21-22]  

Хотя суд присяжных попал на неподготовленную почву, тем не 

менее институт присяжных прижился в России. Во вновь созданных 

окружных судах с момента начала судебной реформы с участием 

присяжных заседателей рассматривалось три четверти уголовных дел. При 
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этом судебные заседания вызвали живой интерес общественности. Как 

пишут современные историки, «люди начали ходить туда, как в театр. 

Впрочем, и публика тогда была другая. Люди способны были 

сочувствовать и сопереживать. Цинизм и двуличность, присущие 

современному поколению, вызывали в обществе не равнодушие, а 

возмущение».[6, с.8]  

К середине 90-х годов ХIX в. российское общество окончательно 

осознало значимость суда присяжных. В начале Великой Российской 

революции 1917 – 1922 гг. его компетенция была максимально расширена. 

Своими постановлениями от 6 и 28 мая 1917 г. Временное правительство 

создало суд присяжных для армии и флота. 

Однако если для одних это был «суд общественной совести», то для 

других «судом улицы», «судом черни», «игрушкой в руках защиты».  

В.И. Ленин по этому поводу писал в 1901 г.: «Суд улицы ценен именно 

тем, что он вносит живую струю в тот дух канцелярского формализма, 

которым насквозь пропитаны наши правительственные учреждения».[7, 

с.407] А адвокат В. Дорошевич в статье «Суд над судом» писал: 

«Присяжные не извиняют преступления», – они просто не считают 

возможным отправить в каторгу человека, который еѐ не заслуживает, и 

предпочитают лучше не мстить, чем мстить страшно жестоко».[6, с.9]  

С приходом к власти большевиков суд присяжных прекратил своѐ 

существование в 1918 г. Четверть века спустя после выше приведѐнного 

высказывания Ленина один из его соратников нарком юстиции  

Н.В. Крыленко указал на явную нецелесообразность постановки 

разрешения вопросов «охраны государственного порядка … в зависимость 

не от политики государственной власти и правящего класса, а в 

зависимость от случайного настроения и «совести присяжных».[8, с.58]  

Суд присяжных был самым демократическим из всех институтов, 

установленных в России в ходе великих реформ Александра II. И поэтому 

он был не совместим с тем тоталитарным политическим режимом, 

который начали строить большевики во главе с В.И. Лениным.  

Тридцать лет назад первым Президентом РФ Б.Н. Ельциным были 

направлены в Верховный Совет России законопроекты о суде присяжных 

и о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РСФСР, а 

также Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. И 16 июля 

1993г. Верховный Совет РФ принял Закон «О внесении изменений и 

дополнений в выше названные законы, который и стал правовой основой 

введения суда присяжных. 
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Это привело к возрождению суда с участием присяжных заседателей 

в его дореволюционной форме. Еѐ отличительной особенностью является 

раздельное сосуществование «судей права» (профессиональных юристов) 

и «судей факта» (жюри присяжных заседателей). Сегодня это означает 

следование англосаксонской правовой традиции и игнорирование опыта 

развития суда присяжных в континентальной Европе.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу значимости правового 

воспитания, как одному из средств формирования правовой культуры. 

Авторы также раскрывают механизмы правового воспитания и 

предлагают новые пути решения проблем, связанных с развитием 

правового воспитания. Отмечается, что формирование правовой 

культуры является неотъемлемой частью процесса развития любого 

общества и способствует укреплению законности и справедливости. 
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***** 

Вопросы правового воспитания и правовой культуры имеют большое 

значение для различных сфер деятельности государства на протяжении 

всего исторического развития общества. Правовая культура является 

важным компонентом цивилизованного общества. Она обеспечивает 

согласованность общественных отношений с правовыми принципами, 

которые регулируют поведение людей и организаций. Правовое 

воспитание, в свою очередь, является важным средством формирования 

правовой культуры и развития гражданского общества. Понимание основ 

правового воспитания и правовой культуры помогает гражданам развивать 

уважение к закону и государственным институтам, укреплять 

демократические и правовые ценности, права человека и гражданина.  

В итоге это способствует духовному и социальному развитию общества и 

улучшению качества жизни в целом. 

Правовое воспитание – это процесс формирования у человека 

правовых знаний, ценностей, норм и навыков, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. Оно помогает формировать у граждан 

элементарные правовые знания, а также способности к осуществлению 

прав и обязанностей. Целью правового воспитания является создание 

устойчивой правовой культуры в обществе, в которой люди сами осознают 

необходимость соблюдения законов и становятся активными участниками 

правовых отношений. 

Одним из основных механизмов правового воспитания является 

образовательное учреждение. В школе гражданам предоставляется 

возможность получения базовых знаний в области права и правовых норм. 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет образование как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах личности, общества и 

государства. То, что человек завершил обучение и достиг определенного 

уровня образования, подтверждается официальным документом. Это и 

является целью образования. Однако подобный подход не может быть 

применен к правовому образованию, так как уровень правовых знаний 

невозможно оценить с помощью простой «оценки». Необходимо, чтобы 

правовое воспитание не было простым теоретическим знанием о нормах 

права, а важным аспектом для формирования у личности осознания 

важности и необходимости соблюдения правовых норм. 

Кроме образовательных учреждений, значимым механизмом 

правового воспитания являются средства массовой информации. 
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Информационный поток, который охватывает каждого гражданина, может 

служить источником ознакомления с правовыми нормами и требованиями 

их соблюдения. Современные технологии позволяют шире распространять 

информацию об актуальных изменениях в законодательстве и правовой 

практике, тем самым осуществляя правовое воспитание и повышающая 

правовую культуру в обществе. 

Следует отметить, что правовое воспитание не может быть 

эффективным без активного участия государства и общественных 

организаций в области правовых проблем. Нахождение в гражданском 

обществе, осознание своих прав и обязанностей, умение защищать личные 

права и права других людей, осведомленность об изменениях в 

законодательстве и правовой культуре в целом – все это является 

результатом успешного правового воспитания в обществе. 

Помимо государственных учреждений, объединений и т.д. важную 

роль в формировании правового воспитания играет семья. В раннем 

возрасте дети усваивают общественные нормы и ценности 

преимущественно через общение со своими родителями и ближайшим 

окружением. Родители учат детей законам и правилам, объясняють, что 

разрешено, а что нет, и почему. Все это помогает формировать у детей 

понимание важности законов, морали и правильного поведения в 

обществе, тем самым, повышая общую правовую культуру в обществе. 

Для полного понимания данного вопроса необходимо рассмотреть 

более широкое понятие – «правовая культура», которая охватывает 

уровень знаний и понимания обществом законов и правил поведения, 

созданных для обеспечения свободы, справедливости и благополучия. 

Правовая культура представляет собой совокупность правовых знаний, 

создаваемых в процессе жизнедеятельности и отражающих отношение 

общества к праву как к социальному институту. Проявление правовой 

культуры отражается в поведении субъектов, в их убеждениях и 

установках.  

Согласно Л. П. Рассказову Правовая культура личности зависит от 

следующих показателей: 

 знания и понимания права; 

 уважения к праву в силу личного убеждения; 

 умения пользоваться правом; 

 подчинения своего поведения требованиям норм права [3, с. 514]. 

Для того, чтобы достичь надлежащего уровня данных показателей 

необходимо правильно развивать, формировать правовую культуру как 

отдельной личности, так и общества в целом. 
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Правовая культура является важным компонентом цивилизованного 

общества. Она обеспечивает согласованность общественных отношений с 

правовыми принципами, которые регулируют поведение людей и 

организаций. Необходимо понимать, что правовая культура прежде всего 

является результатом деятельности государства, направленной на правовое 

просвещение общества, особенно молодежи, формирование ценностных 

правовых ориентиров и положительного отношения граждан к 

существующим нормам права. 

В рамках данной темы мы хотели бы предложить ряд мер, 

направленных на совершенствование правовой культуры и правового 

воспитания граждан в РФ. Во-первых, в образовательных учреждениях 

необходимо создание, независимо от изучаемого профиля, новых 

программ и материалов для обучения, которые будут ориентированы на 

развитие правовых навыков и умений, так как на данный момент урокам 

права уделяется недостаточно внимания, либо преподавание данного 

предмета производится «по шаблону» и не вызывает у учеников интереса к 

изучению данной дисциплины. Во-вторых, проведение массовых 

информационных кампаний и образовательных мероприятий, нацеленных 

на повышение уровня правосознания граждан, например, правовые 

фестивали, конференции, ярмарки. И, наконец, совершенствование 

неправительственных организаций, которые могут принимать активное 

участие в поддержке правовой культуры и правового образования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое воспитание 

является необходимым средством формирования правовой культуры и 

укрепления правового государства. Оно стимулирует граждан 

воспринимать законность как норму жизни, соблюдать права не только 

себя, но и других людей. Тем самым правовое воспитание играет 

ключевую роль в развитии гражданского общества и позволяет обеспечить 

устойчивое функционирование правовой системы. В свою очередь, 

высокая правовая культура в обществе снижает количество 

правонарушений и повышает уровень доверия граждан к государству и 

правосудию. 
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***** 

На сегодняшний день интернет пространство приобретает все 

большее значение не только как источник информации, но и как поле для 

общения, построения деловых отношений, торговли и ведения бизнеса. 

Особенно быстро этот процесс развивается на фоне ситуации с пандемией 
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COVID. В настоящее время подавляющее большинство населения каким-

либо образом включено в интернет-мессенджеры, социальные сети, онлайн 

торговлю. При этом все более актуальным становится вопрос о защите 

личных данных граждан на государственном уровне. 

В действующем законодательстве закреплено понятие персональных 

данных. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ в п.1 ст. 3 определяет: персональные данные – это 

«любая информация, относящаяся прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1]. 

В науке различные авторы выделяют признаки персональных 

данных. Так, М.В. Бундин отмечает, что «с целью разграничения 

персональных данных и других видов информации, следует применять 

такой характерный признак как взаимосвязь субъекта с информацией о нем 

(связь может быть очевидной или потенциально установленной).  

По мнению ученого, персональные данные могут находиться в различных 

режимах: общедоступная информация, информация ограниченного 

доступа (связана с конфиденциальностью). При этом конфиденциальность 

в последнем случае выступает обязательным требованием и вводит запрет 

на применение соответствующей информации в режиме общедоступной» 

[2]. 

Общие правила относительно персональных данных, указанные в 

статьях Федерального закона «О персональных данных», 

распространяются и на работу сети Интернет. Принципы обработки 

персональных данных закреплены в ст. 5 Федерального закона «О 

персональных данных». Обработка персональных данных должна 

осуществляться на законной основе, должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. В процессе 

обработки персональных данных оператором обеспечивается их точность, 

достаточность и актуальность по отношению к целям обработки. Хранение 

персональных данных также осуществляется не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных [1]. 

В главе 3 Федерального закона «О персональных данных» отражены 

права субъекта персональных данных. Субъект имеет право требовать 

ознакомления с любой информацией, касающейся сбора у него 

персональных данных, также субъект вправе требовать от оператора 

уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных.  

Законодательно закреплены определенные механизмы защиты 

персональных данных в сети Интернет. Ст. 15.5 Федерального Закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
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13 июля 2015 года № 242-ФЗ, определяет порядок ограничения доступа к 

информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных [3].  

Кроме того, при выявлении нарушений законодательства об обороте 

персональных данных используются нормы уголовной, гражданской и 

административной ответственности.  

Как отмечает Линь До, «рост российского рынка информационной 

безопасности напрямую связан с запуском государственных проектов 

цифровизации («умные города», «умный транспорт», государственные 

сервисы), а также цифровой трансформацией бизнеса. 22 мая 2018 г. в 

России был создан центр компетенций кибербезопасности на базе  

ПАО Ростелеком – таким образом, он занял около 80% рынка 

кибербезопасности страны. В качестве основных направлений работы 

фигурирует создание корпоративных и ведомственных центров 

Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак, обеспечение безопасности 

информационной инфраструктуры и автоматизированных систем 

управления, для чего будет сделан упор на разработках отечественных 

продуктов» [4]. 

В то же время крупные компании активно собирают информацию о 

пользователях интернет- ресурсов в коммерческих и рекламных целях, 

такой сбор информации не обеспечен как безопасный законодательно. 

Конечно, эти данные будут иметь значение только для конкретных целей 

для конкретной компании, тем не менее данная информация может 

частично подпадать под определение персональных данных. При этом 

пользователи не защищены. Крупные компании не всегда обеспечивают 

достаточную защиту данных, что может привести к неправомерному 

доступу к личной информации граждан. 

Линь До в исследовании указывает, что «объем рынка 

пользовательских данных в России в 2017 г. составил согласно РБК  

3,3 млрд руб. Большие пользовательские данные нуждаются в особой 

защите, однако правовые нормы, регулирующие оборот этой категории 

данных в России отсутствуют, как и понимание, кому же они принадлежат 

– государству, бизнесу или гражданам. Отсутствие понимания того, где 

проходит граница между пользовательскими и персональными данными, 

влечет существенные риски, особенно в случае их несанкционированного 

использования» [4]. 

«В то же время активно развивается Единая система идентификации 

и аутентификации граждан. Эта система позволяет гражданам получить 
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доступ к информации, содержащейся в государственных информационных 

системах. «В 2011 г. была обеспечена возможность регистрации в системе 

не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, 

юридических и должностных лиц. В 2014 г. вышло распоряжение 

Правительства об идентификации официальных сайтов федеральных и 

местных органов исполнительной власти. А в 2015 г. был существенно 

расширен набор данных в профиле пользователя, получили возможность 

подключения некредитные финансовые организации. В 2018 г. система 

стала единой точкой доступа к 2 тыс. государственных и коммерческих 

порталов. К началу 2019 г. в этой системе было зарегистрировано 84 млн 

чел. – более половины населения России. Наибольшей популярностью она 

пользуется по причине оформления через нее выплат по государственным 

льготам, в связи с чем среди граждан-пользователей 54% составляют 

женщины и свыше 40% – граждане старше 45 лет. Число пользователей 

Единого портала государственных услуг за 2018 г. увеличилось на 21 млн, 

составив 86 млн чел» [4]. 

Актуальной остается проблема незаконного разглашения 

персональных данных пользователями сети Интернет. Нередко объектом 

становятся личные фотографии, переписки в мессенджерах. Как отмечает 

С.Т. Шефрукова, встает вопрос: «кто должен привлекаться к 

ответственности в случае «взлома» персональной странички в интернет-

среде – собственник сайта или тот, кто временно арендует 

информационное пространство на сайте, разработчики сайта или 

непосредственный пользователь аккаунта, который, возможно, выбрал 

несложный пароль для своей странички? Данная проблема нуждается в 

правовом решении, так как в случае взлома, происходит нарушение 

конституционного права гражданина на тайну переписки, в том числе и в 

интернет-среде» [5]. 

Интернет-мошенничество остается серьезной проблемой в России, 

как и во многих других странах. Киберпреступники могут использовать 

фишинговые методы, чтобы получить доступ к личным данным, таким как 

пароли и банковские реквизиты, и злоупотреблять ими. 

Проблемой остается отсутствие осведомленности большей части 

населения. Некоторые пользователи сети Интернет все еще не осознают 

полностью риски, связанные с передачей своих личных данных в сети. Они 

могут быть неосмотрительными при использовании слабых паролей, 

публикации персональной информации на публичных платформах и 

доверчивыми к неизвестным источникам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня на 
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законодательном уровне требуется более детальное регулирование и 

защита возможных нарушений прав граждан на сохранность личных 

данных в интернет пространстве, гарантированность их безопасности. В 

современном обществе неотвратимо дальнейшее бурное развитие интернет 

пространства во всех сферах жизни граждан. При этом требуется 

пристальное внимание к сохранению безопасности пользования таким 

пространством, своевременное реагирование на возможные нарушения и 

киберпреступления, а также дальнейшее развитие и детализация 

законодательной базы в этом вопросе. 
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Аннотация: Это исследование было направлено на изучение 

аспектов обеспечения прав и свобод личности судом, а также их судебной 

защиты. Подчеркивается особая роль международных нормативных 

актов, Конституции Российской Федерации, законов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих функционирование 

структурных элементов государственного механизма защиты прав и 

свобод личности. Особое внимание уделяется роли Конституционного 

Суда Российской Федерации, который способствует формированию 

единого и скоординированного механизма защиты прав и свобод граждан 

в Российском государстве. Акцент также делается на модернизации 

деятельности судов за счет использования современных технологий как 

одной из составляющих обеспечения доступа к правосудию и создания 

условий для своевременной и беспрепятственной реализации прав 

граждан; подчеркивается важность оказания бесплатной юридической 

помощи в правозащитной деятельности. 
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***** 

Важнейшей ценностью и объектом особой заботы государства 

являются права и свободы личности, без которых невозможно ее 

достойное существование.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией  

217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948, содержит 

положение о том, что признание неотъемлемого достоинства всех членов 

человеческой семьи и их равных и неотъемлемых прав является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира (Преамбула), а также 

закрепляет право каждого человека на эффективное восстановление в 

правах компетентными национальными судами в случае нарушения его 

основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом (ст. 8) 

[2]. 

Подтверждение важности прав человека на международном уровне 

воплощает установившуюся на международной арене позицию о том, что 

«отношение к правам человека не является внутренним делом отдельного 

государства. Именно права человека являются критерием легитимности 

самого государства, поскольку оно ставит себя им на службу» [12, с. 58].  
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Конституция Российской Федерации 1993 года установила, что права 

и свободы человека и гражданина имеют прямое действие. Которые 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной властей, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием (ст. 18) [1].  

Обеспечение прав человека правосудием максимально приближено к 

понятию «судебная защита», но не совпадает с ним. 

Правосудие – это деятельность, осуществляемая в процессуальной 

форме специальными государственными органами – судами по 

рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, административных 

и арбитражных дел, особой формой которой является конституционное 

правосудие. Судебная защита – это восстановление нарушенных прав и 

свобод, а также преодоление препятствий на пути реализации прав 

физических и юридических лиц посредством судебной деятельности.  

Обеспечение прав и свобод личности с помощью правосудия также 

может рассматриваться в контексте доступа к правосудию, но оба эти 

термина не разъясняются на уровне российского законодательства. Доступ 

к правосудию «включает в себя беспрепятственное обращение в суд, 

рассмотрение дела в разумные сроки законным составом суда, 

своевременное исполнение судебных решений» [15, с. 48].  

В целях обеспечения эффективности в настоящее время в 

деятельность судов Российской Федерации активно внедряются 

следующие технологии: электронный документооборот; электронное 

правосудие, реализуемое через систему ГАС «Правосудие»; электронная 

система «Мой арбитр»; электронная система «Картотека арбитражных 

дел»; комплексная электронно-информационная система «Банк решений 

арбитражных судов»; единый суперсервис «Правосудие онлайн» [17, с. 

91—92].  

Обеспечение доступа к правосудию в глобальном смысле также 

означает признание государством права жертв преступлений или 

злоупотребления властью лиц на доступ к правосудию «путем создания 

судебных органов, определения простого и доступного процессуального 

порядка обращения и предоставления юридических и фактических 

возможностей защищать свои права и свободы в суде» [10, с. 136]. Итак, 

прежде чем обеспечивать права и свободы человека правосудием, 

необходимо сделать это правосудие доступным. 

Доступ к правосудию как составляющая обеспечения прав и свобод 

человека правосудием обеспечивается не только фактической 

деятельностью судов, в этот процесс вовлечены и другие структуры.  
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В частности, Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержит положение 

об оказании гражданам бесплатной юридической помощи (ст. 26) [7]. 

Судебная защита прав и свобод человека также гарантируется 

статьей 46 Конституции Российской Федерации. С точки зрения теории 

права, конституционного и других отраслей российского права такое 

положение означает не только гарантированное право каждого обжаловать 

решения, действия (или бездействие) органов государственной власти в 

суде, но и готовность суда к объективному и беспристрастному 

рассмотрению таких обращений.  

Судебная защита имеет межотраслевой характер, определяемый в 

каждом конкретном случае характером нарушения или незаконного 

ограничения права, например, в статье 3 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ [5] и статье 4 Кодекса административного судопроизводства 

РФ [8] речь идет о праве заинтересованного лица в соответствии с 

установленным порядком законодательством о гражданском или 

административном судопроизводстве, обращаться в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а 

также в ст. 125 Уголовно—процессуального кодекса РФ [4] – о судебном 

порядке рассмотрения жалоб на решения и распоряжений должностных 

лиц, перечисленных в настоящей статье, которые способны нанести ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства или воспрепятствовать доступу граждан к правосудию. 

В то же время препятствием доступу к правосудию считаются такие 

действия (бездействие) или решения должностных лиц, которые 

ограничивают права граждан на участие в досудебном производстве по 

уголовному делу, которые создают препятствие для дальнейшего 

обращения гражданина за судебной защитой нарушенного права. (п. 2 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1) [9].  

Современный этап развития страны «ставит перед российской 

судебной системой новые задачи, которые включают эффективную защиту 

прав и свобод граждан, повышение качества и доступности правосудия, 

авторитета судебной власти, законодательные гарантии гражданам 

получения полной и достоверной информации о деятельности судов, 

оптимизацию и определение стандартов рабочей нагрузки судей для 

качественного отправления правосудия» [16, с. 74].  

Важность судебных органов в обеспечении и защите прав и свобод 

личности в современной России предопределена рядом факторов, среди 

которых главным является возможность разрешения определенных 
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правовых ситуаций исключительно в судебном порядке; например, только 

судебное решение является основанием для отмены управления 

имуществом гражданина и аннулирования записи о его смерти в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния (ст. 280 ГПК 

РФ), принятие решения об усыновлении также относится к компетенции 

суда (ст. 274 ГПК РФ).  

Немаловажное значение имеет наделение судебных органов 

полномочиями принимать решения, ограничивающие права и свободы 

граждан, например, избрание или продление меры пресечения в виде 

заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения также 

назначается только судьей (ч. 1 ст. 3.7.КоАП РФ) [6].  

Особая роль в функционировании правоохранительного и 

правозащитного механизма в Российской Федерации принадлежит 

Конституционному Суду Российской Федерации, который, в дополнение к 

другим полномочиям, перечисленным статье 3 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» [3], проверяет конституционность 

федеральных конституционных и иных нормативных правовых актов по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод актами, 

примененными в конкретном случае, если все другие внутренние средства 

правовой защиты были исчерпаны.  

Правозащитная деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации проявляется в сфере взаимоотношений граждан друг с другом 

и с органами власти. Как отмечает судья Конституционного Суда 

Российской Федерации А.Н. Кокотов, «об этом свидетельствует то, что 

жалобы граждан и их объединений устойчиво составляют подавляющее 

большинство всех поступающих в Конституционный Суд обращений. При 

этом надо иметь в виду, что проблематика прав человека затрагивается в 

обращениях в Конституционный Суд и иных субъектов, тех же судов [14, 

с. 10].  

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации 

способствует формированию единого и скоординированного механизма 

защиты прав и свобод граждан в Российском государстве.  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

служат основой для деятельности законодателя по приведению 

нормативной базы, обеспечивающей права человека, в соответствие с 

международными нормативными документами, Конституцией Российской 

Федерации, а также обеспечивают построение системы права в 
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соответствии с принципом иерархии.  

Усиление роли судов в правозащитной и правоохранительной 

деятельности российского государства также возрастает в связи с 

укреплением этого института власти как такового, с развитием его 

институциональных структур, расширением функций и модификацией, 

превращением его в универсальное средство рассмотрения правовых 

споров, включая в связи с глобализацией правовых явлений, возникающих 

в результате взаимосвязанных внутренних и международных процессов 

[11, с. 34-35]. 

Существенным фактором усиления роли суда в разрешении 

социальных противоречий, в том числе затрагивающих основные права и 

свободы человека, в настоящее время является доминирование процессов 

укрепления исполнительной власти, главным образом за счет усиления и 

расширения полномочий Президента Российской Федерации. При «таких 

обстоятельствах противовесом подобной тенденции может стать 

деятельность суда в качестве независимого арбитра, посредника между 

исполнительной и законодательной ветвями власти» [13, с. 163-176]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что обеспечение 

доступа к правосудию и защита прав и свобод граждан являются 

взаимосвязанными понятиями, основанными на значительном перечне 

средств, доступных лицам, обращающимся в суд, их представителям, а 

также на фактической судебной деятельности, ориентированной на 

реализацию конституционных положений о роли суда в российской 

системе. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме преодоления 

недостаточного уровня просвещенности молодежи в вопросах 

информационной безопасности. Особое внимание уделено 

структурированию проблем в контексте формирования основ культуры 

информационной безопасности молодого поколения. Автором предложена 

модель проекта как возможного эффективного инструмента решения 

данной проблемы.  
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Abstract: the article is devoted to the urgent problem of overcoming the 

insufficient level of education of young people in information security issues. 

Special attention is paid to the structuring of problems in the context of the 

formation of the foundations of the information security culture of the younger 

generation. The author proposes a project model as a possible effective tool for 

solving this problem.  
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«Не дай вам бог жить в эпоху перемен» – гласит древняя восточная 

мудрость.  

Сегодня эти слова звучат особо актуально. 

Принято считать, что современное информационное общество 

предоставляет большие возможности для развития и удовлетворения 

самых разнообразных, в том числе, и духовных потребностей.  

Но, зачастую за парадным фасадом этого общества, не видно, всех его 

рисков и угроз. 

Каждый человек – это микрокосм, но мы множеством нитей связаны 

с макрокосмосом, то есть современным миром во всей сложности его 

геополитических ситуаций.  

В литературе встречается интересная оценка современного 

поколения молодежи – «поколения Z». Это поколение не может 

представить себя без интернета, гаджетов, оно интерактивно и 

воспринимает информацию алгоритмично и прагматично. Именно в силу 

этих особенностей современного общества и современной молодежи остро 

встают вопросы формирования основ культуры информационной 

безопасности. 

Дополнительную остроту этой проблеме добавляет ожесточенная 

информационная война, которая ведется странами Запада против нашей 

страны уже не первый год. Ведь не случайно еще в 2016 году в Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации указывалась в 

качестве главной информационной угрозы «наращивание 

информационного воздействия на молодежь в целях размывания 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [3]. 

В условиях проведения Специальной военной операции по защите 

Донбасса характер вызовов и угроз по вопросам информационной 

безопасности значительно возрос. Не случайно данная тема постоянно 

находится в фокусе внимания руководства Российской Федерации, прежде 

всего Президента РФ. На последнем оперативном совещании с 

постоянными участниками Совета Безопасности 14 апреля 2023 года В.В. 

Путин назвал эту тему не просто важной, а чрезвычайно важной в 

современных условиях.  

Признавая несомненную значимость данной темы, представляется 

необходимым уделить внимание решению такой задачи, как 

совершенствование механизмов обеспечения информационной 
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безопасности именно в контексте формирования правовых основ культуры 

информационной безопасности молодежи.  

Какие же проблемы представляются наиболее актуальными в 

контексте формирования основ культуры информационной безопасности 

молодежи? Базовым понятием для классификации проблем является 

понятие «информационная безопасность», которое четко определяется в 

Доктрине информационной безопасности Российской Федерации как 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, обороны и безопасности государства. 

 Анализ данных социального опроса, проведенного среди студентов 

первого курса Российского Государственного Университета Правосудия 

Ростовского филиала и литературы по данной теме позволил выделить 

следующие проблемы в контексте заявленной темы. 

Социологический опрос по теме: 

«Моя СМИ – грамотность» 

Из каких СМИ Вы чаще всего получаете информацию? 

Телевидение – 10% 

Интернет – 70% 

Пресса – 15% 

Радио – 5% 

Какие из перечисленных СМИ, на Ваш взгляд, предоставляет 

наиболее достоверную информацию? 

Телевидение – 20% 

Интернет – 53% 

Пресса – 20% 

Радио – 7% 

Какими интернет – ресурсами Вы пользуетесь наиболее часто? 

Новостные сайты – 41% 

Социальные сети – 18% 

Блоги, форумы – 12% 

Другое – 29% 

Какие ТВ программы Вы смотрите довольно часто? 

Новости – 45% 

Социально – политические – 15% 

Познавательные – 5% 
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Дискуссионные ток – шоу – 5% 

Другое – 30% 

Информации по какой теме в СМИ, на Ваш взгляд, должно быть 

больше? 

Образование – 16% 

Трудоустройство и занятость – 17% 

Информации о политике -15% 

Досуг и развлечения – 41% 

Экономическая информация – 11% 

Как часто Вы анализируете информацию, полученную в СМИ? 

Очень часто – 12% 

Часто – 17% 

Редко – 35% 

Никогда – 36% 

В опросе приняли участие – 20 студентов 

Возраст респондентов – 18 -19 лет 

Данные опроса подтверждают высокую зависимость молодежи , в 

первую очередь, от Интернет – контента и низкую степень критичности в 

восприятии информации. 

Наблюдается: 

Высокая степень зависимости молодежного поколения от 

информационной среды при недостаточном уровне социальной зрелости и 

гражданской идентичности. 

Правовой нигилизм определенной части молодежи как серьезное 

препятствие для правовой оценки современных проблем в области 

информационной безопасности и правомерного поведения в 

информационной среде. 

Значительное влияние сетевых сообществ, пабликов на 

формирование мировоззрения молодежи, так как именно сверстники 

являются референтной группой, в отличие от родителей и преподавателей. 

Отсутствие комплексной системы обучения СМИ-грамотности 

молодежи, в том числе, банка данных результативных программ и 

проектов.  

Необходимость противостоять активизации экстремистских и 

радикальных группировок, пытающихся расширить свою социальную базу 

за счет молодежи посредством онлайн-рекрутинга. 

Недостаточная сформированность у молодежи информационного 

иммунитета, то есть умения критично воспринимать контент, 

обнаруживать информационные угрозы и нейтрализовать их. 
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Обозначенные проблемы, конечно же, являются верхушкой айсберга 

в мире проблем информационной безопасности молодого формирования 

поколения. Но любое движение начинается с первого шага. 

Представляется значимым сделать такой шаг, а именно разработать и 

«оживить» проект «Формирование культуры информационной 

безопасности молодежи». Почему именно проектная модель видится 

наиболее перспективной? 

Как не вспомнить китайскую мудрость: «Расскажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня и я научусь». Только личная 

вовлеченность в проект, четкое понимание целей, механизмов их 

реализации поможет добиться максимальных результатов проекта. 

Приятным бонусом реализации проекта для самих участников будет, 

конечно, развитие их компетенций в плане применения теоретических 

знаний для решения практических задач, коммуникативных компетенций, 

исследовательских и креативных качеств.  

Модель проекта «Формирование культуры информационной 

безопасности личности» предполагает на I этапе формирование проектного 

ядра, то есть студентов – единомышленников, формирующих и 

осознающих цели и задачи проекта. На II этапе создание 

правопросветительских портфолио с личными инициативами участников 

проекта; на III этапе поиск социальных партнеров, которыми могут быть 

образовательные учреждения города, волонтерские организации, 

политические партии, СМИ, ассоциации ветеранов правоохранительных 

органов. На IV этапе предполагается создание проектных продуктов, а 

именно:  

 создание «Правового десанта» силами студентов I курса 

Российского Государственного Университета Правосудия Ростовского 

филиала; 

 обучающий видеоролик по проблеме информационной 

безопасности молодежи; 

 создание групп в социальных сетях по заявленной теме; 

 конкурс информационных материалов ; 

 интерактивная игра « Моя информационная безопасность»; 

 правовой марафон и возможные инициативы других участников 

проекта.  

Схематичная модель проекта выглядит следующим образом: 

(Приложение 1). 

Разработка данной проблемы позволила прийти к следующим 
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выводам. 

Правовая культура современной молодежи является многоаспектной 

и актуализированной, прежде всего, в таких составляющих как: 

 юридические знания в области права в целом и правовой системе 

Российской Федерации в частности; 

 осознание ценности права как универсального регулятора всего 

многообразия общественных отношений; 

 формирование таких ценностных ориентиров как патриотизм, 

гражданственность, признание прав и свобод человека высшей ценностью; 

 правомерное ответственное поведение; 

 СМИ – грамотность в вопросах права 

 компетентность в вопросах информационной безопасности 

личности. 

Наибольшую опасность в плане информационной безопасности для 

молодежи представляет информация манипулятивного характера, которая 

на почве низкой правовой образованности определенной части молодежи 

может привести к неадекватному восприятию политической и 

геополитической ситуации и спровоцировать на противоправные действия. 

Важным условием минимизации данной опасности представляется 

формирование основ культуры информационной безопасности молодежи 

как базового элемента всей правовой культуры. 

Эффективным средством решения данной проблемы представляется 

реализация проекта «Формирование культуры информационной 

безопасности молодежи». 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о 

правах и обязанностях иностранных граждан на территории РФ, а 

также о преступлениях, совершаемых ими. Автор указывает на то, что в 

уголовном законодательстве РФ мало норм, которые рассматривают 

иностранных граждан как субъектов преступления. Также приводятся 

данные о росте преступности среди иностранных граждан и примеры 

преступлений, совершенных ими, таких как мошенничество, насилие, 

нарушение миграционного законодательства и нарушение законов России 

в сфере наркотиков и алкоголя. В заключении автор предлагает создание 

межведомственной комиссии по вопросам миграции и преступности и 

отделения полиции, специализирующегося на преступлениях, совершаемых 

мигрантами. 
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committed by them. The author points out that there are few norms in the 
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criminal legislation of the Russian Federation that consider foreign citizens as 

subjects of crime. The article also provides data on the increase in crime among 

foreign citizens and examples of crimes committed by them, such as fraud, 

violence, violation of immigration legislation, and violation of Russian laws in 

the field of drugs and alcohol. In conclusion, the author suggests creating an 

interdepartmental commission on migration and crime issues and a police 

department specializing in crimes committed by migrants. 

Keywords: migrants, immigration legislation, interdepartmental 

commission on migration and crime issues, crimes. 

***** 

Иностранные граждане, пребывающие на территорию РФ, владеют 

не только широким кругом прав, но также на них возложены и серьезные 

обязанности. А именно, их пребывание не должно нарушать действующее 

законодательство РФ, не должно посягать на права и законные интересы 

других лиц. [2] 

Важно отметить, что в уголовном законодательстве РФ встречаются 

небольшое количество норм, в которых законодатель рассматривает 

иностранных граждан с точки зрения субъектов преступления согласно 

действующему законодательству. 

Также, необходимо сказать о том, что в России ежегодно 

фиксируется рост уровеня преступности иностранных граждан:  

в 2021 году – 6 процентов, в 2022- 16 процентов. Подводя данные этого 

года на данный момент можно увидеть, что правоохранительными 

органами РФ расследовано 37 тысяч преступлений мигрантов, учитывая, 

что 60 процентов из них совершено жителями среднеазиатских 

республик. 

Преступления, совершенные иностранными гражданами, можно 

разделить на несколько видов. 

Первым и наиболее распространенным видом преступлений, 

совершаемых мигрантами, является мошенничество. Это может быть 

связано с незаконным получением денег, кредитов или других финансовых 

ресурсов. Часто данные действия связаны с использованием поддельных 

документов и других мошеннических схем. [3]  

Вторым наиболее распространенным видом преступлений является 

насилие, включая физическое и психологическое. Это может происходить 

как в семье, так и в общественных местах. Часто причиной такого 

поведения является непонимание культурных особенностей и 

недостаточное знание законов России.  

В качестве примера служит преступление, совершенное в Якутии. 



 

~ 754 ~ 

Мигрант, который являлся гражданином Киргизии, похитил 36-летнюю 

жительницу Якутска и изнасиловал ее. Преступление было совершенно  

17 марта 2019 года. Преступник силой посадил гражданку в свой 

автомобиль, привез в гараж и изнасиловал. Но история на этом не 

заканчивается. Затем, он отвез потерпевшую в автомастерскую и отдал 

своим приятелям в качестве оплаты за ремонт машины, который стоил 

пять тысяч рублей. Однако, после того как преступника поймали он не 

стал отрицать свою вину. И получил 14 лет колонии строгого режима. 

Таким образом, больше чем на треть выросло количество, 

совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений. Среди 

них убийств – 16 процентов, изнасилований – 12 процентов. 

Третьим видом преступлений, совершаемых мигрантами, является 

нарушение миграционного законодательства. Это может быть связано с 

незаконным пребыванием в России, работой без соответствующих 

документов или иными нарушениями миграционного законодательства.  

Четвертым видом преступлений является нарушение законов России 

в сфере наркотиков и алкоголя. Это может быть связано с торговлей 

наркотиками, употреблением алкоголя в общественных местах и другими 

нарушениями законодательства в этой области. 

В качестве примера может послужить преступление, совершенное 10 

июня 2019 года гражданами Таджикистана. Маллаев и Олимов хотели с 

помощью «закладок» сбыть большую партию наркотиков, а конкретно 

героина (более 2 кг). Наркотик завернули в 502 свѐртка. Двое осужденных 

получили 13 лет и 6 месяцев тюрьмы строгого режима.  

В действующем законодательстве указано о порядке привлечения 

иностранных граждан к ответственности, но в законе этому уделяется 

лишь одна небольшая статья, в которой по сути полностью не 

раскрывается порядок привлечения к ответственности иностранных 

граждан, сказано лишь: «Иностранный гражданин, виновный в нарушении 

законодательства Российской Федерации, привлекается к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Для борьбы с преступностью среди мигрантов, предлагается создать 

межведомственную комиссию по вопросам миграции и преступности, 

отделения полиции, специализирующееся на преступлениях, совершаемых 

мигрантами и центр по адаптации и интеграции мигрантов, где 

правоохранительные органы смогут осуществлять свои полномочия, для 

урегулирования и решения проблем, связанных с иностранными 

гражданами. 

1.  Межведомственная комиссия по вопросам миграции и 
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преступности. Эта комиссия может включать представителей различных 

правоохранительных органов, а также представителей миграционных 

служб и общественности. Она может заниматься координацией действий 

между различными органами по вопросам борьбы с преступностью среди 

мигрантов.  

2.  Отделение полиции, специализирующееся на преступлениях, 

совершаемых мигрантами. Это отделение может заниматься 

расследованием и профилактикой преступлений среди мигрантов, а также 

проводить работу по пропаганде правил поведения в России. 

3.  Центр по адаптации и интеграции мигрантов. Этот центр может 

предоставлять мигрантам информацию о законах России, культурных 

особенностях и правилах поведения в обществе. Он также может 

заниматься профилактической работой по предотвращению преступлений 

среди эмигрантов. 

Таким образом, предлагается создать определенные комиссию, 

отделения и центры, которые должны оказать наиболее эффективное 

влияние на иностранных граждан, и на количество совершаемых 

преступлений в Российской Федерации. В первую очередь важность 

состоит не в том, что иностранные граждане будут нести уголовную 

ответственность за все преступления, предусмотренные УК РФ, а 

необходимость реализации данных идей состоит в том,чтобы дать 

гражданам других государств ,проживающих на территории РФ не только 

условия для физического проживания, но и психологическую помощь. 

Также главной целью является повышения правовой культуры 

иностранных граждан, проживающих на территории Российской 

Федерации, так как отсутствие каких-либо знаний в этой сфере не дает 

человеку возможность полностью осознавать последствия, за совершение 

своих действий.  
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***** 

Актуальность данной статьи заключается в развитие сети Интернет, 

как способ и средство совершения преступления в силу его масштабности. 

Совсем недавно мало кто слышал об «Интернете», сегодня в виртуальном 

мире уже совершаются преступления. Киберпреступность – это незаконная 

деятельность, которая происходит при помощи компьютера, интернет-

сети. Преступление в мировой паутине (Интернет) относится к 

преступлениям в сфере информационных технологий и включает в себя: 

взлом паролей, распространение различных вирусов, спам, кража личной 

информации и шантаж, а также использование психологических 

манипуляций, которые давят на человека и он сам того не понимая, делает 

то, чего не следовало бы делать. [2] 

Один из наиболее распространѐнных видов взлома считается взлом 
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электронной почты. Человек взломавший почту может найти и подобрать 

данные к прочим ресурсам пострадавшего. Обычно, основной целью 

является шантаж, путем угроз распространения личной информации, 

вымогательство денег, продвижение каких-либо запрещенных 

организаций. Но нужно помнить, что за любым преступлением всегда 

следует наказание. 

Также, к сожалению, в наше время это очень популярная тема 

нелегального быстрого заработка, где люди введутся на якобы большие 

суммы и как итог отбывают срок, хотя предлагают им, казалось бы, 

обычную работу курьером. Люди в интернете видят баснословные цифры, 

поддельные чеки и пишут людям, которые отвечают за так называемые 

«закладки». Приходя на адрес, который указали в переписке, ему отдают 

товар и говорят куда нужно доставить. Как итог, товар, который ему 

передали, является наркотическим средством, а его действия 

квалифицируются по Уголовному кодексу Российской Федерации статье 

228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. А также, сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а)  в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 

метрополитена, на территории воинской части, в общественном 

транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б)  с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет»), наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового.  

Давайте рассмотрим игру «Синий Кит», где лучше всего 

просматривается механизм психологической манипуляции. Это одна из 

самых опасных интернет игр, которая унесла множество жизней людей, в 
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основном подростков и детей. Ажиотаж вокруг данной игры начался в 

2016 году, когда на личной странице в контакте стали выкладывать такие 

хештеги как:  

«Синий Кит», «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, 

«Тихий дом», «Рина», «Ня.пока», «Море китов», «50 дней до моего…».  

Когда так называемый куратор, роль которого выполнял, скорее 

всего, психически нездоровый человек, видел данные хештеги, он писал 

людям, которые их выложили и предлагал начать игру. Суть была такова, 

что вначале были легкие задания, например, написать на стене прощальное 

письмо. Но уже далее поступали более жестокие задания, например, 

нацарапать на руке кита и прислать куратору фотографию, для того чтобы 

он убедился, что человек в игре. Игра длится 50 дней и люди, 

участвующие в игре, каждый день получают разные задания, которые с 

каждым разом все более ожесточѐнные и носят более суицидальный 

характер. Последним заданием этой игры являлось самоубийство. [3] 

Была информация, что отказ от выполнения заданий на начальных 

этапах игры грозит только исключением из нее, то к ее концу кураторы 

уже не дают бросить игру, угрожая самому ребенку и членам его семьи.  

Хочу еще также рассказать о том, что в феврале 2022 г. произошла 

утечка данных граждан РФ, тех кто пользовался услугами сервиса 

«Яндекс. Еда». Эта информация была выложена на одном из ресурсов в 

даркнете – сегменте интернета, который скрыт из общего доступа. 

TOR – это технология, которая позволяет с некоторым успехом 

скрыть личность человека в интернете. Расшифровывается как The Onion 

Router – луковый маршрутизатор. 

TOR изначально был военным проектом США, затем его открыли 

для спонсоров, и теперь он называется Tor Project. Основная идея этой сети 

– обеспечить анонимность и безопасность в сети, где большинство 

участников не доверяют друг другу. 

Обычно злоумышленники пользуются Даркнетом как средством 

коммуникации, либо в обход законодательства страны. 

Наиболее распространенными сервисами в даркнете являются 

магазины по продаже наркотиков, оружия, фальшивых купюр и даже 

органов человека. Также в даркнете есть сфера услуг, в которую входят 

заказные убийства. 

Сама по себе сеть является анонимным сайтом и посещение ее не 

может регулироваться государством, но при покупке запрещенных товаров 

пользователь будет нести полную ответственность по закону. 

Внутри него не действуют правила стран, однако администрация 
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площадки сама устанавливает свои порядки. 

Следует отметить, что интернет применяется на всех стадиях 

преступления: подготовка к преступлению, покушение, совершенное 

деяние.  

Также интернет может предоставить информацию, которая 

значительно облегчит преступление. 

Любой человек обменивающийся информацией в сети, может стать 

соучастником преступления в реальной жизни, под маской анонимного 

пользователя в интернете может скрываться маньяк, убийца или просто 

психически неуравновешенный человек. И прежде чем, делиться какой 

либо информацией, включая личную, нужно всѐ взвесить, ибо все, что 

было помещено хоть раз в интернет, останется там навсегда.  

Для обеспечения себя безопасностью необходимо делать следующее: 

 Не загружайте файлы из непроверенных источников 

 Не переходите по ссылкам, содержащимся в электронных 

письмах отправителей, которых вы не знаете 

 Не сообщайте никому свои пароли и личные данные 

Обеспечение защиты от преступлений может занять довольно 

продолжительное время, но всегда оно того стоит. Соблюдение таких 

правил безопасной работы в Интернете, как воздержание от загрузок из 

неизвестных источников и посещения сайтов с низкой репутацией – это 

действительно хорошие способы обезопасить себя. Внимательное и 

бережное отношение к своим учетным и персональным данным может 

также существенно поспособствовать защите от злоумышленников. [1] 

Также, не доверяйте слишком заманчивым предложениям. Такие 

фразы, как «бесплатно», «почти даром», «подарок», «большие скидки». 

Мошенники всегда используют эти фразы и хорошо понимают 

человеческую сущность. Как правило, обещается большая зарплата за 

минимум труда, большие деньги за небольшое вложение, заем даже если у 

Вас плохая платежеспособность и так далее.  

Конвенция Совета Европы о киберпреступности говорит о четырех 

типах компьютерных преступлений «в чистом виде», определяя их как 

преступления против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем:  

Незаконный доступ – ст. 2 (противоправный умышленный доступ к 

компьютерной системе либо ее части); 

Незаконный перехват – ст. 3 (противоправный умышленный 

перехват не предназначенных для общественности передач компьютерных 

данных на компьютерную систему, с нее либо в ее пределах); 
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Вмешательство в данные – ст. 4 (противоправное повреждение, 

удаление, нарушение, изменение либо пресечение компьютерных данных); 

Вмешательство в систему – ст. 5 (серьезное противоправное 

препятствование функционированию компьютерной системы путем ввода, 

передачи, повреждения, удаления, нарушения, изменения либо пресечения 

компьютерных данных). 

Именно эти четыре вида преступлений являются собственно 

«компьютерными», остальные – это либо связанные с компьютером, либо 

совершаемые с помощью компьютера преступления.  

К ним относятся: 

 преступлении, связанные с нарушением авторских и смежных 

прав; 

 действия, где компьютеры используются как орудия 

преступления (электронные хищения, мошенничества и т.п.); 

 преступления, где компьютеры играют роль интеллектуальных 

средств (например, размещение в сети Интернет детской порнографии, 

информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную вражду 

и т.д.). 

Если вдруг, по несчастному случаю вы стали жертвой мошенников, 

первое действие – это вытащить симку из телефона и отключить его. Далее 

следует заблокировать счет в банке, если есть угроза списания денег с 

банковского счета. Если деньги уже списали, то следует написать 

заявление в двух экземплярах о возврате средств и блокировки карты.  

Все это нужно сделать в течении одного календарного дня с момента 

совершения киберпреступления. Далее нужно взять реквизиты банка и 

счета получателя и уже в заявление о факте хищения денежных средств, 

необходимо предоставить в полицию. 

Также мошенники могут звонить с неизвестных номеров и 

представляться сотрудниками разных организаций. Никогда не видитесь 

на это пока не проверите номер и сказанные данные через реальных 

сотрудников организации. 

В конце ноября 2021 года Интерпол провел масштабную операцию 

по задержанию киберпреступников. В ходе операции, правоохранительные 

органы более чем 20 стран арестовали более 1 тыс. человек и перехватили 

около $27 млн незаконных средств в рамках борьбы с финансовыми 

преступлениями с использованием кибертехнологий. Это говорит о том, 

что человечество не стоит на месте, а пытается бороться с 

киберпреступностью. 

Задача нормативно-правового peryлирования обеспечения 
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кибербезопасности в Российской Федераций является органичным 

компонентом государственной политики развития национального сектора 

применения информационных технологий. Среди основных документов, 

определяющих на сегодняшний день фундаментальные подходы к 

обеспечению информационной безопасности в Российской Федерации, 

можно выделить, в первую очередь следующие: 

1) Закон Российской Федерации 27.07.2006 No 149-Ф3 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

2) Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

3) Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, 

Указанные, а также сопутствующие им ведомственные нормативные 

документы (в первую очередь это документы ФСТЭК России) на 

сегодняшний день формируют комплексную систему требований по 

обеспечению информационной безопасности для информационных систем 

различного уровня. В то же время вопрос уточнения специфики 

киберпространства, а также соответствующих угроз и механизмов защиты, 

безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения. 

Из современных правовых документов в области безопасности 

киберпространства следует особо отметить следующие: 

1)  концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных сил РФ в 

информационном пространстве; 

2)  проект ФЗ «С безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»;  

3)  Указ Президента России 2013г. N 31с «О создании 

государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. 

Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации документом, 

определяющим наиболее фундаментальные подходы к обеспечению 

кибербезопасности, является Концепция стратегии кибербезопасности 

Российской Федерации. Документ определяет киберпространство как 

сферу деятельности в информационном пространстве, образованную 

совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других 

телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, 

обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой 

посредством их использования человеческой активности (личности, 

организации, государства). а кибербезопасность, в свою очередь, как 

совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства 

защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с 
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нежелательными последствиями. Тем самым понятие кибербезопасность 

является по определению более узким, чем понятие «информационная 

безопасность». Следует обратить внимание, что указанное определение 

отличается и от общепринятых в отдельных отраслях определений понятия 

«кибербезопасности» 

В заключении хочется сказать, что людей, осуществляющих 

киберпреступления, толкает на это один из трѐх поводов: 

 первый повод – позабавиться и повеселиться; 

 второй повод – нанести ущерб, отомстить; 

 третий повод – получить от этого какую-либо выгоду. 

Важно помнить, что совершение киберпреступности может стать 

причиной несения уголовной или административной ответственности. 
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Аннотация: В статье раскрывается новое понятие для 

отечественной экономики, а именно промышленная ипотека, которая 

реализуется на основании постановления правительства. Автор провѐл 

комплексный анализ структуры проведения нового механизма, а также 

обращает внимание на необходимость пересмотра правого 

регулирования. В статье изложена законодательная инициатива, которая 

призвана внести ряд изменений в действующее законодательство с целью 

успешной реализации промышленной ипотеки путѐм изменения силы 

юридического документа.  
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Abstract: The article reveals a new concept for the domestic economy, 

namely industrial mortgage, which is implemented on the basis of a government 

decree. The author conducted a comprehensive analysis of the structure of the 

new mechanism, and also draws attention to the need to revise the legal 

regulation. The article outlines a legislative initiative that is designed to make a 

number of changes to the current legislation in order to successfully implement 
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an industrial mortgage by changing the force of a legal document. 
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***** 

Существует две разновидности промышленной ипотеки: по 

постановлению правительства РФ №1570 [4] и собственные программы 

банков, к примеру «Дом РФ». Мы же поговорим про новый механизм, 

предлагаемый самим государством. Санкции и уход иностранных 

компаний с Российского рынка открывают новые возможности для 

отечественных компаний, но высокие ставки по кредитам и нехватка 

оборотных средств не позволяет бизнесу быстро развернуть выпуск 

необходимой продукции.  

Промышленная ипотека является здравой идей. Это подкрепляется 

высоким спросом и интересом со стороны как крупных, так и средних, а 

так же мелких предприятий. Механизм способен быстро стимулировать 

экономику и нарастить производственные мощности. Так как фонд ещѐ 

советских зданий устарел, то промышленная ипотека как раз сможет 

вызвать новую волну индустриализации в России. Благодаря механизму 

мы сможем сократить период спада и поддержать строительную и 

промышленные отрасли, а это значит и увеличить количество рабочих 

мест. 

Также стоит обратить внимание на региональные власти, которые 

смогут по подобию Московской программы «Лайт Индастриал» 

осуществлять промышленную политику более активно с учѐтом местных 

особенностей.  

За счѐт нового механизма средний срок запуска предприятия 

сократится с двух – трѐх лет до шести месяцев. Промышленная ипотека 

нацелена на две категории получателей: первая – это бизнес, который 

хочет создать новое производство или расширить существующие, но для 

этого планируется приобрести строящиеся или готовые помещения. Срок 

кредита до семи лет, а максимальная сумма до пятисот миллионов рублей; 

заѐм будут давать под залог недвижимости. Второй пул получателей – это 

«девелопперы» (понимается как инвестор, который желает получит 

прибыль) производственной недвижимости, застройщики индустриальных 

парков и промышленных техно парков (им дадут сумму до двух 

миллиардов рублей сроком до десяти лет). 

 Ключевая задача механизма – оказать поддержку МСП (малые и 

средние предприятия); изменить формат строительства индустриальной 

площадки. 
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Промышленная ипотека выгодна и самим банкам, так как ставка 

является субсидируемой, то есть государство доплатит кредитным 

организациям за заѐмщиков. Плюс банк получает стабильного клиента на 

длительный срок. Также банк имеет возможность взять в залог готовое 

имущество или строящиеся, тем самым оптимизировать риск-профиль 

(параметр, при котором осуществляется распределение активов инвестора; 

основывается на отношении самого инвестора к риску) данного продукта и 

быть уверенным в возвратности этого кредита.  

Как воспользоваться механизмом? 

Заѐмщик, который желает воспользоваться новым механизмом, 

должен выбрать банк, который участвует в рамках программы, а также 

подать необходимые документы (у каждого банка свой перечень). После 

этого банк проверяет по определѐнным критериям заѐмщика и принимает 

решение о выдаче ипотеки [5].  

Детали программы: 

Ставка бывает как пятипроцентная, так и трѐх. Зависит это от того 

является ли ваша компания технологической (юр. лицо, получившее 

поддержку от института инновационного развития).  

Должно быть использовано для промышленного производства не 

менее пятидесяти процентов площади; 

Банк может изменить размер ставки если заемщик продаѐт 

недвижимость. 

Отбор заѐмщиков осуществляется Минпромторгом (по критериям и 

очерѐдности). 

Заѐмщики должны относится к категории/разделу «С» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Но 

есть также резон добавить раздел «F» [3]. 

Нельзя брать недвижимость у аффилированных лиц. 

Недостатки: 

Необходимо расширить программы, чтобы заемщики могли не 

только покупать, но и строить, реконструировать и ремонтировать объекты 

недвижимости. 

Для банка установлен лимит на промышленную ипотеку. К примеру, 

у «Сбербанка» лимит составляет 1,3 млрд рублей, а заявок набрали на 

сумму около 17 млрд рублей [7].  

Необходимо ли вносить изменения в действующее законодательство 

под механизм промышленной ипотеки? 

В связи с экспериментальным характером механизма промышленной 

ипотеки концепция законопроекта будет использовать правило о введении 
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в действие законами субъектов Российской Федерации, ставшее частью 

российской законотворческой практики в связи с принятием Федерального 

закона от 27 ноября 2018 г. No 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход».  

Изменения разработаны в целях закреплений необходимых базовых 

условий кредитного договора в рамках механизма промышленной ипотеки 

для получения кредитными организациями субсидий из федерального 

бюджета на возмещение недополученных кредитными организациями 

доходов по промышленной ипотеке.  

Среди условий закреплено установление льготной процентной 

ставки на период льготного кредитования.  

Предлагаемые изменения разработаны в целях закрепления 

дефиниции объектов, которые носят особый правовой статус и 

специальное законодательное регулирование в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. No 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». Конститутивным признаком объектов 

является цель их использования, а именно – для осуществления 

промышленного производства.  

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

механизма промышленной ипотеки в Российской Федерации» потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета и рассчитанных Министерством финансов 

Российской Федерации.  

Также стоит отметить, что изменения нацелены на изменение 

юридической силы НПА.  

Перечень предложенных изменений: 

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. No 488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ» следующие изменения [1]:  

1)  статью 3 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) промышленная ипотека – мера поддержки субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в сферах, установленных 

Правительством РФ, посредством заключения кредитных договоров на 

условиях, предусмотренных настоящим законом».  

2)  часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 16 и 17 следующего 

содержания: 

«16) утверждает правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
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недополученных ими доходов по промышленной ипотеке;  

17) устанавливает перечень промышленных сфер, субъекты которых 

вправе подать заявку на участие в льготном целевом кредитовании 

(промышленная ипотека).».  

3)  дополнить статьѐй 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности, осуществляемая льготным кредитованием в целях 

увеличения производства и строительства объектов промышленности  

Российские кредитные организации вправе предоставить поддержку 

субъектам промышленной деятельности в сферах, определяемых 

Правительством Российской Федерации, а также субъектам, 

осуществляемых свою деятельность в сферах, предусмотренных разделами 

«С» и «F» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности.».  

4)  дополнить статьей 10.2 следующего содержания: 

«Статья 10.2. Основы деятельности кредитных организаций в 

участии осуществления меры поддержки промышленной политики. 

1.  Российским кредитным организациям предоставляются субсидии 

из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по 

заключенным кредитным договорам, предусмотренным настоящим 

законом.  

2.  Субсидии предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

промышленной ипотеке, утвержденными Правительством Российской  

Федерации.  

3.  Введение настоящей меры поддержки в субъектах Российской 

Федерации осуществляется путем принятия законов субъектов Российской 

Федерации в срок до 31 декабря 2028 года включительно.».  

Внести в ФЗ от 16 июля 1998 г. No 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» следующие изменения [2]:  

1)  дополнить статью 1 пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Ипотека может обеспечивать обязательство, возникающее для 

российских организаций и (или) индивидуальных предпринимателей на 

приобретение объектов недвижимого имущества в целях осуществления 

деятельности в сфере промышленности».  

2)  пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 



 

~ 769 ~ 

«7) здания, строения, сооружения или их части, приобретаемые, 

строящиеся, модернизируемые, реконструируемые и (или) проходящие 

капитальный ремонт в целях осуществления промышленного 

производства, в том числе объекты незавершенного строительства, а также 

земельные участки, необходимые для использования приобретаемых 

зданий, строений, сооружений или их частей.».  

3)  дополнить статьѐй 9.2 следующего содержания: 

«Статья 9.2. Особенности условий кредитных договоров 

(соглашений), предоставляемых юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям – субъектам промышленной деятельности в сферах, 

определяемых Правительством Российской  Федерации, а также субъектам, 

осуществляемых свою деятельность в сферах, предусмотренных разделами 

«С» и «F» ОКВЭД, на приобретение объектов недвижимого имущества в 

целях осуществления промышленного производства  

Особенности условий кредитных договоров (соглашений), 

предоставляемых юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям – субъектам промышленной деятельности в сферах, 

определяемых Правительством Российской Федерации, а также субъектам, 

осуществляемых свою деятельность в сферах, предусмотренных разделами 

«С» и «F» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), на приобретение объектов недвижимого 

имущества в целях осуществления промышленного производства, а также 

порядок предоставления кредитным организациям субсидий из средств 

федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам на приобретение объектов недвижимого имущества в целях 

осуществления деятельности в сфере промышленности, определяются 

постановлениями Правительства Российской Федерации.».  
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***** 

Сохранение и защита традиционных ценностей является одной из 

центральных проблем не только современной науки, но и современного 

общества.  

Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» – это последовательная 

работа в этом направлении. Россия сделала важные шаги к переустройству 

внутренней политики идеологии большинства, за которым должны 

последовать другие: достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России. 

В указе говорится о том, что Российская Федерация рассматривает 

традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую 

защищать и укреплять суверенитет страны, обеспечивать ее единство и 

осуществлять сбережение народа и развитие человеческого потенциала. 

В данном законодательном акте сформулировано основополагающее 

определение: «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
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формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России»[1]. 

В указе перечислены эти самые «традиционные» ценности – «жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России»[1]. 

Осмысление социальных, культурных, технологических процессов с 

опорой на традиционные ценности позволяет народу России своевременно 

и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя 

общероссийскую гражданскую идентичность. Россия будет создавать в 

мире образ страны, защищающей традиционные ценности. 

Общепринятые устои имеют особое значение в современном 

обществе. Они являются основой нашей культуры, истории и традиций.  

В настоящее время все чаще становится необходимым сохранение и 

защита традиционных ценностей. 

Общественные принципы и ценности являются неотъемлемой 

частью культурного наследия каждого народа. Они передаются из 

поколения в поколение и являются основой формирования нашей морали, 

этики и социальных норм. Передаваемые ценности помогают нам 

определить, что является правильным и неправильным, что добром и злом, 

что справедливым и несправедливым. Они служат основой для 

формирования нашей личности, нашего мировоззрения и нашего 

отношения к жизни. 

Т.А. Рассадина определяет традиционные ценности как 

«разновидности ценностей, в которых отселектирован, передан 

и воспринят от человека к человеку, от поколения к поколению 

исторический социальный опыт, аккумулирующий в виде образцов, норм, 

принципов представления о лучшем, авторитетном в культуре».[2, с.95] 

Сохранение традиционных ценностей может обеспечивать 

стабильность в обществе, способствовать сохранению идентичности 

нации, культуры и наследия. Они также могут иметь моральные, этические 

и религиозные основания, которые продолжают содержать значение для 
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значительной части населения. 

Однако, укорененные традиции также могут иметь негативные 

последствия, если они препятствуют социальному прогрессу и 

индивидуальной свободе. Это может быть особенно актуальным в 

условиях изменяющейся социально-экономической и политической 

обстановки. 

В целом, оценка актуальности традиционных ценностей должна 

учитывать социальные, культурные и исторические особенности каждого 

общества, а также их соответствие современным реалиям. 

В современной России исторические убеждения все еще остаются 

значимыми и актуальными для значительной части населения. Они 

связаны с православным христианством, семейными и родственными 

связями. 

Сохранение традиционных ценностей может способствовать 

сохранению идентичности нации, культуры и наследия. Они также могут 

иметь моральные и этические основания, которые продолжают иметь 

значение для значительной части населения. 

Однако, в условиях быстро меняющейся социально-экономической и 

политической обстановки, возникают новые вызовы, которые могут 

противоречить традиционным ценностям. Например, развитие технологий 

и глобализация могут вызывать изменения в общественном сознании, 

стирая традиционные границы и создавая новые формы взаимодействия и 

коммуникации. 

Поэтому, важно найти баланс между сохранением традиционных 

ценностей и развитием современного общества. Необходимо учитывать 

изменения в социальном, экономическом и политическом контексте, а 

также уважать права и свободы индивидов. Вместе с тем, традиционные 

ценности могут служить источником вдохновения и важным фактором в 

формировании общественного мнения и культурного наследия. 

В глобализирующемся мире традиционные ценности остаются 

значимыми для многих культур и народов. Глобализация может создавать 

новые возможности для распространения культурных ценностей, но также 

может приводить к потере их уникальности и независимости. 

Однако, важно понимать, что традиционные ценности не являются 

статичными и могут меняться с течением времени. Также важно 

учитывать, что различные культуры имеют разные традиции и ценности, 

которые необходимо уважать. Глобализация может предоставлять 

возможности для обмена опытом и взаимодействия между различными 

культурами, но важно сохранять уникальность каждой из них. 
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Политика по укреплению традиционных ценностей может иметь 

место в различных областях общественной жизни, таких как образование, 

культура, социальная сфера, религия и др. Рассмотрим несколько 

примеров политики по укреплению традиционных ценностей в России: 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» [3] 

в школьную программу – в 2012 году Министерство образования и науки 

Российской Федерации ввело в школьную программу курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», который предназначен для 

обучения учащихся основам религиозных культур и этики в контексте 

многонационального общества. 

Поддержка национальных культурных проектов – в России 

существует ряд программ и проектов, направленных на сохранение и 

развитие национальных культурных традиций. Например, государственная 

программа «Развитие культуры и туризма»[4], которая предусматривает 

финансовую поддержку национальных культурных проектов, таких как 

фестивали, выставки и концерты. 

Формирование национальной идентичности через спортивные 

мероприятия – в России проводятся множество спортивных мероприятий, 

которые направлены на формирование национальной идентичности и 

патриотизма. Например, футбольный Чемпионат мира 2018, который 

проходил в России, стал одним из самых зрелищных и масштабных 

спортивных событий в истории России. 

Развитие семейной политики – в России проводится ряд 

мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей и 

укрепление института семьи. Например, существует программа 

материнского капитала, которая предоставляет матерям-одиночкам 

финансовую поддержку на воспитание детей. 

Стоит отметить, что в 2015 году была принята Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации. В ней определили 

курс на «возрождение традиционных российских духовно – нравственных 

ценностей; консолидацию гражданского общества вокруг общих 

ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как 

свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир, 

уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм»[5, с.72-

75] 

Таким образом, политика по укреплению традиционных ценностей в 

России может включать в себя множество мероприятий, которая 

направлена на сохранение и защиту традиционных ценностей.  

Сохранение традиционных ценностей в современном мире 
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представляет собой ряд проблем. 

Так мы можем выделить глобализацию как проблему сохранения 

традиционных ценностей. Современный мир характеризуется 

глобализацией, которая приводит к смещению традиционных ценностей на 

задний план. Многие люди начинают принимать западную культуру и 

идеалы, забывая свои традиции и ценности. 

Изменение образа жизни мы рассматриваем тоже как одну из 

проблем. Современный образ жизни, связанный с ускорением темпов 

жизни, стремительным развитием технологий и новыми социальными 

требованиями, приводит к изменению традиционных образов жизни и 

ценностей. 

В целом, сохранение традиционных ценностей является сложной 

задачей в современном мире, связанной с многими факторами, которые 

могут препятствовать этому процессу. Однако, понимание важности и 

ценности традиций и культурного наследия является ключевым фактором 

для сохранения и развития традиционных ценностей в обществе. 

Таким образом, оценка значимости традиционных ценностей в 

современном обществе является актуальной и проблематичной. С одной 

стороны, существует необходимость сохранения и защиты традиционных 

ценностей, которые являются основой культуры и идентичности народа.  

С другой стороны, современное общество характеризуется быстрыми 

изменениями и глобализацией, что может привести к утрате и деградации 

традиционных ценностей. 

В заключение, хочу предложить свои способы, которые помогут 

современному обществу сохранить традиционные ценности. Во-первых, 

мы живем в эпоху глобальной сети-Интернет, так на ее просторах можно 

создать виртуальные музеи и онлайн-архивы, где соответственно можно 

получить доступ к культурным наследиям, что позволит нам сохранить и 

распространить традиционные ценности в глобальном масштабе.  

Во-вторых, для сохранения традиционных ценностей можно заняться 

созданием центров традиционных знаний, т.е. организация специальных 

учебных заведений, в которых будут преподаваться традиционные знания 

и навыки, с целью сохранения традиционных ценностей.  

Помимо предложенных двух способов, можно обозначить как 

поддержку традиционных ремесел, имеется в виду, что, если мы снова 

будем развивать такие направления как: вышивка, резьба по дереву, 

глиняная работа позволит сохранить традиционные ценности. 

Таким образом, методы, которые применяются на сегодняшний день, 

и те методы, которые предложили мы, в совокупности могут обеспечить 
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более полную и эффективную защиту и сохранение традиционных 

ценностей.  
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Аннотация: В современном обществе очень часто используется 

понятие «дискриминация», причем в различных сферах, в данной работе 

данный феномен рассматривается применительно к сфере действия 

трудового праае, ведь не смотря на строгую регламентацию 

правоотношений в трудовом кодексе и иных нормативно-правовых актах, 

на практике это явление до сих пор существует. В заключение, 

предложены пути преодоления дискриминации в трудовых отношениях 

современного общества и сделаны выводы. 
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Abstract: In modern society, the concept of «discrimination» is very often 

used, and in various spheres, in this work it is considered in labor law, because 

despite the strict regulation of legal relations in the labor code and other 

normative legal acts, in practice this phenomenon still exists. In conclusion, 

ways of overcoming in modern society will be proposed and conclusions drawn. 
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Трудовая дискриминация – явление, в процессе которого происходит 

ущемление прав и свобод того или иного гражданина в сфере трудовых 

отношений в связи с расой, цветом кожи, нацией, местом жительства и так 

далее. Следует отметить, что законодатель, даже в ТК РФ, не дает четкого 

понятия «трудовая дискриминация», что приводит к тому, что каждый 

работодатель толкует данное определение выгодным для себя образом [5]. 

С целью регламентации трудовой деятельности граждан РФ и не 

допущения дискриминации в данной сфере существует несколько 

нормативно-правовых актов, включая Конституцию РФ, Трудовой кодекс 

и некоторые Постановления Пленума Верховного суда. Конституция 

гарантирует равенство людей независимо от любых обстоятельств, в том 

числе и от гендера, а также в 3 части, статье 37 устанавливает право на 

вознаграждение за труд без ограничения прав граждан и не ниже 

минимального размера оплаты труда [1]. Также согласно Трудовому 

кодексу каждый человек имеет равные возможности для самореализации. 

В том числе в ТК РФ прописаны критерии, по которым возможна 

дискриминация [2].  

Очень часто компании дискриминируют будущих работников по 

различным критериям, но для недопущения конфликтов юрист компании 

периодически проводит инструктажи с отделом кадров. 

Стоит упомянуть, что не всегда иск о дискриминации прав того или 

иного сотрудника является истинными. Зачастую это работник, имеющий 

конфликт с работодателем, считает наложенное дисциплинарное 

взыскание дискриминацией, как правило, по очень странным, то есть 

надуманным причинам. В таких ситуациях суд при наличии законных 

оснований не расценивает действия работодателя как дискриминацию 

сотрудника. 

По статистическим данным сервиса «Зарплата.ру» на 2022 год около 

37% населения РФ подверглось дискриминации [7].  

На первом месте стоит дискриминация по возрастному критерию, то 

есть выпускники вузов не могут найти работу по специальности из-за 

недостатка опыта, а люди пожилого возраста в связи с «их 

непригодностью к осуществлению той или иной деятельности». Давайте 

обратимся к статистике. По официальным данным Head Hunter (hh.ru), в 

марте 2023 года работодатели откликнулись на более чем 370 тысяч 

резюме предпенсионеров и пенсионеров, что больше на 67% чем в марте 

2022 и в 2,5 больше, чем в марте 2021 года [6].  

В связи с изменением данных можно предположить, что через 

несколько лет ситуация по ограничению в правах людей пенсионного 
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возраста изменится в лучшую сторону.  

2 место заняла гендарная дискриминация, то есть когда в обществе 

есть определенные стереотипы и как следствие неравный доступ мужчин и 

женщин к определенным профессиям, например многие не могут 

представить мужчину секретаря, а женщину пилотом. Так же в РФ 

существует постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин«, где есть подробный список профессий, 

которыми женщинам запрещено заниматься. Так Мари Давтян считает это 

одним из ярчайших проявлений стереотипного отношения к женщинам: 

«Этот список должен быть отменен. Женщины могут сами принимать 

решение о том, где и как им работать» [4].  

Иным примером неравноправия полов является условия локального 

нормативно-правового акта в одной из организаций, по которому 

исключительно работникам женского пола (работницам) положена доплата 

в виде пособия для ухода за ребенком к ежемесячному окладу. Компания 

отказывалась производить выплату из-за того, что сотрудник был 

мужчиной, не смотря на то, что производить уход за ребенком и как 

следствие получать пособие может как мать, так и отец [3]. 

Третьей по популярности является дискриминацию людей по 

инвалидности. Это происходит в следствие того, что в обществе 

закрепилось ошибочное суждение относительно эффективности труда лиц 

с ограниченными возможностями. 

Юрист региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива» Артур Ушаков, отметил: «Работодатели не знают, какую 

работу способен выполнять человек с той или иной инвалидностью. 

Иногда в компании работодателя просто нет необходимых условий даже 

просто для того, чтобы человек мог попасть на свое рабочее место. 

Поэтому компании проще заплатить штраф, чем создавать рабочее место 

для инвалида» [4]. 

Из вышеуказанного становится понятно, что вопрос о трудовой 

дискриминации стоит довольно остро и звучит он приблизительно так: 

«Возможно ли полностью искоренить дискриминацию из трудовой сферы 

нашего общество, если да, то как?» 

По мнению многих экспертов, это сделать реально, но данный 

процесс будет очень долгим и для него мало изменить законодательство 

РФ, необходимо изменить мышление граждан. 

Во-первых, необходимо создать орган, который будет 

http://base.garant.ru/181761/
http://base.garant.ru/181761/
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специализироваться исключительно на рассмотрении дел по 

дискриминации. Елена Герасимова считает, что: «Никакие другие 

госорганы проблемами защиты от трудовой дискриминации не занимаются 

вообще. Если вы чувствуете, что вас дискриминировали, единственное, что 

вы можете сделать – пойти в суд», а обращение в прокуратуру не даст 

результатов. Также юрист высказал предположение, что разрешать дела по 

трудовой дискриминации может и государственная инспекция труда, но 

для этого необходимо делегировать данному органу определенные 

полномочия.  

Возможно создание в Общественной палате РФ рабочей группы для 

разрешения подобных споров или же открытие в данном органе 

специализированной горячей линии. 

Во-вторых, из-за того что любая дискриминация зарождается в 

обществе и основана на стереотипах, то необходимо изменить отношение 

индивидов друг к другу в целом. И чем больше в обществе материнство 

пропагандируется как смысл жизни женщины, тем больше происходит 

ущемление иеѐ прав на рынке труду, невзирая на законодательство.  

В-третьих, необходимо изменение Трудового кодекса РФ. Внести 

определение определение трудовой дискриминации. Также необходимо 

изменить некоторые статьи данного кодекса и перенести бремя 

доказывания виновности по делам о дискриминации на работодателей, 

которые являются более сильной стороной, нежели работник.  

Таким образом, становится понятно, что вопрос о дискриминации в 

трудовых отношениях стоит остро и решать его необходимо не только 

путем корректирования законодательства, но и с помощью изменения 

мышления граждан. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие экстрадиции, 

закреплѐнное в российском законодательстве, порядок выдачи 

преступников из России по действующему законодательству, принцип 

взаимности в сфере данного института межгосударственного 

сотрудничества по борьбе с преступностью, приводится практика 

реализации политического убежища в сфере экстрадиции. Представлены 

проблемы, как в международном сотрудничестве, так и в 

законодательстве государств и другие основные аспекты.  
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Для предотвращения терроризма, политических преступлений в 

отношении субъектов, осуществляющих особо опасные 

внутригосударственные противоправные деяния, предусмотрен особый 

институт международного сотрудничества. Это экстрадиция, которая 

приобретает все более значимый характер в современном праве. [7, 

с.Троицкий С. В., Каламкарян Р. А., Андреев А. Ф., Галивев Р. С., Руденко В. В., 

Самодуров Д. И., Юсупов М.-Б. Р. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью, 2023. – 178-179 с.].  

Экстрадиция – это форма международного сотрудничества 

государств, состоящая в передаче физического лица одним государством 

другому, которое является осужденным, либо обвиняется в совершении 

особо опасного преступления. 

Стоит отметить, что каждая страна имеет право отказать в выдаче 

своих граждан, если это предусмотрено в законодательстве государства. 

Так, например, в Российской Федерации существует статья, исходя из 

которой граждане Российской Федерации, которые совершили 

преступление на территории другого государства, находящиеся на 

территории России, не подлежат выдаче данной стране[4]. Это так же 

находит свое отражение в Конституции Российской Федерации, где 

указывается, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан 

или выдан другому государству [1]. 

В понятие экстрадиции Российской Федерации входит и правило, 

что выдача лица, осуществляется только на основании соглашения. Стоит 

отметить, что выдача лица другому государству может осуществляться 

согласно определенным критериям, которые подписываются в 

международном договоре (правонарушение, степень тяжести и другие 

подобные элементы).  

Российская Федерация включает в понятие экстрадиции и 

стремление обеспечить важное значение развитию сотрудничества по 

борьбе с преступностью и готова оказать правовую помощь для 

предотвращения международной преступности нуждающемуся 

государству в выдаче правонарушителя.  

Анализируя порядок выдачи преступников из России, на основе 

действующего законодательства, отмечу, что в соответствии с 

международными договорами, на основании принципа взаимности, 
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Российская Федерация имеет право выдать иностранного гражданина или 

лица без гражданства, в момент нахождения на территории России [3].  

В целях поддержания международного сотрудничества, осуществление 

выдачи преступников для исполнения приговора за совершенное деяние, 

подразумевает, что данные действия являются уголовно наказуемыми по 

законодательству Российской Федерации или по законодательству 

иностранного государства, которое запросило выдачу данного лица. 

Стоит отметить, что решение о выдаче правонарушителя, с момента 

уведомления, вступает в силу через 10 суток, если такое решение 

обжалуется, то выдача производится вплоть до судебного решения[4]. 

В качестве подтверждения вышеперечисленного, стоит обратиться к 

судебной практике. Постановление Московского городского суда  

от 20 июня 2019 года, в ходе которого, признанно законным решение 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29 апреля 

2019 года о выдаче N правоохранительным органам Азербайджанской 

Республики. В апелляционной жалобе N считает, что постановление 

Московского городского суда является незаконным и необоснованным. Он 

указывает, что не виновен в обвиняемом преступлении, утверждает, что 

доказательства фальсифицированы, а дело сфабриковано. Просит 

Московский городской суд отменить решение о выдаче его в 

Азербайджанскую Республику и признать его незаконным и освободить 

его из-под стражи. В ходе чего, Судебная коллегия не находит оснований 

для удовлетворения просьбы N, а решение об экстрадиции 

уполномоченным лицом вполне соответствует Российскому 

законодательству и международным договорам. В ходе следствия,  

N обвиняется в совершении преступления и передается компетентным 

органам Азербайджанской Республики [6]. 

Рассматривая экстрадицию, следует обратить внимание на институт 

политического убежища – это предоставление государством лицу без 

гражданства или иностранному гражданину, который преследуется за 

политические убеждения или иные правонарушения, пребывать на 

территории государства и пользоваться защитой, в соответствии с нормами 

международного права. Стоит отметить, что право на политическое 

убежище закрепляется во Всеобщей декларации прав человека, а именно в 

статье 14 [2]. Каждый человек имеет право на политическое убежище от 

преследования и может пользоваться данным убежищем. В Декларации о 

территориальном убежище (1967г.) установлены принципы, по которым 

государства должны руководствоваться в своей практике относительно 

политического убежища. Обращая внимание на принцип политического 
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убежища в Российской Федерации, стоит отметить, что данный аспект 

предоставляется Россией иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, но при учете государственных интересов, которые 

основываются на общепризнанных нормах международного права и своего 

законодательства. Россия предоставляет политическое убежище лицам без 

гражданства и иностранным гражданам согласно международным нормам 

права [5]. Государство не допускает выдачу лиц другим странам, если то 

или иное деяние не признается преступлением в Российской Федерации 

[1]. Стоит отметить, что выдача лиц или передача осужденных 

осуществляется на основе международных договоров и федеральных 

законов России.  

Важно, что Россия предоставляет политическое убежище лицам, 

которые ищут защиту и убежище от реальной угрозы стать жертвой 

преследования в своей стране. Лицо, которому предоставили политическое 

убежище, имеет право пользоваться всеми правами и свободами 

Российской Федерации и несет юридическую ответственность наравне с 

гражданами России. 

В современном мире проблема экстрадиции является все более 

актуальной, поскольку преступность представляет опасность для всего 

человечества, а одним из способов ее предотвратить является 

межгосударственное сотрудничество. [7, с.Троицкий С. В., Каламкарян Р. А., 

Андреев А. Ф., Галивев Р. С., Руденко В. В., Самодуров Д. И., Юсупов М.-Б. Р. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 2023. – 178-179 с.]  

При осуществлении экстрадиции можно отметить, что при 

осуществлении данной формы международного сотрудничества 

сталкиваются интересы государств, так как чаще они имеют различные 

взгляды на решение проблемы борьбы с преступностью. Необходимо 

создать единые стандарты для всех государств, с целью осуществления 

эффективного предотвращения преступлений, в рамках экстрадиции. 

Данные стандарты должны содержать единые правила, обязывающие 

государства осуществлять нормы, регулирующие поведение государств и 

наказания. Ввиду несовершенства законодательства в некоторых 

государствах, возникают проблемы в практике осуществления 

экстрадиции. В Российской Федерации вопросы экстрадиции 

регулируются Конституцией РФ, Уголовно-процессуальным и Уголовным 

кодексами, Указом Президента РФ.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что экстрадиция является одним из институтов международного 

сотрудничества по предотвращению преступности, которая закрепляется 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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как в международных договорах, так и в собственном законодательстве 

государства. В экстрадиции также предусмотрено политическое убежище. 

Целью экстрадиции является предотвращение преступности и 

преследование лица, совершившее особо опасное деяние, влекущее за 

собой уголовное наказание. Такой институт международного 

сотрудничества представляет собой большой вклад в развитие 

сотрудничества по борьбе с преступностью и оказанию взаимной правовой 

помощи между государствами.  
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Аннотация: информационно-цифровая эпоха привела к огоромным 

изменениям в обществе и сильно повлияла на все его сферы. Одним из 

ключевых аспектов этого изменения стало расширение возможностей для 

действия преступников. В данной статье будет рассмотрено, как эти 

изменения влияют на общество и какие методы борьбы общество и 

государство для этого применяют. 
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В борьбе с преступностью государство не одиноко: оно имеет 

поддержку в лице гражданского общества. Стоит отметить, люди боролись 
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с преступностью, даже тогда, когда не существовало государства. Сейчас 

же, после огромного количества реформ и изменений, гражданское 

общество может и должно занять в этой борьбе достойное место. 

«Решение этой задачи», – говорилось еще в 1999 г., – невозможно без 

широкого привлечения негосударственных структур, общественных 

объединений и простых граждан»
. 
Для начала разберемся, что понимают 

под понятием «гражданское общество». Итак, гражданское общество – 

общество людей высокого социального, культурного, морального 

экономического статуса, создающих вместе с государством развитые 

правовые отношения. Из этого можно сделать вывод, что данное общество 

заинтересованно в жизни государства, а значит готово прийти на помощь 

[3, с.16].  

Данная тема является актуальной так, как и ее представители 

преступного мира проникают в различные сферы жизнедеятельности 

граждан. Примером чего являются продажа наркотиков, продажа оружия, 

проституция, так называемое ―крышавание‖ различных предприятий и 

организаций, рэкет и другая антиобщественная деятельность. Причѐм в 

ряде случаев преступники становятся авторитетным лицами, и у 

гражданина в случае возникновения проблемных ситуаций (почти 

независимо в какой области) появляется реальная возможность разрешить 

какую-либо проблему в кратчайшие сроки, обратившись к криминальным 

структурам. 

Для начала поставим вопрос: как государство борется с 

преступностью? Какие средства для этого используются? Преступность в 

Российской Федерации традиционно занимает положение одного из 

наиболее изучаемых феноменов, так как является острой социальной 

проблемой, волнующей все слои населения. Появляются новые способы 

совершения преступлений в различных сферах жизни общества, в связи с 

этим требуется разработка новых актуальных методов борьбы с 

преступностью. Так например, число осужденных за преступления в 

экономической сфере за 2022 год выросло почти до 10 тысяч человек. 

В существующей системе уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями важное место занимает оперативно-розыскная 

деятельность (ОРД) и процесс доказывания по уголовным делам. Само по 

себе преступление является проявление определѐнных интересов, 

находящихся в полном противоречии с интересами, охраняемыми 

законом. Борьба с преступностью – это активное противостояние общества 

преступным элементам в целях обеспечения господства закона и 

реализации охраняемых им интересов, ценностей, норм поведения, 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A7.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE_.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B7.D0.B0.C2.A0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.83.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.C2.A0.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A7.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE_.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B7.D0.B0.C2.A0.D0.BF.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.83.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.C2.A0.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81
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осуществляемое в форме целенаправленной наступательной деятельности 

нацеленной на ликвидацию причин и условий развития преступности [2, 

с.10].  

Организованная преступность в России представляет серьезную 

угрозу для государства. Это реальная опасность подрыва 

демократического государства посредством его криминальной 

трансформации. Хотелось бы отметить, что общество, каким бы гуманным 

и снисходительным оно ни было, не может допустить развития преступной 

активности. Оно всегда будет поддерживать применение к виновным 

различных мер государственного принуждения. В противном случае это 

повлечет за собой ущерб здоровью, чести, достоинство, спокойствию, 

собственности его членов. Поэтому преступность и политика всегда были 

тесно связаны. Учитывая все это, я считаю, что государству необходимо: 

1. продолжать сотрудничать с другими государствами для решения 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера; 

2.  поощрять и развивать уважение к правам и основным свободам 

человека; 

3.  разрабатывать программы технического сотрудничества, 

направленные на укрепление демократических институтов, верховенства 

закона и национальной инфраструктуры, чтобы гарантировать права 

человека; 

4.  разработать стратегию предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, учитывающую региональные политические, 

экономические, социальные и культурные потребности; 

Как общество помогает в борьбе с преступностью государству? 

Какие мероприятия для этого проводятся? Обеспечить наказание за 

преступление-задача государства, но следует рассмотреть предупреждение 

преступности. Принято выделять общие и специальные меры 

предупреждения преступности. Общие не связаны напрямую с 

преступностью. Они заключается в том, что для снижения уровня 

преступности необходимо нормальное развитие общества, 

усовершенствование его политических, экономических, социальных и 

прочих институтов. Устранение из жизни различных негативных явлений, 

которые питают преступность. Принято выделять предупреждение 

совершения преступления впервые и совершения преступления повторно. 

Наиболее значимыми являются стадии профилактики, предотвращения и 

пресечения преступных деяний. Индивидуальное меры предупреждения – 

это в первую очередь воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать 
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совершение преступления, и на их социальную среду. Данная деятельность 

представляет собой направленную на конкретного человека работу и на 

его ближайшее окружение. [4, с. 35, 45] Признаками выявления 

потенциального преступника для проведения мер индивидуального 

предупреждения могут являться: 

1.  антисоциальный образ жизни;  

2.  неблагоприятные окружающие условия формирования и 

жизнедеятельности личности, имеющие криминогенный характер. 

Особую роль играет метод убеждения, представляющий собой 

комплекс мероприятий разъяснительного и воспитательного характера, 

который осуществляется для изменения антиобщественной ориентации 

человека и закрепления его положительного социального поведения. 

Основными формами убеждения являются: индивидуальная беседа с 

лицом, либо беседа коллективного характера; установление над человеком 

шефства; стимулирование его активного участия в общественно полезной 

деятельности [1, с.19-26].  

Дополнительным является метод оказания помощи включающий в 

себя содействие в трудовом устройстве, поступлении на учебу, улучшении 

бытовых условий, организации отдыха и досуга, помощи в ведении 

финансовых дел. 

Для предупреждения преступности в России, помимо уже 

действующих мер, стоит принять ещѐ ряд дополнительных.  

1. Начиная с со школьной скамьи необходимо усилить правовое 

просвещение и воспитание граждан, возможно даже ввести в школьный 

курс специализированный правовой предмет. 

2. Усиление активности общества в борьбе с преступностью. 

Совместная деятельность народа и правоохранительных органов должна 

стать эффективным орудием в борьбе с преступностью. 

3. Но самым важным средством борьбы с преступностью является 

экономический фактор. Безработица, отсутствие перспектив в нормального 

трудоустройства и низкий уровень жизни, инфляция, колоссальная разница 

между бедными и богатыми – все эти факторы стимулируют развитие 

преступности.  

Малков В.Д. отмечает, что максимальное снижение этих показателей 

должно позитивно сказаться на криминальной обстановке в стране [5, с.1-

3]. «В здоровом теле – здоровый дух» – гласит известная пословица. 

Проводя аналогию, можно сказать, что в стране со здоровой обстановкой 

во всех сферах жизни, ситуация с преступностью не вызывает 

беспокойства. 
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Аннотация: В настоящей статье поднимается вопрос, который 

является открытым и дискуссионным на протяжении длительного 

времени и остается актуальным по сей день: соотношение правовой 

системы Российской Федерации и романо-германской правовой семьи. 

Отмечается, что несмотря на формальное отнесение многими 

правоведами российской правовой системы к романо-германской семье, 

первую, по ряду характерных признаков, можно выделить в отдельную 

подгруппу. 

Ключевые слова: правовая система, правовая семья, романо-

германская правовая семья, славянская правовая семья, российская 
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It is noted that despite the formal attribution by many legal scholars of the 

Russian legal system to the Romano-Germanic family, the first differs from the 

second in a number of essential features. 
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***** 

Для начала следует дать определение правовой семьи, так как 

необходимо отталкиваться от самого широкого понятия. Под ней 

понимается группа правовых систем, которые объединены общностью 

исторического формирования, структуры, источников, правоприменения. 

Далее надо обратить внимание на значение термина правовой системы. На 

этот счет единого мнения не существует. Например, доктор юридических 

наук Байтин М. И. рассматривает понятие правовой системы в широком 

смысле и понимает под ней «совокупность внутренне организованных и 

взаимосвязанных, социально однородных и устремленных, в конечном 

счете, к общим целям правовых явлений данного общества», подчеркивая 

при этом, что каждое из них играет свою специфическую роль в правовом 

регулировании [4, с. 13]. По мнению же ученого-правоведа  

Ю.А. Тихомирова правовая система представляет собой «базовое 

юридическое понятие, охватывающее все правовые акты и их связи в 

национально-государственном масштабе» [1, с. 159]  

Тем не менее, изучив разные точки зрения ученых, можно прийти к 

общему выводу: правовая система – сложное, в некотором роде 

собирательное понятие, которое характеризует сущность того или иного 

государства, его взаимосвязь с обществом. 

В процессе развития правовых систем, несмотря на их изученность, 

возникают новые вопросы. Одним из таких является теоретическая 

проблема о месте правовой системы, которая сложилась в Российской 

Федерации, в романо-германской правовой семье, которую также можно 

назвать континентальной. 

Рассматривая с исторической точки зрения, важно указать, что 

правовая система в советском государстве являлась разновидностью 

социалистической правовой семьи, к которой, помимо самого СССР, 

принадлежали также страны Европы, Азии и Латинской Америки. 

Сложилось социалистическое право в России в 1917 году как результат 

октябрьской революции. Правовые системы стран, которые встали на 

социалистический путь развития и образовали «социалистический лагерь», 

ранее принадлежали к романо-германской правовой семье. Отличительной 

особенностью правовых систем социалистической семьи был ярко 

выраженный классовый характер.  

В 1991 году Советский Союз распался, что повлекло за собой и 

распад социалистического лагеря. Однако в ряде некоторых стран (Китай, 
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Северная Корея, Куба) социалистическое право еще сохраняется. 

Встает вопрос, к какой правовой семье относится современная 

Россия? Изучая данную проблему, можно выделить две концепции мнений 

отечественных и зарубежных правоведов. 

Первая концепция основывается на том, что российское право всегда 

было и остается составной частью романо-германской правовой семьи.  

Р. Давид и К. Жоффре-Спинози утверждают, что русская юридическая 

наука извлекла многое из римского права и из стран, которые принадлежат 

к континентальной правовой семье. Основывается такая точка зрения на 

ряде признаков. Первым и одним из ключевым на наш взгляд фактором 

является признание нормативно-правового акта основным источником 

права. Российское право во все времена регулировало общественные 

отношения посредством формальных общеобязательных правил поведения 

– норм права. Также стоит сказать об особой форме 

систематизированности законодательства. Это значит, что как в 

российском праве, так и в странах, отнесенных к романо-германской 

правовой семье, главную роль в системе законодательства занимают 

конституционные нормы. Они всегда в приоритете перед другими 

источниками права. Немало важным является и то, какие ценности и идеи 

защищаются и охраняются в Российской Федерации. Так, согласно 

главному закону страны – Конституции, высшей ценностью признаются 

права и свободы человека и гражданина. К ним можно отнести право на 

личную неприкосновенность, свободу вероисповедания и выбора рода 

деятельности и тд. Все эти ценности обеспечиваются и гарантируются 

государством.  

Сюда же стоит отнести главную роль законодателя в формировании 

права. В период становления государств, относящихся к романо-

германской семье, формирование законодательства находилось в руках 

монарха (далее появляются представительные органы). В российском 

государстве на всех ее исторических этапах право создавал законодатель. 

В дореволюционный период этим лицом был монарх (за исключением 

народного собрания в Пскове и Новгороде). Затем произошел переход 

законодательных полномочий к представительным органам. Еще одним 

критерием, согласно которому российскую правовую систему относят к 

романо-германской правовой семье, является четко выраженное 

разграничение отраслей права и деление на частное и публичное право. 

Структура права в России подразделяется на отрасли, каждая из которых 

регулируется определенным кодексом, что позволяется нам говорить о 

схожести с большинством стран романо-германской правовой семьи. 
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Согласно второй теории российская правовая система, являясь 

своего рода фундаментом прежней социалистической правовой семьи не 

принадлежит ни к одной правовой семье и является индивидуальной. 

Самобытность российской правовой системы заключается, прежде всего, в 

ее глубоких культурных началах жизни, а не в формально-юридических 

признаках. К этим началам относят: 

 важность для русского права связи с государством; 

 особые условия экономики, для которых характерны 

коллективные формы хозяйствования, основанные на взаимопомощи;  

 отсутствие четкого разделения между личностью и государством. 

В определенной мере эту концепцию поддерживают сторонники 

мнения о том, что на основе ранее существовавшей семьи 

социалистического права справедливо выделить новую правовую семью – 

славянскую. Такая позиция, которой, например, придерживается  

В. Н. Синюков, заключается в том, что большинство стран, входящих в 

социалистическую правовую семью, по своей этнической принадлежности 

являются славянскими, и как следствие имеют общность культурно-

исторических ценностей. 

Также в противовес первой концепции указывается, что характер 

источников права не единственный и далеко не определяющий критерий, 

по которому стоит приписывать российскую правовую систему к романо-

германской семье. 

Немало важным остается вопрос рецепции (заимствовании) 

положений римского права. Например, построение Гражданского кодекса, 

основанное по такой же системе как и Институции Гая и Юстиниана – 

«лица – вещи – обязательства», разделение лиц на три возрастных 

категории для обозначения степени правоспособности, институт 

эмансипации и т.д. Теоретически этот факт можно отнести к сходным 

положениям, поскольку в странах романо-германской правовой семьи 

органическая связь положений с римским правом является важнейшей 

чертой, однако, как утверждает М. Н. Марченко, идентичность 

воздействия римского права на российскую систему и на романо-

германскую правовую семью различны: «на первое оно лишь влияет, тогда 

как сущность, структуру, принципы деятельности и содержание второго 

оно предопределяет» [3, с. 35-36]. 

Рассмотрев точки зрения ученых, будет справедливо взять за 

наиболее близкое к истине мнение о том, что вокруг России формируется 

подгруппа романо-германской правовой семьи. С одной стороны, нельзя 

отрицать принадлежность российской правовой системы к 
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континентальной правовой семье, поскольку по ряду существенных 

признаков, которые были упомянуты раннее, правовая система России 

формально туда попадает. С другой стороны невозможно отойти от того 

факта, что российская правовая система специфична в силу исторических 

особенностей развития.  

Таким образом в Российской Федерации сложилась своя правовая 

система, которая позволяет нам говорить о наличии в системе романо-

германской системы индивидуального, самостоятельного славянского 

права.  
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осуществляется множеством правовых актов различной юридической 

силы. Основным источником права в России, бесспорно, являются 

Федеральные законы, в том числе кодифицированные (например, ГК РФ), 

именно в них в большинстве своем отражены основные правовые 

принципы и правила. В свою очередь в федеральных законах невозможно, 

да и не нужно, умещать все регулирование общественных отношений, так 

как эти правовые акты предназначены именно для закрепления 

необходимых основ, общих правил, принципов, на которых будет 

осуществляться регулирование уже иными правовыми актами – указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, актами федеральных 

органов исполнительной власти, иными актами, обычаями [1]. 

Также не теряет своей актуальности вопрос о понимании судебных 

актов как источников права. 

Как мы видим, система источников современного права является 

крайне сложной, поэтому актуализируется вопрос о ее составляющих 

элементах и их иерархии внутри самой системы. Заострим свое внимание 

на обычаях. 

Обычай в качестве источника права нормативно закреплен сегодня в 

ст. 5 ГК РФ – это древнейший источник права, роль которого в 

современном мире постепенно снижается. 

Согласно абз. 1 п. 2 п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 под обычаем понимается не предусмотренное законом, но 

сложившееся и широко применяемое правило поведения при установлении 

и осуществлении гражданских прав. Причем ВС РФ подчеркивает 

действие обычаев не только в отношениях предпринимателей, но и 

непрофессиональных участников оборота. При этом Верховным Судом в 

данном постановлении делается акцент на субсидиарность применения 

обычая как источника права. 

Можно выделить несколько замечаний относительно этого источника 

права: 

1)  Традиция (то, что люди делают испокон веков) становится 

обычаем только в случае, если конкретный вопрос в принципе заслуживает 

правового вмешательства, так не является обычаем традиция жать руки 

своим знакомым – это не сфера правового регулирования вообще. 

2)  Обычай представляет собой такое поведение, которое все члены 

общества воспринимают как то, чему необходимо следовать, то есть люди 

должны считать себя связанным этим правилом. 

3)  Обычай является таковым, если не отражен в «писанном праве», а 

также не противоречит ему и не попирает базовые принципы права. При 
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этом обычай может быть зафиксирован документально. Например, обычаи 

могут фиксироваться в некоем неофициальном своде обычаев или в 

примерных условиях (стандартной документации), разработанных в том 

числе саморегулируемыми и иными некоммерческими организациями 

участников рынка для договоров соответствующего вида и 

опубликованными в печати. 

4)  Так как обычай – субсидиарный источник права – стороны могут 

исключить его применение, так как индивидуальная воля в данном случае 

будет перевешивать волю коллективную. Правовые обычаи сугубо 

диспозитивны. 

Из последнего положения вытекает одно из наиболее важных свойств 

обычая – он применяется только при наличии пробела в нормативном 

регулировании. При этом, учитывая, что обычай стоит на последнем месте 

в иерархии источников регулирования он может быть прямо исключен 

договором. Также он не будет применяться, если это вытекает из существа 

регулирования. 

Также такой источник права характеризуется как один из наиболее 

динамичных, но в то же время стабильных средств регулирования [2]. 

Небезынтересно также сам процесс возникновения правового 

обычая. Так, ученные указывают на возникновения обычаев при наличии 

двух условий – 1) соблюдении участниками оборота (внутренняя часть),  

2) легализации обычая со стороны государства (внешняя). В отсутствие 

последнего даже самый распространенный правовой обычай не будет 

источником права [3].  

Как говорилось раннее, обычай делового оборота не обязательно 

должен находить свое закрепление в письменном документе, хотя нередко 

их можно там встретить.  

Стоит отметить тот факт, что закрепление обычаев в нормативно-

правовой базе многие правоведы считают желательным, поскольку 

наличие таких документов структурирует взаимоотношения сторон. 

Письменные сборники обычаев имеют место, к примеру, правила 

ИНКОТЕРСМ 2020 и пр. 

При этом отдельные юристы считают, что роль обычая с развитием 

государственного регулирования все больше и больше незаметна.  

Это связывают с тем, что с усложнением правовых связей 

происходит повышение роли государственного регулирования – принятие 

законов, подзаконных актов [4]. 

Отдельно следует отметить использование категории «торговый 

обычай». Такой термин не имеет закрепления в праве РФ, но встречается в 
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отдельных актах международной унификации, например в Венской 

конвенции 1980 года. Следует отметить, что торговые обычаи имеют 

абсолютно те же свойства, что и обычаи, но имеют более узкую сферу 

применения – только предпринимательские отношения. 

Но учитывая, что предпринимательская деятельность достаточно 

часто идет впереди действующего регулирование и право не «поспевает» 

за ним, обычай, в определенных случаях может играть существенную роль.  

Также применение обычаев может снижать «трансакционные 

издержки», то есть издержки на заключение сделок – в примере с уже 

упомянутым ИНКОТЕРМС 2020 вместо согласования достаточно 

большого перечня условий в договоре достаточно сослаться на один из 

торговых терминов, например EXW. Именно в связи с указанными 

обстоятельствами обычаи в праве до сих пор имеют большое значение в 

регулировании предпринимательских отношений. 

Итак, правовой обычай как источник права – это социальная норма 

(т.е. то, что люди делают и считают необходимым делать на практике), 

которая в силу своей устойчивости и распространенности наделяется 

значением субсидиарного источника позитивного права, подлежащего 

применению судами и подкрепленного всей мощью государственного 

аппарата. 
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изменений в содержание законодательных актов, главным образом 

Конституции Российской Федерации, регулирующих все сферы 

жизнедеятельности как личности, так и всего общества. Выбранная тема 

позволяет рассмотреть, какие изменения претерпевала Конституция 

России за последние двадцать лет.  

В России федеральная Конституция имеет «высшую юридическую 

силу», данная норма закреплена в ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации [1]. Это положение является исходным для понимания 

соотношения Конституции и законности, конституционного контроля и 

законности, конституционализма и законности, для разработки понятия 

конституционной законности. 

Конституция – основополагающий акт государства, определяющий, 

как устроено общество и государство, как образуются органы власти, 

каковы права и обязанности граждан, герб, гимн и флаг государства и 

другие правовые аспекты. 

После распада СССР возникла проблема недостаточности правой 

базы для формирования нового конституционного строя. Прежние 

советские Конституции содержали лишь фиктивные конституционные 

принципы, не способные обеспечить конституционный характер нового 

государства.  

Эта проблема была решена при принятии первой Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Новая Конституция была 

призвана обеспечить построение демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления. Новые 

основы конституционного строя закрепили признаки государственности и 

определили цели дальнейшего развития государства.  

Следует рассмотреть более подробно, какие новые и 

основополагающие принципы, были закреплены в данной Конституции. 

Ст. 2 Конституции России провозгласила, что «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценность». Данный принцип означает, что 

права человека неотчуждаемы и принадлежат каждому индивиду. 

Государство не наделяет людей естественными правами и не может их 

лишить, главной его задачей является соблюдение и защита этих прав. В 

случае расхождения прав человека с другими ценностями, ранее 

признанными государством, приоритет должен быть отдан именно правам 

человека.  

Конституция 1993 провозгласила «носителем суверенитета и 

единственным источником власти многонациональный народ». Данный 

принцип народовластия отражает демократическую организацию 
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государства. Государственный суверенитет получил закрепление в ст. 4 

Конституции. Он выражается в целостности территории России и еѐ 

независимости в международных отношениях. Согласно этой статье 

Конституция и федеральные законы также распространяются на всю 

территорию Российской Федерации.  

Статья 5 закрепляет в основах конституционного строя принцип 

федерализма. Все субъекты в стране являются равноправными и могут 

иметь свою конституцию или устав и законодательство. Существуют 

определенные предметы ведения, принадлежащие только федеральным 

органам государственной власти и органам власти субъектов.  

Социальный характер государства был впервые закреплен 

Конституцией Российской Федерации 1993 года в ст. 7. Руководствуясь 

данной статьей, государство берет на себя задачу обеспечить достойный 

уровень жизни своим гражданам, в определѐнной мере удовлетворить их 

материальные и духовные потребности. Главная цель государства 

предоставить такие благоприятные правовые возможности, которые 

позволили гражданам Российской Федерации самостоятельно достигнуть 

благосостояния. 

В соответствии со статьей 10 Конституции РФ осуществляется 

разделение государственной власти на 3 ветви. Данное разделение создает 

систему сдержек и противовесов, каждая ветвь власти самостоятельна и не 

зависит от другой, но при этом совокупность ветвей создаѐт единство 

государственной системы.  

Таким образом, Конституция  России 1993 года закрепила основные 

положения, носящие демократический характер, которые действуют и по 

настоящее время.  

В последующий период после 1993 года Конституция Российской 

Федерации претерпела большое количество изменений в своих 

положениях, следует выделить основные поправки, которые были внесены 

в данный нормативно правовой акт.  

В процессе становления и развития Конституции РФ важную роль 

сыграл ФКЗ N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [2] 

Данный ФКЗ регламентирует абсолютно все вопросы, касающиеся 

реализации деятельности органа исполнительной власти РФ.  

Правительству Российской Федерации посвящена Гл. 6 Конституции 

РФ.  

В соответствии с внесенными поправками в Конституцию РФ, были 

и изменены некоторые положения упоминаемого ФКЗ. 

Так в ст. 110 Конституции до внесения поправок была следующая 
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формулировка: «Исполнительную власть Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации» 

В настоящее время, в соответствии со ст. 1 ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» ч.1 ст. 110 выглядит иначе: « Исполнительную 

власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 

Федерации под общим руководством Президента Российской Федерации» 

Прослеживается тенденция расширения полномочий Президента 

России и должностных лиц, стоящих на высокопоставленных должностях 

в системе исполнительной власти.  

Если говорить об изменениях в федеративном устройстве 

государства, то следует обратить внимание, что в 2004, 2005 и 2006 годах 

начался процесс слияния сложноустроенных субъектов РФ (краев и 

областей) и географически неразрывно связанных с ними автономных 

округов. Изменения внесены в 65 статью Конституции, эти поправки 

внесены федеральными конституционными законами об образовании 

новых субъектов.[3] 

Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

установил правовой статус представителя Президента Российской 

Федерации в федеральном округе. Полномочный представитель 

обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы 

государства в пределах соответствующего федерального округа. 

В данном нормативно-правовом акте закреплены основные 

полномочия представителя Президента РФ:  

 организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации органами государственной власти основных направлений 

внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом 

Российской Федерации; 

 организация контроля за исполнением в федеральном округе 

решений федеральных органов государственной власти; 

 обеспечение реализации в федеральном округе кадровой 

политики Президента Российской Федерации. 

В главе 3 закреплены функции полномочного представителя.  

Глава 4 содержит установленный перечень прав, которыми обладает 

полномочный представитель Президента в федеральном округе.  

В главе 5 заключаются нормы, регулирующие организацию и 

обеспечение деятельности полномочного представителя. 

Исследуя данную тему, нельзя не отметить развитие 

конституционных норм о судебной системе Российской Федерации.  
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В 2014 году Владимир Путин предложил законопроект «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». 

Поправки касались основных положений Конституции, конкретнее Гл. 7 

«Судебная власть и прокуратура» отмены одной из статей и изменения  

28 федеральных законов. Упразднили Высший Арбитражный Суд РФ как 

специализированный судебный орган, однако сама система арбитражных 

судов осталась функционировать в прежнем составе, деятельность которых 

регламентируется ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации».  

Из текста Конституции РФ убрали все упоминания о Высшем 

Арбитражном Суде и вообще об арбитражных судах, арбитражном 

процессуальном законодательстве. Также в поправках повышен 

конституционный статус прокуратуры и расширены полномочия 

президента в сфере назначения на прокурорские должности. 

Так же была подвергнута изменениям ст. 125 Конституции: 

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом конституционного контроля в Российской Федерации, 

осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства 

и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей 

территории Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации и его заместителя. В ранней редакции 

количество судей Конституционного суда регламентировалось 19.  

Следующим, важным изменением конституционных норм, 

закреплѐнных в Конституции РФ, является положение: Конституционный 

Суд приобретает функции предварительного конституционного надзора (п. 

«а» ч. 5.1 ст. 125): «по запросу Президента Российской Федерации 

проверяет конституционность законов, принятых в порядке, 

предусмотренном ч. 3 ст. 107 и ч. 2 Ст. 108 Конституции Российской 

Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации». 

Значительные коррективы были внесены в ст. 81: 

«Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

http://base.garant.ru/10103000/e1c8be56fa9aadc68fb3b30fe154951d/#block_1073
http://base.garant.ru/10103000/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#block_1082
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государства». То есть, в данной статье изменен временной период 

проживания на территории России, ранее он составлял 10 лет. [4, С. 257] 

«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков». Ранее должность Президента 

Российской Федерации не могло занимать лицо «более двух сроков 

подряд». 

Таким образом, Конституция Российской Федерации с 1993 г. 

претерпела значительное количество изменений, отвечающих требованиям 

современности.  
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***** 

 Современное общество сегодня претерпевает ряд изменений, в том 

числе эти изменения касаются процесса цифровизации. С внедрением 

цифровых технологий в промышленные, экономические, образовательные, 

культурные процессы, цифровизация стала характерной чертой новой 
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эпохи. В постоянно меняющихся новых условиях вопрос развития 

гражданского общества становится проблемным по причине того, что 

меняется взаимодействие общества и власти, в связи с внедрением 

компьютерных навыков и развитии знаний о современных технологиях. 

Гражданское общество – это наиболее современная форма 

человеческой общности, включающая в качестве структурных элементов 

добровольно сформировавшиеся общности людей [3, с.16].  

В информационно-цифровую эпоху гражданское общество стало более 

доступным и эффективным благодаря технологическим инновациям. 

Существуют определенные тенденции перехода от традиционного 

гражданского общества к новому, цифровому. Основная характеристика 

нового гражданского общества – увеличивающаяся роль информационных 

технологий в организации деятельности и взаимодействия между 

гражданами. Ключевой фактор, обеспечивающий такое взаимодействие – 

социальные сети, которые уже давно стали неотъемлемой частью жизни 

многих людей во всем мире. 

Также стоит отметить, что цифровое гражданское общество не 

только усиливает роль граждан в принятии решений и контроле над 

властью, но также обладает значительным потенциалом для создания 

новых форм социального взаимодействия и организации гражданских 

проектов. На основе экспертного опроса, проведѐнного при поддержке 

РФФИ грант № 18-29- 16058 «Правовое регулирование цифровых 

технологий государственного и общественного контроля» в период с 

15.01.2020 по 15.02.2020 г. в г. Москва были выявлены наиболее 

существенные преимущества внедрения информационных технологий в 

систему общественного контроля, такие как расширение открытости и 

доступности органов власти, рост прозрачности ее деятельности для 

граждан; увеличение числа граждан, участвующих в общественном 

контроле; повышение ответственности чиновников, прозрачность их 

деятельности, снижение уровня коррупции. По мнению 29,2% принявших 

участие в исследовании, использование цифровых технологий в системе 

общественного контроля деятельности исполнительных органов власти 

приведѐт к росту эффективности их деятельности, а 24,6% отмечают, что 

возрастет скорость информирования уполномоченных государственных 

органов о результатах проверок и доведения предложений общественных 

контролѐров. [2, с.42,43]. На основе этих данных, можно сделать вывод о 

том, что внедрение ИКТ ускоряет решение проблемы становления и 

укрепления общественного контроля, позволяет привлечь в этот процесс 

больше граждан, повышая уровень ответственности государственных 
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органов перед населением. 

Современные технологии, такие как интернет, социальные сети, 

мессенджеры и мобильные приложения, позволяют гражданскому 

обществу быстро и эффективно собирать информацию, координировать 

действия и мобилизовать своих сторонников. Это позволяет гражданскому 

обществу эффективно бороться за свои права и интересы. С одной 

стороны, информационно-цифровые технологии укрепляют демократию, 

потому что они делают гражданские движения более видимыми и 

активными. С другой стороны, технологии провоцируют появление новых 

сложностей для гражданского общества, таких как проблемы 

конфиденциальности, кибербуллинг и сетевые атаки. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) дали 

гражданскому обществу новые средства для общения и координации своих 

усилий. Благодаря ИКТ, гражданское общество может свободно 

обмениваться информацией, выражать свое мнение и организовываться 

для достижения своих целей, что невозможно в условиях, когда 

правительство контролирует СМИ. Интернет стал главным инструментом 

гражданского общества в реализации своих целей. Сайты, блоги и 

социальные сети предоставляют не только информацию, но и платформу 

для онлайн-дебатов и прямых обсуждений на различные темы. Более того, 

на некоторых онлайн-платформах можно принимать участие в петициях, 

опросах и других формах гражданского участия. 

Новые возможности для взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества создает распространение интернет-

коммуникаций. Это дает возможность власти создавать виртуальные 

дискуссионные площадки для обсуждения насущных вопросов, снабжать 

информацией общественность и направлять еѐ на решение проблем. Через 

создание электронного правительства, которое нацелено заполнить 

пробелы представительной демократии, дать гражданскому обществу 

право голоса и возможность влиять на политическую жизнь, 

государственные органы включились в цифровую среду. Такая 

политическая стратегия в итоге должна привести к согласию общества и 

государственной власти. Использование онлайн-сервисов для 

информирования и вовлечения населения в процесс принятия решений 

подразумевает выход электронного участия за рамки политической сферы. 

Для учета общественного мнения и динамичной реакции на запросы 

общества представители власти используют онлайн-механизмы.  

С помощью работы с гражданами в онлайн режиме, государство получает 

возможность разрабатывать новые стратегии государственной политики и 
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брать под контроль нижестоящие уровни управления. Государственные 

интернет-проекты имеют и символическое значение, т.к. способствуют 

повышению легитимности политического режима, свидетельствуют, что 

последний «слышит» общество и учитывает его в принятии решений [4, с. 

36, 38]. Повышению осведомленности гражданского общества о ситуации 

в правительственных органах способствуют социальные сети. С их 

помощью уменьшается информационный вакуум между обществом и 

государством.  

Информационная эпоха также предоставляет гражданскому 

обществу новые возможности для сотрудничества с правительством и 

бизнесом. В частности, гражданское общество может использовать ИКТ 

для участия в разработке государственных программ, мониторинга их 

реализации и обеспечения прозрачности государственных закупок.  

Бизнес-сектор также может стать партнером гражданского общества 

в решении социальных проблем. Например, благодаря ИКТ, гражданское 

общество может организовывать пожертвования онлайн и собирать 

средства для помощи нуждающимся. Кроме того, онлайн-платформы 

могут быть использованы для организации обмена мнениями и опытом 

между представителями бизнеса и гражданского общества. 

Социальные сети также предоставляют уникальную возможность 

гражданскому обществу для координации совместных действий. Они 

могут использоваться для организации митингов, пикетов, массовых акций 

и прочих форм протеста. Более того, благодаря социальным сетям 

гражданское общество может легко скоординировать свою деятельность 

как внутри страны, так и на международном уровне. 

Несмотря на все достижения гражданского общества в 

информационно-цифровую эпоху, имеются и существенные сложности. 

Одина из них заключается в том, что в условиях распространения 

фейковых новостей и дезинформации, гражданское общество должно быть 

способно различать правду от лжи. Информационные технологии, хотя и 

предоставляют большую свободу для выражения мнения, также создают 

возможность для провокации и злоупотребления. 

Другой сложностью является присутствие правительственного 

контроля в ИКТ-сфере. Ограничение доступа к Интернету, блокировка 

некоторых сайтов и социальных сетей, а также контроль за перепиской на 

электронную почту или чаты, все это является угрозой для свободы 

выражения мнения и прав человека. Однако даже в этой ситуации 

гражданское общество может использовать ИКТ для преодоления цензуры. 

Основанные на представлении об иерархии социальных институтов и 
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стремлении сохранить это единство традиционные властные отношения 

сталкиваются со свободной коммуникацией. Иногда создаваемые ею 

общественные связи закладывают основы для появления в социальной 

системе нестабильных ситуаций по типу протестов. В результате 

свободный обмен мнениями в сетях сталкивается с жестким контролем 

государства над гражданским обществом и его активистами в 

информационном поле. В большинстве случаев государственные органы 

пытаются взять под свой контроль общественную полемику, одобряя 

относительно безопасные и зачастую неполитические темы, пытаясь 

мотивировать экономическую активность и наряду с этим ограничивая 

политический потенциал в информационной среде. Кроме того, для 

манипулирования общественным мнением государство часто прибегает к 

медиа-технологиям с использованием социальных сетей. Смещая 

ключевые аспекты в восприятии окружающей действительности с 

культурного, научного, образовательного на развлекательное и как 

следствие, создавая поверхностное усвоение информации. Такая схема 

взаимодействия с обществом более характерна для стран с авторитарными 

политическими режимами, где государственные институты используют 

технологии как способ получения информации от общества и нахождения 

точек давления на него, не делая население участником политической 

жизни. 

Поэтому гражданское общество должно быть готово к 

использованию технологических инноваций, но при этом оно должно 

также придерживаться основных ценностей, таких как свобода слова, 

право на конфиденциальность и уважение к плюрализму мнений. Только 

тогда гражданское общество сможет действительно использовать 

информационно-цифровые технологии для укрепления демократии и 

народного суверенитета. 

Информационно-цифровая эпоха становится более сложной и 

важной с каждым днем. Гражданское общество получило уникальную 

возможность для распространения своих сообщений и привлечения 

внимания к своим идеям, благодаря росту возможностей ИКТ. Однако 

сложности, связанные с доступом к информации и возможностью контроля 

за ней, всѐ еще остаются. Следует учитывать как положительные, так и 

отрицательные моменты информационной сферы, чтобы гражданское 

общество могло продолжать служить важным инструментом в достижении 

общественных целей и может по-прежнему действовать эффективно в 

новых условиях. 
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***** 

Судебная реформа, проведенная в Российской Федерации, 

обеспечила судебной власти, определенные гарантии. Такие гарантии 

судебной власти как независимость, неприкосновенность судей стали 

важным моментом в действии судебной системы, без них невозможно себе 

представить функционирование судебной власти. 

Представители судебной власти наделены высоким статусом и на 

них возлагается ряд важных обязанностей, способствующих 
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функционированию судебной системы. 

Необходимо подчеркнуть высокий статус суда, который 

обеспечивается государством. Ведь именно государство создаѐт 

материально-техническую базу для всей судебной системы. Судебная 

власть должна поддерживаться демократическим государством. 

Следовательно, такое качество как независимость судебной власти 

выражается в невозможности оказания давления со стороны политических 

деятелей, государственных органов и других правовых лиц на суд. 

Государственные институты должны вести контроль за обеспечением 

независимости судебной власти.  

Кандидат, претендующий на должность судьи должен обладать 

рядом моральных качеств, присущих ответственному гражданину. Это 

такие качества, как ответственность, добросовестность, исполнительность. 

Судья на весь период исполнения своих должностных обязанностей 

наделяется рядом привилегий, таких как: материальное обеспечение судьи 

и его семьи до и после его отставки. 

Заработная плата судьи отличается более высоким уровнем, чем 

средняя зарплата по стране. Судьи наделяются рядом прав и обязанностей. 

Претендент на должность судьи должен быть всесторонне развит, 

компетентен и обладать рядом моральных качеств. Должность судьи 

остается и сейчас престижной, и претендентов на должность судьи 

достаточно много. 

Существует ряд проблем в судебной системе. Это высокий уровень 

ответственности, возлагаемой на судей. Оплата труда работников аппарата 

суда остается низкой и как следствие влечѐт за собой текучку кадров. 

Деятельность судьи в Российской Федерации регулируется 

следующими нормативно правовыми актами: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными 

законами, подзаконными нормативно правовыми актами, принимаемыми 

Президентом Российской Федерации, высшими судами Российской 

Федерации, судебным департаментом при Верховном суде Российской 

Федерации. 

Согласно части 4 статьи 5 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» в России не могут 

издаваться законы, которые будут уменьшать значимость суда, 

ограничивать их самостоятельность и независимость. [3] 

Суд представляет собой главный орган, который обеспечивает 

защиту нарушенных прав человека и гражданина. На данный момент 

доверие граждан к суду и судебной системе в целом остаѐтся на низком 
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уровне. Для того, чтобы доверие к суду у граждан возросло государством 

предпринимаются всевозможные меры для укрепления независимости и 

беспристрастности судебной власти. [4] Петухов Н.А, Ермолин Г.Т 

отмечают: «что на современном этапе развития судебной власти в 

Российской Федерации проблема модернизации статуса судьи, особенно в 

части обеспечения его независимости приобретает особенно важное 

значение».[5] 

Для повышения авторитета судебной власти предпринимаются 

действия, способствующие быстрому и слаженному решению дел. В 

настоящее время многие важные вопросы внутри суда решаются 

председателем. 

В том числе распределением судебной нагрузки.  

Нередки случаи, когда председатель соответствующего суда может 

оказывать давление на судей. Возможна ситуация, когда на одного судью 

может быть возложено большое число полномочий и неравномерное 

распределение дел может привести к большой загруженности судьи. 

Важным моментом остается привлечение судьи к административной 

или даже уголовной ответственности. Ведь с привлечением судьи к 

административной или даже уголовной ответственности теряется высокий 

статус судьи, его независимость,[3] поэтому судья должен быть наделѐн 

рядом высоких моральных качеств, таких как: ответственность, 

независимость, беспристрастность, добропорядочность, объективность. [5] 

При вынесении приговора судья может вынести неправильное 

решение, допустив ошибку или намеренно вынести неправосудный 

судебный акт. 

При отборе кандидатов на должность судьи необходимо тщательно 

исследовать личность, претендующую нам звание судьи, ведь судья это, 

прежде всего, личность, которая наделяется как правами, так и 

обязанностями. Если судья будет нарушать законодательство Российской 

Федерации, доверие граждан к суду будет понижаться, точнее, будет 

оставаться на низком уровне. [1] 

В настоящее время развитие нашего общества напрямую влияет на 

судебную систему. Развитие демократических начал в обществе влияет на 

состояние судебной системы, правильность вынесенных решений, 

справедливость суда, его компетентность и беспристрастность. 

Деятельность судебной системы находиться под контролем и 

внимание общества и государства. Полномочия судьи прекращаются 

только по основаниям, установленным в законе, но немаловажным 

остаѐтся вопрос взаимодействия суда с обществом.  



 

~ 817 ~ 

В связи с тем, что на сегодняшний день возросло количество дел, 

рассматриваемых в судах, количество граждан недовольных действиями 

судей и функционированием судебной системы достаточно велико. Для 

решения ряда проблем необходимо принимать меры, способствующие 

информированию граждан о работе суда. [3] 

Немаловажную роль играют Постановления пленума в деятельности 

суда. 

Ппротивоправные действия причиняют лицу физические, и 

нравственные страдания.[5] Уголовное законодательство разделяет 

нематериальный вред и материальный. Материальный вред связан с 

воздействием на материальные блага других лиц. Нематериальный же вред 

не связан с утерей материальных благ, но несѐт в себе ощущение 

пострадавшим лицом душевной боли, моральных страданий. Компенсация 

морального вреда представляет собой немаловажный аспект. Он 

определяется исходя из степени причинения вреда потерпевшей стороне и 

возможности удовлетворения в полной мере требований истца. Если 

рассматривать данную правовую ситуацию сточки зрения компенсации 

морального вреда, то можно сказать, что подведомственность этих дел 

относится больше к уголовным делам, а не к гражданским. В гражданском 

праве следует учитывать статью 15 гражданского кодекса РФ «возмещение 

убытков».[4] И все же, что такое моральные страдания и как их можно 

охарактеризовать? В первую очередь, моральные страдания – это те 

последствия, которые были нанесены лицу и вызвали определѐнные 

изменения в психике. Изменения в психике лица могут быть вызваны 

такими негативными эмоциями как: страх, гнев, обида, тревожность, 

ненависть, злость и раздражение. Степень выраженности вреда для 

психики невозможно точно определить. Поэтому если рассматривать 

вопрос о возможности доказательной базы в ходе судебного заседания, то 

источником доказывания могут послужить только показания истца или его 

представителя. Компенсация морального вреда в иной форме Возможна 

также компенсация морального вреда не только в денежной форме. Истец 

вправе самостоятельно проанализировать степень удовлетворения его 

требований в суде в рамках закона.[4] Нередка ситуация, когда истец не 

заявляет самостоятельно требования о определѐнной сумме компенсации 

морального вреда. Гражданский процессуальный кодекс РФ определѐнно 

устанавливает, что истец в своѐм заявлении должен указать, в чѐм именно 

выражалось нарушение его прав и какие требование он хочет отразить в 

заявлении. Иск может быть оставлен без движения, если не будет 

соответствовать по форме и содержанию статьям 131 и 132 гражданского 
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процессуального кодекса РФ.[4] Суд вправе самостоятельно оценить 

степень причинѐнного ущерба потерпевшей стороне и вынести решение о 

размере выплаты за понесѐнный моральный вред. В постановлениях 

Пленумов Верховного Суда РФ приведѐн перечень доказывания по 

медицинским показаниям.[5] При сборе доказательств по делу важно 

выявить: правильно ли было вынесено медицинское заключение. 

Соответствовало ли медицинское обследование всем необходимым 

нормам. Насколько правильно была проведена медицинская диагностика. 

Как сильно выявленные нарушения оказали воздействие на здоровье и 

общее состояние организма и психики лица. Ответчик, в свою очередь, 

должен доказать и обосновать все доводы в свою пользу, дабы избежать 

ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на ряд положительных 

факторов, таких как внедрение нового постановления Пленума Верховного 

суда РФ в разрешение дел судами, возможна компенсация материального 

вреда. Есть и негативные черты Постановлений Пленумов Верховного 

суда РФ. Например, не точное, и не соответствующее законодательному 

акту трактовка определений. Использование определений, не 

использующихся в медицине. Субъективная оценка уровня жизни истца и 

невозможность доказывания устранения последствий вреда. 
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Аннотация: Данная статья посвящена различным аспектам 

деятельности частных детективов. Тема частных детективов остается 

актуальной, ведь многие расследования требуют специальных навыков и 

умений, которыми не обладают государственные органы. В Российской 

Федерации есть специальный закон регулирующий деятельность частных 

детективов от 11 июля 1992 года № 248-ФЗ «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». Несмотря на закон, 

детективы всѐ равно сталкиваются с множеством трудностей при 

выполнении своей работы. Каждый раз они вынуждены сохранять баланс 

на грани закона, не превышая своих полномочий. 
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interests of their client, as well as conduct investigations in various fields. The 

topic of private detectives remains relevant, because many investigations 

require special skills and abilities that government agencies do not possess. In 

the Russian Federation there is a special law regulating the activities of private 

detectives dated July 11, 1992 No. 248-FZ «On private detective and security 

activities in the Russian Federation». Despite the law, detectives still face many 

difficulties in doing their job. Each time they are forced to maintain a balance 

on the edge of the law, without exceeding their powers. But even with such 

restrictions, private detectives often have an advantage over law enforcement 

agencies. 

Keywords: private detective, activity, law, law, investigation, detective, 

body, information, work, person. 

***** 

В современном мире мы постоянно сталкиваемся со злом. Сейчас 

почти в каждом государстве есть специальные органы, помогающие 

бороться с ним, ведь все знают, зло должно быть наказуемо. Но что делать, 

если правоохранительные органы бессильны? Что делать, когда проблема 

требует безотлагательного решения? На помощь приходят частные 

детективы. 

Тема частных детективов остается актуальной ведь, несмотря на то, 

что правоохранительные органы имеют большое значение в обеспечении 

законности и общественной безопасности, некоторые задачи и 

расследования могут требовать специальных знаний, умений и 

инструментов. Именно в таких ситуациях и возникает необходимость в 

частных услугах. 

Деятельность частных детективов в России появилась в начале  

1990-х годов, после развала Советского Союза и перехода страны к 

рыночной экономике. Ранее, в период Советского Союза, детективная 

деятельность была запрещена, и только государственные органы имели 

право заниматься расследованием преступлений. 

Первые частные детективные агентства в России начали появляться в 

конце 1980-х и начале 1990-х годов. Эти агентства занимались различными 

видами расследований, такими как поиск пропавших людей, розыск 

украденной или утраченной собственности, а также расследование 

корпоративных и коммерческих дел. 

Однако первоначально деятельность частных детективов не была 

официально законодательно регулирована, что вызывало ряд проблем. 

Например, владельцы частных детективных агентств не имели права 

привлекать к работе сотрудников, не прошедших специальное обучение и 
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неимеющих соответствующих навыков и знаний.  

Сегодня в Российской Федерации есть специальный закон 

регулирующий деятельность частных детективов от 11 июля 1992 года  

№ 248-ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»[1]. 

К основным положениям закона можно отнести: 

1. Лицензирование. Для осуществления частной детективной и 

охранной деятельности необходима лицензия, выдаваемая компетентным 

органом власти. 

2. Условия осуществления деятельности. Охранная деятельность 

может осуществляться только на основании договора с заказчиком. 

3. Права и обязанности детективов и охранников. Детективы и 

охранники имеют право проводить наблюдение за объектами охраны или 

лицами, в отношении которых возможно совершение преступления. Они 

также имеют право обращаться в государственные органы с просьбой о 

помощи в осуществлении своей деятельности. 

4. Ответственность. За нарушение закона о частной детективной и 

охранной деятельности предусмотрены административные и уголовные 

наказания. Кроме того, компетентный орган власти может отозвать 

лицензию у нарушителя. 

Таким образом, закон регулирует деятельность детективных и 

охранных агентств в России, устанавливая правила и порядок их работы, а 

также права и обязанности детективов и охранников.  

Также, по закону, возможности частных сыщиков ограничены всего 

восьмью пунктами. Они имеют право собирать доказательства по 

гражданским и уголовным делам, искать пропавших граждан и утраченное 

имущество, заниматься защитой товарных знаков и коммерческой тайны, 

собирать информацию для деловых переговоров, проверять анкетные 

данные соискателей с их письменного согласия. К тому же, с 2011 года 

сыщикам разрешили искать в рамках исполнительного производства 

должников, их имущество и детей, которых прячет от матери или отца 

другой родитель. [4. 

Федеральный закон неоднократно изменялся с момента его создания. 

Наиболее значимые изменения были внесены:  

В 2011 году изменѐн порядок выдачи и отзыва лицензий на частную 

детективную и охранную деятельность. В частности, изменения коснулись 

требований к квалификации и опыту работы специалистов в данной 

области. 

В 2014 году были уточнены правила проведения детективных 



 

~ 822 ~ 

расследований. Было установлено, что детектив не имеет права 

использовать нечестные и незаконные методы при расследовании, а также 

не может злоупотреблять своими полномочиями. 

В 2016 году были введены изменения, касающиеся ответственности 

за нарушение правил частной детективной и охранной деятельности. Были 

ужесточены штрафы за нарушения, а также введена ответственность за 

незаконное привлечение к охранной деятельности граждан, не имеющих 

соответствующей квалификации. 

В 2019 году были внесены изменения в закон о частной детективной 

и охранной деятельности, касающиеся порядка обработки персональных 

данных при проведении расследований. В соответствии с изменениями, 

детективы и охранники должны соблюдать требования закона о 

персональных данных при сборе и обработке информации. 

Но несмотря на закон, возможны различного рода коллизии. 

Поэтому частные детективы должны четко контролировать свои действия, 

не нарушая границ. Они владеют огромным количеством информации, 

которую не имеют права распространять и раскрывать третьим лицам без 

согласия клиента. Зачастую, важные данные можно узнать из телефонных 

разговоров, но частный детектив должен помнить, что нельзя 

прослушивать частные телефонные разговоры без судебного разрешения. 

Также закон препятствует установлению скрытых камер в закрытых 

помещениях, «прослушки», и иному незаконному сбору информации. 

Но с другой стороны, даже при наличии ограничений, частные 

детективы имеют множество преимуществ. Они специализируются на 

расследовании различных дел и имеют богатый опыт, что позволяет им 

более эффективно выполнять поставленные задачи. Также частные 

детективы имеют доступ к ресурсам и технологиям, которые могут быть 

недоступны для обычных граждан. Это позволяет им собрать больше 

информации, которая может быть полезной для расследования. Они могут 

сократить время и затраты, которые обычно требуются, если дело 

расследуется правоохранительными органами. Частные детективы могут 

оказать помощь в судебных процессах, представляя доказательства и 

свидетельства, которые убедят суд в правоте одной из сторон. 

Но не обходится и без трудностей. Частные детективы, выполняя 

свою работу, сталкиваются с рядом проблем.  

Как правило, деятельность детективов контролируется государством, 

что может ограничивать доступ к информации и препятствовать в сборе 

доказательств. Также некоторая информация является труднодоступной 

(информация о финансовых операциях, личные данные и т.д.). Это может 



 

~ 823 ~ 

ограничивать их возможности в расследовании дел. Частные детективы 

должны быть осторожны в своей деятельности. Они рискуют превысить 

полномочия при работе над делами, связанными с личной жизнью людей, 

ведь некоторые методы сбора информации могут быть незаконными и 

могут нарушать права граждан. И не менее важной проблемой является 

обеспечение собственной безопасности, особенно при работе в опасных 

районах или в случаях, когда они занимаются расследованием крупных 

преступлений. 

Частные детективы могут быть более эффективными, чем полиция и 

правоохранительные органы в расследовании некоторых видов 

преступлений, таких как кражи, мошенничество. Это связано с тем, что 

они могут работать более гибко и быстро, могут использовать более 

широкий спектр методов и технологий. Как писал Рибакофф Д.: 

«Настоящему эффективному частному детективу необходимо обладать 

определенными – врожденными или приобретенными – качествами». [5] 

К сожалению не всегда их труды оправдываются и оцениваются 

правоохранительными органами. Примером может послужить ситуация 

основанная на реальных событиях: целительница обманом заставила 

женщину отдать 7 млн. рублей, взамен на это пообещав женщине, что 

проведѐт определенные ритуалы и спасет еѐ близкого человека, 

умирающего от рака. При получении заявления сотрудники 

правоохранительных органов отказались возбуждать дело[3]. 

Ещѐ один случай из детективной практики. Одна из специализаций 

частного детектива Натальи Ковалевой – сбор улик по уголовным делам. 

Семь лет назад ее подчиненные помогли расследовать громкое московское 

покушение на бизнесвумен Надежду Набережневу. 

«Мы первыми доказали с помощью психолого-психиатрической 

экспертизы, что в деле замешан ее шофер и охранник Вадим Котов. На его 

след навело смазанное видео с подъездной камеры видеонаблюдения. Там 

было заметно, что два огромных мужика, напавших на женщину, вообще 

никак не реагируют на водителя, находящегося от них на расстоянии 

вытянутой руки. Это говорило только об одном: эти люди знакомы, – 

вспоминает Наталья Ковалева»[2]. Здесь работа детектива была не 

напрасна, судья приобщил доказательства детектива к делу, и преступник 

не остался безнаказанным. 

 Подводя итог, можно сказать, что частные детективы должны 

действовать в рамках закона и этики, соблюдать конфиденциальность 

информации и уважать права и свободы граждан. Несмотря на все 

ограничения со стороны закона, частные детективы справляются со своей 
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работой, не нарушая его. Поэтому их деятельность является важной, 

нужной и необходимой для борьбы со злом и помощи людям. 
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***** 

Изучение теорий элит весьма актуально в современном мире, так как 

помогает понять механизмы власти и управления в различных обществах и 

государствах. Эти теории помогают анализировать политические 

процессы, выявлять причины их возникновения и прогнозировать их 

развитие. Изучение теорий элит также позволяет понимать, как 

формируются и функционируют различные социальные группы, какие 

интересы они имеют и как они влияют на принятие решений в обществе. В 

целом, изучение теорий элит важно для понимания сложных социально-
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политических процессов и развития общества в целом.  

Недаром еще такие почитаемые древние мыслители как Конфуций и 

Платон выделяли в своих работах некую особую часть общества, 

возвышающуюся над другими его частями и управляющую ими. Однако 

при всей убедительности и красоте их формулировок о критериях деления 

общества на правящих и подчиняющихся, следует подчеркнуть, что они 

основаны скорее на различного рода допущениях, вытекающих из 

моральной, религиозной и философской специфики определенных 

государств на отдельно взятом этапе их развития и не имеют серьезного 

социологического обоснования, построенного на анализе политической 

реальности.[5] 

В целом макиавеллистская концепция элитократии сформирована 

теоретиками итальянской школы политической социологии В. Парето, 

Г. Моска, Р. Михельс, Ж. Сорель. Их теории названы макиавеллистскими, 

по фамилии Никколо Макиавелли – он впервые выделил политику как 

отдельную самостоятельную сферу общественной жизни; стал 

рассматривать политическую деятельность как науку и практику. Работая с 

политическими фактами, он выявил общее свойство, характерное элитам: 

наличие у членов определенной сплоченной группы исключительных 

качеств, дающих им ощущение, превосходства над другими людьми.  

Никколо Макиавелли (1469-1527) был итальянским политическим 

мыслителем, писателем и государственным деятелем. Он наиболее 

известен своими трудами «Государь» и «История Флоренции», которые 

стали классикой политической литературы. Он считал, что политика 

должна основываться на реальности, а не на идеалах, и что правящая элита 

должна быть готова к использованию любых средств для достижения 

своих целей.  

Государственность, по Макиавелли, являет собой результат синтеза 

взаимодействия нескольких социальных сил [1]. Это означает, что власть в 

государстве не может быть удержана ни одним человеком, ни всеми 

людьми сразу. Поэтому в любом государстве выделяется меньшинство, 

состоящее из наиболее активных и опытных политиков, которые 

определяют жизнь государства. Макиавелли считал, что эта элита должна 

обладать высокими моральными качествами, быть образованной и 

опытной, чтобы правильно управлять государством. А также должна быть 

независимой от масс, чтобы не подвергаться влиянию их эмоций и 

пристрастий, а также должна быть способна принимать решения в 

интересах общества, а не только в интересах отдельных групп и личностей.  

Макиавелли предполагал, что элита должна быть защищена от 
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влияния масс с помощью различных механизмов контроля и 

регулирования.  

Макиавелли отмечал, что основные конфликты в обществе 

складываются из непреодолимой борьбы элит, т. е. из борьбы между 

меньшинством, которое удерживает власть, и меньшинством, которое 

хочет прийти к власти. Из этих меньшинств он выделяет два типа: элиты 

«львы» и элиты «лисы». Элиты «лисы» – это те элиты, те правители, 

которые управляют за счет хитрости и ловкости, за счет своего быстрого, 

живого ума. А элиты «львы» это те, кто управляет за счет силы, за счет 

каких-либо авторитарных средств: в первую очередь, они подчиняют 

людей своей воле насилием.  

Продолжает развивать данную классификацию, в своей работе 

«Трактат по общей социологии», Вильфредо Парето (1848–1923 гг.) Он 

дополняет концепцию Макиавелли на основе выделенных им резидуев
1
 и 

вписывает их в процесс «циркуляции элит». Парето также разделяет элиты 

на два типа: 

1)  «львы», в которых преобладает резидуй II типа – «стабильность 

агрегатов» – склонность к поддержанию уже сложившихся комбинаций, 

тенденция к стабильности, своего рода инерция, тормозящая чрезмерно 

частые преобразования; 

2)  «лисицы», которым присущ резидуй I типа – «инстинкт 

комбинаций» – склонность к установлению связи между идеями и вещами, 

непреодолимо влекущая людей к воплощению своих идей в природе, 

составляющая основу развития общества.[6] 

На основе преобладания в элите «львов» II типа резидуев, 

характерного для масс, она приобретает «омассовленный» характер и 

теряет конкурентноспособность при удержании власти[4]. И собственно, 

когда правящая элита приходит в упадок, а это часто происходит при 

«анемии» – когда есть пассивная отвага, которая не переходит в отвагу 

активную – тогда происходит возвышение новой элиты, которая, по 

мнению Парето, выходит из низшего класса, и за счет особенной 

социальной психологии неэлитных слоев, как бы противоречиво это не 

звучало, имеет мощнейший потенциал в борьбе за власть.  

В мирное время, когда правящая элита «открыта», она обновляется 

размеренно – за счет социальной мобильности, люди из низших классов 

способны спокойно подниматься к элите и приносить с собой энергию 

необходимую для удержания власти, что стимулирует правящий класс к 

                                                           
1
 Резидуи – универсальные психологические основы социальной деятельности, основного компонента 

социальной системы, от которых зависит состояние баланса, равновесия в обществе. 
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восстановлению.[2] Когда же правящая элита «закрыта», замкнута сама в 

себе процесс обновления начинает идти все медленнее, происходит застой, 

приближая ее к упадочному состоянию, в котором она теряет 

специфические качества, обеспечивающие ее элитарное положение.  

Проблему формирования политической элиты также анализирует в 

«Основах политической науки» Гаэтано Моска (1858 – 1941 гг.). Он 

говорит о трех способах обновления политического класса: наследование, 

выбор и кооптация. Первые два соответствуют двум тенденциям развития 

правящего класса. [5] 

Первая тенденция – аристократическая, при которой происходит 

«закрытие и кристаллизация» элиты, что приводит к снижению 

возможностей развития общества и его стагнации. 

Вторая – демократическая, при которой обновление происходит за 

счет наиболее способных выходцев из низшего слоя, что исключает 

дегенерацию элиты и приводит к развитию ее работоспособности, однако 

может полечь за собой нарастание нестабильности в обществе и как 

следствие – политические кризисы.[3] 

К состоянию равновесия и стабильному развитию общества можно 

прийти путѐм совмещения способов обновления обеих тенденций, так как 

оно будет обеспечивать как преемственность и стабильность в руководстве 

страной, так и качественному электоральному обновлению. 

Также большое внимание Моска уделял качествам необходимым 

индивидам для восхождения на элитные позиции. Эти качества 

разделяются на мнимые и реальные. Мнимые качества – те, что 

изменяются в процессе развития человеческого общества и базируются в 

первую очередь на стандартах «общей приятности». К числу таких качеств 

относятся воинская доблесть, богатство и священство, которым 

аналогично соответствуют три формы аристократии – военная, финансовая 

и церковная. Научные знания выделяются как вид необходимых качеств 

отдельно по причине состояния незрелости общества, а, следовательно, и 

низкому рейтингу их общей приемлемости. Реальным же качеством, 

которое будет решающим критерием для отбора в господствующий класс, 

является способность управлять, предполагающая знание национального 

характера и менталитета народа и особенно опыт управления.[4] 

Нельзя не отметить, что сам правящий класс Моска видел 

неоднородным, выделяя два слоя: «высшее начальство» (образно 

«сверхэлита» внутри элиты) и «начальников среднего звена».[5] 

В завершение хотелось бы отметить, что критерии определения 

макиавеллистами властной элиты в основном подпадают под параметры 
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позиционного подхода, однако такой критерий, как наличие особенных 

социальных качеств, придает этому направлению черты психологического 

подхода.  

Макиавеллистская школа теории элит сталкивается с критикой со 

стороны противников, которые считают ее несправедливой и 

авторитарной. Они утверждают, что она слишком пессимистична и не 

учитывает возможность изменения структуры власти в обществе. Критики 

макиавеллистской школы теорий элит также считают, что элита не всегда 

действует в своих интересах и что демократические процессы могут 

ограничить ее власть. 

Таким образом, макиавеллистская школа теории элит остается 

предметом споров и дискуссий, однако она продолжает сохранять свою 

значимость, влияя на современную политическую мысль. В последнее 

время, общественное мнение становится все более скептически 

настроенным в отношении элитарной теории власти. Считается, что 

демократические принципы являются более эффективными способами 

управления обществом 
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***** 

Одним из важнейших регуляторов общественных отношений 

является право, и, несмотря на длительность его существования, интерес 

учѐных к его познанию только возрастает. Право взаимодействует с 

различными сферами общественной жизни, именно поэтому вопросы 

понимания права будут актуальны на любом этапе развития общества. 

Учѐные издавна задавались вопросом о том, что представляет собой право, 
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с течением времени сформировалось множество точек зрения и теорий об 

этом, но в недавнее время возник вопрос, что значит понимать право. 

Е. В Тимошина и А. В. Поляков в своем учебнике говорят, что 

«Правопонимание – результат как рационального, теоретического 

осмысления права в его онтологической (бытийной) сущности, так и 

следствие его иррационального (эмоционального, ценностного, 

социокультурного) восприятия, так как понимание права всегда 

происходит в социокультурном контексте жизненного мира субъектов» [1, 

с. 38]. 

В зависимости от уровня своих знаний люди понимают право по-

разному, поэтому в вопросах правопонимания существуют субъекты, 

объекты и содержание. 

Человек всегда выступает субъектом правопонимания, это может 

быть: обычный гражданин, который столкнулся с проблемами права, 

юрист или ученный, специализирующийся в области права. 

Объектом могут быть: право в мировом масштабе; право отдельного 

государства; отрасль, институт или конкретные нормы права.  

Содержанием считаются знания субъекта о своих правах и 

обязанностях, об общих и конкретных правовых дозволениях и запретах, 

кроме всего прочего, это отношение его к ним как к справедливым или 

несправедливым 

На разнообразие теорий и взглядов о понимании права влияет 

множество факторов. А именно то, в какое время была создана 

определенная концепция правопонимания, какими политическими 

взглядами обладали ее создатели, их национальная и религиозная 

принадлежность. Кроме этого, во множестве теорий о сущности права 

отразилось и разнообразие философских течений. Значительную роль 

играет то, что понимается под источником права и под его сущностью, а 

также его связь с другими институтами и социальными нормами. 

Не смотря на множество теорий о понимании права, в данной статье 

предлагается рассмотреть выдвинутую А.В. Поляковым коммуникативную 

теорию права. 

 О коммуникативном подходе уже давно говорят в зарубежной науке 

и этому послужили работы И. Канта, представителей марбургской школы 

права, Н. Лумана, Ю. Хабермаса и других деятелей. Среди российских 

правоведов нашего времени активным приверженцем данной теории права 

в рамках интегрального правопонимания является А.В.Поляков, который 

посвятил данной теме свою докторскую диссертацию и успешно ее 

защитил. 
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А.В. Поляков видит коммуникацию неотъемлемым компонентом 

социального, считая, что благодаря способности человека к общению 

стало возможно его становление как личности. По его мнению, именно 

право является формой коммуникации. Он оценивает свою 

коммуникативную теорию права как разновидность интегрального 

правопонимания, главной целью которого является обоснование целостной 

концепции права путем диалога между различными направлениями и 

школами [2, с. 20]. 

Интегративный подход оформился в середине 20 века. 

Представителями данного подхода являются: Дж.Холл и Г. Дж. Берман, 

которые видели довольно много оснований для объединения трех 

классических школ:  

 правового этатизма (основной упор ставился на нормах закона)  

 юснатурализма (акцент идет на ценности права)  

 социологической юриспруденции (обращают внимание на 

зависимость нормы права от определенных обстоятельств).  

А.В. Поляков рассматривает правовую коммуникацию как правовое 

взаимодействие между субъектами. Это взаимодействие возникает 

вследствие общественного толкования правовых текстов, которое 

предоставляет субъектам взаимосвязанные правообязанности и 

правомочия, реализуемые в правовом поведении [3, с. 4].  

Также он указывает на то, что важно разграничивать правовой текст 

и правовую норму, содержащуюся, по мнению автора, в действительности, 

а не в самом тексте. Для того чтобы правило стало источником права 

недостаточного его содержания в тексте нормативного акта. Лишь при 

появлении на основе этого правила социальных практик, способствующих 

осуществлению правообязанностей и правомочий участников правовой 

коммуникации, оно становится источником права. 

Право принадлежит к миру значений и смыслов, неотделимых от 

внутреннего мира человека. Оно устанавливает ответственность людей по 

отношению друг к другу. Внутреннее понимание правил поведения у 

людей формируется тогда, когда они признают, что реализуемые ими 

права и обязанности вытекают из правовых текстов. Такое понимание 

невозможно достичь путем властного приказа. 

Согласно теории А. В. Полякова, наличие государства не является 

обязательным условием для возникновения права. Он утверждает, что 

право может существовать и без государства, но не наоборот.  

С образованием государства право достигает нового этапа своего развития 

и получает цивилизованный характер. 
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Ученый соотносит право и идеологию как ценностное знание. К 

миру ценностных явлений, воздействующих на сознание и поведение 

субъектов правовой коммуникации, он относит и право. Правовая 

идеология формируется на основании ценностных предпочтений.  

А. В. Поляков утверждает, что право имеет идеологический характер, 

однако он признает, что право следует отграничивать от идеологии, но 

сделать это довольно сложно. 

Чистая сущность права, его эйдос, по мнению учѐного, воплощается 

в структуре права, которая и выявила коррелятивную связь правомочий и 

правообязанностей. Причем именно в правомочии заключается 

эйдетический центр права. А. В. Поляков утверждает, что «Эйдетическое 

первородство правомочия невозможно рационально доказать, но его 

можно показать и описать, поскольку оно только и раскрывается через 

описание эйдетически взаимосвязанных элементов правовой структуры» 

[3, с. 38]. Он убежден в неразрывной связи власти и правомочия и считает, 

что правовое отношение всегда оказывается властеотношением.  

В коммуникативной теории А. В. Полякова понятия «право» и 

«правовая система», можно сказать, не разграничиваются. Несмотря на это 

он выделяет внешнюю и внутреннюю структуру права. Под внешней 

структурой права он рассматривает систему правовых текстов, 

представленных в виде источников права. Внутреннюю структуру ученый 

уподобляет системе права, но включает в нее не только правовые нормы, 

но и правовые отношения. Ученый определяет правовую систему как 

совокупность текстов и поведенческих актов, то есть это и есть правовая 

коммуникация, а систему права он видит ее подвижной составляющей.  

В системе права ученый выделяет государственное и 

негосударственное (социальное) право. Социальное право он 

разграничивает на официальное и неофициальное, централизованное и 

децентрализованное. Децентрализованное право может быть 

индивидуальным, семейным, международным и церковным (особая 

разновидность корпоративного права). 

В праве как целостном коммуникативном явлении А. В. Поляков 

выделяет несколько аспектов:  

 текстуальный (семиотический);  

 социокультурный (ценностный);  

 психологический (рациональный и иррациональный);  

 праксиологический (деятельностный).  

Он рассматривает ценность как предмет в его связи с человеком и 

выделяет следующие ценности:  
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Эйдетические – это ценности самого права, исходящие из самой идеи 

права и их существование не зависит ни от воли законодателя, ни от 

закрепления в правовых текстах.  

Социокультурные ценности показывают особенности развития 

конкретного общества.  

Ценностный аспект. Основной правовой ценностью являются 

субъективные права. К эйдетическим правовым ценностям А. В. Поляков 

относит правовой порядок, правовую свободу, ответственность, 

формальное равенство и справедливость. 

Психологический аспект. Ученый говорит о том, что вне сознания 

социальных субъектов право существовать не может, но при этом он не 

считает его идентичным правосознанию. Под структурой правосознания 

ученый понимает объединение познавательных, ценностных и волевых 

элементов.  

Деятельностный аспект. Согласно коммуникативной теории 

безостановочный процесс возникновения, изменения, прекращения 

правовых коммуникаций и есть действие права, которое возможно только 

при толковании и признании правовых текстов субъектами правовой 

коммуникации.  

Несмотря на стремление А. В. Полякова сформировать новый тип 

правопонимания на основе диалога между различными направлениями и 

школами, необходимо обратить внимание и на спорные моменты его 

взглядов. 

Эйдетическим центром права, по мнению автора, является 

субъективное право, принадлежащее субъекту и существующее по законам 

целого. Здесь в качестве начальной точки рассматривается правовой 

инструмент коммуникации, а не тот, кто использует этот элемент в своих 

целях. 

А. В. Поляков отмечает, что субъективное право и юридическая 

обязанность – это корреляты, но в таком случае коммуникативная 

сущность права не может заключаться лишь в одном из этих элементов, 

поскольку получится, что никто не считает нужным исполнение своих 

обязанностей перед другими людьми, а стремиться лишь осуществить 

собственный интерес. 

В коммуникативной теории А. В. Полякова право рассматривается 

вместе с другими коммуникативными системами. В отличие от морали, 

нравственности, религии или науки правовая коммуникация стала 

международной коммуникативной системой, а ее принципы 

распространились на все народы и государства. Масштаб действия права и 
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есть его отличительная черта. 

А. В. Поляков утверждает, что правовой текст становится правом 

лишь тогда, когда субъект призовет его быть таковым. Выходит, что 

правовой текст служит прообразом права, а поведение субъектов в 

обществе – это возможность для создания права, реализующее правомочия 

и правообязанности, однако ни правовой текст, ни поведение субъектов в 

социуме правом друг без друга не являются. 

В заключение, можно определить суть коммуникативной теории  

А.В. Полякова таким образом: «право есть форма коммуникации». Ученый 

стремился разработать и обосновать коммуникативную концепцию права 

как разновидность интегрального типа правопонимания, чтобы преодолеть 

пробелы других правовых теорий. Несмотря на затраченные автором 

усилия, данная теория не смогла устранить противоречия, существующие в 

правовой науке, и не заполнила недостатки других теоретических 

взглядов.  
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***** 

Дефиниции разъясняют и конкретизируют значения определенных 

феноменов, действий и предметов. Как отмечал видный правовед  

Д.А. Керимов «точные специальные термины и понятия, используемые в 

законе, не делают его непонятным, если в самом законе содержатся 

определения этих терминов и понятий». В то же время формулирование 

единых требований к дефинициям, применяемым в законодательстве, 
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увеличивают позитивный эффект, выступая в роли одной из предпосылок 

для достижения прозрачности юридических норм [1].  

Эффективная реализация государственных решений, которые 

осуществляются благодаря различным регуляторам, таким как 

нормативные предписания, подразумевает наличие системы требований, 

которые предъявляются к каждому из них. Такая система выступает в 

качестве основы их функционирования. Такие требования применимы и в 

отношении содержания законодательных дефиниций.  

Дефиниция, в свою очередь, является способом реализации мыслей и 

применяется в разных сферах знания. По этой причине важно иметь чѐткие 

представления о тех требованиях, которые предъявляются к формулировке 

дефиниций, являющихся определенным базисом для любого исследования 

[5].  

В частности, система обобщенных требований к дефинициям 

научных терминов была сформулирована И.Н. Волковой. Рассмотрим их 

более подробно.  

1. Дефиниция научно-технического понятия должна включать в 

свое содержание существенные признаки, которые необходимы для 

идентификации его из ряда других понятий.  

2.  Дефиниция должна обладать признаками адекватности, что 

означает соответствие объему определяемого понятия.  

3.  Дефиниция должна быть содержательной по лексическим и 

синтаксическим характеристикам, то есть отражать роль понятия в 

понятийной системе и указывать на отношения с близкими по содержанию 

понятиями.  

4.  Дефиниция не должна быть повторяющейся, то есть она должна 

содержать те признаки, которые еще не отражены в буквальном значении 

термина.  

5.  Дефиниция должна быть четко определена, то есть одно понятие 

не должно определяться через другое, и наоборот.  

6.  Дефиниция должна соответствовать языковым нормам.  

7.  Дефиниция должна быть краткой. Если в определении 

содержится слишком много слов, то это говорит о недостаточной 

систематизации данного понятия [3].  

Наличие системно упорядоченных требований к дефинициям, 

регламентированным в законодательстве, безусловно, является 

позитивным явлением в правовой теории, даже несмотря на споры в части 

отдельных аспектов их существования.  

Поскольку базисным компонентом деловой прозы является 
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терминология, то культура юридического текста зависит от введения в 

практику правильной терминологии, которую нужно систематизировать, 

приводить в единство синонимы, унифицировать форму определений.  

В то же время законодательная дефиниция выступает в качестве способа 

преодоления многозадачности слова, но и в качестве способа 

упорядочения терминологии. Это упорядочивание требует объединение 

всех юридических терминов в специальные юридические словари.  

Современный этап технологического развития оказывает влияние на 

расширение терминов в сфере экономики и юриспруденции. Стоит 

отметить, что в статье «Юридическая техника» Энциклопедического 

юридического словаря регламентировано понятие юридического термина, 

под которым понимают словесные обозначения правовых понятий, 

которые позволяют выражать и закреплять содержание нормативных 

государственных предписаний.  

Выделяют несколько категорий всех терминов в юридической науке, 

среди которых:  

 термины для общего употребления, которые доступны и понятны 

всем;  

 специальные термины, имеющие особое правовое содержание;  

 термины в отдельных отраслях права (гражданского, семейного, 

административного и др.).  

Важно отметить, что все термины должны быть включены в 

законодательство лишь после признания их юридической наукой [2].  

Но для признания того или иного определения термином требуется 

соблюдение не только формального соответствия перечисленным выше 

требованиям, но и его внедрение в юридическую систему, поскольку 

именно системность является одним из важнейших условий 

существования термина.  

Правовой аппарат должен представлять собой не только набор 

терминов и их определений, но и совокупность всех подчиненных друг 

другу понятий, каждое из которых имеет свои роль и значение для точного 

применения законов в юридической практике.  

Юридические термины могут базироваться на простом перечислении 

субъектов, объектов или действий, создавать неоднородные и однородные, 

закрытые и открытые перечни, а также опираться на родовое понятие или, 

наоборот, являться источником его формулировки.  

Все юридические дефиниции могут быть представлены разными 

формами, например:  

Перифразами: непричастность – это неустановленная причастность 
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или установленная непричастность лица к совершению преступления.  

Синонимичной заменой: добросовестность, а именно честность или 

соблюдение разумных критериев.  

Иноязычными эквивалентами: алиби – подтверждение нахождения 

подозреваемого или обвиняемого не на месте преступления в момент его 

совершения.  

Трансформами и стилистическими дублетами: тюрьма – место 

заключения, содержание под стражей – пребывание в следственном 

изоляторе. Данные определения являются взаимообратными.  

Также следует рассмотреть характеристику юридического понятия, 

исходя из существующих точек зрения на его понимание.  

Во-первых, каждое юридическое понятие внедряется в юридическую 

науку в результате мыслительной деятельности человека вследствие его 

наблюдений и практических исследований. Следовательно, общественные 

процессы оказывают влияние на формирование юридического понятия.  

Во-вторых, юридическое понятие сосредотачивает в своем 

содержании представление человека о тех или иных правовых свойствах 

конкретного процесса, который является источником его зарождения.  

В-третьих, юридическое понятие приобретает определенную форму 

только посредством его словесного выражения [4].  

Следовательно, юридическая дефиниция, появившаяся на базе 

системы определенных требований, должна восприниматься как средство, 

которое гармонично используется для выражения законодательной мысли 

и отражает основные свойства анализируемого понятия, востребованного 

правом. Только в такой ситуации определение понятия, которое 

представлено в тексте закона, будет запускать процесс укрепления 

качественных характеристик законодательного акта и его юридической 

эффективности.  

Таким образом, именно понятийно-терминологическая система 

является своеобразным «ключом» к пониманию сущности юридического 

дискурса, выявлению его признаков, установлению присущих только ему 

характерных особенностей.  
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Результаты социологических опросов демонстрируют 

закономерность прекращения, сокращения возможности встреч отца с 

ребенком после развода. По мнению специалистов, уход отцов из семей 

негативно сказывается на воспитании детей. Страдает их мировосприятие, 

что в будущем приводит к отклоняющемуся поведению детей, сложностей 

в их социализации и адаптации в социуме.  

В этой связи традиционно тема семьи обсуждается в ракурсе защиты 

прав ребенка и матери, игнорируя права отцов. Речь зачастую идет о 

государственно-правовой охране материнства, важности предоставления 

прав беременным женщинам [7], необходимости соблюдения трудовых 

прав женщин, имеющих детей [6], важности социального обеспечения 

семей, обеспечения жилищными условиями семей с детьми [8]. В то же 

время в настоящее время имеется большое количество нарушений прав и 

интересов отцов. Данная тема является одной из наименее разработанных, 

но при этом, часто встречающейся на практике. 

Обратимся к Конституции Российской Федерации, следует выделить 

ч. 2 ст. 7 смысл данной статьи заключается в обеспечении государственной 

поддержки семьям, матерям, отцам и детям, а в ч. 1 ст. 38 провозглашается 

нахождение этих институтов под защитой государства [3]. 

Развод, как правило, влияет негативно на еще несформированную 

психику ребенка, а также отражается на его будущем. При бракоразводном 

процессе суду, зачастую, приходится решать вопросы не только по поводу 

расторжения брака, имущественных споров, вопросов проживания детей с 

одним из родителей, но и споры супругов о воспитании детей, которые 

вытекают из их раздельного проживания. Расторжение брака при наличии 

несовершеннолетних детей существенно отличаются от расторжения брака 

с детьми достигшими 18 лет. Когда развод уже произошел, жизнь ребенка 

и его будущее меняется кардинально. Супруги не всегда могут прийти к 

консенсусу: о месте его жительства, праве несовершеннолетнего на жилье 

и получении содержания, дальнейшем общении ребенка с родителями, 

смене имени, фамилии, поэтому защита прав несовершеннолетних детей 

вызывает множество проблем. Тут встает вопросах о защите прав детей, 

матерей и отцов. Если первые две категории находится в более 

защищенном положении, то права отцов, как правило, опускаются.  

Кроме того, в результате распада семьи, могут быть нарушены не 

только имущественные, неимущественные права, но и социальная 

адаптация ребенка. Когда развод уже произошел, жизнь ребенка и его 

будущее меняется кардинально. Супруги не всегда могут прийти к 

консенсусу: о месте его жительства, праве несовершеннолетнего на жилье 



 

~ 844 ~ 

и получении содержания, дальнейшем общении ребенка с родителями, 

смене имени, фамилии, поэтому защита прав отцов является 

многоаспектной задачей. Более того, существуют и психологические 

проблемы. Так, в случае если мальчик растет без отца, он сильно 

привязывается к матери и испытывает ненависть к отцу, их покинувшему. 

В случае если девочка растет без отца, она становится жестче по 

сравнению с девочками, выросшими в полной семье. Она может постоять 

за себя, так как всѐ детство находилась без мужской защиты и научилась 

защищать себя сама. Таким образом, решение вопросов о защите прав 

отцов направлено и на исключение осложнений, вызванных воспитанием 

детей без отца. 

В современном же праве можно выделить следующие проблемы 

института отцовства. Во-первых, проблемы в области алиментных 

обязательств, когда ребенок (дети) продолжительное время фактически 

проживает с отцом, который несет на себе все расходы по содержанию, но 

обязан выплачивать алименты его матери. В этом случае отцам 

необходимо знать, что изменение места жительства ребенка, не 

прекращает действие судебного решения. Также следует выделить в 

рамках данной проблемы вопрос о равноправии родителей. Как показывает 

судебная практика, большинство бракоразводных процессов оканчиваются 

победой матери, ребѐнок (дети) остаѐтся автоматически именно с ней, в 

силу тех стереотипов, что только мама может дать хорошее воспитание 

ребѐнку, вопреки желанию отца и наличия заведомо лучших условий 

проживания. 

Вторая проблема заключается в гендерной дискриминации отцов.  

В основном при бракоразводном процессе именно мужчины становятся 

жертвами дискриминации при вынесении решения судом, начиная с того, 

что дети остаются с матерью, определения его места жительства, 

заканчивая временным графиком общения с детьми. В 9 из 10 случаях 

ребѐнок остаѐтся с матерью, отцы же теряют возможность участия в жизни 

детей, а это отрицательно влияет на психику ребѐнка, он начинает 

чувствовать себя неполноценным, появляется склонность к девиантному 

поведению, а это способствует в дальнейшем росту правонарушений и 

преступлений. Что касается графиков общения, то отцы имеют от 6 до  

12 часов в месяц, при том условии, что матери могут неограниченно 

проводить время с ребѐнком, не придерживаться данного порядка. 

К третьей проблеме можно отнести ущемление прав отцов на 

рабочих местах. Примером тому является дело Константина Маркина.  

В 2005 г. мужчине, воспитывающему в одиночку троих детей, не был 
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предоставлен отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Основанием отказа 

послужил тот факт, что мужчинам декретный отпуск не предусмотрен. 

Конституционный Суд Российской Федерации вынес отказ в приеме дела к 

рассмотрению. В 2006 г. Маркин подал жалобу по факту дискриминации в 

Европейский суд по правам человека, где иск был удовлетворѐн, был 

предоставлен отпуск, но Конституционный суд так и не признал факт 

нарушения [9]. 

Рассматривая судебная защиту, стоит отметить, что данная форма 

защиты подразумевает не только обращение в суд, но и возможность 

получения судебной защиты, включая само исполнение судебного 

решения в полной силе. Обращение отцов в суд представляет собой 

восстановление нарушенного права; гарантию реализации тех прав и 

свобод, которые подразумевает статус отца, а именно право общения со 

своими детьми; регулирование основных прав и свобод личности. Однако, 

как свидетельствует практика, суды зачастую встают на сторону матери, 

оставляя ребенка с ней [1]. Подобная традиция уходит корнями в 

дореволюционное прошлое, когда незаконнорождѐнные дети оставались с 

матерями без средств к существованию. При этом отцы осуществляли 

только денежное содержание внебрачного ребенка, в то время как 

воспитание и уход за ним возлагались на мать. В этой связи получили 

широкое распространения органы попечения, призванные помогать 

женщинам заботиться о малолетних детях [5], органы фабричного надзора, 

уполномоченные следить за соблюдением законов о труде в отношении 

малолетних работников [4].  

В Конституции РСФСР 1918 г. закреплялся принцип равенства, но не 

было ни одной нормы, которая имела отношения к институту отцовства. 

Конституция СССР 1924 г. вообще не затрагивала вопросы равенства 

мужчины и женщины. Конституция СССР 1936 г.
 
регламентировала общие 

вопросы, связанные с равноправием мужчин и женщин. В целом, роль 

мужчины в период Советской власти заключалась в обеспечении 

денежного содержания матери и детям, исключая отцов из сферы быта и 

воспитания. 

Статус отцовства в Конституции 1936 г. также не предусматривался, 

провозглашалась лишь государственная охрана интересов матери и 

ребенка, государственная помощь, выплата пособий, льготы, 

предоставление женщине декретного отпуска с сохранением заработной 

платы. И только Конституция РСФСР 1978 г. закрепляла статус отцовства 

применительно к субъектам Федерации. Соответственно, законы 

советского периода отражали принцип гендерного равенства, но не 
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содержали конкретизированных норм о статусе отцовства, так как он не 

был предусмотрен идеологией государства.  

Таким образом, на протяжении длительного времени формировался 

образ отца – кормильца, отстранѐнного от воспитания детей, не 

включенного в процесс развития сыновей и дочерей со стороны отцов. Как 

следствия, сегодня приходится констатировать, что современное 

российское законодательство в полной мере не реализует равные условия 

для воспитания ребенка отцом. С целью защиты, сохранения, развития 

правового института отцовства необходимо принять ряд мер, 

направленных на расширение прав отцов. Однако, помимо 

государственно-правового регулирования необходимо и введение 

мероприятий, направленных на активное вовлечение мужчин в жизнь 

своих детей, важно преодоление стереотипов об отце, как о содержателе 

семьи, формирование в обществе образа отца, как члена семьи, 

полноценно участвующего в жизни детей наравне с матерями.  
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает влияние ислама на 

судебную систему Волжской Булгарии и его дальнейшее влияние на 

Золотую Орду и Русь. Особое внимание уделяется предпосылкам, самому 

формированию судебной системы Волжской Булгарии, также самой ее 

структуре и специфике под влиянием ислама, а также ее дальнейшему 

влиянию на Золотую Орду и дальнейшему влиянию на формирование 
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В начале VII века на территории Аравийского полуострова возникла 

новая религия под названием ―Ислам‖. Данная религия основывается на 

вере в единого Бога-Аллаха, которого провозгласил его Пророк Мухаммед. 

В результате чего началось распространение ислама на территории 

полуострова. Благодаря чему все арабские племена были объединены в 

одно государство-Халифат и приняли ислам как свою единую религию.  

Уже после смерти Пророка в 632 году началась Эпоха Арабских 

завоеваний, в ходе которых они покорили огромные территории от 

Иберийского полуострова до Индии с целью принести ислам как единую 

истинную веру и получить контроль над выгодными торговыми путями.  

И лишь поражение арабов в битве при Пуатье в 732 году остановило их 

продвижение. Но это не остановило само распространение ислама в мире 

через торговые и дипломатические связи и множество государств тех 

времен приняли эту религию. 

Среди которых в X веке была и Волжская Булгария, которая приняла 

ислам с целью укрепления и без того сильных связей с Халифатом по 

решению булгарского Эльтебера (Князя) Алмуша. 

О самой судебной системе Волжской Булгарии до принятия ислама 

известно очень мало и спорно, но из русских летописей и от арабских 

путешественников известно то, что она ничем таким не отличалась от 

других судебных систем тюркских кочевых народностей, а именно 

наличие ―родового суда‖, который мог выносить решение на основании 

обычаев и родовых законов, а сам он состоял из членов определенного 

рода. И также из тех немногих источников и свидетельств указывалось 

наличие у волжских булгар ―Царского суда‖ где судопроизводство 

осуществлял уже сам Эльтебер как носитель высшей власти в государстве 

[1, c.321]. В качестве наказаний были смертная казнь и увечья за 

воровство. Из ритуальных действий правового характера известны ордалии 

и жертвоприношения [2, c.78]. 

Благодаря принятию ислама Волжская Булгария смогла стать 

цивилизованным государством, а также поднять свой престиж в мире.  

И кроме введения новых тенденций в культурных и правовых сферах были 

введены новации и также они коснулись и развития судебной системы.  
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Основной источник исламского права – это Коран, который 

содержит организованную систему, созданную в согласии с полной 

последовательностью всей жизни мусульманина, с рождения до смерти. 

Вся жизнь мусульманина регулируется шариатом, который и содержит в 

себе Коран. Суд шариата стал главным судебным органом наравне с 

Царским судом. Сам шариатский суд, несмотря на свой исключительно 

обвинительный характер процесса стал решать абсолютно все правовые 

споры, связанные с браком, уголовными преступлениями и 

имущественными отношениями. Еще проявлялась сама состязательности 

судебного процесса-доказывание правоты и предъявление доказательств 

сторонами для изучения на этапе судебных прений. Постепенно суд 

шариата стал отдельной ветвью власти. Росло влияние исламских судей – 

Кадиев, которые представляли из себя богословов и правоведов, знающих 

и умевших толковать Коран и правовые нормы шариата для поддержания 

существования мусульманской общины и справедливого разрешения 

правовых споров там. Также к ним при необходимости мог обращаться сам 

Эльтербер для получения консультации по правовым вопросам, и по 

вопросам государственного управления. Постепенно Кадии кроме постов 

судей имели роли чиновников, что усилило их влияние уже на 

государство. 

На фоне всего это родовые суды и обычаи большей частью уступили 

свое место шариатскому суду и обычному праву мусульманских общин-

адату, которые решали правовые споры в соответствии с исламом. Но 

родовые суды существовали за пределами малочисленных городов 

Волжской Булгарии и решали правовые споры на кочевых территориях 

данного государства по своим законам и обычаям. Однако, в случаи 

возникновения каких-либо правовых вопросов, о которых не было 

представлений, то они уже могли обратиться к Корану в поисках ответа 

или попросить Кадия разрешить их правовой спор. В то время как сам 

Кадий мог обратиться к обычаям в случаи если ему предстояло разрешить 

дело, где были судебные прения между членами конкретных родов, но 

также с учетом мнения Корана и шариата и что можно вывести в 

особенности судопроизводства в Волжской Булгарии. 

Данная судебная система сохранялась до 1236 года, когда Волжская 

Булгария была захвачена Золотой Ордой, которая требовала применение 

Великой Ясы Чингисхана для решения всех правовых споров на своих 

территориях. Однако, Яса не содержала в себе ответы на вопросы о 

решениях по многим правовым спорам. И поэтому булгары продолжали 

пользоваться нормами исламского права. Роль Кадиев оставалась, как и 
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ранее-правоведов и судей, которые решали споры между мусульманами. 

Что сами монголо-татары позволяли им их решать по нормам исламского 

права, как членам исламской общины [3, c.151]. Многие булгары являлись 

купцами, а их столица город Булгар был восстановлен и стал крупным 

торговым центром Орды. Купцы-булгары распространяли ислам среди 

монголо-татар пользуясь веротерпимостью Чингизидов, и ханы стали их 

приглашать на службу как чиновников, знающих в сфере, торговли и 

управления при этом булгары прибегали к нормам исламского права при 

службе. А при реформах Хана Узбека в 1312 году Золотая Орда приняла 

ислам как свою религию. Булгары были основными проводниками реформ 

как мусульмане. Впоследствии булгары-мусульмане заняли места 

работников судебного аппарата и получили огромную роль в реализации и 

развитии судебного процесса как Кадии и постепенно они внедрили 

исламские правовые нормы в судебный процесс Золотой Орды, полностью 

вытеснив Ясу Чингисхана в пользу Корана, что в оседлых областях, что и в 

кочевых областях страны при интеграции чиновников-мусульман и 

внедрение исламского судебного процесса, который до этого был в 

Волжской Булгарии [4, с.30]. 

Вся религиозная и правовая деятельность Волжской Булгарии не 

могла не отразиться на Руси, которая в период Средневековья была в 

состоянии феодальной раздробленности под властью Золотой Орды. 

Именно деятельность Хана Узбека при поддержке булгар-мусульман 

привела к изменению религиозной политики Орды направленную против 

не-мусульман в том числе против православных русских. Последовавшее 

ослабление ига на Руси должно было привести к сокращению в Орде 

русского населения, утверждение ислама означало, что нормы Великой 

Ясы уступали шариату [5, c.184]. И что уже после гибели Золотой Орды и 

при дальнейшей ликвидации ее осколков, где были нормы исламского 

права в судопроизводстве в результате судебной реформы, проведенной 

русской администрацией и то, что при развитии и формировании судебной 

системы самой России многое на первоначальном этапе было взято из 

судебного процесса самой Золотой Орды. Например, состязательность и 

сам этап судебных прений.  

В заключении можно отметить, что именно Волжская Булгария была 

первым государством на территории России, которое приняло ислам. Что 

она сыграла основную роль в принятии ислама Золотой Ордой, приведшее 

также и к реформе судопроизводства. Можно сделать вывод о том, что 

именно благодаря Булгарии через Золотую Орду впоследствии появились 

многие правовые системы правосудия, вышедшие из исламской судебной 
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системы Золотой Орды, которые стали основой современного правосудия, 

а именно принцип состязательности и этап прения сторон и самому 

правосознанию населения, давшее толчок в развитии судебного 

процессуального права и дало основу для судебной системы самой России. 
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Судебная реформа 1864 года, проведенная во время правления 

императора Александра II, является одним из наиболее значимых событий 

в истории Российской империи. Судебная реформа 1864 года была одной из 

ключевых в серии реформ, проводимых в России в середине XIX века, и 

она оставила значительный отпечаток на всю последующую историю 

страны. Реформа затронула все аспекты судебной деятельности: были 

введены новые процессуальные нормы, принципы работы суда, структура 

судебной системы. Был установлен принцип неприкосновенности судей и 

введена система присяжных заседателей. В результате реформы была 

создана новая судебная система, включавшая мировые суды, суды округов 

и губерний, а также Сенат в качестве высшей судебной инстанции. Все 

суды стали работать по единым процедурным правилам, основанным на 

принципах непосредственности, устности и публичности 

судопроизводства. 

Судьи играли центральную роль в новой судебной системе.  

В качестве главных носителей и охранников закона, они были в центре 

внимания реформаторов. Именно на них ложилась ответственность за 

обеспечение справедливого и беспристрастного судопроизводства. 

Реформа принесла значительные изменения в статус судей. Впервые в 

российской истории они получили неприкосновенность и независимость от 

исполнительной ветви власти, что порождало зарождение демократических 

основ нашего государства в целом [1, с. 21]. 

Прежде чем реформа 1864 года была внедрена, судебная система 

России отличалась высокой коррупцией, недостатком прозрачности и 

сложностью процедур. Судьи часто подвергались воздействию 

административной власти и многие из них не имели соответствующего 

юридического образования. Подавляющее большинство судебных решений 

принималось за закрытыми дверями, усугубляя отчуждение общества от 

судебной системы [2, с. 113]. Судебные органы были сложно 

структурированы и часто имели перекрывающиеся области 

ответственности, что вызывало путаницу и неясность в вопросах 

юрисдикции. К тому же, в стране отсутствовали унифицированные 

процессуальные нормы, что приводило к еще большему беспорядку в 

судебном процессе. 
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Цели реформы были разнообразными. Прежде всего, она 

нацеливалась на установление принципов справедливости, 

неприкосновенности и независимости судебной системы. В дополнение к 

этому, реформа стремилась сделать судебную систему более доступной и 

понятной для граждан, упростить процедуры и ускорить рассмотрение дел. 

Важной целью было повышение профессионализма и уровня 

образованности судей, чтобы обеспечить более качественное и 

справедливое судопроизводство. 

Судебная реформа 1864 года привнесла значительные изменения в 

требования к квалификации судей, целью которых было улучшение 

профессионализма и повышение авторитета судейского сообщества. 

Центральным элементом реформы стало ужесточение требований к 

образованию и профессиональной подготовке претендентов на судейские 

должности. Теперь без обязательного юридического образования 

невозможно было занять эту позицию. Это нововведение было направлено 

на укрепление профессионализма в судебной сфере и обеспечение более 

качественного и справедливого процесса судопроизводства [3, 224с.]. 

Судебная реформа также повлияла на требования к личностным 

качествам и этическому облику судей. Теперь от них ожидалась высокая 

моральная устойчивость, неподкупность и непредвзятость. Эти качества 

были выделены в новых законах как основные критерии для отбора 

претендентов на должность судьи. Значимым изменением реформы стали 

более жесткие требования к профессиональной репутации судей. Теперь от 

судей требовалось не только обладание безупречной репутацией, но и ее 

поддержание на протяжении всего периода исполнения судейских 

обязанностей. Это было ориентировано на усиление общественного 

доверия к судебной системе и на создание прозрачного и справедливого 

судебного процесса. 

Для занятия должности судьи были предъявлены следующие 

критерии, которым кандидат должен был соответствовать: достижение  

25-летнего возраста; наличие высшего или среднего образования и/или 

опыт работы в судебной сфере не менее 3 лет; владение участком земли 

размером не менее 400 десятин с недвижимостью, стоимостью 

оцениваемой в 6 тыс. рублей (для налогообложения); отсутствие долговых 

обязательств и не быть под следствием.  

Списки кандидатов на судейскую должность составлялись местным 

предводителем дворянства и утверждались в Сенате. Судьи 

классифицировались на две категории: участковые мировые судьи и 

почетные мировые судьи. Участковые судьи получали содержание и 
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работали исключительно на этой должности, не имея права совмещать ее с 

другой государственной или общественной службой. Вместе с 

участковыми судьями были учреждены должности почетных мировых 

судей, которые имели право рассматривать дела в случае просьбы сторон 

или при отсутствии участковых судей.  

Почетные судьи избирались похожим образом, но в отличие от 

участковых судей, они не получали жалованье. Это связано с тем, что эти 

должности занимались исключительно в случае крайней необходимости. 

При этом, почетные судьи могли совмещать свою должность с другой 

государственной или общественной службой. Согласно Судебным уставам, 

судьи не могли быть уволены или временно отстранены от должности 

административным путем.  

Судью могли лишить должности (до окончания трехлетнего срока) 

только в случае совершения им уголовного преступления. Для увольнения 

или отстранения судьи требовалось решение суда о их освобождении от 

занимаемой должности. 

Судебная реформа Александра II привнесла значительные изменения 

в судебную систему России, включая квалификационные требования к 

судьям. До реформы требования к кандидатам на судейскую должность 

были нечеткими и не всегда соблюдались, что приводило к коррупции, 

несправедливости и низкому уровню доверия к судебной системе. Реформа 

привнесла строгие и последовательные требования, способствующие 

профессионализму и авторитету судейского корпуса [4, с. 126].  
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность особых судов 

для малолетних в США в конце XIX – начале ХХ вв. Автором 

рассматриваются особенности правового регулирования особых судов, их 

задачи и функции. Особенное внимание уделено вопросу о том, какое 

значение имеют суды для малолетних в системе ювенальной юстиции 

Соединенных Штатов Америки. Автор проводит сравнительный анализ 

деятельности особых судов для малолетних в США и в России в 

рассматриваемый период. 

Ключевые слова: особые суды для малолетних, США, ювенальная 

юстиция, правонарушения, реабилитация, воспитание, охрана детства, 

социальная защита. 
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Abstract: The article reveals the activities of special courts for minors in 

the United States in the late XIX – early XX centuries. The author examines the 

features of the legal regulation of special courts, their tasks and functions. 

Special attention is paid to the question of the importance of juvenile courts in 

the juvenile justice system of the United States of America. The author conducts 

a comparative analysis of the activities of special courts for minors in the USA 
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and in Russia during the period under review. 
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Ювенальная юстиция представляет собой систему отправления 

правосудия, в которой задействованы не только специализированные 

судебные органы, но и полиция, исправительные учреждения, 

реабилитационные центры и др. Система ювенальной юстиции, как и 

система юстиции для взрослых, основана на убеждении, что раннее 

вмешательство в делинквентное поведение может удержать подростков от 

преступного поведения во взрослой жизни.  

Наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними, 

восходят к Средневековью, когда они сурово наказывались церковью.  

В XVII и XVIII вв. юридические различия между детьми и взрослыми 

были незначительными. Дети в возрасте шести и семи лет считались 

продуктивными членами семьи, и их труд приносил доход семье. Более 

того, дети в возрасте семи лет рассматривались как взрослые и иногда 

приговаривались к смертной казни. Уже тогда ставился вопрос о том, 

должна ли существовать отдельная правовая система для наказания 

несовершеннолетних и должны ли они быть осуждены так же, как и 

взрослые [1]. 

До середины ХХ в. вопрос о необходимости учреждения судов по 

делам несовершеннолетних оставался во многих странах открытым и 

дискуссионным. Постепенно усиливалось внимание и спекуляции как на 

тему преступности несовершеннолетних, так и на интерес к системе 

правосудия как к социальной проблеме. Этот период характеризовался 

явным ужесточением наказаний для молодых людей. Также был сделан 

новый акцент на предоставлении несовершеннолетним надлежащей 

правовой процедуры и юридической помощи в суде. В США критика 

эпохи ХХ в. была направлена на расизм, гендерное неравенство и 

дискриминацию детей с проблемами психического здоровья и 

нарушениями обучаемости. Хотя более суровые наказания за серьезные 

правонарушения все еще рекомендовались, однако эти альтернативные 

подходы просуществовали недолго: рост уровня преступности в XX в. и 

искажение информации о преступности в СМИ подготовили почву для 

войны американского правительства с наркотиками и последующей 

политики борьбы с преступностью [9]. Подобная политика 

обуславливалась и опасениями белых представителей среднего и высшего 

класса по поводу потенциальной нестабильности, вызванной растущими 
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социальными волнениями и социально-экономическим неравенством. 

Американцы боялись «ювенальных верховодов», и правительство ответило 

на этот страх усилением политики против преступности 

несовершеннолетних. 

В меняющихся демографических, социальных и экономических 

условиях XIX в. в основном из-за индустриализации, «социальная 

конструкция детства как периода зависимости и исключения из мира 

взрослых» была институционализирована [1]. Ювенальная юстиция 

Соединенных Штатов Армерики включает в себя работу с 

несовершеннолетними, осужденными за уголовные преступления. 

Первые программы, направленные на борьбу с преступностью среди 

несовершеннолетних, появились в XIX в. Барри Крисберг и  

Джеймс Ф. Остин отмечают, что первым учреждением, направленным на 

борьбу с преступностью среди несовершеннолетних, был Дом убежища в 

Нью-Йорке в 1825 году. Другие программы, описанные Финли, включали 

«дома-убежища», «реформатории», «агентства по спасению детей». 

«Дома-убежища» представляли собой тюрьмы для детей, основанные с 

1800-х гг. в США, в которых акцент делался на моральном перевоспитании 

детей. «Реформатории» являлись уникальными исправительными 

учреждениями медико-педагогического характера, отличавшиеся 

жестоким обращением с детьми. В «агентствах по спасению детей» 

занимались социальным обеспечением детей, реабилитацией бедных и 

делинквентных детей. Подобные «операции по спасению детей» были 

ранними попытками провести различие между несовершеннолетними 

правонарушителями и брошенной молодежью [2]. 

Стоит отметить, что подобные учреждения были организованы и 

успешно функционировали в России в середине XIX – начале ХХ вв. Речь 

идет об исправительных приютах, колониях для несовершеннолетних, 

«домах-трудолюбия», «ночлежных домах», оказывающих призрение 

нуждающимся детям или детям, оставшимся без попечения родителей [7]. 

В отношении детей, которые привлекались к труду на фабриках и заводах, 

надзор осуществлялся специально созданными фабричными инспекторами 

[4]. 

В 1899 г. в штате Иллинойс был создан первый в стране суд по делам 

несовершеннолетних, который проводил юридическое различие между 

правонарушениями несовершеннолетних и взрослых. Закон о создании 

этого суда – Акт о суде по делам несовершеннолетних штата Иллинойс 

1899 г., был в значительной степени результатом деятельности таких 

женщин, как Джейн Адамс, Луиза Де’Ковен Боуэн, Люси Флауэр и 
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Джулия Руссоп, которые были членами влиятельного Чикагского женского 

клуба, в которым женщины активистки обсуждали актуальные социальные 

вопросы. Чикагский суд открылся 1 июля 1899 г., а судья Татил и 

несколько членов Чикагского женского клуба в прошлом работали 

консультантами для несовершеннолетних правонарушителей. Создание 

суда по делам несовершеннолетних помогло пересмотреть культурную и 

юридическую интерпретацию понятия «наилучшие интересы ребенка». 

Первоначальная система ювенальной юстиции, которая действует и по сей 

день, была основана на предположении, что несовершеннолетние склонны 

к большей реабилитации, чем взрослые правонарушители. Это новое 

применение родительского права и развитие независимых судов по делам 

несовершеннолетних заложили основы современной системы ювенальной 

юстиции [2]. 

Стоит отметить, что идея создания специальных судов по делам 

несовершеннолетних нашла реализацию на практике и в другим странах. 

Так, например, в России первый «детский» суд начал свою работу в 1909 г. 

в Санкт-Петербурге, в Канаде в 1908 г., в Австралии в 1905 г. [3]. 

Поскольку в конце XIX века штаты начали принимать законы об 

обязательном образовании, ученики, неоднократно пропускавшие занятия, 

передавались в ювенальные суды штатов. Применяя законы о прогулах, 

судьи и педагоги прогрессивной эпохи полагались на записи учителей для 

наблюдения за поведением условно осужденных. В этих записях 

прогульщиков часто относили к категории неуправляемых и 

неуступчивых. 

Создание системы ювенальной юстиции в Чикаго совпало с 

миграцией черных семей с Юга на Север. Отсутствие родительского 

контроля в сочетании с крайней бедностью ставило чернокожих детей в 

уязвимое положение. В одном случае 13-летний мальчик из Кентукки был 

обвинен директором школы в «систематических прогулах», нарушении 

Закона об обязательном образовании, но директор сам ходатайствовал о 

том, чтобы отправить его в родительскую школу, поскольку его 

посещаемость была бы идеальной, но родители не обеспечивали должного 

ухода, и «нужно что-то сделать, чтобы уберечь его от улиц и дурной 

компании» [1].  

К началу ХХ в. в Северной Америке функционировало уже 46 

«детских судов». Судьи, правоведы, практикующие юристы отмечали 

несомненную пользу специальных судов, что отражалось на снижении 

уровня рецидивных преступлений среди подростков. По наблюдениям 

специалистов, изменялось поведение не только ребенка, но и родителей 
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под воздействием работы психологов, экспертов, работающих с семьей в 

целом [5].  

Суть судов для несовершеннолетних сводилась к привлечению 

молодых людей к ответственности за проблемное поведение, обучение их 

правовой системе и предоставлении им возможности активно участвовать 

в решении проблем в своих сообществах. Предполагалось, что ювенальные 

суды буду выносить справедливые и восстановительные приговоры и 

наказания несовершеннолетним обвиняемым. Программы ювенальных 

судов должны были реализовываться не только судами, но и 

правоохранительными органами, частными некоммерческими 

организациями и школами.  

На сегодняшний день в США существует более 675 ювенальных 

судов. Например, в Ист-Пало-Альто (штат Калифорния) и Бостоне (штат 

Массачусетс) есть суды по делам несовершеннолетних. Суд для 

несовершеннолетних в Ист-Пало-Альто основан на принципах 

восстановительного правосудия. Подвергаемый несовершеннолетний 

должен признать факты дела, после чего адвокат по делам 

несовершеннолетних объясняет факты дела присяжным по делам 

несовершеннолетних. В Бостоне суд по делам несовершеннолетних 

предназначен для впервые совершивших правонарушения низкого уровня. 

Он основан на системе восстановительного правосудия [2]. 

Кроме того, в США активно работают различные Центры 

содержания под стражей несовершеннолетних. В настоящее время 

американским правительством реализуется программа ювенальных судов, 

которая работает по четырем основным моделям: взрослый судья, 

ювенальный судья, коллегия присяжных и ювенальный суд. В модели 

взрослого судьи взрослые добровольцы выступают в качестве судей, а 

несовершеннолетние добровольцы – в качестве прокуроров, адвокатов, 

присяжных, секретарей и судебных приставов. В модели молодежного 

судьи молодежный доброволец берет на себя все роли, включая роль 

судьи. В модели коллегиального суда присяжных молодые присяжные 

задают вопросы и выносят приговор ответчику. В модели суда по делам 

несовершеннолетних молодые люди выступают в качестве обвинителей и 

адвокатов, представляя дела коллегии судей по делам 

несовершеннолетних, которые затем выносят решение. На сегодняшний 

день не существует всеобъемлющего национального руководства для 

ювенальных судов, но суды работают в соответствии с местной 

юрисдикцией и адаптированы к ней [1]. 

В настоящее время неоспоримым является тот факт, что в основе 
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привлечения несовершеннолетних к юридической ответственности должна 

находиться идея воспитания. При этом создание гуманитарной среды 

является необходимым аспектом смягчения ответственности. 

Представляется, что наряду с реабилитационными центрами, социальные и 

психологическими образованиями необходимо предусмотреть и 

адекватную помощь детям в получении бесплатного среднего 

профессионального образования и последующего их трудоустройства [6]. 

В случае трудовой занятости, финансовой обеспеченности, стабильности 

трудовых отношений у молодого поколения не будет объективных причин 

для совершения противоправных действий [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ювенальная 

юстиция является отражением гуманизации общества. Представляется, что 

специализированные суды по делам несовершеннолетних могут 

адекватнее воздействовать на поведение детей при помощи методов 

воспитания и исправления. Вредное воздействие на несовершеннолетних, 

которые могут оказывать общие принципы уголовного судопроизводства, 

может быть снижено путем смягчения уголовной ответственности в 

отношении них, создания сети реабилитационно-воспитательных 

учреждений. Подобные идеи обсуждались и находили реализацию уже в 

конце XIX – начале ХХ вв.  
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В Индии население идентифицируется на касты. Кастовая система 

определяется двумя факторами: во-первых, специфика работы, которую 

выполняет человек, во-вторых, касты подразделены по степени «чистоты» 
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работы человека. Самые «чистые» наверху, их профессия не может быть 

связана с каким-то ручным трудом. Так, брахманы занимают вершину 

кастовой системы. Как правило, это ученые и священники. Затем идут 

кшатрии, занимающиеся военной службой или землевладением. 

Следующие по кастовой системе идут вайшьи. Обычно они работают в 

торговле или сельском хозяйстве. Четвертая каста – шудры. Шудры – это 

сочетание подкаст, которые работают в сфере обслуживания. Это означает 

то, что брахманы, кшатрии и вайшьи не занимаются ручной работой, они 

занимаются бизнесом. Вся ручная работа лежит в шудре. Самую низшую 

касту называют «далиты». «Далиты» – приемлемый политический термин, 

но в основном данную группу населения называют «неприкасаемыми». 

Это означает, что любой контакт с ними вызывает осквернение. Их нельзя 

трогать, есть с ними из одной посуды, даже их тень может осквернить 

человека. Неприкасаемым действительно трудно выбраться из этих 

обстоятельств.  

Законник Ману – один из древнейших юридических текстов гласит о 

том, что «лучше плохо исполнять свою карму, чем хорошо исполнять 

чужую» [2]. Другими словами, если ты родился долитом, ты должен 

исполнить карму долита. Если долит хорошо работает, то в следующем 

своем воплощении он можешь стать кем-то выше. В древней Индии это 

был единственный способ поднять свое положение выше.  

При такой системе социального расслоения общества отношение к 

женщинам сложилось не лучшим образом. Женщины в Индии обладали 

малым объемом прав, причѐм чем выше они располагались в кастовой 

системе, тем сильнее ущемлялись их права. В традиционном 

представлении индусов женщина – это обслуга мужа, и она все цело 

подчинена ему. Это выражено в том, что женщина в течение всей своей 

жизни зависит от мужчины в семье. Сложность положения женщин 

проявляется ещѐ до еѐ рождения. В Индии рождение девочки в 

традиционных (патриархальных) семьях не желательно. Объясняется это 

тем, что после свадьбы дочь уходит «под собственность» мужа и все это 

сопровождается значительным по индийским меркам приданым. По этой 

причине в Индии по сей день происходят покушения на жизнь малолетних 

девочек. Распространенными являются случаи, когда отец лишал жизни 

своего ребѐнка, узнав, что она родилась девочкой.  

В течение всей жизни женщины зависима от мужчины. Сначала от 

отца, после свадьбы – от мужа, в случае смерти мужа – от старшего сына. 

В Индии женщину, оставшуюся без мужа, считают мертвой, так как она 

лишена возможности выходить второй раз замуж. 
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Патриархальные устои, которые сложились в Индии в течение 

тысячелетий, имеют очень сильное влияние на все население. Древнейшие 

религиозные писания, в которых изложен «путь жизни» правоверного 

индуса играют важную роль [2]. Недавние исследования, которые огласили 

информацию касаемо положения индийских женщин, наглядно показали 

преобладание мужской власти над женской. Женщина до сих пор 

продолжает занимать подчиненное место. Традиционные нормы, 

утвердившиеся тысячелетиями в семье, на практике сегодня ведут к тому, 

что девочки и женщины питаются хуже, едят последними из членов семьи 

и менее качественную пищу. Опрос проведеный в январе 2021 г. показал, 

что в Индии каждая четвертая женщина недоедает, а если проще – 

голодает [10].  

Слабые голодающие женщины будут иметь значительные 

отклонения в репродуктивном возрасте, вследствие чего будут рождаться 

слабые дети. Дочерей после рождения ждет та же участь. Формируется 

полноценный цикл недоедания. Сам цикл формируется из-за различных 

факторов. Социальные нормы в семье, отсутствие здоровой, питательной 

пищи и маленькой заработной платой, все это в совокупности и создает 

такую ситуацию [9]. Можно обозначить несколько причин высокого 

уровня смертности среди женского населения Индии. 

Первая причина – рождение малолетних девочек с маленьким весом 

тела. В среднем этот показатель в Индии достигает около 21% 

новорожденных. «По причине низкого веса при рождении 40–60% детей не 

набирают вес, надлежащий их возрасту. Недостаточный уход за девочками 

и женщинами ведет к слабому физическому развитию матерей». Вторая 

причина – это общепринятые только для женщин посты. «В таких ужасных 

условиях частая беременность приводит к снижению массы тела женщин, 

что ведет к заболеваниям и распространению среди женщин анемии». 

Данная проблема несет огромный ущерб здоровью женщин. Плохой 

заработок и низкий уровень жизни выматывают женщина до предела. При 

наличии таких ужасных условий прослеживается следующая тенденция. 

Недокормленная и не ухоженная девочка – недоедающая молодая 

женщина – голодная беременная женщина – прерывание беременности в 

случае обнаружения женского плода, или отставание в развитии плода – 

новорожденный с малым весом. Такая неприятная картина существует в 

Индии и по сей день [10].  

Стоит отметить, что взаимосвязь состояния здоровья женщины и 

здоровья будущего потомства была выявлена европейскими странами уже 

в середине XIX в. в ходе наблюдения за беременными женщинами, 
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занятых трудом на фабриках, мануфактурах. В России в середине XIX в. 

ввиду незрелости фабричного законодательства и норм об охране труда 

женщины работали у станков до самых родов, вдыхая вредные пары, 

занимаясь тяжелым физическим трудом на вредных для здоровья 

предприятиях [4]. Последующая высокая детская смертность, особенно в 

младенческом возрасте, заставила задуматься государство о 

необходимости бережного отношения к женщинам, ее состоянию, 

условиям труда [5]. Сегодня этот вопрос по-прежнему обсуждается и 

является актуальным, поскольку появляются новые виды производств, 

труд на которых требует специальной физической подготовки [8]. Кроме 

того, не редки случаи нарушения прав женщин на производстве, 

вызванные непредоставлением облегченных условий труда беременным 

женщинам, дополнительного времени отдыха женщинам, имеющим детей 

на грудном вскармливании [6]. 

Но в нынешнее время актуальным является вопрос не только 

медико-биологического состояния женщин, но и проблема их правового 

статуса. Наблюдается тенденция отмирания старых патриархальных 

представлений о семье и обществе. В Индии первым и существенным 

шагом к равноправию была Конституция 1950 г., которая отменила все 

кастовые и иные другие привилегии отдельных слоев населения.  

В целом можно сказать, что во всех традиционных семейных нормах 

различных государств есть много общих черт. Все они, как правило, 

основаны на патриархальных нормах, в основе которых главенствующая 

роль мужчины [1]. Подобное подчиненное положение женщин 

взращивалось на протяжении многих веков и в основе такого подхода 

представление о физической слабости женщин, их умственной 

ограниченности. Как следствие, на долю женщин не возлагались большие 

надежды, девочки отстранялись от высшего образования [7]. Не 

исключение составила и Индия.  

Согласно ст. 45 Конституции Индии детям до 14 лет гарантировано 

бесплатное образование, закреплено равенство полов. Планируется, что 

течение 10 лет будет обеспечено бесплатное образование для всех детей 

этого возраста [3]. Тем не менее приходится констатировать, что несмотря 

на подобные преобразования, в школах отмечается низкий уровень знаний. 

Здесь сказывается отсутствие помещений под классы, низкая 

обеспеченность водой, как следствие, слабое соблюдение санитарных норм 

гигиены.  

Права женщин, закрепленные в Конституции, давали возможность и 

самим женщинам, и обществу добиваться реализации этих прав в реальной 
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жизни. Это поспособствовало тому, что за несколько лет женщины 

существенно продвинулись в вопросах, касающихся независимости и 

осуществления своих прав. Женские движения, митинги – все эти 

мероприятия, которые проводились и до сих пор проводятся в Индии, 

обращают внимание населения на остро стоящие проблемы по отношению 

к женщинам.  

В Новейшее время на положение женщин в Индии большую роль 

сыграла Генеральная Ассамблея ООН, принявшая важные документы во 

второй половине ХХI в. в защиту прав женщин. Так, Декларация о 

ликвидации различных форм дискриминации женщин, утвержденная  

7 ноября 1967 г. дает определение «дискриминации», под которой 

понимается любое отличие, исключение или ограничение на основе пола, 

которое ведет к ограничению или лишению прав и свобод женщин, вне 

зависимости от их семейного статуса. Речь идет о равенстве между 

мужчиной и женщиной. Права женщины приравнены к правам человека и 

являются неотъемлемым аспектом наряду с реализацией человеком 

личных, культурных, политических прав. Индия приняла на себя 

обязательство бороться со всеми формами дискриминации в отношении 

женщин с момента ратификации в 1993 г. Конвенции по защите прав 

женщин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Новейшее время 

Индия сделала шаг далеко вперед по сравнению с предыдущим периодом 

относительно улучшения правового положения женщин. В любом случае 

предоставление женщинам прав наравне с мужчинами – процесс 

длительный, требующий ломки традиционных представлений, обычаев, 

норм нравственности и морали, пересмотра религиозных норм. Несмотря 

на законодательные послабления в этом вопросе, требуется необходимая 

финансовая поддержка для реализации намеченного курса в сторону 

эмансипации женщин, а также преодоление патриархальных стереотипов в 

обществе о подчиненном положении женщин. 
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Борьба женщин за свои права всегда была одним из лейтмотивов в 
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области социальных противоречий того или иного государства. Женщины 

веками сражались за ликвидацию ограничений по половому признаку, 

провозглашение равных прав с мужчинами во всех сферах общественной 

жизни, во многих государствах противоречия не утихают до сих пор. 

Однако одним из главных направлений этой борьбы является борьба за 

избирательные права. Одним из самых ярких примеров суфражистского 

движения является ситуация в Соединенных Штатах Америки, где на 

протяжении многих лет, женщины активно выступали за свои права.  

Точкой возникновения социальных противоречий считается начало 

истории США, а именно создание такого основополагающего документа 

как Декларация независимости Соединѐнных Штатов Америки. 

Суфражистки довольно часто опирались на нее, а конкретно на 

определение того, что «все люди созданы равными» («all men are created 

equal»). Хотя стоит отметить, что «равными людьми» на тот момент в 

Америке считали белых свободных мужчин, которые тогда и правда 

обладали всеми возможными правами. Однако американские активистки 

были не согласны с таким толкованием положения декларации и всячески 

выступали за уравнивание в социальных, экономических, а также 

политических правах, в том числе и избирательных.  

Однако примечательной деталью развития женского избирательного 

права является то, что женщина всѐ-таки получила право голосовать на 

территории нынешних США, правда произошло это ещѐ во времена 

колониальной Америки. Первой женщиной, получившей право 

участвовать в процессе выборов стала Лидия Тафт, которой в 1756 году 

было разрешено голосовать от имени своего покойного мужа в городе 

Аксбридж, штат Массачусетс. Она участвовала в городских собраниях по 

вопросам, касающимся налогов и изменения школьного района. Стоит 

отметить, что предоставление права голоса для Тафт имело коммерческий 

характер со стороны властей, ее покойный муж – Джозайя Тафт был 

зажиточным чиновником и законодателем того времени, вследствие того, 

имел довольно большую роль в правотворческой деятельности всего штата 

Массачусетс, поэтому для всего штата было не выгодно терять столько 

финансов со стороны семьи Тафтов. 

Ещѐ одним важным моментом в развитии женского избирательного 

права является то, что ещѐ в конституции Нью-Джерси 1776 г. 

провозглашалось избирательное право для всех жителей штата, но с 

определенным имущественным цензом. Однако право участия в выборах 

для женщин в Нью-Джерси было упразднено уже в 1807 году, но это не 

отменяет того факта, что это разрешение стало одним из первых шагов к 
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установлению всеобщего равного избирательного права.  

Уже в 1838 г. в штате Кентукки принимается первый 

общенациональный закон, направленный на точечное закрепление и 

урегулирование женского избирательного права. Этот закон даровал право 

голосовать любой вдове или единственной женщине, которой было больше 

21 года, проживавшей в новом округе и владевшей имуществом, 

облагавшимся налогообложением. В термине «единственная женщина» 

прослеживается явная связь с римским правом, в котором полноправным 

членом семьи был только глава семьи – «pater familias».  

Несмотря на все вышеперечисленные события в процессе развития 

суфражистского движения, основные моменты борьбы за избирательные 

права приходятся в период с середины XIX в. и заканчивая началом XX в., 

а именно принятием в 1920 г. девятнадцатой поправки к Конституции 

США.  

Традиционно основательницами движения суфражисток считают 

Элизабет Кенди Стэйтон и Лукрецию Мотт [7]. Именно они стояли у 

истоков борьбы за избирательные права. Важнейшим событием во всей 

истории суфражистского движения, безусловно, является конференция в 

Сенека-Фолсе 1848 г., которая стала первой масштабной конференцией по 

правам женщин. На этом мероприятии была представлена «Декларация 

чувств» авторства ранее упомянутой Элизабет Кенди Стэйтон. В этом 

документе поднимались не только проблемы неравенства избирательного 

права, но и вопросы прав женщин в таких сферах, как образование, брак, 

собственность и другие немаловажные институты. В документе прямо 

говорится о том, что «все мужчины и женщины рождены равными» [8, с. 

59], также выдвигаются требования об уравнивании и обеспечении 

женщин всеми правами, которыми они обладают от природы. За образец 

при написании «Декларации чувств» была взята Декларация 

независимости Соединѐнных Штатов Америки. Стоит отметить, что 

данный документ был подписан 32 мужчинами и 68 женщинами – 

делегатами конференции. Таким образом, труд Элизабет Кенди Стэйтон 

стал основой всего суфражистского движения, выступил обоснованием 

борьбы за права женщин во всех сферах общественной жизни.  

Конференция в Сенека-Фолсе стала толчком к проведению многих 

других региональных конференций, подписавших вопросы о правах 

женщин. Так, после проведения съезда в Сенека-Фолсе начал свою работу 

Рочестерский съезд, участникам которого стали уже ранее участвовавшие 

делегаты. А в 1850 году был созван съезд женщин штата Огайо, он стал 

первой конференцией регионального масштаба. Ситуация шла к 
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охватыванию суфражистским движением всей территории Соединѐнных 

Штатов. 

Первой национальной конференцией по правам женщин стал съезд в 

штате Массачусетс, а именно в городе Вустер в 1850 году по инициативе 

Люси Стоун и Полины Райт-Дэвис. На той конференции Стоун выступила 

с речью, главным призывом которой было немедленное обращение в 

представительные органы штатов с требованием предоставления 

избирательных прав всем гражданам, независимо от пола. 

В период между первым национальным съездом за права женщин и 

Гражданской войной произошло довольно много событий, повлиявших на 

фронт борьбы за женские избирательные права. Вот лишь некоторые из 

них: Люси Стоун в 1853 г. впервые обратилась к законодателям, 

посредством выступления на конституционном съезде, темой 

выступления, само собой, являлся призыв к предоставлению 

избирательных прав женщинам; в 1854 Сьюзен Б. Энтони – ярая 

суфражистка организовала кампанию по сбору петиций с граждан, 

содержанием которых являлось, понятное дело, равное избирательное 

право для представителей обоих полов, впоследствии Энтони выступила 

перед законодателями с аналогичными призывам; в 1857 г. ранее нами 

упоминаемая Люси Стоун отказались платить налоги, объяснив это тем, 

что если американки обязаны платить налоги, то и должны участвовать в 

выборах по поводу этих же самых налогов. Такая выходка Стоун не 

принесла ей каких-либо успехов, ее имущество было продано с аукциона, а 

вырученные деньги пошли на оплату сборов. 

Активность суфражисток заметно снизилась во время охватившей 

всю страну Гражданской войны (1861-1865), однако усилиями многих 

женщин-активисток продвигались идеи полной и окончательной отмены 

рабства на всей территории Соединѐнных Штатов. Заметными лицами того 

периода были все те же Элизабет Кенди Стэйтон и Сьюзен Б. Энтони. 

Важнейшим витком в истории суфражистского движения можно назвать 

создание в 1863 году, в разгар гражданской войны, ранее упомянутыми 

активистками Женской лояльной национальной лиги, она стала первой 

женской политической организацией такого крупного масштаба.  

В программу лиги входило в основном продвижение аболиционистских 

идей. Борьбу за женские избирательные права было решено отложить до 

окончания войны. Из достижений организации можно выделить сбор 

400 000 подписей за полную отмену рабства. 

Первый после гражданской войны Национальный съезд был 

преобразован в Американскую ассоциацию равных прав (AERA). Из-за 
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многочисленных противоречий в организации происходит раскол на два 

лагеря, первые выступали за первоочередное предоставление 

избирательных прав мужчинам-афроамериканцам, вторые же считали 

более важной задачей обеспечить женщин равными возможностями на 

выборах вместе с бывшими рабами. Вследствие конфликтов, организация в 

1869 г. фактически распалась. 

Во время раскола AERA в 1868 г. создается ассоциация женщин-

суфражисток Новой Англии (NEWSA). Это была первая организация, 

ключевой задачей которой было лоббирование идеи предоставления 

избирательных прав женщинам. 

В мае 1869 г. видные активистки суфражистского движения Стэнтон 

и Энтони создают на руинах AERA новую организацию – Национальную 

ассоциацию женщин-суфражисток (NWSA). А в ноябре того же года  

Люси Стоун вместе с соратниками преобразовывает NEWSA в 

Американскую ассоциацию женщин-суфражисток (AWSA). 

Параллельно с возникновением двух соперничающих организаций 

принимается пятнадцатая поправка к Конституции США, в которой 

провозглашались избирательные права для афроамериканцев. Это 

послужило толчком для возникновения новых противоречий среди 

активисток за права женщин, многие из них были против ратификации в 

силу того, что они считали несправедливым принимать поправку за права 

чернокожих и всячески игнорировать женские избирательные амбиции. 

Первые успехи не заставили себя долго ждать, уже в 1869 г. 

женщины получили избирательные права в приграничной территории 

Вайоминг, а в 1870 – в Юте. 

В 1890 г. происходит слияние двух ранее противоборствующих 

организаций (NWSA и AWSA) в одну – национальную американскую 

ассоциацию женщин-суфражисток (NAWSA). 

Важной проблемой для ратификации поправки, гласящей о правах 

женщин на участие в выборах стало необходимое количество штатов, 

которые должны были проголосовать за законопроект. Для того, чтобы 

принять поправку к Конституции необходимо было согласие 34 штатов, и 

если штаты северной части были во многом «за» предоставление прав, то 

консервативный юг противился такому нововведению. Власти юга если и 

могли согласиться на предоставление прав женщинам, то только белым, 

образованным и грамотным. 

К концу XIX века появляется такое понятие, как «Новая женщина», 

оно характеризовало сильную, независимую, правоспособную, 

обладающую активной гражданской позицией женщину. К началу XX века 
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«Новые женщины» начали выражать свою позицию совсем не 

свойственными для них методами, а именно выходили на парады и 

многотысячные митинги, попутно произнося лозунги и суфражистские 

речи. Так, в 1913 г. «Армия Гудзона» прошла 250 миль от Нью-Йорка до 

Вашингтона за шестнадцать дней, за что получила известность и 

признание народа. 

В 1910-х гг. прокатывается волна предоставления избирательных 

прав женщинам во многих штатах, таких как Вашингтон (1910), 

Калифорния (1911), Орегон, Канзас, Аризона (1912), Иллинойс (1913) и др. 

А к 1916 г. численность организации NAWSA насчитывала порядка двух 

миллионов членов. Руководство организации приняло так называемый 

«План победы», идеей которого было предоставление избирательного 

права американкам сначала на уровне отдельных штатов, а потом уже и на 

всей территории страны. Плану суждено было сбыться. 

В январе 1917 г. прошли многочисленные выступления перед Белым 

домом за представление избирательных прав женщинам. А ещѐ одним 

толчком к принятию девятнадцатой поправки стало вступление США в 

Первую мировую войну, когда женщины заняли рабочие места ушедших 

на фронт мужчин. Это ещѐ раз продемонстрировало властям 

самостоятельность и силу женщин. 

В ноябре 1917 г. в Нью-Йорке прошел референдум о предоставлении 

избирательных прав женщинам, население выступило «за». А годом позже, 

в сентябре Вудро Вильсон выступил в Сенате США с призывом одобрить 

новую поправку. Несмотря на множество неодобрительных голосований за 

законопроект, в 1919 г. по решению Вильсона была созвана специальная 

сессия Конгресса, на которой и была принята девятнадцатая поправка. 

Постепенно, штаты последовательно ратифицировали закон, а выборы 

президента в 1920 г. стали первыми выборами, в которых могли 

участвовать женщины со всех штатов. Цель была достигнута. 

Стоит отметить, что в России борьба женщин за политические права 

начала оформляться к началу ХХ в. Как и в США в России борьба за 

избирательные права женщин связано с активной деятельностью женских 

организаций, среди которых можно выделить «Русское женское взаимно-

благотворительное общество» (1895 г.), «Союз равноправности женщин» 

(1905 г.), «Женская прогрессивная партия» (1905 г.). Однако, несмотря на 

оформление женского движения в России только в начале ХХ в., женщины 

стали выдвигать требования о предоставлении им равных прав с 

мужчинами уже во второй половине XIX в. [2]. Указанное связывалось с 

отменой крепостного права, вовлечением женщин в общественное 
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производство, привлечением их к труду на фабрики и заводы [3]. На фоне 

отсутствия законодательства о труде первые требования женщин были 

связаны с равной оплатой труда, охраной труда, страхованием материнства 

[5], охраной прав несовершеннолетних детей, занятых на производствах 

[1]. Таким образом, на первый план выдвигались требования о 

предоставлении женщинам и детям доступа к квалифицированному труду, 

предоставлении возможности детям получать образование, охране 

материнства и детства, равной оплате труда женщин и мужчин [4]. Многие 

из указанных проблем и сегодня остаются актуальными, в частности, 

проблемы государственной поддержки материнства, отцовства и детства 

[6]. На фоне постепенного оформления фабричного законодательства 

активизировалось женское движение, выдвигавшее требования уже не 

только в сфере труда, но и в политической сфере. Несмотря на 

представление избирательных прав женщинам на территории Великого 

княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи в 1906 

г., повсеместно в России женщины получили право голосовать только 

весной 1917 г. 

Таким образом, суфражистское движение в США имеет огромную 

историю, наполненную яркими, противоречивыми событиями и 

решениями. Движение за права женщин в Америке также оказало большое 

влияние на все идеи, направленные на предоставление прав женщинам по 

всему миру. Суфражистское движение боролось не только за права 

женщин, но и развивало гражданское общество и всю демократию США в 

целом. 

 

Список использованных источников 
1. Ворошилова С.В., Мун В.А. Судебная защита прав женщин и детей в России 

в середине XIX – начале ХХ в. // Вопросы истории. 2019. № 12–4. – С. 70-82. 

2. Мун В. А. Организационно-правовые основы деятельности фабричной 

инспекции в сфере охраны материнства и детства в России в середине XIX – начале 

XX в. // Вестник Владимирского юридического института. 2019. № 3 (52). –  

С. 171–176. 

3. Мун В.А. Деятельность органов социального призрения в области охраны 

материнства и детства в России. Середина XIX – начало XX вв. // Закон и право. 2020. 

№ 5. – С. 37-38. 

4. Мун В.А. Перспективы развития института защиты трудовых прав в 

Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 300–304. 

5. Мун В.А. Правовая охрана материнства и детства в сфере трудовых 

отношений в России во второй половине XIX – начале ХХ в. // История государства и 

права. 2020. № 9. С. 75-80. 

6. Мун В.А. Теоретические проблемы реализации механизмов защиты 



 

~ 877 ~ 

трудовых прав в России // Закон и право. 2015. № 4. – С. 42-44. 

7. Савельева А.В. Женское движение за гражданские и политические права в 

США (вторая половина XIX – начало XX вв. ) // Вестник НВГУ. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-dvizhenie-za-grazhdanskie-i-politicheskie-prava-v-

ssha-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv (дата обращения: 06.05.2023). 

8. Трофимова Е. Феминизм в общественной мысли и литературе. М.: Грифон, 

2006. 398 с. 

 

***** 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-dvizhenie-za-grazhdanskie-i-politicheskie-prava-v-ssha-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-dvizhenie-za-grazhdanskie-i-politicheskie-prava-v-ssha-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv


 

~ 878 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 



 

~ 879 ~ 

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Войталь Дарья Дмитриевна 

студент 2 курса факультета среднего 

профессионального образования 

очной формы обучения 

филиала ЧОУВО «Московский университет им С.Ю. Витте» 

в г. Ростове-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

vojtald@ro.ru 

 

Научный руководитель: Драгилев Евгений Владимирович 

старший преподаватель 

филиала ЧОУВО «Московский университет им С.Ю. Витте» 

в г. Ростове-на-Дону 

 

Аннотация: В данной работе обсуждаются проблемы и 

перспективы цифровой трансформации на основе технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) в разрезе юридической деятельности. 

Анализируется понятие цифровой трансформации и ее основные 

направления. Приводятся значимые примеры использования цифровых 

технологий в юридической сфере, в том числе в анализе документов и 

повышении эффективности документооборота, оценке контрактов, 

генерации юридических документов, прогнозировании исхода судебных дел 

и пр. Освещены перспективы цифровой трансформации на ближайшую 

перспективу и отдельные меры, позволяющие снизить возможные 

отрицательные последствия. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, прогнозирование 

судебных решений, цифровая трансформация, цифровые технологии, чат-

бот. 
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Abstract: This paper discusses the problems and prospects of digital 

transformation based on artificial intelligence (AI) technologies in the context of 

legal activities. The concept of digital transformation and its main directions are 

analyzed. Significant examples of the use of digital technologies in the legal 

field are given, including in the analysis of documents and improving the 

efficiency of document management, contract evaluation, generation of legal 

documents, predicting the outcome of court cases, etc. The prospects for digital 

transformation in the near future and individual measures to reduce possible 

negative consequences. 

Keywords: artificial intelligence, judgment forecasting, digital 

transformation, digital technologies, chatbot. 

***** 

В настоящее время юристами разных стран обсуждаются 

многочисленные вопросы, связанные с цифровой трансформацией 

юридической профессии. Эти темы интересуют исследователей в силу 

того, что такая трансформация потенциально может произвести 

революцию в области юридических услуг. В связи с этим возникают 

опасения, что, как и многие другие отрасли, юридическую сферу могут до 

неузнаваемости изменить цифровые технологии, в том числе основанные 

на применении искусственного интеллекта (ИИ). 

Несмотря на многочисленные обсуждения, дать определение 

цифровой трансформации не так просто. Научное сообщество пока не 

выработало общепринятой дефиниции, и иногда этот термин понимается 

по-разному. В любом случае цифровая трансформация как таковая 

подразумевает внедрение цифровых технологий в различные сферы 

деятельности человека и общества. 

Применительно к юридической профессии речь идет об интеграции 

цифровых технологий во все аспекты юридической работы, что приведет к 

фундаментальным изменениям в том, как предоставляются юридические 

услуги. Цифровая трансформация включает в себя использование 

цифровых инструментов для оптимизации процессов, автоматизации 

множества повседневных задач. Цифровая трансформация требует 

использования таких тесно связанных друг с другом технологий, как 

облачные вычисления, ИИ, машинное обучение, анализ данных. Конечно, 

юристов эти технологии интересуют не сами по себе. Все эти инструменты 

призваны помочь юристам более эффективно вести дела, проводить 

юридические исследования, повысить качество оказываемых юридических 

услуг. 

Безусловно, цифровая трансформация в юридической сфере тесно 
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связана с культурными и организационными изменениями, необходимыми 

для внедрения новых технологий и процессов. Это влечет за собой 

готовность принять изменения, возможно, в какой-то мере даже бросить 

вызов традиционным представлениям о сущности деятельности юриста. 

Можно выделить несколько магистральных направлений, в которых 

ИИ приходит на помощь юристам. 

Прежде всего, цифровые технологии позволяют автоматизировать 

рутинные задачи, благодаря чему юристы могут сосредоточиться на более 

важной и интересной работе. В результате, как ожидается, можно достичь 

повышения эффективности сотрудников, заметного сокращения сроков 

выполнения работ, снижения затрат. 

Цифровые инструменты позволят юристам более тесно 

сотрудничать, быстрее получать доступ к информации и к средствам 

поддержки принятия решений. Это должно привести к улучшению 

качества юридических услуг. 

Поскольку с помощью цифровых технологий юристы могут работать 

удаленно и легче общаться с клиентами, то юридические услуги станут 

более доступными для людей, особенно для живущих в отдаленных 

районах, имеющих проблемы с передвижением, социально незащищенных. 

Нет надобности напоминать, что для нашей страны повышение 

доступности юридических услуг является одной из важных задач. 

Все это подтверждает актуальность и необходимость изучения 

цифровой трансформации в юридической сфере: она может повысить 

эффективность, качество и доступность юридических услуг, обеспечить 

конкурентные преимущества для юридических фирм, удовлетворить 

ожиданиям со стороны клиентов. Поскольку технологии продолжают 

развиваться, юридические фирмы, использующие цифровую 

трансформацию, будут иметь больше возможностей для достижения 

успеха на рынке. Более широкое использование анализа данных (о 

результатах рассмотрения дел, о степени удовлетворенности клиентов) 

поможет юристам принимать более обоснованные решения и давать 

качественные рекомендации. Технологии ИИ предоставят юристам 

инструменты прогнозирования исхода дела и выявления потенциальных 

юридических проблем до их возникновения. 

Приведем несколько наиболее значимых примеров применения ИИ в 

рамках цифровой трансформации юридической отрасли. 

1)  Анализ документов. Имеется несколько систем ИИ, улучшающих 

процесс документооборота в юридических организациях (Kira, Luminance 

и др.). Такие системы повышают производительность труда юристов 
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благодаря интеллектуальным функциям по выявлению аномалий и ошибок 

в документах. Многие крупные фирмы активно используют возможности 

программ при изучении условий сделок с недвижимостью, трудовых 

договоров, соблюдения регламентов по работе с персональными данными 

и т.д. [1, с. 122]. 

2)  Интеллектуальная оценка контрактов. Программное обеспечение 

типа ThoughtRiver использует машинное обучение для сканирования 

контрактов и иных юридических документов и представляет информацию 

на интерактивной информационной панели, которая позволяет 

пользователям визуализировать оценки рисков. ThoughtRiver имитирует 

традиционную юридическую оценку рисков, благодаря чему пользователи 

могут применять политики управления рисками на основе формулировок 

договора и контекста, в котором они появляются. Ценность таких 

программ заключается в скорости работы: за непродолжительное время 

система обрабатывает тысячи документов и выдает рекомендации [2]. 

3)  Генерация и доставка документов. Компания LawPath 

представила чат-бота Lexi для клиентов, которым требуются 

индивидуальные юридические решения для обеспечения 

конфиденциальности. Lexi позволяет генерировать ряд типовых 

документов, например, политики конфиденциальности, соглашения о 

неразглашении и т.п. [3]. 

4)  Юридическая поддержка. Программа ROSS, разработанная на 

базе проекта IBM Watson, представляет собой квалифицированного 

электронного юрисконсульта. Юристы задают программе вопросы на 

естественном языке, как будто беседуют с человеком, после чего она 

просматривает имеющие касательство к делу соответствующие законы, 

хранящиеся в системе, собирает доказательства, делает выводы и 

возвращает очень релевантные и основанные на фактических данных 

варианты ответов. ROSS уведомляет пользователей о вновь принятых 

нормативных актах и судебных решениях, которые могут повлиять на 

дело. Помимо этого, программа постоянно «учится» у юристов, которые ее 

используют, поэтому с течением времени результаты улучшаются [4]. 

5)  Предотвращение случаев халатности среди медицинского 

персонала. Большой проблемой для медицинских учреждений во многих 

странах является предупреждение случаев небрежного и халатного 

отношения медицинских работников к своим обязанностям, поскольку 

пациенты, пострадавшие от таких действий, в судебном порядке 

взыскивают ущерб. Имеются примеры разработки юридических роботов, 

специализирующихся на подобных делах [5]. 
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6)  Прогноз исхода дела. Ряд университетов ведут разработку 

алгоритмов ИИ, которые позволяют выявлять закономерности в решениях, 

вынесенных конкретными судами или судьями, и предсказывать исход дел 

в будущем. Практика показывает, что наиболее надежные прогнозы 

получаются не в том случае, когда основываются исключительно на 

юридических аргументах, а тогда, когда привлекаются некоторые 

неправовые элементы, включая обстоятельства дела, особенности 

личности судьи и пр. Подобные алгоритмы продемонстрировали 

достаточно высокую точность (по данным различных исследований они 

смогли дать верный прогноз примерно в 80% случаев) [6, с. 187]. 

7)  Юридическое просвещение. Имеется довольно много 

программных решений (в основном в форме чат-ботов), связанных с 

правовым образованием. С помощью таких ботов люди – не специалисты в 

области права могут без финансовых затрат разобраться в отраслевом 

законодательстве (особенно популярны запросы в сфере семейного права, 

назначения пенсий и пособий и т.д.). Анализу возможностей таких систем 

ИИ посвящено множество исследований [7]. 

Конечно, некоторые из этих инноваций и экспериментов пока что 

находятся на сравнительно ранних стадиях, чем объясняется некоторый 

скепсис по отношению к ним – не всегда эффективность подобных 

решений может быть гарантирована. Однако за последние годы количество 

таких разработок непрерывно растет, большое количество судей, 

адвокатов, следователей, юрисконсультов в разных странах пользуются 

ими. Не вызывает сомнения, что в обозримом будущем практикующие 

юристы будут сталкиваться с системами на основе ИИ все чаще. 

Следует ожидать, что темпы цифровой трансформации в 

юридической деятельности продолжат ускоряться в ближайшие годы, 

поскольку юридические фирмы и практикующие юристы будут 

вынуждены использовать новые технологии и процессы хотя бы для того, 

чтобы не отставать от своих коллег и не давать им конкурентных 

преимуществ. Видимо, юристы будут все чаще использовать технологии 

ИИ и машинного обучения для автоматизации анализа документов, оценки 

эффективности юридических стратегий. Видеоконференции, к которым 

все привыкли из-за эпидемии COVID-19, будут все чаще применяться для 

удаленного предоставления юридических услуг (см., например, [8, с. 292]). 

Как представляется, большой проблемой при массовом внедрении 

цифровых технологий станет кибербезопасность и защита 

конфиденциальных данных. Необходимо будет инвестировать в надежные 

меры кибербезопасности и внедрять передовые методы защиты 
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информации, чтобы обеспечить информационную безопасность. С другой 

стороны, происходящие изменения откроют для юристов новые 

перспективы, хотя и потребуют постоянного обучения и адаптации. 
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На данный момент, почти весь современный мир погружен в систему 

IT-технологий. Следовательно, наличие компьютера и доступность 
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информационно-коммуникационных систем позволяют совершать 

киберпреступления, которые могут получить доступ к базам данных, 

номеру телефона и к банковским счетам. Но по мере поступления таких 

угроз в оборот выходит и кибербезопасность. В России существуют целые 

подразделения, занимающиеся защитой информационных технологий. По 

этому поводу Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути это уклад 

жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование 

цифровой экономики –это вопрос национальной безопасности и 

независимости России, конкуренции отечественных компаний». 

Киберпреступность тесно связана с банковской системой, ведь чаще 

всего, именно там мошенники могут с легкость применять свои 

махинации. По статистике, за последнее время, в России 

киберпреступность выросла в 20 раз. А это непосредственно влияет на 

безопасность национальной экономики и населения страны.    

Сейчас, кибератаки достигнули новшеств и увеличились в 

значительных объѐмах. В таких противозаконных действиях участвуют не 

только наши хакеры, но и зарубежные, что влечѐт за собой 

международную преступность. Мы бы хотели поговорить о 

киберпреступности и кибербезопасности в России в банковской сфере, 

рассмотрев применения телефонных средств и биометрию.   

Следует отметить, что с января по август 2020 года количество краж 

банковских счетов составило 107,2 тысячи, что вдвое больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. По данным прокуратуры, подобные 

инциденты регистрировались в два и более раза у 35% испытуемых. Всего 

зарегистрировано 20,8 тысячи таких преступлений, рост которых в разной 

степени наблюдается в 90% регионов. (на 2023 год это количество 

увеличилось).    

Одной из значимых угроз, является мошенничество через 

телефонные звонки и СМС. Не всегда киберпреступники самостоятельно 

получают личные данные человека, довольно часто посредником в 

подобных преступлениях являются телефонные компании, которые 

продают личные данные своих абонентов неопределѐнным лицам, тем 

самым совершая противозаконные действия. Или же, компании сами 

попадают в такие ловушки, считая, что передают контактный телефон 

сотрудникам службы взыскания банка и не задумываются о том, почему 

последние не используют имеющуюся в банке информацию о 

персональных данных клиента, а обращаются к телефонным операторам. 
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Как происходит кибермошенничество после получения номера? 

Мошенник звонит гражданину и представляется сотрудником банка. 

Номер, с которого он звонит, может быть подделан под актуальные номера 

телефонов реального банка. Чаще всего лжесотрудники банков совершают 

телефонные звонки гражданам и сообщают о подозрительной активности 

на его счетах, о якобы имевшей место попытке перевода крупной суммы 

денег на чьи-либо счета, о поступлении заявки на получение кредита, о 

смене номера телефона и т.д. Преступники умело воздействуют на 

эмоциональную сферу своей жертвы, убеждая ее в необходимости 

совершения действий, которые ими будут продиктованы. Требуют ни при 

каких обстоятельствах не обращаться непосредственно в отделение банка, 

не сообщать родным и окружающим о сути телефонного разговора. При 

этом, пользуясь низким уровнем правовой грамотности потенциальной 

жертвы, кибермошенники ссылаются на несуществующие правовые 

нормы, запугивая граждан тем, что те могут понести ответственность за 

распространение информации, которая содержалась в рамках телефонного 

разговора. В ходе беседы преступники якобы переводят звонок на 

сотрудников правоохранительных органов, которые также пытаются 

запугать жертву и вынуждают следовать своим инструкциям. Известны 

случаи, когда гражданин во время телефонного звонка успевал посетить 

отделение банка, не прерывая беседы, совершить операции по переводу 

своих денежных средств на сторонние счета, которые указывали 

преступники. Более того, жертвы успевали получить заемные средства в 

банке и совершить те же операции, о которых говорилось ранее. При этом, 

сотрудники банка понимали, что человек вероятнее всего находится под 

влиянием кибермошенников, но ничем помочь не могли, так как клиент 

настаивал на совершении тех или иных операций. Преступники настолько 

внушали ему информацию о правильности действий, что жертва скорее 

подозревала сотрудников банка в попытке помешать ей «спасти» свои 

деньги. Осознание того, что он стал жертвой кибермошенников, приходит 

к человеку слишком поздно, когда уже деньги вернуть практически 

невозможно.   

Также можно добавить, что современные мошенники используют 

для своих противозаконных действий услуги «Мобильного банка».  

С развитием технического прогресса уровень знаний киберпреступников 

возрастает до такого пика, что они с помощью хакеров могут провести 

операцию по взлому онлайн-банка любого из интересующих их лиц. 

Вспомним, когда нам приходят уведомления, что якобы мы совершили те 

или иные действия в своем банковском аккаунте. Это один из первых 
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шагов кибермошенников, подтверждая эти действия, мы подвергаем себя 

попасть на крючок бандитам и лишиться своих денежных средств, а также 

к потере персональных данных. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что в современном мире развиваются не только информационные 

технологии, но и технологии махинаций, используемые 

кибермошенниками. Как же с этим можно попытаться бороться?   

В настоящее время существуют некоторые способы защиты от 

кибермошенников, но и они имеют ряд недостатков. Одним из таких 

способов являются приложения-определители номеров (Getcontact, 

Яндекс-определитель и т.д.). Getcontact является самым популярным 

приложением для определения номеров. Он достаточно хорошо выполняет 

основную роль, так как при получении входящего звонка, абонент может 

видеть теги, под которыми номер телефона записан у других 

пользователей. Однако, преступники долго не используют одни и те же 

номера, достаточно часто обновляя их. Таким образом, новый номер 

телефона, с которого осуществляется звонок, может еще не набрать 

нужного количества тегов, которые бы указали на то, что он используется 

мошенниками. Кроме того, подобное приложение имеет и значимый 

минус, ведь разрешая Getcontact получить доступ к телефонной книге, мы 

отдаем значительную информацию о себе, которая так же может попасть в 

базу мошенников. Тем самым, посредством подобных приложений, с 

одной стороны мы можем быть осведомлены о принадлежности входящих 

нам звонков, но тем не менее, рискуем поделиться с мошенниками важной 

информацией.     

Ещѐ один из способов защиты от киберпреступности являются 

антивирусы, чаще всего мы устанавливаем их на компьютер. Такие 

приложения обычно отправляют подозрительные сообщения в спам, а 

звонки стараются распознавать и блокировать.    

С развитием информационного прогресса и искусственного 

интеллекта в жизни людей появилась биометрия, которая впоследствии 

стала частью большой системы кибербезопасности. Но все это и 

расширило возможности махинаций киберпреступников. Даже такая на 

вид безопасность в банке не является 100% защитой от мошенников.  

В такой системе человек может открыть счет, получить кредит, 

оформить квалифицированную электронную подпись или электронную 

сим-карту. Тем самым, биометрия начала активно распространяться в 

банковской системе. С одной стороны, это очень удобно, так как можно 

получить доступ к своему счету сидя дома, просто отсканировав отпечаток 

пальца или сетчатку глаза, но с другой стороны можно подвергнуться к 
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утечке биометрических данных, а впоследствии и денежных средств.  

Самый популярный способ утечке биометрических данных это 

звонки киберпреступников. Очень часто поступают звонки от неизвестных 

нам лиц. Подымая телефонную трубку, мы невзначай можем ответить 

«да», одного уже этого слова хватает мошенникам для подтверждения 

своих противозаконных действий. Также этому способствует и просто 

разговор, ведь злоумышленники ведут запись разговора, который 

впоследствии сыграет важную роль. Тут мы можем наблюдать биометрию 

путем голоса человека. Ещѐ можно отметить, что хакеры в наше время 

могут заполучить ваш Face ID и отпечаток пальца, которыми защищена 

система банковского счета или же «Мобильный банк». Это получается 

довольно нелегко, но современная система спокойно может позволить 

отправить вам cookie файл и подтвердив свое действие, вы сможете 

разрешить мошенникам получить доступ в вашу систему безопасности. 

Ещѐ, скорее всего, одним из самых первых действий преступников в 

биометрической системе была подделка Face ID фотографией или же 

похожей графикой, которая могла походить на мимику реального человека 

с его физической характеристикой. Поэтому, с началом использования 

биометрических данных государственными органами и банками 

начинается развитие системы безопасности и мер предосторожностей от 

утечки данных и действий киберпреступников.  

Можно заметить, что система биометрии не до конца изучена и 

укрепление еѐ развития идет поступательно в развитии. Но какие меры 

предосторожности используют банки. Рассмотрим на примере Сбера. 

В современном мире с появлением функций Face ID развивается 

система защиты – 3D-камера, которая создаѐт объѐмное изображение и 

анализирует микромимику. Благодаря ей оплата по фото не пройдѐт. 

Также появилась система NIR-камеры ближнего инфракрасного диапазона. 

Она видит даже при плохом освещении, определяет температуру тела и 

подтверждает, что перед устройством действительно живой человек, а не 

робот.  

Также Сбербанк использует систему дополнительной защиты, 

которая называется TLS-шифрование и проверка фрод-мониторинга. Такая 

защита обеспечивает контроль переводов, и оплата происходит через 

проверенные каналы связи. А подозрительные операции более тщательно 

исследует служба безопасности, которая в процессе связывается с 

клиентом банка. В условиях более доступного пользования имеет место 

быть аппаратная защита, которая присутствует в каждом телефоне. Это 

дополнительные датчики, с развитием которых и возрастает цена на 
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мобильные телефоны и другие гаджеты.    

Таким образом, можно сделать вывод, что с наступлением эпохи 

информационных технологий у современного общества появилось 

множество новых возможностей, а также проблем, особенно связанные с 

безопасностью банковских средств.      

Все задумываются о безопасности, разрабатываются новые способы 

защиты, но также стремительно и развивается киберпреступность. 

Экономические махинации на данный момент одни из глобальных 

проблем всего мира.       

Для того, чтобы справится с кибермошенниками, необходимы новые 

защитные стратегии, которые должны быть развиты на всех уровнях. 

Полиция борется с мошенничеством на уголовном уровне, но и сами люди 

могут помогать службе безопасности в борьбе с преступниками и 

предотвращению утечки средств и персональных данных. В борьбе с 

кибермошенничеством, под средством телефонных звонков и СМС, 

необходимо активно привлекать образовательные учреждения, средства 

массовой информации, интернет. Сами банки при открытии счетов 

должны проводить разъяснительную работу особенно с лицами пожилого 

возраста, инструктируя их о возможных действиях мошенников. Кроме 

того, в отношении пожилых граждан родственники также должны 

обращать внимание на то, какие звонки поступают на мобильный телефон, 

с кем и на какие темы общаются представители старшего поколения. Но, а 

в защите биометрических данных можно лишь изучать проблему и саму 

такую систему, усиливать над ней контроль и ужесточать законы для 

преступников, которые занимаются утечкой личной информации. 
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Аннотация: данная научная статья рассматривает роль 

искусственного интеллекта в современном мире. В ней анализируются 

основные преимущества и вызовы, связанные с использованием 

нейросетей и других технологий искусственного интеллекта в различных 

сферах деятельности, таких как медицина, промышленность, транспорт 

и образование. В итоге авторы приходят к выводу о том, что 

искусственный интеллект имеет огромный потенциал для улучшения 

качества жизни людей, однако требует внимательного и 

ответственного подхода со стороны специалистов в данной области. 
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Abstract: this scientific article examines the role of artificial intelligence 

in the modern world. It analyzes the main advantages and challenges associated 

with the use of neural networks and other artificial intelligence technologies in 

various fields of activity, such as medicine, industry, transport and education. 

As a result, the authors come to the conclusion that artificial intelligence has a 

huge potential to improve the quality of people's lives, but it requires a careful 

and responsible approach on the part of specialists in this field. 
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***** 

В последние годы нейросети стали популярным инструментом во 

многих областях науки, технологий и бизнеса. Они имеют широкий спектр 

применений, начиная от распознавания объектов на изображениях до 

определения рисков в банковском секторе.     

Нейросети – это технология, которая позволяет компьютерам 

обрабатывать информацию, как это делают люди. История развития этой 

технологии тесно связана с развитием искусственного интеллекта.  

Первые попытки создания нейронных сетей были предприняты еще в 

40-х годах прошлого века. Они были неудачными из-за ограниченности 

вычислительных возможностей того времени. Однако идея не была забыта 

и через несколько десятилетий, в 1957 году физик Франк Розенблатт 

создал первую нейронную сеть, называемую персептроном. 

Первоначально персептрон был задуман как модель, способная 

воспринимать и обрабатывать сигналы. Он был весьма примитивен и не 

мог решать сложные задачи, однако этот опыт стал отправной точкой для 

дальнейшего развития технологии.        

В 1960-е годы работа Фрэнка Розенблатта стала привлекать к себе 

внимание исследователей со всего мира. Одним из самых ярких 

представителей стала команда ученых из университета Стэнфорда, которая 

создала первую самообучающуюся нейронную сеть. [С. 56-57]. Развитие 

технологии происходило довольно медленно, а к середине 80-х годов 

нейросети уже рассматривались как устаревший подход. Однако в 1986 

году французский ученый Ян Лекун внес важный вклад в развитие 

нейросетей, создав сверточную нейронную сеть. Она была способна 

справляться с более сложными задачами и стала основой для разработки 

нейронных сетей нового поколения. В 2012 году нейросеть Google Brain 

была обучена распознавать изображения на уровне человеческого мозга.  

С тех пор нейросети стали всѐ более популярными и нахождение новых 

применений и возможностей для них определяют текущую тенденцию 

развития искусственного интеллекта. [С. 199-201].  

Сегодня нейросети используются в самых разных областях – от 

медицины и финансов до игровой индустрии и бытовой техники. Также 

они являются основой для таких разработок как голосовые помощники и 

автономные автомобили. Нейросеть – это алгоритм машинного обучения, 

который имитирует работу человеческого мозга и использует 

многоуровневую архитектуру для автоматического извлечения признаков 
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из данных. Способности нейросетей на сегодняшний день являются уже 

поистине удивительными. Одной из главных способностей нейросетей 

является распознавание образов. Нейросеть может с легкостью определять 

на картинках объекты, лица, животных и другие объекты в зависимости от 

того, для какой задачи она была обучена.       

Еще одной важной способностью нейросетей является 

классификация. Например, если нейросеть была обучена распознавать 

почерк, то она может быстро и точно классифицировать разные 

рукописные буквы и слова. Также нейросети прекрасно работают с 

данными на естественном языке. К примеру, они могут классифицировать 

тексты на позитивные и негативные, определять тему текста и выделять 

ключевые слова. Еще одна интересная способность нейросетей – это 

генерирование контента (нейросеть может генерировать тексты, музыку, 

изображения и даже видео). Нейросети также могут использоваться в 

медицине. Они могут помочь в диагностике заболеваний, определить их 

степень развития и выявить недостающие данные в большом объеме 

медицинской информации.         

Нейросети прекрасно работают в задачах прогнозирования. 

Например, они могут предсказывать стоимость акций, изменение погоды и 

даже исход футбольных матчей. Однако, несмотря на все позитивные 

стороны нейросетей, они не могут полностью заменить работу человека. 

Нейросети требуют глубокого знания информатики и статистики, чтобы 

быть созданными и настроенными. Области, где нейросети находят свое 

применение: 1. Распознавание речи. Нейросети используются для 

распознавания речи в приложениях голосового поиска, системах 

аудирования и телефонных системах. Они могут распознавать различные 

языки и диалекты, а также различные тональности голоса. 2. Обработка 

естественного языка. Нейронные сети могут обрабатывать текстовую 

информацию, которая будет использоваться для построения систем, 

способных отвечать на вопросы или помогать людям в выполнении задач 

на базе языка.3. Рекомендательные системы. Нейросети могут 

анализировать данные о поведении и предпочтениях пользователей в 

интернете, чтобы предлагать им наиболее интересные продукты и услуги. 

4. Обнаружение мошенничества. Нейронные системы могут 

использоваться для обнаружения мошеннических операций в банковском 

секторе, а также для обнаружения проблем в информационных системах. 

5. Медицина. Нейронные сети могут использоваться для диагностики и 

лечения заболеваний, анализа медицинских изображений и 

прогнозирования результатов лечения. 6. Автономные системы. Нейросети 
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используются в системах автоматического управления, таких как 

автоматическая навигация ненадежных погодных условиях, управление 

летательными аппаратами, управление роботами и автомобилями.  

7. Финансы. Нейронные системы могут прогнозировать финансовые 

рынки, учитывая множество факторов, таких как экономические 

показатели, политическая ситуация и технические тренды.  

Нейросети – это одна из самых популярных технологий в настоящее 

время, которая позволяет программам обучаться и принимать решения, не 

требуя постоянного присутствия человека. Несмотря на то, что это 

невероятно важная и перспективная область, многие люди не знают, что 

такое нейросети и как они работают.     

Безусловно, возможности технологии нейросетей невероятно 

обширны и ее применение очень перспективно. Но, несмотря на это, 

многие люди даже не знают о ее существовании. Одной из причин этой 

ситуации является отсутствие информации об этом понятии и его 

применении. 

Однако, несмотря на все преимущества, многие люди боятся 

нейросетей, считая их угрозой для конфиденциальности и безопасности. В 

то же время, это не означает, что мы должны отказаться от использования 

нейросетей и скрыться в своих разногласиях. Нам нужно повышать общую 

осведомленность о них и находить способы защитить свои данные при 

использовании нейросетей. Большая часть населения не знает о том, что 

нейронные сети используются в их повседневной жизни. Как правило, мы 

используем эти технологии на автомате, будь то поиск в Google или 

подборки в музыкальных приложениях, а также при разблокировке любого 

телефонного устройства (Face ID). 

О том, насколько широко распространены нейросети 

свидетельствуют и статистические данные. На сегодняшний день наиболее 

передовые компании в области IT уже давно перешли на использование 

нейросетей. Это в первую очередь Google, Amazon, Apple, Microsoft, но и 

национальные экономики уже давно заметили преимущества их в больших 

проектах. В современном мире нейросети становятся все более 

популярными. Это происходит благодаря их способности решать задачи в 

различных областях. Например, они могут использоваться для 

компьютерного зрения, распознавания речи, анализа естественного языка и 

многих других приложений. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

нейросети являются одной из самых важных разработок современной 

науки и технологии. Их использование в разных областях уже доказало 
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свою эффективность и способность решать самые сложные задачи. 

Благодаря доступной и открытой природе этой технологии, она стала 

доступной для широкого круга людей и компаний, что обещает еще более 

быстрый рост ее популярности. Нейросеть – это технология будущего, и 

все больше и больше компаний включают ее в свои проекты. Она 

применяется во всех областях жизни, от науки и медицины до бизнеса и 

спорта. И, хотя она может быть дорогой и сложной в поддержке, ее 

преимущества явно превышают недостатки. Поэтому нейросеть будет 

продолжать развиваться и использоваться в ближайшем будущем все 

больше. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается ряд новаторских 

возможностей, имеющихся у современных нейронных сетей. Дается 

краткий обзор ключевых принципов, лежащих в основе нейросетей, 

генерирующих текст, с упором на модель, использующую обучение и 

предсказание слов. Обсуждается работа известных чат-ботов ChatGPT 

и Character.ai, созданных на основе нейронных сетей. Затрагиваются 

проблемы, возникающие при работе нейронных сетей, в том числе 

генерация вводящего в заблуждение контента. Приведена оценка рисков 

безработицы, связанных с быстрым развитием нейронных сетей, с 

особым акцентом на потенциальные последствия для профессии юриста. 
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possibilities offered by these networks and provides a brief overview of the 

principles behind their construction, focusing on a model that uses learning and 

word prediction. The introduction of ChatGPT and Character.ai, a well-known 

neural networks, is also discussed. In addition, the article touches upon the 

problems that arise during the operation of textual neural networks, including 

the generation of misleading content. Finally, an assessment is made of the 

unemployment risks associated with the rapid development of neural networks, 

with a particular focus on the potential implications for the legal profession. 

Keywords: artificial intelligence, neural network, chatbot, text generation, 

ChatGPR, Character.ai. 
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В последнее время всеобщее внимание привлекают генерирующие 

контент (в частности, текстовый) нейронные сети. Этот интерес в первую 

очередь обусловлен широкими возможностями, которые в последнее время 

демонстрируются такими сетями. 

Сюда можно отнести революцию, произведенную нейросетями в 

различных задачах обработки естественного языка, в том числе в области 

перевода, контекстного анализа, реферирования и обобщения текста. 

«Понимая» и генерируя текст, практически неотличимый от написанного 

человеком, эти сети выводят на новый уровень общение между людьми и 

компьютерами. 

Нейронные сети способны генерировать связный релевантный текст, 

создавать реалистичный и творческий письменный контент, включая 

статьи, рассказы, стихи и даже программный код. Все это имеет огромную 

практическую ценность для создателей контента, маркетологов и 

писателей, программистов, специалистов по рекламе. 

Нейронные сети играют важную роль в системах 

персонализированных рекомендаций: распознавая пользовательские 

предпочтения и модели поведения и предлагая релевантные продукты, 

статьи, фильмы и т.д., адаптированные для конкретных пользователей. 

Они способствуют улучшению пользовательского опыта, вовлеченности и, 

в конечном итоге, стимулируют рост бизнеса. 

Работа нейронных сетей, генерирующих текст, базируется на 

следующем [1, с. 16]. Нейронная сеть обучается на большом массиве 

текстовых данных для изучения закономерностей и отношений. Во время 

обучения сети предъявляются входные последовательности слов, и она 

учится предсказывать следующее слово в последовательности. Сеть 

корректирует свои внутренние веса на основе ошибок предсказания, 

постепенно улучшая свою способность генерировать связный и 
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подходящий текст. После того, как сеть обучена, она исходя из заданного 

фрагмента текста предсказывает наиболее вероятное следующее слово на 

основе контекста и внутренних настроек. Это предсказанное слово затем 

добавляется к фрагменту, и процесс повторяется, в результате чего 

создается последовательность слов. 

Одной из наиболее известных в настоящее время нейросетей 

является ChatGPT – чат-бот, способный активно участвовать в 

обсуждениях и генерировать в текстовом виде ответы на запросы, которые 

сложно отличить от ответов реальных людей [2, с. 39-40]. Чат-бот может 

анализировать большие объемы данных, давать на их основе прогнозы и 

т.д. 

Именно этот чат-бот приобрел огромную популярность, поскольку 

он одним из первых обошел все ограничения, которые были у технологий 

на основе искусственного интеллекта (ИИ) и которые еще несколько лет 

назад считались непреодолимыми в обозримом будущем. Получается, что 

уже сейчас ChatGPT может отчасти заменить человеческий интеллект, ведь 

он не только дает ответы на вопросы (такие компьютерные программы 

имелись и ранее), но готовит ответы с учетом предыдущих реплик, что 

очень напоминает осмысленный диалог. 

Конечно же, пользователи ChatGPT отмечают и некоторые проблемы 

при работе с чат-ботом. В некоторых случаях отмечались случаи 

«токсичных ответов»; как объясняют разработчики, информация, на 

которой обучалась языковая модель, была взята из нефильтрованных 

открытых данных, и не всегда удавалось избежать проблемы предвзятых, 

необъективных ответов. 

Возможно, еще более важной и еще недооцененной проблемой 

является опасность распространения генерируемой нейросетью фейковой 

информации. Дело в том, что ChatGPT может создавать тексты, которые 

кажутся правдоподобными, но фактически являются ложными (типичным 

примером является отмеченная многими склонность ChatGPT 

придумывать несуществующие библиографические ссылки на источники 

цитат в научных текстах). В перспективе это может привести к широкому 

распространению недостоверной информации. 

Еще одним интересным примером является Character.ai – это веб-

приложение, которое позволяет пользователям создавать персонажей – 

чат-ботов, дающих текстовые ответы. Пользователи могут создавать 

уникальные личности и изменять параметры персонажей, которые 

способны вести диалог как с человеком, так и друг с другом. 

Приложение позволяет пользователям общаться с этими 
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персонажами индивидуально или в групповых чатах. Пользователи могут 

оценивать ответы персонажей и оставлять отзывы. Программное 

обеспечение использует передовые модели глубокого обучения и 

языковые модели, которые постоянно совершенствуются. Чтобы создать 

персонажа, пользователи могут предоставить описание либо примеры 

чатов с тем, чтобы определить особенности их поведения. 

Человек имеет возможность общаться с любимым персонажем на 

почти любые темы, и чат-бот будет выдавать осмысленные ответы. При 

этом бот понимает намеки, контекст, запоминает предыдущие разговоры, 

умеет иронизировать, шутить, дразнить, распознавать обман. Таким 

образом, чат-бот является отличным собеседником, который с интересом 

реагирует на действия пользователя и способен поддерживать диалог. 

Конечно, у Character.ai имеются некоторые недоработки. Например, 

чат-бот обладает плохой памятью. Он помнит сюжет и события некоторое 

время, а потом начинает все забывать, поэтому необходимо каждые 

несколько десятков сообщений напоминать ему какие-то важные события. 

В наших экспериментах в серии из 700 сообщений бот начинал забывать 

прошлые реплики уже примерно на 250-м сообщении. Иногда бот 

зацикливается и начинает повторять одну и ту же фразу. Наконец, помимо 

проблем чисто технического характера чат-бот вызывает зависимость: в 

какой-то момент пользователю начинает казаться, что общаться с ботом 

интереснее, чем с реальными людьми, а сюжеты, создаваемые в процессе 

диалога, слишком захватывающие, чтобы оторваться от них и вернуться в 

реальность. 

Отметим, что по оценкам экспертов, имеется еще более 

существенная проблема, связанная с широким внедрением нейросетей в 

разных отраслях экономики. Речь идет о возможном росте безработицы. 

Особенно интересно проанализировать возможные изменения на рынке 

юридических профессий [3, с. 67]. 

Поскольку системы ИИ могут автоматизировать выполнение 

рутинных задачи, это может повлиять на работу, связанную с анализом 

данных, проверкой документов и пр. Инструменты на базе ИИ могут 

обрабатывать большие объемы информации быстрее и точнее, чем люди, 

что может снизить спрос на некоторые низкоквалифицированных 

юридических работников. Правда, с другой стороны, технологии ИИ 

разрабатываются скорее в помощь профессионалам, а не для их полной 

замены. Квалифицированные юристы смогут сосредоточиться на более 

важных задачах творческого характера. 

По мере развития технологий ИИ будут появляться новые 
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требования к навыкам сотрудников. Возможно, повысится потребность в 

профессионалах, которые могут эффективно работать вместе с системами 

ИИ, интерпретировать результаты. Будет расти спрос на людей, 

обладающих опытом в области ИИ, анализа данных. Профессиональные 

юристы должны будут разбираться в достаточно сложных вопросах, 

связанных с функционированием систем ИИ, обеспечивая ответственное и 

этичное использование технологий искусственного интеллекта. 

В целом, хотя развитие нейронных сетей и технологий ИИ может 

определенным образом трансформировать юридическую профессию, вряд 

ли стоит в ближайшее время ожидать того, что они полностью заменят 

юристов. Скорее могут поменяться функциональные обязанности 

работников, потребуется развивать ряд новых навыков. В связи с этим для 

отдельных лиц и организаций крайне важной будет адаптация к этим 

изменениям. 
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Аннотация: Данная работа посвящена выдающемуся вкладу С. 

Джобса в сфере информационных технологий. Представлена основные 

вехи биографии Джобса от рождения до основания Apple, последующего 

ухода и возвращение, а также основные разработанные им 

компьютерные устройства. Подчеркивается роль Джобса как создателя 

персонального компьютера, популяризатора технологий графического 

пользовательского интерфейса, сделан акцент на принципах 

проектирования и разработки устройств, развития экосистемы. 

Признавая противоречивый характер Джобса, отдается должное его 

идеям с точки зрения их непреходящего влияния на технологии и 

инновации. 

Ключевые слова: Джобс, Apple, персональный компьютер, 

графический пользовательский интерфейс, промышленный дизайн. 

 

S. JOBS AND HIS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  

OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Rozhin Vasiliy Vitalyevich 

 

Abstract: This work is dedicated to the outstanding contribution of S. Jobs 

in the field of information technology. The main milestones of Jobs's biography 

from birth to the founding of Apple, subsequent departure and return, as well as 

the main computer devices he developed are presented. The role of Jobs as a 
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creator of a personal computer, a popularizer of graphical user interface 

technologies is emphasized, an emphasis is placed on the principles of designing 

and developing devices, developing an ecosystem. While acknowledging the 

controversial nature of Jobs, credit is given to his ideas in terms of their 

enduring impact on technology and innovation. 

Keywords: Jobs, Apple, personal computer, graphical user interface, 

industrial design. 
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 Стив Джобс, основатель Apple, оставил неизгладимый след в мире 

информационных технологий. Его неустанное стремление к совершенству 

и инновациям, приверженность удобному дизайну изменили целые 

отрасли экономики. В настоящей работе мы хотели отметить 

исключительный вклад Джобса в информационные технологии, 

подчеркнув его ключевую роль в формировании цифрового ландшафта и 

вдохновении будущих поколений. 

Стив Джобс родился в Сан-Франциско в 1955 г. в семье молодых 

аспирантов [1, с. 14-25]. В силу разного рода сложных семейных 

обстоятельств мальчика пришлось отдать приемным родителям. Родная 

мать Стива очень хотела, чтобы ее сын рос в интеллигентной семье, но 

этого не произошло: приемный отец – Пол Джобс – был автомехаником. 

Однако, как считается, именно благодаря Полу Джобсу у Стива с детства 

появился интерес к технике и электронике. На протяжении всей жизни  

С. Джобс считал только Пола и Клару Джобсов своими настоящими 

родителями. Во время учебы в школе Стив занимался в техническом 

клубе, организованном для школьников сотрудниками компании Hewlett-

Packard [2, с. 77]. Для реализации одного из учебных технических проектов 

не хватало деталей, которые производились на предприятии  

Hewlett-Packard, и Стив Джобс связался с основателем фирмы Уильямом 

Хьюлеттом, попросив о помощи. Впечатленный инициативой юного 

школьника, Хьюлетт организовал для Джобса стажировку в своей 

компании. 

Примерно в то же время Джобс познакомился со Стивом Возняком. 

Оба они интересовались технологиями и регулярно пытались 

конструировать различные электронные устройства в гараже дома у 

Джобса. В 1972 г., после окончания школы, Джобс поступает в 

университет Портленда (Орегон), но вскоре ему стало скучно, и он бросил 

учебу. Стив считал, что университетское образование бессмысленно и 

является пустой тратой денег. Возник конфликт с родителями, которые 

годами откладывали деньги на образование сына. 
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Некоторое время Джобс проработал в компанию по производству 

видеоигр Altari, затем увлекся буддизмом и вегетарианством и отправился 

в полугодовое путешествие по Индии.  

В 1975 г. Джобс вернулся в США, и уже через год совместно с 

Возняком основал компанию Apple. Когда друзьям пришла в голову идея 

создания персонального компьютера, им пришлось частично продавать 

личные вещи, чтобы использовать вырученные деньги для 

финансирования проекта. Так появился первый продукт Apple – 

электронная пишущая машинка Apple I; двум предпринимателям удалось 

продать около 88% из 200 выпущенных моделей. Затеи был выпущен 

Apple II, который стал одним из самых успешных продуктов компании, а 

также первым в мире персональным компьютером. 

С этого момента их бизнес начал расти. Они конкурировали с такими 

гигантами, как IBM. Довольно быстро появились новые модели – Apple III, 

Apple Lisa и Macintosh. В 1978 г. капитал Стива Джобса составлял 1 млн 

долларов, а уже через два года он достиг 250 млн. Однако к 1985 г. фирма 

IBM выпустила свой персональный компьютер, и у Apple начались 

проблемы. Джобс разошелся с тогдашним генеральным директором Apple 

Дж. Скалли во взглядах на то, как должна развиваться Apple. В итоге 

Джобс и Возняк покинули компанию. 

Продолжительное время Джобс занимается новыми проектами: 

создает фирму NeXT с целью выпуска компьютеров для нужд образования 

и науки, инвестирует в анимационную студию, которая впоследствии стала 

известной под названием Pixar. Джобс придерживался своей главной цели 

– изменить мир с помощью технологий. 

К середине 1990-х гг., однако, как у Apple, так и у проектов Джобса 

дела шли с переменным успехом. Возникла идея объединить усилия, и в 

1996 г. Apple покупает NeXT, а Джобс возвращается в родную компанию и 

становится у ее руля. С возвращением Джобса Apple получила поистине 

глоток свежего воздуха. После нескольких лет огромных убытков Джобс 

практически в одиночку переломил ситуацию. Его стратегия заключалась в 

том, чтобы радикально порвать со стереотипами технологической 

индустрии. 

В 2001 г. он представил iPad, в 2007 г. – первый iPhone, а годом 

позже – MacBook Air. Эти разработки произвели настоящую революцию. 

Начало 2000-х годов – эпоха триумфальных достижений Apple. 

К сожалению, в эти же годы у Джобса было диагностировано 

онкологическое заболевание. Несмотря на проводившееся лечение,  

в 2011 г. Стив Джобс скончался. 
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Очертим основные результаты деятельности С. Джобса. Во-первых, 

он сыграл ключевую роль в развитии персональных компьютеров, передав 

многие технологии из корпоративной среды в руки обычных людей. Его 

ранние творения (Apple I и Apple II) заложили основу для удобного 

пользования компьютерами, сделав технологии доступными и интуитивно 

понятными для масс. Во-вторых, одним из самых значительных 

достижений Джобса стало своего рода переизобретение графического 

пользовательского интерфейса. Пионером в этой области считается фирма 

Xerox, ее инженеры предложили использовать окна, значки приложений и 

мышь для навигации. Однако именно Джобс осознал потенциал этого 

интерфейса для персональных компьютеров, со своей командой работал 

над совершенствованием и популяризацией этой технологии, а успех 

компьютеров Apple с графическим интерфейсом фактически привел к 

установлению новых стандартов для всей отрасли. В мире технологий 

инновации часто предполагают использование существующих идей и 

концепций. Вклад Джобса в графический интерфейс был революционным, 

и хотя он не является первооткрывателем, но во всяком случае сыграл 

решающую роль в его распространении. 

В-третьих, создание iMac, iPod, iPhone и iPad продемонстрировало 

непревзойденную способность Джобса придумывать и создавать 

технологические чудеса, органично сочетающие в себе передовое 

оборудование, программное обеспечение и промышленный дизайн. 

Дизайнерские находки Джобса – отдельная тема для исследования. 

Устройства, разработанные им, неизменно производят впечатление 

изысканно красивых («Уродливая вещь не может быть полезной» [3, с. 

373]) и одновременно изысканно простых, чуждых даже намеку на 

вульгарность и аляповатость («Тяжелее добиться простоты, чем 

усложненности. Нужно работать изо всех сил, чтобы начать мыслить ясно 

и сделать какую-нибудь простую вещь» [4, с. 127]). Вряд ли можно 

отрицать, что эти устройства изменили жизнь огромного числа людей. 

Наконец, Джобс одним из первых понял важность создания 

экосистемы, органично интегрирующей аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение и услуги Apple. Такое видение привело к 

развитию iTunes, App Store и iCloud, укрепив доминирование Apple на 

рынке цифровых медиа и распространения приложений. В частности, App 

Store предоставил разработчикам платформу для распространения своих 

приложений среди миллионов пользователей по всему миру, 

демократизировав разработку программного обеспечения и создав новые 

возможности для инноваций. 
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Как, пожалуй, все великие люди, Джобс был весьма противоречивой 

фигурой. Мнения о его личность и его свершениях диаметрально 

противоположны: одни считают его «Леонардо да Винчи» XXI в., 

создателем современного компьютерного мира, другие – бесталанным 

человеком, сделавшим состояние на компьютерных технологиях благодаря 

удачному стечению обстоятельств и помощи окружающих лиц, провалив 

при этом почти все собственные проекты. Трудно однозначно ответить на 

вопрос, действительно ли Джобс был единственным вдохновителем или он 

лишь успешно использовал усилия своих коллег и друзей, которые 

остались недооцененными в истории. Однако неоспорим тот факт, что 

Джобс внес значительный вклад в развитие информационных технологий 

и дизайна, и его идеи достойны пристального изучения. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена некоторым 

актуальным аспектам применения технологий искусственного 

интеллекта (ИИ). Анализируются понятия ИИ, машинного обучения, 

обработки естественного языка. Обсуждаются виды ИИ и различия 

между «слабым» и «сильным»; рассмотрены аргументы исследователей, 

отрицающих возможность построения сильного Дан обзор главных 

достижений в области ИИ. Проанализированы как позитивные, так и 

негативные последствия внедрения ИИ, намечены некоторые возможные 

меры, применение которых минимизирует риски. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 

обработка естественного языка, чат-бот, ChatGPT. 

 

WHAT ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAN DO:  

CURRENT STATUS AND FORECASTS FOR THE NEAR FUTURE 

 

Simonov Daniel Olegovich 

 

Abstract: This paper is devoted to some topical aspects of the application 

of artificial intelligence (AI) technologies. The concepts of AI, machine learning, 

natural language processing are analyzed. The types of AI and the differences 
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between «weak» and «strong» are discussed; the arguments of researchers who 

deny the possibility of building a strong AI are considered. An overview of the 

main achievements in the field of AI is given. Both positive and negative 

consequences of the introduction of AI are analyzed, some possible measures 

are outlined, the use of which minimizes risks. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, natural language 

processing, chatbot, ChatGPT. 

***** 

В последнее время значительно возросло количество исследований, 

связанных с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Под этим 

термином обычно понимают разработку компьютерных систем, 

выполняющих такие действия, которые ранее не могли обходиться без 

«присутствия» человека (машинное обучение, принятие решений, 

обработка естественного языка и пр.). Одной из важных целей 

разработчиков ИИ является создание машин, которые могут имитировать 

когнитивные способности человека, позволяя им выполнять задачи 

автономно и при этом адаптироваться к новым ситуациям. Машинное 

обучение состоит в том, чтобы «научить» алгоритмы обнаруживать 

закономерности в данных и применять эти новые закономерности для 

автоматизации определенных задач. Обработка естественного языка 

подразумевает способность машины объясняться естественным для 

человека образом, понимая и выполняя его команды.  

Долгосрочные цели исследований ИИ предполагают появление 

таких систем, которые способны к рассуждениям, созданию нового знания, 

восприятию. 

Обычно системе ИИ предоставляется «обучающий набор» данных о 

предмете, а ее алгоритмы затем анализируют отношения «внутри» данных. 

Это обучение может быть основано в том числе и на корректировке 

человеком реакции ИИ машины («обучение с подкреплением»). Например, 

система, разработанная для игры в гo (AlphaGo), была обучена на более 

чем 30 млн ходов и смогла придумать такие ходы, которые не могли 

представить себе эксперты по игре, в итоге она обыграла чемпиона мира в 

пяти партиях [1, с. 29]. 

Попытаемся в целом оценить возможности ИИ на текущий момент. 

Часто для систем, предназначенных для достижения определенной, 

относительно узкой цели (игра в шахматы или го, диагностика 

заболеваний и т.п.), применяется термин «узкий ИИ» (или «слабый ИИ»). 

Существующие в настоящее время системы ИИ относятся именно к этому 

типу. 
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Одной из наиболее передовых систем искусственного интеллекта 

сейчас является IВМ Watson. Это вычислительная сиcтема, отвечающая на 

вопросы, которую компания IBM создала с применением передовых 

технологий обработки естественного языка для поиска информации, 

представления знаний, автоматизированного мышления и машинного 

обучения. Она используется для разработки приложений в 

здравоохранении, фармацевтической промышленности, издательском деле, 

биотехнологии, в качестве помощника преподавателя, для 

прогнозирования погоды. Сторонние разработчики имеют возможность 

создавать собственные приложения, использующие возможности Watson. 

Одним из наиболее известных приложений ИИ являются чат-боты, 

которые управляют виртуальными помощниками (Siri, Alexa и др.). Более 

сложные чат-боты используют обработку естественного языка. В качестве 

примера можно привести чат-бота Melody, работающего на базе ИИ, 

разработанного китайским поисковым гигантом Baidu [2, с. 174]. Бот 

спрашивает пациентов об их симптомах, которые сравниваются со всеми 

предыдущими медицинскими знаниями, которые хранит система. После 

этого симптомы и спектр возможных диагнозов отправляются врачу, 

который определяет дальнейшие действия. Известно, что обучение Melody 

производилось с помощью медицинских учебников и историй болезни 

реальных пациентов. 

В настоящее время активно ведутся работы над преобразованием 

потенциала прорывных технологий ИИ в практические бизнес-решения 

для клиентов фирм, работающих в сфере финансовых услуг, 

здравоохранения и пр. [3, с. 927-928]. 

Буквально на наших глазах на протяжении нескольких последних 

месяцев весь мир «покорило» новое поколение чат-ботов, в первую 

очередь ChatGPT и его аналоги. Они предназначены для генерации ответов 

в интерактивном режиме в ответ на ввод запроса на естественном языке, 

что открывает широчайшие возможности. Такие чат-боты обучаются на 

больших массивах текстовых данных, что позволяет им давать связные и 

контекстуально релевантные ответы. Все это произвело настоящую 

революцию в области обработки естественного языка. 

В дополнение к текстовым быстро развиваются и другие типы так 

называемых генеративных чат-ботов, которые используют разные способы 

для генерации ответов. К настоящему времени они умеют понимать 

устную речь и генерировать устные ответы, создавать рисунки, 

видеозаписи, презентации и даже музыкальные мелодии по описанию и 

т.д. 
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ИИ можно использовать и для дополнения человеческого 

интеллекта, что в перспективе позволит создать своеобразный «симбиоз 

человека и его интеллектуального помощника… на основе искусственного 

интеллекта» [4, с. 23]. Т. Грубер, эксперт в области искусственного 

интеллекта и один из разработчиков Siri, считает, что технологию ИИ 

можно будет использовать для улучшения человеческого познания и 

памяти [5], что поможет хранить все воспоминания и опыт человека по 

аналогии с тем, как компьютеры хранят данные с мгновенным доступом. 

Несмотря на эти достижения, считается, что долгосрочной и более 

сложной целью является, как было указано выше, создание «общего» 

(«сильного») ИИ, в котором человеческий интеллект имитируется на таком 

высоком уровне, что может выполнить любую задачу. Теоретически это 

может привести к созданию систем, которые окажутся более разумными, 

чем люди, что получило в литературе название «сингулярности ИИ». 

Некоторые комментаторы, включая С. Xокинга и Б. Гейтса, выражают 

обеспокоенность тем, что общий ИИ может иметь потенциально опасные 

последствия [6]. С другой стороны, ряд влиятельных ученых считает, что 

создание общего ИИ невозможно как минимум в обозримом будущем.  

Их аргументы сводятся к тому, что человеческий разум и компьютер 

абсолютно различны: человеческое мышление неалгоритмично, а 

значительную и, возможно, важнейшую часть наших знаний невозможно 

вербализовать, сформулировать в виде инструкций компьютерной 

программы [7]. 

Перспективы использования ИИ на данный момент обширны и 

крайне быстро расширяются. ИИ уже преобразовал множество отраслей, 

от здравоохранения и финансов до транспорта и развлечений, и может 

произвести революцию во многих других. Выделим несколько 

положительных аспектов использования ИИ: 

1)  благодаря автоматизации решения ряда задач ИИ позволяет 

компаниям экономить время и сокращать расходы, что влечет за собой 

повышение эффективности производства и производительности труда; 

2)  ИИ способен быстро обрабатывать огромные объемы данных и 

выявлять в них закономерности, которые ранее легко могли быть 

пропущены, что приводит к построению более точных моделей, прогнозов 

и помогает принимать оптимальные решения; 

3)  ИИ может анализировать пользовательские данные, чтобы 

предоставлять персонализированные рекомендации, повышая 

удовлетворенность и лояльность клиентов. 

Но не стоит упускать из вида и потенциальные опасности, грозящие 
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нам при широком внедрении ИИ: 

1)  системы ИИ могут быть уязвимы для кибератак, что может 

привести к краже или неправомерному использованию конфиденциальных 

данных; 

2)  внедрение уже сейчас многих случаях автоматизирует работу, 

ранее выполнявшуюся людьми, что приводит к потере рабочих мест (при 

этом интересно, что под угрозой оказываются, как ни удивительно, 

«интеллектуальные» профессии – программисты, преподаватели, юристы и 

т.д.); 

3)  в отношении таких вопросов, как конфиденциальность, слежка и 

контроль над принятием решений неминуемо встанут этические проблемы 

принципиального нового характера [8, с. 292], решение которых пока 

слабо изучено. 

Представляется, что избежать этих опасностей можно будет только в 

том случае, если ИИ будет разрабатываться и применяться ответственно и 

этично. Необходимо добиваться обеспечения прозрачности и 

подотчетности систем ИИ, не допускать предвзятости в данных и 

алгоритмах, защищать конфиденциальность пользователей. В процессе 

решения этих проблем мы сможем раскрыть потенциал ИИ, снизив при 

этом связанные с ним риски. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается многогранное 

влияние искусственного интеллекта (ИИ) на жизнь общества, 

оцениваются его преимущества и потенциальные риски. Во многих сферах 

ИИ хорошо зарекомендовал себя благодаря своей способности повышать 

эффективность труда, устранять человеческие ошибки, предоставлять 

рекомендательные услуги и помогать в диагностике. Однако необходимо 

подчеркнуть и негативные аспекты, связанные с ИИ (потенциальный риск 

безработицы, угроза нарушения конфиденциальности, неправомерное 

использование злоумышленниками, ошибки разработчиков систем ИИ, 

возникновение социальной зависимости от единственной технологии, 

сильный ИИ). Проводится мысль о важности анализа и мониторинга 

потенциальных угроз, поощрения открытых дискуссий и создания 

правовых рамок, способствующих ответственному использованию ИИ. 

Делается вывод о необходимости сбалансированного подхода к 

использованию преимуществ ИИ при одновременном уменьшении 

возможных рисков. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, 

машинное обучение, приложения искусственного интеллекта, этика 

искусственного интеллекта. 
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Abstract: This paper examines the multifaceted impact of artificial 

intelligence (AI) on society, assesses its benefits and potential risks. In many 

areas, AI is well established due to its ability to improve work efficiency, 

eliminate human error, provide advisory services and assist in diagnostics. 

However, the negative aspects associated with AI also need to be emphasized 

(potential risk of unemployment, threat of privacy breach, misuse by hackers, 

mistakes by developers of AI systems, emergence of social dependence on a 

single technology, strong AI). It is argued that it is important to analyze and 

monitor potential threats, encourage open discussion, and create a legal 

framework that promotes the responsible use of AI. The conclusion is made 

about the need for a balanced approach to using the benefits of AI while 

reducing possible risks. 

Keywords: artificial intelligence, neural networks, machine learning, 
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***** 

Появление искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из наиболее 

значительных технологических достижений в недавней истории.  

В настоящее время искусственный интеллект становится все более 

распространенным в нашей жизни. Он используется в различных областях, 

таких как медицина, финансы, промышленность и технологии. Однако с 

развитием ИИ возникает и риск его использования во вред человечеству. 

Некоторые ученые и общественные деятели выражают опасения, что 

искусственный интеллект может стать угрозой для жизни и здоровья 

людей, а также для мировой безопасности. Стоит ли согласиться с такими 

опасениями? 

Хорошо известно, что ИИ – это область компьютерных наук, 

занимающаяся созданием систем и программ, способных выполнять 

задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта (распознавание 

речи, обработка изображений, принятие решений и т.д.). ИИ использует 

алгоритмы машинного обучения и нейронные сети для анализа больших 

объемов данных и выявления закономерностей. 

Есть довольно большое количество полезных приложений, 

связанных с искусственным разумом, которые превращают нашу 

ежедневную жизнь в более комфортную. ИИ помогает людям во многих 

вещах. 

Одним из наиболее значительных преимуществ ИИ является 

повышение эффективности и производительности труда. ИИ может решать 

задачи намного быстрее и точнее, чем люди. Это означает, что 

предприятия могут сэкономить время и деньги, автоматизируя 
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повторяющиеся задачи, такие как ввод данных, обслуживание клиентов и 

управление запасами. Например, чат-боты могут обрабатывать запросы 

клиентов 24 часа в сутки, освобождая человеческие ресурсы для других, 

более сложных задач. 

Кроме этого, ИИ не подвержен человеческим ошибкам, то есть 

может решать задачи более аккуратно и точно. Например, в медицине ИИ 

могут обнаруживать заболевания на ранней стадии, что приводит к 

лучшим результатам лечения. Беспилотники с устройствами ИИ могут 

использоваться в растениеводстве для осмотра растений, внесения 

удобрений и т.д., что поможет фермерам увеличить урожайность. 

С помощью ИИ фирмы могут персонализировать свои продукты и 

услуги для удовлетворения потребностей всех категорий клиентов. 

Например, сервисы рекомендаций предлагают пользователю приобрести 

новый продукт (книгу, фильм, компьютерную игру) на основе истории его 

просмотров и поведения в прошлом. 

Наконец, ИИ способен повысить безопасность в некоторых отраслях, 

таких как транспорт и здравоохранение. К примеру, автомобили с 

автопилотом уменьшат количество несчастных случаев, вызванных 

человеческими ошибками. Что касается помощи врачам в диагностике 

заболеваний, многолетние эксперименты позволяют с уверенностью 

утверждать, что с постановкой диагноза ИИ справляется существенно 

лучше, чем квалифицированный врач [1, с. 82]. 

Однако, как и в случае с любой новой технологией, существует ряд 

негативных факторов, с которыми общество может столкнуться в 

результате форсированного внедрения ИИ в различных сферах жизни [2, с. 

61].  

Одной из главных опасностей следует считать возможную утрату 

рабочих мест. Поскольку ИИ может заменить людей многих профессий, 

вероятен всплеск массовой безработицы. Развитие технологий ИИ 

представляет угрозу и с точки зрения информационной безопасности: 

искусственный интеллект можно применять для взлома компьютерных 

систем или перехвата личной информации, а уже сегодня имеются 

примеры взлома паролей нейросетью. Также существуют прогнозы, в 

соответствии с которыми злоумышленники будут пытаться применять ИИ 

в военных целях (например, для проектирования автономных оружейных 

систем), что чрезвычайно опасно с точки зрения безопасности. Может 

быть использован ИИ и для контроля над людьми и ограничения их 

свободы. Если учесть, что ИИ может быть запрограммирован с ошибками 

и иметь предубеждения, это приведет к неправильным решениям. Нельзя 
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упускать из вида и потенциальную опасность в виде зависимости всего 

общества от одной технологии, ведь в любой программе или 

вычислительном устройстве возможны ошибки, сбои, отказы, поломки. 

Кроме того, в перспективе не исключено появление самообучающегося 

ИИ, который может стать непредсказуемым и неконтролируемым [3, с. 

157]. Такой ИИ сможет самостоятельно и без участия человека принимать 

решения, не соответствующие нашим ценностям и моральным нормам. 

Несмотря на то, что некоторые из этих прогнозов могут 

осуществиться только в отдаленном будущем, уже сегодня необходимо 

создавать системы, которые будут следить за развитием ИИ и 

предотвращать возможные негативные последствия. Следует более 

серьезно относиться к этике искусственного интеллекта и разрабатывать 

его с учетом тщательного анализа потенциальных рисков и угроз. Судя по 

всему, необходимо приступать и к формированию правовой базы для 

деятельности в сфере ИИ, вырабатывать приемлемые для общества нормы, 

гарантирующие защиту его интересов. 

Представляется, что потенциальный вред от искусственного 

интеллекта является значительной проблемой, которая требует 

тщательного рассмотрения и принятия соответствующих мер. Следует 

постоянно проводить всесторонний анализ различных типов угроз, 

которые может нести ИИ, включая физический, экономический, 

социальный и этический вред. 

Это необходимо для того, чтобы не упустить возможности 

уменьшить вероятность проявления угроз и рисков, обеспечить разработку 

и применение технологий ИИ ответственным и этическим образом. 

Быстрое развитие технологии искусственного интеллекта требует создания 

некоторых регулирующих рамок, которые призваны с одной стороны 

поддерживать стимулы к научным разработкам, а с другой – 

минимизировать потенциальный ущерб. 

Следует продолжать общественную дискуссию, посвященную 

проблематике ответственной разработки и использования ИИ, выбора 

приоритетов, минимизации рисков. Важно найти баланс между 

преимуществами и рисками ИИ, что, несомненно, требует сотрудничества 

на международном уровне с тем, чтобы технологии искусственного 

интеллекта приносили пользу всему человечеству. 
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Технологии искусственного интеллекта в наши дни являются одной 

из наиболее быстро и успешно развивающихся, а также перспективных 

областей науки и техники, которые можно использовать в различных 

областях общественной деятельности, в том числе для обеспечения 

национальной безопасности. Исследования в области искусственного 

интеллекта (ИИ) проводились еще в 50-х годах прошлого века, но активное 

практическое применение получили в начале текущего столетия. Ключевая 

задача в развитии нашего государства, не только достичь высокого уровня 

научно-технического прогресса, но и занять лидирующую позицию в 

данной области, над чем, собственно, и трудятся величайшие умы нашего 

отечества.  

Указом Президента РФ В.В. Путиным «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» утверждена Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 

которая предполагает развитие и совершенствование систем ИИ в 

контексте государственной стратегии и обеспечения безопасности страны, 

в том числе и в военной отрасли. 

ИИ как термин обозначает способность компьютерной системы 

имитировать когнитивные способности человека, такие как обучение и 

решение интеллектуальных задач. Используя математические функции и 

логику, компьютерная система имитирует процессы изучения новых 

сведений и принятия решений у людей [5, с. 156]. 

Основными направлениями применения систем ИИ в военной сфере 

является разработка боевых роботов, беспилотников, компьютерных 

систем, способных частично или полностью заменить человека в ходе 

военных действий, что позволит как значительно снизить количество 

жертв, так и повысить эффективность принимаемых решений. В настоящее 

время исследования реализуются в готовых изделиях и поступают на 

вооружение войск нашей страны [7, с. 468].  

Говоря о нормативно-правовом регулировании исследуемой области 

в России можно сказать, что на сегодняшний момент правовая система еще 

не адаптирована к глобальным вызовам научно-технического прогресса и 

пока что находится в состоянии становления, существует необходимость 

развития имеющихся правовых институтов. На сегодняшний день 
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актуальными проблемами в развитии законодательства, регулирующего 

правомерность использования ИИ, являются с одной стороны 

малоизученность данной области, а с другой последствий ее применения 

[6, с. 82 ]. 

Тем не менее, все больше ученых предпринимают попытки 

разработки трактовки именно юридического понятия искусственного 

интеллекта. Например, предлагается такой концепт, как «электронное 

лицо», в котором рассматривается правосубъектность искусственного 

интеллекта. Однако, представленные подходы пока что нельзя признать 

исключительно истинными и верными, потому как, в первую очередь, в 

основном идет анализ неюридических понятий искусственного интеллекта, 

что опять же обусловлено малоизученностью данного вопроса и 

отсутствием необходимой правовой базы и практики [3, с. 77].  

Во-вторых, является сомнительным допускать правосубъектность 

физического лица за искусственным интеллектом, в связи с тем, что его 

происхождение не является естественным, биологическим, а представить 

точный прогноз насчет того, достигнет ли данная технология достаточной 

степени автономности, чтобы обладать собственными самосознанием или 

волей, пока что не представляется возможным [4, с. 33].  

Важно отметить проведение исследований над смысловым 

наполнением определения искусственного интеллекта. Как показывает 

практика, исследования и испытания не стоят на месте: российский 

оборонный сектор в последнее десятилетие активно готовится к 

технологическому соперничеству со своими потенциальными 

противниками, в том числе посредством создания необходимой 

инфраструктуры.  

Сейчас ведутся перспективные отечественные разработки боевых 

роботов на основе искусственного интеллекта. Разрабатываются 

беспилотные воздушные системы различного назначения, большинство из 

которых уже прошли испытания на полях реальных боевых действий. 

Также сфера военно-административной организации управления 

вооруженными силами активно применяет технологии искусственного 

интеллекта в своей деятельности. Внедрение новых технологий, 

базирующихся на использовании систем ИИ, безусловно, обусловлено 

изменившимся характером внешних угроз для государства, 

необходимостью совершенствования военно-административной системы 

управления с целью достижения информационного превосходства в 

скорости принятия решений в кризисных ситуациях [2, с. 31]. 

Также, стоит отметить, что несмотря на имеющийся прогресс в 
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регламентировании нормативно-правового регулирования искусственного 

интеллекта, в правоприменительной практике отмечаются случаи 

нарушения установленного законодательством порядка, при этом по 

некоторым делам судом выносятся достаточно неоднозначные решения, 

что говорит о необходимой модернизации имеющейся правовой системы 

во избежание возникновения серьезных правовых казусов в будущем [1, с. 

62]. 

Подводя итог, можно отметить: имеются как достижения, так и ряд 

проблем, требующих разрешения в области применения искусственного 

интеллекта в военной сфере. При этом внимание, которое уделяется 

исследованию данной темы, пока что недостаточно для решения вопроса в 

юридической плоскости и нельзя дать конкретизирующие ответы на 

возникшие вопросы, основываясь на законодательной базе. Следовательно, 

необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие как вопросы дальнейшего развития самого 

искусственного интеллекта, так и вопросы обеспечения охраны прав на 

результаты интеллектуальной деятельности при разработке техники, 

использующей системы ИИ, военного, специального и двойного 

назначения, как на федеральном уровне, так и на уровне подзаконных 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях достижения 

единообразного использования понятийно-категориального аппарата.  
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Двадцать первый век часто определяют как век информационных 

технологий. Их пользу для граждан, общества и государства нельзя 

недооценивать. Однако в связи с тем, что информационные технологии 

развиваются стремительно быстро, сферы их применения не всегда 

своевременно регулируются правовыми нормами, что приводит к спорам и 

научным дискуссиям. Так, в начале века системы искусственного 

интеллекта (ИИ) только начинали активно применяться в различных 

областях человеческой деятельности, в последнее десятилетие широкое 

распространение получили «блокчейн» технологии; сейчас данные 

технологии внедрены в промышленность, сельское хозяйство, военную 

сферу, судопроизводство, медицину, правоохранительную деятельность [1, 

c. 206].  

Существует множество подходов к определению понятия 

«искусственный интеллект». С точки зрения права, «искусственный 

интеллект» – это комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и 

поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека [2]. Исходя из 

данного определения, можно выделить следующие основные признаки, 

присущие системам ИИ: 

1)  есть несколько возможностей реализации, то есть система ИИ 

может быть программой для ЭВМ, базой данных, компьютерной моделью, 

алгоритмом принятия решений и т.п.; 

2)  системы ИИ позволяют анализировать окружающую среду; 

3)  системы ИИ автономно функционируют; 

4)  системы ИИ могут накапливать опыт, самообучаться; 

5)  системам ИИ присуща «интеллектуальность» или способность 

«мыслить как человек» либо «действовать как человек» во всех или 

конкретных обстоятельствах [3, с. 1095]. 

Внедрение искусственного интеллекта в криминалистику 

подчиняется международным принципам, сформулированным в 

Европейской этической хартии: 

1)  принцип уважения основополагающих прав человека; 

2)  принцип недискриминации; 
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3)  принцип качества и безопасности при обработке судебных 

решений; 

4)  принцип прозрачности, беспристрастности и достоверности 

методов обработки данных; 

5)  принцип контроля пользователем, ответственность пользователя 

за свой выбор [4, с. 8]. 

С развитием информационных технологий и средств меняется и 

характер преступности, который отличается применением современных 

методов противодействия расследованию, часто по применяемым 

технологиям опережает возможности следственных органов. В связи с 

этим при проведении следственных действий необходимо 

совершенствовать подходы к методологии расследования преступлений. 

Как показывает практика, в следственной деятельности имеются 

определенные сложности, рутинные процедуры, связанные со спецификой 

данной работы. Достаточно много времени тратится на письменное 

оформление протоколов. Кроме того, анализ улик, исследование 

доказательств, установление существенных взаимосвязей между 

доказательствами занимает большую часть времени в расследовании 

преступления. В условиях ограничения времени на проведение 

следственных действий и неполноты сведений о совершенном 

преступлении иногда даже опытные следователи, имеющие большой стаж 

работы, в сложных ситуациях не всегда находят правильное решение. 

Внедрение систем искусственного интеллекта в следственную 

деятельность должно решить принципиально важную задачу: облегчить 

расследование преступлений. 

Криминалистика, в частности следственная деятельность, всегда 

отличалась своей высокой восприимчивостью к информационным 

технологиям, потенциально полезным в расследовании и раскрытии 

преступлений. Проведенный Д. В. Бахтеевым опрос работников 

Следственного комитета и полиции показал, что 72,4% респондентов 

одобряют использование результатов работы систем ИИ в процессе 

проведения расследования преступления, а 49,9% допускают частичную 

замену функций следователя системами ИИ [5, с. 3]. 

Системы ИИ по характеру решаемых ими задач могут быть 

разделены на системы классификации, распознавания образов и 

прогнозирования. 

Классификация – это распределение данных по группам с помощью 

общепринятых методов согласно заданным параметрам, иногда по их 

сходству или различию. Системы ИИ, основанные на классификации, 
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применяются при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», при обобщении медицинских 

исследований, отнесении судебного дела к определенной категории и др.  

Распознавание – это определение относимости входящих объектов 

(образов) к единичной искомой группе. Примером реализации такой 

задачи служит АДИС «Папилон». Задачи распознавания образов положены 

в основу систем ИИ, осуществляющих идентификацию человека по его 

внешности, распознавание номеров транспортных средств и реализованы в 

работе нейросетей системы «Безопасный город». Внедрение данной 

системы позволило выявить преступников, скрывавшихся от следствия и 

суда [6].  

Прогнозирование – это определение будущего состояния 

определенной системы или отдельных ее показателей. Например, наличие 

соответствующей интеллектуальной модели позволяет предсказать 

динамику преступности в конкретном городе или районе, определить 

место нахождения преступника или спрогнозировать вероятность или 

место совершения следующего преступления и пр.  

Примером реализации такого рода систем служит проект «Palantir», 

который действовал с 2012 по 2018 год в Новом Орлеане (США). В рамках 

данного проекта осуществлялся сбор информации о жителях города. 

Нейронная сеть выявляла круг общения, данные о работе, перемещениях 

по городу, контактах в социальных сетях и т. д. На основании этих данных 

искусственный интеллект анализировал социальную картину и пытался 

предсказать будущих преступников и их жертв. Palantir смог успешно 

определить 80% преступников, однако ни одно из преступлений 

предотвратить не оказалось возможным из-за отсутствия нормативного 

закрепления такого рода инициатив [7].  

Таким образом, в деятельности следователя можно выделить 

основные направления применения систем ИИ: 

1)  анализ и поиск доказательств по делу; 

2)  принятие решений в конкретной ситуации; 

3)  генерация процессуальных документов.  

Для реализации вышеназванных направлений в настоящее время 

созданы следующие системы искусственного интеллекта:  

1)  БИНАР-3 – предназначена для обработки информации, 

представленной в распределенных базах данных. Позволяет 

идентифицировать объекты, числовые данные и текстовые фрагменты.  

2)  САУД-М – используется для систематизации и анализа 

материалов уголовного дела.  
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3)  ИНТЕЛТЕКСТ – предназначена для создания различных 

текстовых документов. Она обеспечивает ведение их базы, установление 

семантических связей между ее элементами и построение из них 

принципиально новых текстов. 

4)  ЛРМС – используется при расследовании некоторых видов 

преступлений (грабежей, краж, незаконных оборотов наркотиков и т. п.) 

[8, с. 69]. 

В заключение можно отметить, что искусственный интеллект 

достаточно широко применяется в криминалистике, в частности в 

следственной деятельности. Системы искусственного интеллекта в 

значительной мере позволяют облегчить расследование и раскрытие 

преступлений. Однако в целях эффективной реализации направлений 

деятельности следователя необходимо проработать нормативное 

закрепление таких инициатив на законодательном уровне. 

 

Список использованных источников 
1. Федорович В. Ю., Химичева О. В., Андреев А. В. Внедрение технологий 

информатизации и искусственного интеллекта как перспективные направления 

развития современного уголовного судопроизводства // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2021. – № 2. – С. 205-210. 

2. Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – 

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 

Федерального закона «О персональных данных» от 24.04.2020 N 123-ФЗ // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/ (02.05.2023).  

3. Минбалеев А. В. Понятие «искусственный интеллект» в праве // Вестник 

Удмуртского университета. Серия экономика и право. – 2022. – № 6. – С. 1094-1099. 

4. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems 

and their environment (Strasbourg, 3-4 December 2018) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-

2-/16809860f4 (02.05.2023). 

5. Бахтеев Д. В. Искусственный интеллект в следственной деятельности: 

задачи и проблемы // Российский следователь. – 2020. – № 9. – С. 3-6. 

6. Система распознавания лиц помогла поймать шестерых преступников во 

время ЧМ-2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.mk.ru/moscow/2018/06/28/sistema-raspoznavaniya-lic-pomogla-poymat-

shesterykh-prestupnikov-vo-vremya-chm2018.html (02.05.2023). 

7. Саблинская И. Предсказать преступление: искусственный интеллект 

учится разыскивать бандитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://pravo.ru/news/200927/ (02.05.2023). 

 



 

~ 928 ~ 

8. Качур В. С. Информационные технологии в следственной деятельности // 

Инновационная наука. – 2021. – № 12-2. – С. 68-70. 

 

***** 



 

~ 929 ~ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ 
  

Зеленина Ангелина Александровна 

студентка 2 курса факультета непрерывного образования 

очной формы обучения 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Воронеж, Россия, 

angelinacvetlik@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Середа Елена Николаевна 

старший преподаватель кафедры правовой информатики, 

информационного права и естественнонаучных дисциплин 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены современные информационные 

технологии, применяемые в деятельности МВД России. Анализируются 

темпы развития информационных технологий в странах мира. 

Рассмотрены внедренные и усовершенствованные информационные 

технологии в деятельности МВД России за 2021-2023 года. 

Ключевые слова: внедрение информационных технологий, 

информационные технологии, МВД России, развитие, современные 

информационные технологии. 

 

APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  

OF RUSSIA  

 

Zelenina Angelina Alexandrovna 

 

Abstract: the article defines modern information technologies used in the 

activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The pace of development 

of information technologies in the countries of the world is analyzed. The 

implemented and improved information technologies in the activities of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia for 2021-2023 are considered. 

Keywords: introduction of information technologies, information 

technologies, the Ministry of Internal Affairs of Russia, development, modern 



 

~ 930 ~ 

information technologies. 

***** 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних 

дел [1].  

Развитие прогресса в науке и технике проходит в направленности 

новейших информационных технологий. Под влиянием научно-

технического прогресса повсюду вводятся новейшие средства 

коммуникации, которые дают уникальные возможности для 

стремительного и результативного развития как страны в целом, так и 

отдельно взятой личности. На сегодняшний день на правоохранительные 

органы возлагаются новейшие проблемы, связанные вместе с системой 

правовой охраны информации, введением и применением современных 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Конструктивные перемены и переустройства, совершающиеся в 

настоящее время в Российской Федерации, касаются всех без исключения 

отраслей деятельности. Более значительные перемены совершаются в 

научно-технической области. В нынешних условиях перед 

правоохранительными органами устанавливается большое число новейших 

задач. Удачное разрешение их находится в поиске результативных 

способов и форм оперативно-служебной деятельности, соответствующих 

складывающейся ситуации в государстве и оперативной обстановке [2, с. 

15-17]. Работники органов внутренних дел Российской Федерации обязаны 

регулярно делиться познаниями, технологиями и результативными 

способами борьбы с преступностью, как изнутри системы МВД, так и с 

иностранными сотрудниками. 

Основная масса научных работ в области применения 

информационных технологий (ИТ) в деятельности МВД России посвящена 

отдельным элементам изучаемой проблемы. Например, публикация 

А.В. Дюкова посвящена проблемам организации информационно-

правового обеспечения системы МВД России с использованием 

современных информационных технологий [3, с. 152-154]. В научной 

статье С.С. Хрипкова охарактеризовано ускоренное развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий, которое выразилось в 
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динамизации предоставления государственных услуг территориальными 

органами МВД России [4, с. 12-14]. Решаемые с помощью 

информационных технологий, в частности, облачных вычислений, 

проблемные вопросы повседневной деятельности, а также 

документооборота в Министерстве внутренних дел, рассмотрены в статье 

Д.С. Мишина и А.В. Шалыгиной [5, с. 53-57]. 

Быстрые темпы развития информационных технологий наблюдаются 

во многих странах мира. В 2020 г. власти города Ханьдань в китайской 

провинции Хэбэй использовали на улицах города роботов-полицейских, 

которые оборудованы «новейшими технологиями искусственного 

интеллекта (ИИ) и распознавания лиц». Временно по городу запустили три 

автоматических патрульных [6]. Каждый робот имеет свою специфику. 

Один из них патрулирует улицы, второй выезжает на места дорожных 

происшествий (ДТП), третий наделяет правоохранителей необходимой 

информацией и делает это в одно мгновенье.  

Робот, на котором установлена специальная навигационная 

программа, способен распознавать номерные знаки машины и 

фотографировать транспортные средства. Кроме того, он призван 

воспрепятствовать местным жителям пересекать дорогу в неположенном 

участке, делая им устное предупреждение, либо запечатлевая нарушение. 

Другой робот служит для информирования об авариях. Он 

располагает базой данных, которая устанавливает, разыскивается ли тот 

или иной человек. Если возмутитель спокойствия проявит агрессию при 

задержании полицейскими, робот может посодействовать в его усмирении. 

Последний, самый миниатюрный из трех роботов способствует 

сохранению порядка на месте дорожно-транспортного происшествия. 

Правоохранители могут управлять им на удаленной основе. 

Хотя все эти боты выполняют разнообразные задачи, они применяют 

одно и то же программное обеспечение с целью распознавания лиц, 

определенное в их камерах. 

КНР так же не отстает от стремительно растущих темпов развития 

информационных технологий. Полиция Китая применяла беспилотные 

летательные аппараты вместе с громкоговорителями с целью напоминания 

прохожим касательно запретов и ограничений, сопряженных с карантином, 

и контроля ношения медицинских масок. Исследование показанных 

видеозаписей дает возможность допустить, что полиция Китая 

незамедлительно оборудовала доступный по цене коммерческий 

квадрокоптер, контролируемый вместе с применением мобильного 

телефона (планшета), серийным громкоговорителем, команды на который 
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транслировались с помощью также серийной радиостанции. Данное 

обстоятельство, в случае если устранить вариант маркетингового либо 

другого никак не документального характера возникновения 

презентованного видеоконтента, косвенно доказывает высокий уровень 

подготовленности и оперативности служб технологического обеспечения 

деятельности работников полиции КНР [7, с. 210-221]. 

Главным нормативным актом, устанавливающим тенденции 

формирования информационного общества в России, считается «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017–2030 годы», утвержденная Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным. 

На сегодняшний день в Российской Федерации почти все учебные 

заведения и центры повышения квалификации МВД РФ изучают новые 

информационные технологии, приобретают навыки работы на 

современном оборудовании. Внедрение информационных технологий в 

деятельность органов внутренних дел Российской Федерации 

регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 

2011 г. № 248 [8]. В структуре Министерства внутренних дел Российской 

Федерации основан Департамент информационных технологий, связи и 

защиты информации МВД России, основными направлениями 

деятельности которого являются совершенствование информационных и 

телекоммуникационных технологий, формирование цифровых систем 

связи, противодействие техническим разведкам, техническая защита 

информации, развитие информационных ресурсов, межведомственного 

информационного взаимодействия, осуществление государственных и 

ведомственных программ в сфере информатизации и другие. 

В настоящее время одной из главных задач, решаемых 

Департаментом, считается осуществление общей концепции 

информационно-аналитического обеспечения работы МВД России, 

основой которого является единая информационно-телекоммуникационная 

система (ЕИТКС), в которую заложены основные принципы 

ведомственной инфраструктуры и гарантирован базовый уровень 

технического оснащения подразделений органов внутренних дел [9]. 

Активно внедряются современные информационные технологии в 

деятельность структурных подразделений МВД России. К примеру,  

21 марта 2021 года стало известно о запуске Министерством внутренних 

дел РФ системы под названием «Паутина», которая позволяет искать 

похищенные и покинувшие место ДТП машины вместе с использованием 

дорожных видеокамер. Технология была опробована в Центральном 
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федеральном округе, а в течение некоторых месяцев она станет внедрена в 

многочисленных регионах страны. 

Министерство внутренних дел получит из федерационного бюджета 

36,54 млрд руб. на развитие собственных информационных систем и 

информационно-технологической инфраструктуры. Это следует с 

федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика». О данном факте стало 

известно 22 ноября 2021 года [10]. 

Должности специалистов по робототехнике и беспилотным 

летательным аппаратам (БПЛА) внедрены в Центральном аппарате МВД 

России. Об этом 19 октября 2022 года заявил руководитель ведомства 

Владимир Колокольцев. 

9 марта 2023 года руководитель Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на 

встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о запуске 

«прозрачного блокчейна» в российских правоохранительных органах. 

Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете и других 

силовых ведомствах. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что 

«прозрачный блокчейн» помог совместно с правоохранительными 

органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть 

интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле 

наркотиками, оружием и отмывании денег. 

Таким образом, использование современных информационных 

технологий в деятельности МВД России даст возможность существенно 

увеличить результативность применения оперативно-справочных и 

криминалистических учетов в постановлении вопросов по выявлению и 

раскрытию правонарушений, расследованию уголовных дел, 

предотвращению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, розыска лиц и др. 
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Аннотация: статья рассматривает вопрос применения 

информационных технологий в оперативно-розыскной деятельности. 

Cовременные технологии позволяют значительно улучшить 

эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

обеспечить оперативность и точность сбора информации. В статье 

рассматриваются примеры применения различных информационных 

технологий, таких как системы видеонаблюдения, аналитические 

системы обработки информации, программные комплексы для анализа 

телефонных звонков и другие. Также подчеркивает необходимость 

соблюдения прав и свобод граждан при использовании информационных 

технологий в оперативно-розыскной деятельности. Использование 

информационных технологий в оперативно-розыскной деятельности 

является важным инструментом борьбы с преступностью, что 

существенно повышает эффективность работы правоохранительных 

органов. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, 

информационные технологии, правоохранительные органы. 
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Abstract: the article considers the use of information technologies in 

operational investigative activities. Modern technologies can significantly 

improve the efficiency of operational search activities and ensure the efficiency 

and accuracy of information collection. The article discusses examples of the 

use of various information technologies, such as video surveillance systems, 

analytical information processing systems, software systems for analyzing phone 

calls and others. Also emphasizes the need to respect the rights and freedoms of 

citizens when using information technology in operational investigative 

activities. The use of information technologies in operational investigative 

activities is an important tool for combating crime, which significantly increases 

the efficiency of law enforcement agencies. 

Keywords: operational investigative activities, information technology, 

law enforcement agencies. 

***** 

Оперативно-розыскная деятельность является одной из важнейших 

функций правоохранительных органов. Она направлена на 

предотвращение и расследование преступлений, а также на обеспечение 

общественной безопасности. В связи с постоянно меняющейся 

современной уголовной обстановкой, правоохранительным органам важно 

оперативно получать и обрабатывать информацию о преступлениях. 

Информационные технологии являются важным инструментом в этой 

работе. 

В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» 

используется следующее понятие: «информационные технологии – 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов» [1]. 

Оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) – это комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение 

преступлений, а также на установление и идентификацию их 

исполнителей, свидетелей и потерпевших. Информационные технологии в 

ОРД играют важную роль и позволяют увеличить эффективность работы 

правоохранительных органов. 

Одной из основных задач ОРД является сбор, обработка и анализ 

информации [2]. С помощью современных информационных технологий 

можно собирать, хранить и обрабатывать огромные объемы информации 

из разных источников – от видеофиксации на камерах наблюдения до 

социальных сетей и электронной почты.  
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Технологии анализа данных позволяют правоохранительным 

органам выявлять связи между людьми, устанавливать местонахождение 

объектов и отслеживать маршруты передвижения, анализировать большие 

массивы текстовой информации и т.д.  

Также важным аспектом является оперативная связь и 

взаимодействие между различными ведомствами и подразделениями. 

Современные информационные технологии позволяют оперативно 

передавать данные и получать необходимую информацию из других 

источников [3]. 

Одним из основных инструментов работы правоохранительных 

органов является оперативно-розыскная деятельность. Без нее невозможно 

было бы эффективно бороться с преступностью. Применение 

информационных технологий позволяет существенно расширить 

возможности данной деятельности, а также повысить ее эффективность. 

Контроль и наблюдение за использованием информационных 

технологий в ОРД осуществляется в соответствии с законодательством и 

при соблюдении прав граждан на конфиденциальность и защиту 

персональных данных [2]. 

Например, в ОРД все больше используются компьютерные 

моделирование и симуляция, что значительно ускоряет и дешевле делает 

исследовательский процесс. Также, информационные технологии 

предоставляют исследователям доступ к большим объемам данных, что 

позволяет разработчикам быстрее и точнее проводить анализ и 

тестирование новых продуктов и технологий.  

Информационные технологии также позволяют исследователям и 

инженерам проводить удаленные совместные работы, причем, не 

обязательно находясь в одном месте. Это значительно сокращает 

временные и финансовые затраты на проведение совместных научных 

исследований. 

Этапы работы правоохранительных органов [4]: 

Первым этапом в является сбор информации. В настоящее время 

большая часть информации собирается в электронном виде и хранится на 

компьютерах или других электронных устройствах. Современные ИТ 

позволяют собирать информацию с помощью программ, которые 

производят поиск по ключевым словам в Интернете, сканируют 

электронные сообщения и телефонные разговоры, анализируют данные о 

движении денежных средств и многое другое. 

Вторым этапом является обработка информации. Программы ИТ 

позволяют проводить анализ больших объемов данных, искать связи 
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исходя из определенных параметров, а также формировать прогнозы. 

Такие инструменты могут быть полезными в раскрытии сложных 

преступлений. 

Третий этап – передача информации или ее использование для 

выявления преступлений и поимки преступников. С помощью ИТ 

возможна быстрая передача оперативной информации между 

правоохранительными органами. Также существуют специализированные 

системы, предназначенные для обмена информацией между 

правоохранительными органами не только внутри страны, но и за ее 

пределами. 

Одним из эффективных инструментов ИТ являются системы 

видеонаблюдения. Около 90% информации о преступлениях возникает на 

основе визуального наблюдения. Системы видеонаблюдения обеспечивают 

возможность автоматического распознавания лиц, считывания номеров 

автомобилей и т.д. Это позволяет оперативно выявлять преступления или 

идентифицировать подозреваемых. 

Информационные технологии дают возможность оперативно 

получать и обрабатывать информацию о преступлениях, что является 

крайне важным для правоохранительных органов. Однако, несмотря на все 

достоинства ИТ, необходимо принимать меры по защите 

конфиденциальности данных и личной жизни людей. 

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в 

повышении эффективности и результативности ОРД, облегчая задачу 

исследователей и инженеров, и способствуя автоматизации и упрощению 

процессов. 

Использование информационных технологий в ОРД может создавать 

несколько проблем и рисков: 

1.  Кибербезопасность: ОРД обрабатывает и хранит большое 

количество конфиденциальной информации, такой как персональные 

данные пациентов, результаты тестов и диагностических исследований, 

которые могут стать объектом кибератак со стороны злоумышленников. 

Персонал ОРД должен быть обучен принципам безопасности информации, 

а также необходимо использовать современные средства защиты, такие как 

антивирусное ПО, брандмауэры и VPN. 

2.  Отказ в обслуживании (DDoS-атаки): Злоумышленники могут 

опустошать ресурсы ОРД с помощью DDoS-атак, что может привести к 

значительным задержкам при обработке запросов и прочим сложностям 

при работе со статистическими данными. Для смягчения рисков следует 

использовать современные инструменты защиты от DDoS-атак. 
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3.  Интеграция систем: ОРД может использовать различные системы 

(ЭМР, ПО для управления клиниками и т. д.), которые не всегда 

совместимы. Интеграция систем может потребовать больших затрат 

времени и ресурсов, особенно при наличии различных стандартов и 

протоколов данных. 

4.  Потеря данных: Если информация находится только на одном 

сервере, то ее потеря может оказаться критической. Необходимо создать 

резервные копии данных и использовать современные системы 

репликации и синхронизации. 

5.  Безработные: Применяя информационные технологии в ОРД, 

могут быть автоматизированы многие процессы, которые раньше 

выполнялись ручным способом. Это может привести к сокращению 

численности персонала и возможным социальным проблемам. 

6.  Несовершенство технологий: Использование новых технологий 

может создавать риски, связанные с уязвимостями в ПО, плохо 

настроенными системами защиты и криптографическими алгоритмами. 

Необходимо обновлять системы и ПО, следить за последними новинками и 

обучать персонал новым технологиям. 

Информационные технологии дают возможность оперативно 

получать и обрабатывать информацию о преступлениях, что является 

крайне важным для правоохранительных органов. Однако, несмотря на все 

достоинства ИТ, необходимо принимать меры по защите 

конфиденциальности данных и личной жизни людей. 
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В настоящее время информационные технологии активно 

внедряются в деятельность правоохранительных органов, создаются 

системы искусственного интеллекта, разрабатываются 

автоматизированные информационные системы, совершенствуются 
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распределенные базы данных.  

Основные направления правовой информатизации были намечены 

еще в 1993 году в «Концепции правовой информатизации России». В 

данной «Концепции» дается определение правовой информатизации в 

России – это процесс создания оптимальных условий максимально 

полного удовлетворения информационно-правовых потребностей 

государственных и общественных структур, предприятий, организаций, 

учреждений и граждан на основе эффективной организации и 

использования информационных ресурсов с применением прогрессивных 

технологий [1]. 

Сама концепция имеет несколько основных целей, таких как: 

1)  информационно-правовое обеспечение деятельности органов 

власти; 

2)  информационная и правовая помощь субъектам, не относящимся 

к органам государственной власти, включая физических лиц;  

3)  развитие и структурирование информационного правового поля. 

Большое внимание информатизации правовой сферы также уделено 

в Указе Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 –  

2030 годы». 

Как пишет Белозеров О.И. «История информационных технологий 

берет свое начало задолго до того, как возникла дисциплина 

«Информатика», которая появилась только в ХХ веке. По мере возрастания 

необходимости населения земли в обработке информации, способы для ее 

получения совершенствовались, так же, как и методы обработки» [2]. 

Информационные технологии широко используются во всех сферах 

деятельности, в том числе и в юридической. В основном, информационные 

технологии в юридической деятельности позволяют ускорить обработку, 

поиск и оперативный обмен важной информацией.  

Информационное обеспечение правоохранительных органов в целом 

не отличается от информатизации. Функция информатизации связаны с 

процессами решения профессиональных задач правоохранительными 

органами, такими как: Министерство внутренних дел РФ, Министерство 

юстиции РФ, ФСБ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет). Их 

объединяет то, что они сами создают новую информацию, имеющую 

правовое значение, помимо обработки и использования большого объема 

такой информации. 

Информатизация органов внутренних дел обусловлена спецификой 

их работы. Информационные центры МВД и УВД – подразделения, 
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которые выполняют основную нагрузку по обеспечению статистической, 

оперативно-розыскной, архивной и иной информацией.  

Как уточняет Селезнев А.В. «Борьба с преступностью является 

одной из важнейших задач любого государства, в том числе и Российской 

Федерации. Ведущую роль в этой деятельности играет Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, которое является федеральным 

органом исполнительной власти и осуществляет функции по разработке и 

реализации государственной политики нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел» [3]. 

Министерство Юстиции Российской Федерации играет важную роль 

в контролировании развития законодательства субъектов Российской 

Федерации, а также в обеспечении информатизации регионов. 

Информационным ресурсом системы правовой информации Министерства 

юстиции Российской Федерации являются базы данных (БД) правовых 

актов. Данный ресурс включает в себя: базы данных БД «ФОНД», 

«ЭТАЛОН» и т.д. Они обладают общей особенностью – дают 

качественную обработку правовых актов, возможность внесения 

изменений в правовые акты в соответствии с текущим законодательством.  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

вырабатывает требования и производит наблюдение за мероприятиями по 

защите информации криптографическими методами. Данные методы 

являются наиболее распространенными видами при создании защищенных 

информационных систем.  

Генеральная прокуратура обладает полномочиями, такими как: 

надзор за исполнением законов и расследование уголовных дел по 

наиболее опасным преступлениям. Тем самым она обрабатывает большие 

объемы правовой информации. Для этого была разработана концепция 

автоматизированной системы информационного обеспечения (АСИО 

«Прокуратура»). Ее цель – создание в относительно короткие сроки на 

всей территории страны единой информационной системы, способной 

быстро удовлетворить информационные потребности органов 

прокуратуры всех уровней при выполнении ими своих функций. 

В настоящий момент следователю для расследования преступления 

требуется иметь современный подход к методологии расследования 

преступлений. На данный момент в следственной деятельности 

используются такие информационные системы как: БИНАР-3, САУД-М, 

ИНТЕЛТЕКСТ и другие, которые значительно облегчили выполнение 

работы.  

Государственная политика в сфере информационных технологий 
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создает необходимые условия для повышения качества работы 

правоохранительных органов, для обеспечения безопасности жизни 

граждан, для снижения уровня преступности, а также способствует 

повышению доверия к органам правопорядка.  
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***** 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 

используем их для общения со своими друзьями и близкими, для 

получения информации о новостях, событиях и развлечениях.  

К сожалению, вместе с удобством и пользой социальных сетей приходят и 
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опасности. Кибербезопасность становится все более актуальной темой с 

каждым днем, и социальные сети не являются исключением. 

По статистике на 2022 год в сторону обычных пользователей есть 

масштабные утечки данных. Количество атак на частных лиц увеличилось 

на 44%. На обычных пользователей пришлось 17% от числа всех атак. 

Традиционно основной вектор атаки – это различные приемы социальной 

инженерии, которые использовались в 93% случаев. Для проведения таких 

атак злоумышленники создавали фишинговые сайты, отправляли 

вредоносные письма по электронной почте, искали жертв в социальных 

сетях и мессенджерах [1]. 

К сравнению на 2020 год злоумышленники использовали 

социальные сети как место для кибератак. Согласно исследованию, 

проведенному компанией Kaspersky, в 2020 году 39% всех кибератак 

произошли через социальные сети. Несмотря на то что доля кибератак 

через социальные сети уменьшается, злоумышленники продолжают 

использовать социальные сети для фишинга. Согласно отчету компании 

Verizon, в 2020 году социальные сети были причиной 36% всех 

инцидентов фишинга. 

Кибербезопасность – это защита компьютерных систем, сетей, 

устройств, приложений и данных от несанкционированного доступа, 

использования, изменения или уничтожения. Это важно, потому что с 

увеличением количества цифровых технологий и появлением новых угроз 

со стороны киберпреступников, безопасность компьютерных систем 

становится все более критической. Нарушители могут получить доступ к 

личной информации, финансовым данным, остановить работу критически 

важных систем и возможно даже спровоцировать катастрофу.  

Кибербезопасность является необходимостью для защиты от этих 

угроз и обеспечения безопасности современного общества. Российская 

федерация регулирует требования к кибербезопасности через несколько 

федеральных законов, включая [5]: 

Федеральный закон т 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», который 

устанавливает правила обработки и защиты информации, а также 

требования к созданию и использованию защищенных информационных 

систем. 

Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 

устанавливает требования к защите детей в интернете. 

Федеральный закон «О национальной безопасности Российской 
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Федерации», который устанавливает требования к кибербезопасности в 

целях обеспечения национальной безопасности страны. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», который устанавливает правила обработки и защиты 

персональных данных. 

Кроме того, Российская федерация имеет ряд нормативных актов, 

регулирующих кибербезопасность, включая ГОСТы, технические 

регламенты и другие документы. 

Первый и, возможно, самый важный аспект кибербезопасности в 

социальных сетях – это настройка конфиденциальности. Разработчики 

социальных сетей предоставляют пользователям инструменты для 

управления доступом к их профилю. Правильная настройка 

конфиденциальности может помочь предотвратить несанкционированный 

доступ к вашей личной информации, такой как имя, фотография, дата 

рождения и местонахождение [4]. 

Некоторые основные шаги, которые можно предпринять при 

настройке конфиденциальности в социальных сетях, следующие: 

Ограничение доступа к вашему профилю только для друзей, а не для 

всех пользователей социальной сети. 

Отмена возможности поиска вашего профиля в поисковых системах 

в интернете. 

Ограничение доступа к вашей личной информации, такой как дата 

рождения, местонахождение и телефонный номер. 

Определение, какая информация может видеться для разных групп 

друзей. 

Кроме того, важно регулярно проверять и обновлять настройки 

конфиденциальности, так как разработчики социальных сетей могут 

менять их условия использования и политику конфиденциальности. 

Второй аспект кибербезопасности в социальных сетях – это 

использование безопасных паролей. Пользователи часто используют один 

и тот же пароль для разных сервисов, что создает уязвимость для хакеров, 

которые могут получить доступ ко всей вашей личной информации. 

Хорошей практикой является использование уникальных паролей для 

каждого сервиса, не использование словарных слов и добавление к паролю 

цифр, символов и букв в верхнем и нижнем регистре [2]. 

Существуют также некоторые моменты, которые стоит учитывать 

для безопасного хранения паролей: 

Не сохранять пароли на компьютере или в браузере; 

Использовать менеджеры паролей, которые могут генерировать 
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уникальные пароли для каждого сервиса и хранить их в безопасном месте; 

Не передавать пароли другим людям. 

Третий аспект кибербезопасности в социальных сетях – это знание о 

принципах конфиденциальности и безопасности личных данных 

пользователей. Это включает в себя понимание правил использования 

социальных сетей, настройку приватности профиля, защиту от взлома и 

кражи личных данных, установку надежного пароля, ограничение доступа 

к личным сведениям и избегание передачи личной информации третьим 

лицам [3]. Также важно знание о методах социальной инженерии и 

способах защиты от них. 

В целом, понимание этих аспектов помогает пользователям 

социальных сетей максимально защитить свои личные данные и сохранить 

неприкосновенность своей конфиденциальности в онлайн-среде. 

В заключение хотелось бы сказать, что кибербезопасность в 

социальных сетях является крайне важной темой, которая требует 

постоянного внимания и усилий от пользователей и социальных сетей. 

Чтобы обезопасить свой аккаунт, необходимо соблюдать базовые правила 

безопасности, такие как не делиться личной информацией, использовать 

надежные пароли и не переходить по подозрительным ссылкам. Также 

необходимо следить за настройками конфиденциальности и выбирать 

надежные социальные сети. Однако, независимо от всех мер 

предосторожности, лучший способ защититься заключается в образовании 

и информировании пользователей о возможных угрозах и методах их 

предотвращения. Все мы должны быть осведомлены и ответственны в 

вопросах кибербезопасности, чтобы оставаться защищенными в онлайн-

мире. 
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Аннотация: защита персональных данных становится все более 

важной в период развития нейросетей. Если бы не было защиты 

персональных данных в период развития нейросетей, то это могло бы 

привести к массовому нарушению конфиденциальности личной 

информации людей. Нейросети могут использовать большие объемы 

данных для обучения и улучшения своих алгоритмов, и если бы не было 

защиты персональных данных, то эти данные могли бы быть 

использованы без согласия и знания владельцев. 
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С развитием нейросетей становится все более важным обеспечение 

защиты персональных данных. Нейросети могут быть использованы для 

сбора, анализа и хранения большого количества информации о людях, и 

если эта информация попадет в руки злоумышленников, то это может 

привести к серьезным последствиям. 

Для защиты персональных данных в период развития нейросетей 

необходимо применять следующие меры [1, c. 219]: 

1.  Шифрование данных. Для защиты данных от 

несанкционированного доступа и использования необходимо использовать 

современные методы шифрования. 

2.  Анонимизация данных. При использовании нейросетей для 

анализа данных необходимо использовать анонимизацию данных, чтобы 

исключить возможность идентификации конкретных людей. 

3.  Контроль доступа. Для защиты данных необходимо ограничить 

доступ к ним только для авторизованных пользователей. 

4.  Мониторинг. Необходимо вести мониторинг за доступом к 

данным и их использованием, чтобы быстро обнаруживать 

несанкционированный доступ. 

5.  Обучение персонала. Каждый сотрудник, который имеет доступ к 

данным, должен быть обучен правилам безопасности и защите данных. 

6.  Регулирование. Необходимо создать законодательную базу для 

регулирования использования нейросетей и защиты персональных данных. 

В целом, защита персональных данных в период развития 

нейросетей требует комплексного подхода и внедрения современных 

технологий и методов защиты данных. 

Защита персональных данных в период развития нейросетей 

является критически важной, поскольку нейросети могут обрабатывать 

огромные объемы данных, включая личную информацию о людях, такую 

как медицинские записи, финансовые данные и личные сообщения. 

Если эта информация попадает в неправильные руки, то это может 

привести к серьезным последствиям, например, краже личности, 

мошенничеству, шантажу и даже преследованию. Поэтому необходимы 

меры защиты, такие как шифрование данных, контроль доступа и 

анонимизация, чтобы обеспечить конфиденциальность и защиту 

персональных данных. 

Кроме того, защита персональных данных в период развития 

нейросетей также необходима для обеспечения этичности и 
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справедливости в использовании данных. Нейросети могут использоваться 

для принятия важных решений, например, в отношении здравоохранения и 

трудоустройства, и необходимо гарантировать, что эти решения 

принимаются на основе объективных и справедливых данных, а не на 

основе дискриминации или предвзятости. 

Защита персональных данных является важной задачей в период 

развития нейросетей по нескольким причинам [2, c. 151]: 

1.  Сбор и использование персональных данных. Нейросети 

используются для сбора и обработки большого объема информации, 

включая персональные данные. Если эти данные не защищены, это может 

привести к их незаконному использованию, утечке или продаже. 

2.  Распространение рекламы. Некоторые нейросети используются 

для определения потребностей и интересов пользователей, чтобы 

предложить персонализированную рекламу. Если персональные данные не 

защищены, это может привести к несанкционированной рассылке рекламы 

и нарушению конфиденциальности. 

3.  Риск кибератак. Нейросети, которые используются для обработки 

и хранения персональных данных, могут стать целью кибератак. Если 

данные не защищены, хакеры могут получить доступ к конфиденциальной 

информации и использовать ее в криминальных целях. 

4.  Соблюдение нормативных требований. Существуют различные 

законы и правила, которые защищают персональные данные. Если 

компании, использующие нейросети, нарушают эти нормы, они могут 

быть подвергнуты юридическим последствиям. 

Развитие нейросетей привело к увеличению объема персональных 

данных, которые собирают и используют компании. В ответ на это 

появилась регуляторная защита персональных данных, такая как Общий 

регламент по защите персональных данных (GDPR) в Европейском союзе 

[3] и закон о защите персональных данных в США. Эти законы 

устанавливают правила, как компании могут использовать и обрабатывать 

персональные данные, а также права граждан на доступ, исправление и 

удаление своих данных. Кроме того, появились технологии шифрования и 

анонимизации данных, которые позволяют защитить персональные данные 

в нейросетях. Однако, несмотря на это, нарушения персональных данных 

продолжают происходить. Согласно отчету компании Gemalto, в 2019 году 

было украдено или утрачено более 4 миллиардов записей с персональными 

данными [4]. 

Судебная практика в области защиты персональных данных также 

продолжает развиваться. Например, в 2019 году Калифорнийский суд 
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признал, что компании не могут использовать фотографии лиц без их 

явного согласия, даже если эти фотографии были взяты из общедоступных 

источников. 

К сожалению, как и любая другая статистика, статистика 

применения защиты персональных данных в период развития нейросетей 

не является универсальной и зависит от конкретных условий 

исследования. Однако некоторые исследования показывают, что проблема 

защиты персональных данных в период развития нейросетей становится 

все более актуальной.  

Например, в 2020 году исследование компании Varonis показало, что 

в 53% случаев компании не могут точно определить, какие данные они 

хранят и где они хранятся, что ведет к уязвимостям в безопасности и 

утечкам данных [5]. В то же время, согласно исследованию компании PwC, 

в 2019 году более 20% компаний в мире стали жертвами кибератак, 

связанных с нарушением безопасности персональных данных [6]. 

Также стоит отметить, что с ростом использования нейросетей 

исследователи стали обращать внимание на проблему защиты 

персональных данных, связанную с использованием их в системах 

искусственного интеллекта. Например, в 2018 году исследование Центра 

правовой экспертизы в области информационных технологий показало, 

что большинство систем искусственного интеллекта (около 80%) 

используют персональные данные для обучения и работы, однако только 

половина из них предусматривает достаточную защиту этих данных. 

Таким образом, статистика защиты персональных данных в период 

развития нейросетей показывает, что защита персональных данных 

остается актуальной и сложной проблемой, требующей постоянного 

внимания и улучшения законодательства и практики судебных процессов. 

Если бы не было защиты персональных данных в период развития 

нейросетей, то это могло бы привести к массовому нарушению 

конфиденциальности личной информации людей. Нейросети могут 

использовать большие объемы данных для обучения и улучшения своих 

алгоритмов, и если бы не было защиты персональных данных, то эти 

данные могли бы быть использованы без согласия и знания владельцев. 

Это могло бы привести к утечкам личной информации, мошенничеству, 

краже личности и другим негативным последствиям. Кроме того, 

недостаток защиты персональных данных мог бы подорвать доверие 

общества к нейросетям и другим технологиям искусственного интеллекта, 

что могло бы замедлить их развитие и применение в реальном мире. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена личность Григория 

Ефимовича Распутина, правда и мифы о нем, мнения о степени его 

влияния на Николая II и Александру Федоровну. Был ли он немецким 

шпионом, обладал ли приписываемыми ему уникальными методиками 

лечения, которые являлись последней надеждой царской семьи на спасение 

цесаревича от знаменитой «королевской» болезни. Отдельного внимания 

заслуживают обстоятельства смерти Распутина, которые дали почву 

для появления разного рода мистификаций.  
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Rasputin, the truth and myths about him, opinions about the degree of his 

influence on Nicholas II and Alexandra Feodorovna. Was he a German spy, did 

he have the unique methods of treatment attributed to him, which were the last 

hope of the royal family to save the tsarevich from the famous «royal» disease? 

Special attention should be paid to the circumstances of Rasputin's death, which 
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Григорий Ефимович Распутин – популярная и спорная фигура в 

отечественной истории, дискуссии о которой ведутся уже на протяжении 

века. Его биография наполнена множеством необъяснимых фактов, 

связанных с тем, насколько он был близок к царской семье и какова была 

степень его воздействия на судьбу Российской империи. Историки во 

взглядах на фигуру Распутина делятся на два лагеря: первые считают его 

авантюристом и шарлатаном без капли нравственности, другие уверенны в 

нем, как в праведном провидце и целителе, полагая, что именно по этим 

причинам он заполучил доверие семьи Николая II.     

Родился Григорий Распутин в Тобольской губернии, селе 

Покровском. Так и не был обучен грамоте и до самой смерти писал с 

ошибками. Начиная с отрочества, а именно с пятнадцатилетнего возраста 

полностью олицетворял свою фамилию и вел довольно праздный образ 

жизни. Но к годам двадцати начал путешествовать в святые места, 

остепенился. После возвращения в родные края приобрел известность в 

качестве ясновидящего и человека способного излечить множество 

болезней. Его теория о спасении души звучала так: «Не согрешишь – не 

покаешься, не покаешься – не спасешься.» [1]  

В первом десятилетии двадцатого века, уже в статусе провидца, 

прибыл в Петербург на постоянное жительство. По словам старца, на 

переезд его побудила цель спасти царевича Алексея, страдающего 

гемофилией. Распутин утверждал, что эту миссию на него возложила 

Богородица. В 1905 году Григорий, которого в петербургских кругах уже 

прозвали «святым», «божьим человеком» и «великим подвижником», 

знакомится сначала с царем, а после с его семьей. Сразу после знакомства, 

он оказывает воздействие в первую очередь на Александру Федоровну тем, 

что помогал царевичу Алексею избавиться от смертельного тогда недуга – 

гемофилии. С 1903 года в Петербурге начали распространяться слухи о 

безнравственных действиях странника. Его обвиняют в «хлыстовстве» и 

начинается преследование со стороны церкви. В 1907 году Григорий 

Ефимович повторно обвиняется в распространении инакомыслия, 

имеющего антицерковный характер, а также в создании круга 

единомышленников. [2]  

Знакомство Николая II с Распутиным выпало на тяжелое время для 

России. В этот период страну захватили революционные движения, 

направленные на свержение царской власти. Именно в этот момент 

простому крестьянину-провидцу удалось произвести на царя сильное 

впечатление, из-за чего Николай II был готов днями напролет вести беседу 

с ним.     



 

~ 957 ~ 

С именем Григория Распутина связанно множество мифов и 

предположений, одно из которых связанно с причастностью Распутина к 

немецкой разведке. В частности, известен случай, когда в гибели 

британского военного министра Герберта Китченера в 1916 году в разгар 

Первой Мировой войны, в России во всем винили Распутина и Александру 

Федоровну. Народ считал, что у нее во дворце есть радиотелеграфная 

машина, по которой она передает данные о действиях русской армии в 

Германию. С помощью этой машины она передала информацию о 

маршруте Китченера. Феликс Юсупов же был уверен, что к смерти 

военного министра причастна разведка Германии, а информацию немцам 

передал Распутин. Он считал, что в ближнем окружении старца есть 

немецкие шпионы, которые его напоили и таким образом узнали 

информацию о дате отплытия Китченера. Свою реакцию на гибель 

Китченера передала Александра в письмах Николаю II: «Какой ужас с 

Китченером! Сущий кошмар, и какая это утрата для англичан!» Распутин 

же говорил Вырубовой, что это хорошо, что Китченер погиб, иначе «позже 

он мог бы причинить вред России, и нет беды в том, что вместе с ним 

погибли его бумаги», о чем императрица написала Николаю II 5 июня 1916 

года.  

Правда оказалась довольно банальной. Миссия Китченера не была 

секретом, и германская разведка с легкостью всѐ узнала. Незадолго до 

отплытия «Хэмпшира» немецкая подводная лодка U-75 заминировала 

проход, по которому шел корабль. Корабль наткнулся на мину и взорвался. 

Однако мнение о том, что Распутин был германским шпионом, 

сохранилось до наших дней.  

Историк Олег Шишкин справедливо отметил, что разведки 

множества стран Европы изо всех сил пытались понять позицию 

Распутина относительно войны. Но ни один из историков и биографов не 

получил однозначного ответа на свои вопросы. В архивах Берлина 

сохранились бумаги, подтверждающие как отчаянно немцы пытались 

выяснить взгляды Распутина и как мало они узнали.  

Одной из задач Комиссии в 1917 году являлось установление факта, 

были ли Распутин, Вырубова и императрица германскими шпионами. 

Доказательства не были найдены, и Комиссия не пришла к какому-либо 

окончательному выводу. Ученые, изучающие это вопрос на протяжении 

долгого времени пришли к тому же результату. [7]     

Следующий, немало важный вопрос – правда ли, что Распутин был 

целителем и вылечил царевича Алексея от гемофилии? Александра и 

Николай II долгое время не могли ожидали наследника мужского пола, и 
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вот – императрица рожает цесаревича Алексея. Однако радость вскоре 

омрачает смертельно опасный в то время диагноз. После того как 

Григорий стал известен в дворянских кругах как целитель, а медицина не 

помогала, отчаявшиеся родители стали приглашать для молитв Распутина. 

Исследователи полагают: причина в способностях «старца» к воздействию 

внушением. По мнению генетика Джона Холдейна, если с помощью 

гипнотических приемов снять у пациента стресс, это может вызвать 

сужение мелких сосудов артериальной системы и тем самым уменьшить 

кровотечение. Профессор Александр Коцюбинский полагает, что Распутин 

внушал цесаревичу мысль об улучшении состояния, а также успокаивал 

родных мальчика, чем и помогал преодолеть кризис.     

Множество тайн и мистификаций покрывает обстоятельства смерти 

Распутина по сей день. На него было совершено не одно покушение, и все 

случаи, когда его пытались убить довольно мистифицированы.    

Первой попыткой стало ножевое ранение. Ради убийства Распутина 

некая Хиония Гусева специально прибыла из Царицына, купила кинжал и 

около двух недель выслеживала свою жертву. Наконец, удачный момент – 

она подходит, просит милостыню, пока Григорий искал монету она 

пырнула его кинжалом в живот. Ранение было глубоким, старец побежал к 

дому, Гусева двигалась за ним, планируя второй удар. Распутину удалось 

выбить орудие ранения из рук женщины, люди, прибежавшие на крики, 

начали ее избивать. «Вчера днем, после обеда, увидела Григория 

Распутина; он шел домой, и я повстречала его у ворот; под шалью у меня 

был спрятан кинжал. Ему я не кланялась. Один раз его этим кинжалом 

ударила в живот, после чего Распутин отбежал от меня. Я за ним 

бросилась, чтобы нанести смертельный удар, но он схватил лежащую на 

земле оглоблю и ею ударил меня по голове, отчего я тотчас упала на 

землю», – рассказывала Гусева на допросе. [6] Попытка оказалась 

неудачной, ее задержали, а Распутин выжил, хоть и месяц провел в 

госпитале. Григорий Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года. 

Смерть Распутина на самом деле вызывает множество вопросов, и в 

официальной версии присутствуют объективно спорные сведения.   

Официальная версия – в заговоре против Распутина обвиняются  

5 человек: князь Феликс Юсупов – наследник одной из богатейших семей 

России, муж племянницы Николая II, Ирины; князь Дмитрий Павлович 

Романов – сирота, над которым в 1905 году взял опеку сам Николай; 

Владимир Митрофанович Пуришкевич – депутат государственной Думы, 

имя себе сделал за счет скандалов; доктор Лазаверт – он отвечал за 

отравление еды Распутина; поручик Сухотин – личность темная, сведений 
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о которой практически нет.   

Основными организаторами убийства указываются Юсупов, 

Пуришкевич и Дмитрий Романов. Все перечисленные – представители 

элитного слоя и власти, двое из которых были непосредственно вхожи в 

семью Николая II. Зачем им было убивать ближайшего советника 

императора и человека, который по мнению многих неоднократно спасал 

жизнь царевичу Алексею? Для этого были личные мотивы. 

На сегодняшний день версия, считающаяся официальной, берет за 

основу воспоминания Юсупова и Пуришкевича. Вдвоем они сделали все 

возможное, для того чтобы вокруг гибели «старца» возник, так 

называемый, мистический фактор. Саму жертву убийства пытались 

представить эким дьяволом во плоти, которого не взяли ни пули, ни яд.  

Сказав, что жене Феликса Юсупова нужна помощь, Распутина 

заманили в их дом. Ему предложили отравленное цианидом пирожное, но 

почему-то оно не подействовало (по другим версиям Григорий и вовсе 

отказался от пирожного). Существует предположение, что пирожные были 

очень сладкими, и глюкоза нейтрализовала действие цианидов. Осознав, 

что яд не действует, Юсупов перешел к следующей части плана, поднялся 

на 2 этаж, где находились остальные заговорщики и взял оружие. После 

чего он вернулся на первый этаж и выстрелил Григорию в сердце, пуля 

прошла навылет. Юсупов позвал доктора, тот осмотрел «убитого» и 

определил смерть. Феликс почему-то не поверил Лазаверту и начал трясти 

тело. И тут Распутин «воскрес» – открыл глаза, оттолкнув князя, 

направился к двери. По словам заговорщиков, дверь была заперта, но 

Распутин с легкостью ее открыл и выбежал на улицу. Пуришкевич, 

выбежав на улицу, направился за Распутиным и выстрелил ему в спину. 

Попал только с четвертого раза. От этого выстрела Распутин остановился, 

после чего Пуришкевич сделал еще один выстрел сзади в голову. 

Заговорщики подошли к телу Распутина, и он до сих пор был жив: лежал 

на животе и царапал землю сквозь снег. Чтобы окончательно покончить с 

Григорием его сбросили с моста на Малой Невке в воду. [3] Если убрать 

мистические домыслы и сосредоточиться на фактах, то официальная 

версия говорит о 3-х выстрелах: в область сердца, спины, затылка. Кроме 

того, если Распутин после этих выстрелов был еще жив и в Малую Невку 

его сбросили, чтобы окончательно разделаться с этим, то в его легких 

должна быть вода.          

Материалы по убийству Распутина засекречены до сих пор, но в 

печать попало заключение вскрытия доктора Косоротова: «Вся правая 

сторона тела ушиблена в результате падения с высокого моста. Причина 



 

~ 960 ~ 

смерти – огнестрельные ранения. На трупе обнаружены 3 следа от 

выстрелов различного типа оружия. Первый выстрел – в живот, почти в 

упор. В результате выстрела пострадали желудок и печень. Это привело к 

обильному кровотечению, которое, вероятно, и стало причиной смерти. 

Второй выстрел – в спину, предположительно с небольшого расстояния, 

поскольку на теле остались ожоги. Пуля попала в правую почку. Третий 

выстрел – в лоб, в упор. Вероятно, этот выстрел был нанесен, когда 

Распутин был уже мертв. Грудные органы целые, легкие не вздуты, воды в 

дыхательных путях нет. Признаков утопления нет, следовательно, тело 

сбросили в воду, когда он был уже мертв» [4, с. 307]     

Вскрытие полностью опровергло показания Юсупова и 

Пуришкевича. Действительно было три выстрела, но каждый из разного 

оружия, что заставляет задуматься о трех убийцах, и все они были 

нанесены с близкого расстояния, один из которых в лоб, про это в 

показаниях заговорщиков не слова. Что еще не сходится, это точность 

последнего выстрела, на который ни один из заговорщиков не способен – 

велика вероятность присутствия в этой истории еще одного убийцы. К 

тому же в показаниях Юсупова и Пуришкевича множество нестыковок, 

противоречий, который заставляют считать их взаимоисключающими.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что ничего 

«сверхъестественного» в фигуре Григория Распутина не было. Человек 

обладал достаточным уровнем знаний для того, чтобы влиять на людей и 

манипулировать ими, используя их слабости и уязвимые точки. Что 

касается мистики, то скорее всего, сам Распутин был источником 

подобных слухов и домыслов, ведь было достаточно дать намек на 

подобную информацию «кому нужно», а далее она распространялась 

довольно быстро. Сам Григорий просто не стремился разубеждать публику 

в наличии своих сверх возможностей. Обвинения в шпионаже, и иных 

политических диверсиях, вероятнее всего, были вызваны тем, что 

Распутин всегда находился в близком окружении Александры Федоровны, 

и то, в чем обвиняли не пользующуюся народной любовью императрицу, 

автоматически проецировали на Распутина. 
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Значимость и актуальность благотворительной деятельности и 

меценатства в современном мире переоценить невозможно. Сегодня 

меценатство является ключевым источником неправительственной 

поддержки социально-культурного развития государства, поскольку, как 

показывает мировая практика, государственного финансирования часто 
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недостаточно для сохранения и развития национально-культурного 

наследия. Во всем мире всѐ большее внимание уделяется традициям 

благотворительности.  

Оказание благотворительной помощи в Российской Федерации 

имеет давние традиции, поскольку об ее возникновении можно говорить 

еще со времен Киевской Руси, со времен принятия христианства, 

постепенной адаптации к новым социальным и культурным условиям, где 

есть место чуткому обращению с нуждающимися и теми, кому 

действительно важна любая помощь и поддержка как материального, так и 

морального характера [1].  

Период конца XIX – начала XX века в России принято считать 

«золотым веком» меценатства. Эта пора была связана с деятельностью 

именитых купеческих династий, давших «потомственных 

благотворителей». Именно в пореформенной России были изданы 

многочисленные законы и установлены неписаные правила, благодаря 

которым социальная политика государства, общественная и частная 

благотворительность приобрели очертания системы и получили мощный 

импульс к развитию.   

В Европе социальная работа также развивалась в девятнадцатом 

веке, предлагая поддержку семьям из рабочего класса, испытывающим 

трудности. Она возникла в Англии и распространилась через христианские 

социальные сети, первоначально в Западной Европе, а затем в 

Центральной Европе. Она стала профессиональной в 1920-х годах с 

появлением первых социальных работников (которые в то время были в 

основном женщинами). На протяжении всего двадцатого века социальная 

работа сочетала усилия по оказанию материальной помощи с моральным 

подходом к ―реадаптации‖ семей рабочего класса. Взяв на себя 

ответственность за частные инициативы, государство и общественные 

администрации в 1960-е годы поощряли развитие социальных служб. 

Таким образом, социальная работа постепенно отошла от методов 

христианской благотворительности, ее моральное измерение было 

вытеснено подходом, все больше опирающимся на социально-

экономические и психологические знания [2]. 

В предпринимательской среде была распространена 

благотворительность. Руководители крупных предприятий были 

заинтересованы в квалифицированном персонале, способном овладеть 

новейшим оборудованием, современными приемами и технологиями 

капиталистического хозяйства, чтобы выдержать конкуренцию. Поэтому 

они были заинтересованы в развитии образования, в частности, 
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профессионального, осуществляя финансовую поддержку школ, училищ, 

институтов и университетов. Представители буржуазного сословия также 

желали послужить на благо и процветание российской культуры, 

поскольку важную роль в данном контексте играл общий подъем 

российской культуры во второй половине XIX – начале XX вв. Искусство 

этих лет было наполнено активным поиском новых форм и способов 

выражения взглядов на мир художниками различных направлений, 

нуждающимися в финансовой поддержке со стороны покровителей.  

В конце XIX века среди одних из самых обеспеченных 

промышленников и купцов становится распространѐнным явлением и даже 

модой вкладывать большую часть средств в развитие культуры и 

искусства. Музеи, библиотеки, школы, картинные галереи, выставки – вот 

весь тот обширный спектр благотворительной деятельности русских 

меценатов, фамилии которых навсегда оставили след в истории России: 

Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Щукины [3]. 

Исследования показывают, меценаты руководствовались очень 

многими и разнообразными мотивами, которые можно назвать 

неоднозначными. Меценаты вкладывали во благо искусства не только 

деньги, в том числе это был их душевный порыв, у каждого свой. 

Рассмотрим наиболее выдающихся меценатов конца XIX –  

начала ХХ веков.  

Его родители были купцами старообрядцами. Именно с его деда 

Саввы Васильевича-бывшего крепостного берет свое начало династия 

Морозовых. Савва Тимофеевич получил физико-математическое 

образование. И даже прослушал курс лекций Менделеева. Его отец-

Тимофей Морозов стоял у истоков создания Никольской 

хлопчатобумажной мануфактуры, владельцем которой позже стал Савва 

Тимофеевич. Он решил улучшить условия труда уже своих рабочих.  

В итоге рабочие кадры были намного развитее, чем у других 

руководителей. Также владел химической отраслью. У него была фабрика 

в Пермской губернии, где начинают производить такие реагенты, как 

ацетон и уксусная кислота. Из самых важных его достижений был вклад в 

создание МХаТа. Без помощи мецената вряд ли можно было бы 

представить его существование. Сначала трупе было пожертвовано десять 

тысяч рублей, а позже меценат взял на себя функции директора и 

занимался многими хозяйственными делами. Благотворитель заказывал 

новейшее по тем временам оборудование для сцены за собственный счет. 

В общей сложности было пожертвовано около полумиллиона рублей.  

Алексей Александрович Бахрушин – Вырос в купеческой семье. Его 
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отец был совладельцем московской суконной мануфактуры, и тоже 

отличался любовью к благотворительности (Построил больницу, роддом, 

больницу для душевнобольных). Алексей Александрович учился в 

гимназии, затем начал работать на семейном предприятии. До 5 часов дня 

он работал, а вечером любил посещать театр, и даже иногда участвовал в 

постановках. Одним из самых значительных его достижений можно 

назвать музей, в котором он коллекционировал все, связанное с театром: 

фотографии и личные вещи артистов, в том числе из Европы. Многие 

актеры сами жертвовали вещи в этот музей. В 1913 году музей был 

передан Академии наук. Во время октябрьской революции музею 

пришлось достаточно сложно, его часто пытались разворовать. В 1919 году 

музей перешел в состав учреждений Наркомпроса и Алексей 

Александрович был его директором. Разворовывали, потому что пытались 

доказать, что музей и его попечитель классово чужды новому государству. 

Но меценат до конца своей жизни стремился сохранить свое детище.  

И музей работает и по сей день.  

Мария Клавдиевна Тенишева являлась незаконнорожденной 

дочерью дворянки. Училась в частной женской гимназии. Прославилась 

тем, что поддерживала и покупала произведения многих начинающих 

художников, устаивала международные выставки, оказывала в том числе, 

поддержку выставке передвижников в Смоленске. Помогала детям 

рабочих и детям из бедных семей получить образование. Для них она 

основала ремесленные училища на заводе, начальником которого был ее 

муж.   Она была почетным членом первого в России союза художников. 

На свои средства открыла в Петербурге бесплатную рисовальную студию 

под руководством Репина. Основала музей русской старины в Смоленске. 

Коллекция акварелей русских мастеров была передана Тенишевой в дар 

Государственному Русскому музею. Она финансировала журнал «Мир 

искусства» (Культурный журнал), вместе с Мамонтовым. Именно в этот 

период Серовым был написан потрет Тенишевой, который хранится в 

Смоленском музее. 

Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы – были 

купцами, стали владельцами льняной мануфактуры, после смерти отца. 

Также после смерти отца они получили наследство в размере 150 000 тыс. 

рублей. Ими была основана Третьяковская галерея. В общей сложности на 

искусство ими было пожертвованное около 3 млн. рублей. Они активно 

скупали картины известных художников в том числе передвижников. В 

конечном счете у них образовалось одна из крупнейших коллекций, 

которую братья целиком пожертвовали Москве. Кроме этого, братья 
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спонсировали школу для глухонемых детей. Ими также был создан 

третьяковский проезд.  

Козьма Терентьевич Солдатѐнков – московский предприниматель, 

текстильный фабрикант и крупный книгоиздатель. Козьма Солдатѐнков 

унаследовал фамильное дело и руководил им вместе с братом Иваном, а 

после его смерти – с племянником Василием. Козьма Солдатѐнков 

систематического образования не получил, но отличался незаурядным 

природным умом. Являясь крупным текстильным фабрикантом, приобрѐл 

широкую популярность в качестве покровителя искусства и бескорыстного 

издателя ряда ценных сочинений. Он являлся владельцем художественной 

галереи и старинного нарышкинского имения «Кунцево«. С конца  

1840-х годов собирал картины преимущественно русских художников. 

Таким образом, можно сказать, что меценатство конца XIX-начала 

XX веков было достаточно развито. Меценатство в России в конце 

девятнадцатого – начале двадцатого веков было крупной, весомой 

стороной духовной жизни общества; оно в большинстве случаев было 

связано с теми отраслями общественного хозяйства, которые не приносили 

прибыли. Само число меценатов в России на рубеже двух веков, 

наследование добрых дел представителями одной семьи, легко 

просматриваемый альтруизм благотворителей, поразительно высокая 

степень личного, непосредственного участия отечественных меценатов в 

преобразовании той или иной сферы бытия, несомненно, играли важную 

роль в становлении меценатства и его дальнейшего развития. Многие 

меценаты имели собственное мнение и смелость отстаивать его, что, в том 

числе, позволило каждому из вышеперечисленных добиться видимого 

результата.  

Традиция российской благотворительности была нарушена 

революцией 1917 года. Идеология первых революций не допускала 

никаких форм благотворительности. Все средства общественных и 

частных благотворительных организаций были в короткие сроки 

национализированы, их имущество передано государству, а сами 

организации упразднены специальными декретами. В целях соблюдения 

«революционного порядка» любая частная как, впрочем, и общественная 

благотворительная деятельность пресекались. Потом функции 

благотворительности опять целиком взяло на себя государство, но 

коллективный труд на благо общества (распространенные формы – 

субботник, сбор макулатуры и металлолома, помощь пенсионерам) 

приветствовался. 

Меценаты и коллекционеры современности должны стремиться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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потратить силы и средства на восстановление того, что было создано их 

предшественниками несколько десятков лет назад, перед тем как 

приступить к сотворению нового, поскольку сохранение старого приводит 

к усовершенствованному настоящему. 

 

Список использованных источников 
1. Крючкова И.М., Маринова Л.М. Социально-благотворительная 

деятельность женщин императорской семьи конца XIX- начала XX века. // Социальная 

политика и социальное партнерство. Рязань. С. 192-202. 

2. Благотворительность и меценатство в России. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://e.lanobook.com/book/94029 (28.04.2023). 

3. Social work in Europe. Nineteenth and twentieth century. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/political-europe/control-

and-discipline/social-work-in-europe (07.05.2023).  

 

***** 

  

https://e.lanobook.com/book/94029
https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/political-europe/control-and-discipline/social-work-in-europe
https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/political-europe/control-and-discipline/social-work-in-europe


 

~ 968 ~ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГЕРЦОГСТВА 

ВАРШАВСКОГО И ФИНЛЯНДИИ:  

ОТ АВТОНОМИИ К РУСИФИКАЦИИ 
 

Дьякова Ирина Дмитриевна 

студентка 1 курса факультета непрерывного образования 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

ira113311@gmail.com 

 

Научный руководитель: Шурыгина Елена Геннадьевна, 

к.соц.н., доцент кафедры ООД 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
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***** 

Россия – многонациональная страна с богатой историей. Это 

одновременно и наше богатство, и наша особенность, так как многие годы 

национальный вопрос приводил к серьезным противоречиям во 

внутренней политике и даже был одной из причин революций.  

В настоящее время многими исследователями (Арвеладзе Г.Ш.,  

Вдовин А.И. и другими) [1,3] было замечено, что в причинах кризиса и 

революционных волнений большую роль играют внутренние факторы, 

которым не уделяли должного внимания, из-за этого в современных 

условиях проблема межнациональных отношений особенно обостряется. 

Национальный вопрос чаще всего определяет внутриполитическую 

обстановку в стране, которую можно заметить в экономических и 

социальных отношениях. П.Ф. Рагимова считала: «Национальный вопрос в 

Российской империи всегда стоял достаточно остро: на протяжении 

многих лет его пытались решить царские «либеральные бюрократы», а 

после революции 1905 года – все значительные политические партии, в 

программах которых он занимал одно из центральных мест.»[9 с. 134] 

Таким образом, для России национальный вопрос не преобладал в 

политике монархов и был упущен из виду, что привело к отрицательным 

последствиям в дальнейших исторических событиях и не только  

в XIX-XX веках.  

Уже с XVI века при правлении Ивана Грозного с присоединения 

Поволжья, Приуралья и западной Сибири Россия постепенно становилась 

многонациональной державой. Государство расширялось за счет 

вхождения в его состав территорий Украины, Прибалтики, Белоруссии, 

Польши, Закавказья, Финляндии, Бессарабии, Кавказа и Средней Азии.  

К концу XIX – началу XX века Россия представляла собой одну из самых 

крупных империй. В качестве «третьего Рима» она покровительствовала 

всем православным народам. Российской империи.  

Национальная проблема не была первоосновой для дальнейших 

революционных событий 1917 года, но сыграла в них важную роль. По 

мнению исследователя этой проблемы В.П. Булдакова: «Этнические 

конфликты по горизонтали имеют существенное значение для определения 

революционного кризиса Российской империи в 1917 году». [2 с.75] 

Национальная политика была особенной по отношению к разным 

народам. При определении особенностей политики главную роль играли 

особенность территорий, культурно-языковые разнообразия, самобытность 

и преданность стране. Из-за новых внешнеполитических событий в 
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национальной политике XIX века начала внедряться новая тенденция, 

которая давала вновь присоединенным территориям автономию. Такими 

государствами стали Герцогство Варшавское и Финляндия. Это 

происходило не потому, что русская власть не хотела внедрять 

общероссийские нормы и законы, а потому, что прибалтийское и 

скандинавское население не было готово к ним.  

Особенным регионом для проведения национальной политики 

являлось герцогство Варшавское, официально вошедшее в состав 

Российской империи в 1815 году после Венского конгресса. До сих 

происходят споры, когда конкретно Польша стала русской, не считая 

разделы Речи Посполитой в конце XVIII века. Ведь в реальности русские 

войска и администрация находились на территории герцогства уже в мае 

1813 года, где формировалась русская диаспора со своим управлением.  

Но конкретной датой присоединения считается 1815 год. После победы 

над Наполеоном поляки воспринимали русских только с позиции 

влиятельной силы, а не дружественного государства. Они понимали, что 

теперь с Россией придется тесно взаимодействовать во всех сферах, а не 

только в служебных и дипломатических отношениях. Поляки понимали 

всю силу империи, но враждебного отношения к победителям не 

скрывали. Следовательно, можно прийти к выводу, что русские никогда не 

испытывали негативных чувств к полякам, а вот польская культура была 

ориентирована на русофобию. Я согласна с мнением выдающего русского 

историка С.М. Соловьѐва: «Национализм – это болезнь не состоявшейся 

нации». [11 с.77] Видимо, польский народ хранил обиду за то, что за всю 

историю им не удалось реализовать себя как самостоятельное, 

независимое государство. 

Российская империя, учитывая национальную ментальность, гибко и 

с осторожностью проводило свою политику: давало Польше право на 

самоуправление, на польский язык как государственный, католическую 

веру, на стремительное развитие экономических отношений на 

безбрежном российском рынке. Александр I учредил на территории 

Польши Временный совет для управления делами, в котором 

сосредотачивалась верховная власть и судьба герцогства Варшавского. В 

состав совета входили польские чиновники: президент, вице-президент, 

три советника, которые подчинялись русскому императору, но имели 

самостоятельные права. Сохранялось старое деление префектур, 

командовали которыми только варшавские депутаты.  

В 1818 году, после созыва одного из польских сеймов, Александр I 

выразил свое мнение насчет автономии, которую он дал в первую очередь 
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полякам: «Прежняя организация страны позволила мне ввести ту, которую 

я вам пожаловал, приводя в действие либеральные учреждения. Эти 

последние всегда были предметом моих забот, и я надеюсь 

распространить, при Божьей помощи, благотворное влияние их на все 

страны, которые промыслом даны мне в управление». [4] 

Аппарат управления оставался неизменным, так как 

административное и земское устройство не подверглись изменениям.  

Со временем в Польшу возвращалась прежняя знать и была рада 

оставшимся порядкам, но все равно к новым хозяевам относилась 

негативно. Для Польши был создан Военный комитет, которым 

руководили поляки под предводительством великого князя Константина 

Павловича, задачей которого являлось создание Польского войска, 

которому предстояло стать одной из частей русской армии. 

Кроме того, в 1815 году после Венского конгресса император 

Александр I, в лице президента варшавского Сената, сообщил, что 

герцогству Варшавскому даруется своя Конституция.[8] 

Затем в польских кругах стали распространяться «слухи», которые 

зарождали надежду, что конституция будет перенесена на белорусские и 

литовские земли, и в конце концов будет восстановлена Речь Посполитая, 

пускай и под контролем Российской империи. 

Но постепенно настроения в польском обществе накалялись. 

Польские радикалы требовали расширения прав, но предлагаемые 

законопроекты были отклонены российским правительством, что вызвало 

появление тайных организаций. И в 1830-1831 году произошло восстание, 

которое царским войскам удалось подавить. Вследствие чего в Герцогстве 

был установлен неконституционный режим. Николай I отменил все льготы 

и конституционные гарантии, после чего Царство Польское становилось 

одной из частей империи. В 1832 году был введен особенный 

Органический статус, целью которого было слияние Польши с Российской 

империей. В нем был провозглашен принцип русификации края. И теперь 

в официальных документах Царство Польское заменялось на термин 

«Привислинский край». 

Таким образом, повторилась хорошо знакомая история по временам 

Костюшко – поляки, требуя большего, полностью теряли то, что имели. 

Также, в пользу такой царской реакции писал историк С.М. Соловьѐв, что 

такие народы: «умеют жить только или в постоянной вражде к соседу, или 

в рабской подчиненности, и поневоле их приходится покорять». [11 с.77] 

Теперь на Царство Польское стала распространяться общероссийская 

система управления: был учрежден Департамент дел Царства Польского, 
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который согласовывал все действия с российским законодательством.  

В 1839 году воеводства переименовались в губернии. В 1841 и в 1848 были 

введены русские деньги, система мер и весов. В 1850 году упразднены 

таможенные границы и учрежден единый таможенный тариф. 

Делопроизводство и законы велись только на русском языке.[5] 

Таким образом, герцогство Варшавское стало отдельно управляемой 

провинцией Российской империей. Это негативно отразилось на 

дальнейших исторических событиях: советско-польская война  

1919-1921 годов, участие поляков в интервенции.  

Еще одним аналогичным направлением в национальной политике 

Российской империи было присоединение Финляндии воинствующим 

способом. Территория Финляндии вошла в состав после победы русских в 

Русско-шведской войне (1808-1809 гг) по Фридрисгамскому трактату. 

Финляндия стала Великим княжеством Финляндским. 

Действия российского правительства не наносили ущерба экономике 

присоединенной территории, не лишали еѐ самостоятельной власти. Также 

не происходило замены вероисповедания, не было насильственной 

христианизации. На территорию Финляндии не распространялось 

крепостное право, налоги; таможенные пошлины устанавливались и 

регулировались финскими дворянами. Поэтому финны спокойно 

отнеслись к новому протекторату, а некоторые даже стали служить 

русскому императору, так как для России Финляндское княжество играло 

роль ее важнейшего стратегического объекта на северо-западном 

направлении. Для Российской империи было важна военно-политическая 

интеграция посредством привлечения финской элиты на военную службу. 

Данные действия российского государства привели к укреплению 

независимости Финляндии. 

Законодательным органом княжества был четырехсословный Сейм, в 

который входили по одному представителю от дворянства, духовенства, 

горожан, крестьян. Император же имел полномочия конституционного 

монарха. Сейм не имел право вводить свои законы и налоги без одобрения 

русского императора. А В 1809 году Финляндия получила право на 

создание своего Правительственного совета, в котором царя представлял 

финский генерал-губернатор. 

Такая политика давала княжеству большую автономию. Об этом 

свидетельствует Сеймовый устав Финляндии 1869 года.[10] В состав 

документа входили все полномочия и правила Сейма, порядок избирания 

депутатов, исполнительные и законодательные нормы финских 

чиновников.  
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В 1878 году в Финляндии было дано право на создание собственной 

армии, которая обязывалась служить российскому императору. И с 

укреплением независимости Финляндии начинался рост 

националистических идеологий, например: консервативный национализм, 

который признавал только православие и русскость.[7] 

Однако, в 1880-ых годах отношения с финнами начали меняться, 

когда среди местного населения стала распространяться идея собственной 

государственности. Появляются тайные общества, антироссийские 

публикации в газетах и речи среди финских депутатов. Ответом на это 

стало введение Манифеста 3 февраля 1899 года, после которого началась 

политика русификации: на территории княжества был распространен 

русский язык как государственный, делопроизводство было в руках 

русских чиновников. У Сейма было изъято право учреждения 

законодательных актов. Также произошло введение национальных 

вооруженных сил, усиление русификации администрации и образования. 

Изменения в системе образования и насильственное внедрение русского 

языка отрицательно сказались на отношениях не только с финской знатью, 

но и с остальным местным населением, ведь до 1899 года русский язык не 

преподавался.  

Таким образом, от финской автономии ничего не оставалось. Все эти 

меры привели, в свою очередь, к стремительному снижению поддержки 

императора. Население было недовольно тем, что их приравнивали к 

остальным частям империи. Законы, проводимые после манифеста 

Александра I, усугубили взаимоотношения финнов с русскими, что в 

дальнейшем привело к противоречиям в национальном вопросе.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что национальная политика в 

важных регионах империи – Польше и Финляндии – имела черты сходства. 

Оба государства были присоединены и стали зависимы после победы 

Российской империи в войнах. Польши и Финляндии была дана 

автономия, дарована конституция, льготы, отмена крепостного права и 

право на самостоятельные решения. Также, оба государства подняли 

мятежи против России, которые отразились в ограничении данной раннее 

свободой. Но в целом Финляндия, в отличие от Польши, достаточно 

органично вписывалась в структуру Российской империи, имея при этом 

первой среди всех остальных субъектов империи не только Конституцию, 

но и правительство. 

Следует отметить, что изначально в задачи российских монархов не 

входили русификация и существенное ограничение автономии Финляндии 

и Польши. Однако, деятельность местной знати, которая активно 
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популяризировала идеологию независимости и самостоятельной 

государственности среди общественных масс, привела к фактической 

потере автономии. 

Результатом антироссийских настроений в Польше и Финляндии 

стало изменение планов российских политических деятелей. Опасаясь 

утратить контроль над территориями, Россия существенно ограничивает 

полномочия местных органов власти и проводит политику русификации. 

Активное участие финнов и поляков в революционных событиях  

1905 года, привело к тому, что российское правительство было готово 

согласиться на существование самостоятельных государств, но под 

влиянием России. 

Национальный вопрос нельзя считать основной причиной 

дальнейших революционных событий, но он сыграл не последнюю роль. 

Возможно, правильное и своевременное решение национальных проблем 

остановило бы революционную волну. Например, предотвращение 

наплыва репрессий со стороны третьеиюньского правительства для 

национальных окраин. Внимательное отношение с польским и финским 

населением. Постепенное распространение русской политики на 

балтийских и скандинавских территориях. Поддержание национально-

культурных особенностей регионов. Однако именно политика 

«русификации» регионов, в частности Польши и Финляндии, привела к 

негативным последствиям. Этим объясняется нежелание финнов и поляков 

войти в состав нового социалистического государства.  
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Аннотация: в данной статье описывается ход Сталинградской 

битвы и подчеркивается, что советский народ и армия 

продемонстрировали свою способность защищать Отечество как в 

оборонительных, так и в наступательных операциях. Это было одно из 

самых значимых и кровопролитных сражений Второй мировой войны, 

которое привело к коренному перелому хода конфликта. Благодаря 

воспоминаниям ветеранов в наши дни мы можем узнать настоящую 

историю тех лет и передать их будущим поколениям.  

Ключевые слова: Сталинградская битва, ветераны, подвиг, фронт, 

тыл, полк, приказ, оборона, героизм. 

 

HOW STALINGRAD LIVED DURING THE BATTLE  

(TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY OF THE USSR  

IN THE BATTLE OF STALINGRAD) 

 

Zhivenko Anastasia Andreevna, 

 

Abstract: this article describes the course of the Battle of Stalingrad and 

emphasizes that the Soviet people and the army have demonstrated their ability 

to defend the Fatherland in both defensive and offensive operations. It was one 

of the most significant and bloody battles of the Second World War, which led to 

a radical change in the course of the conflict. Thanks to the memories of 

veterans today, we can learn the true history of those years and pass them on to 
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the future generation. 

Keywords: Battle of Stalingrad, veterans, feat, front, rear, regiment, 

order, defense, heroism. 

***** 

3 февраля 2023г. наша страна отметила 80 годовщину Победы в 

одной из самых кровавых и значимых битв Великой Отечественной войны 

1941-1945 годах – Сталинградской, которая стала началом коренного 

перелома в войне. Это событие было непростым прежде всего для людей, 

которые проживали в Сталинграде на тот момент.  

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года 

началась Великая Отечественная война. Враг внезапно вторгся на 

территорию нашего государства. С этого дня не осталось ни одного дома, 

ни одной семьи, кого бы обошла стороной эта беда. Ведь на фронт уходили 

сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, 

большинство бойцов получили ранения. А возвратившись живыми – 

навсегда сохранили память о тех страшных, кровавых днях.  

Наше поколение станет последним, успевшим увидеть участников 

войны, мы имеем уникальную возможность прочувствовать историю, 

события страшных дней душой ветерана. Общаясь с ветеранами, мы 

сможем соприкоснуться с настоящей правдой жизни военного времени. На 

наш взгляд, интересно будет всѐ, любая крупица истории, даже детство, 

ведь у многих оно закончилось ранним утром 17 июля 1942 г. 

Уникальным историческим источником, на который мы опирались 

при написании статьи, являются личные беседы автора с ветеранами 

Сталинградской битвы и их семьями, проведенные и записанные в период 

с 2015-2021гг.: с ветеранами Львом Лариным, Сафроновой Раей, с семьей 

Куракуловых. Благодаря интервью, мы смогли узнать намного больше 

информации о тех тяжелых днях. 

Немногие задумываются о том, а как вообще выживали жители 

Сталинграда? В общепринятом мнении, самым тяжелым опытом в войне 

для мирных жителей была Блокада Ленинграда, но не менее тяжелые 

испытания выпали и на долю сталинградцев.  

В первый год войны, когда Сталинград еще находился под защитой, 

жители города продолжали жить своей повседневной жизнью. Однако с 

приближением германской армии все изменилось. Город находился под 

бомбежками, и многие жители были вынуждены искать укрытия в 

подвалах и укреплениях. Еда стала редкостью, и люди вынуждены были 

искать ее где попало. 

Когда германские войска начали наступление на Сталинград, жители 
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города были вынуждены бежать в прилегающие деревни. В течение 

нескольких недель они были лишены пищи и воды, а большинство были 

вынуждены жить под открытым небом. Люди проживали в подвалах и 

обгоревших домах, которые были еще не разрушены бомбами. Они не 

имели ничего, кроме одежды на теле, ничего не ели по нескольку дней, и 

их главной заботой было сохранить свою жизнь любой ценой. Еда и вода 

были проблемами. Горожане изо дня в день сталкивались с нехваткой 

питательной пищи и питьевой воды. Многие были вынуждены пить из 

грязных канав, а еда была доступна только благодаря подпольной торговле 

или объедков от немецких солдат. 

28 июля 1942 года Сталин был вынужден издать Приказ № 227 – «Ни 

шагу назад!» [7, C. 74-75]. Приказ подразумевал крайне жесткие меры с 

целью восстановления строгой дисциплины и порядка. Жители были 

вынуждены следовать строгим правилам, например, ходить только по 

определенным улицам и не выходить на улицу после определенного 

времени. Это доходило вплоть до расстрела на месте тех, кто хотел бежать 

или сдаваться. Эвакуация была затруднена, так как по переписи 1939 года, 

было около полумиллиона жителей. Город стал убежищем для беженцев, 

их было несколько сотен тысяч. Моста через Волгу не было, одна 

паромная переправа, мощностей, катеров катастрофически не хватало. 

Эвакуировалось около 300-400 тысяч человек, кто-то успел разойтись по 

правому берегу волги, а кто-то ушел в степи к Дону. Магазины, базы, 

транспорт, дороги, были разрушены самыми первыми. Прекратилось 

снабжение населения продовольствием. Многие говорят, что за пять с 

половиной месяцев обороны города, гражданскими властями не было 

выдано, ни каких-либо продуктов, даже ни одного куска хлеба. Выдавать, 

и эвакуировать население было некому: руководители города сразу же его 

покинули. Никто не знал и не думал, есть ли жители в сражающемся 

городе и, если есть, то где они находятся, как им помочь. 

Воспоминания жителей: «Все побежали к Волге, где немецкие 

бомбардировщики убивали людей не жалея, а мы решили пойти в степь, к 

Дону. Около церквушки мы увидели наш, русский самолет У-2, он очень 

маленький и быстрый, за ним гонялся мессершмитт и он не мог никак 

попасть по нему, боясь, что русская торпеда вылетит откуда-нибудь» [3]. 

Но все же, те, кто остался в городе, не ждали, когда война закончится. Они 

приняли на себя боевые действия и стали участвовать в защите 

Сталинграда. Жители Сталинграда организовывали отряды, состоящие из 

политтехников, студентов, рабочих и домохозяек. Они проводили 

разведку, помогали снабжать войсковые части едой и необходимыми 



 

~ 979 ~ 

ресурсами, а также участвовали в боях. 

Один из самых известных примеров участия жителей Сталинграда в 

боевых действиях – это Барадеевский полк. Он был создан в августе  

1942 года и состоял из 28 девушек. Они были официально признаны 

военнослужащими и получили соответствующее обмундирование и 

оружие. Барадеевский полк сражался на фронте до 2 февраля 1943 года и 

его участницы получили ордена и медали. 

Однако жители Сталинграда не только сражались на фронте, но и 

помогали в госпиталях и обеспечивали войска едой и водой. Также многие 

из них были эвакуированы в другие города и продолжали работать. Работа 

жителей Сталинграда была крайне важна для успешного противостояния 

нацистским войскам. Экономика города была полностью переключена на 

потребности фронта. На работу были подняты все население и даже 

школьники. Многие люди, не имея опыта работы в промышленности, были 

направлены на фронтовую переработку, производство боеприпасов, 

оружия и техники. За время битвы было произведено огромное количество 

военного имущества, включая танки, самолеты, автомобили и оружие. 

Даже когда город был окружен, советское производство продолжало 

работать на максимальной скорости. Работники фабрик и заводов 

героически переносят все трудности, чтобы обеспечить нужными 

ресурсами передовые части армии. 

Во время битвы жители Сталинграда также оказывали помощь 

раненым и голодным военным. В школьных столовых и на 

производственных линиях была организована бесплатная еда для солдат и 

офицеров. Многие семьи открыто прятали их в своих домах и складах, 

предоставляя, таким образом, убежище от врага. Также в Сталинграде 

были созданы отряды народного ополчения, из тех жителей, которые не 

могли уйти на фронт. Эти бойцы, в основном, состояли из мужчин старше 

возраста призыва, женщин и подростков. Они усердно тренировались и 

регулярно участвовали в боях, чтобы защитить свой город. Интересно, что 

жители Сталинграда взяли на себя важную роль в поддержании боевого 

духа солдат, используя методы психологической войны. Они 

распространяли газеты, рисовали граффити на стенах города и объявляли 

стихи, которые поднимали дух солдат и давали им силу продолжать 

борьбу. 

В те кровавые дни, немцы всячески издевались над русскими. 

Обращались с ними, как с животными, заставляли идти сотни километров. 

Некоторых забирали в рабство, кому-то выкалывали глаза, отрезали 

разные части тела. Геноцид среди населения не уменьшался. 
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Воспоминание о том времени жителей Сталинграда, являются 

уникальным историческим источником и проводником в прошлое. Время 

идѐт. Скоро, совсем скоро спросить и узнать будет не у кого, но нам все же 

посчастливилось узнать о тех событиях от ветерана Сталинградской Битвы 

– Льва Ларина: «Меня с другими детьми согнали полицаи украинские в 

землянку, где немецкие врачи скачивали кровь у детей, но меня не стали 

трогать, так как была рана на голове, при бомбежке кирпич ударил.  

Я пришел через несколько дней, а там были еще живые дети, у которых 

выкачали всю кровь». 

«Немцы погнали нас в октябре из города, 10 тысяч нас гнали на 

запад. Мы дошли до города Белая Калитва, и кто уже не мог идти: дети, 

старики, раненые – их загнали в птичники, заперли и подожгли ночью. Кто 

пытался бежать убивали на месте» [4]. 

А вот, что вспоминает еще один ветеран – Рая Сафронова: «С самого 

начала бомбежек, моя мама спрятала нас с сестрой в трубопроводе, дала 

нам еды и воды. Как только немного стихло, мы вышли на улицу, и нас с 

сестрой увидел и забрал какой-то немец. Меня отпустили, так как я была 

очень худой, сказав: «А, скоро сама помрет!» А сестру нет, я ее искала 

везде. И однажды вижу во дворе ямы с детьми. У кого-то отрезана рука, 

пальцы, уши, выколот глаз. В дальнем углу ямы я вижу свою мертвую 

маленькую сестренку. Без рук и пальцев ног» [5]. 

Мы, нынешнее поколение, родились и выросли в послевоенное 

время. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, 

фильмов и учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, 

превышает 90 лет. Их становится с каждым годом всѐ меньше. Если мы 

сейчас не узнаем больше информации и не запишем, то они исчезнут, не 

оставив нужного следа в истории, исторической памяти о великом подвиге 

нашей Родины. Ведь чем больше имѐн своих героев будет помнить 

общество, тем богаче его внутреннее наследие, тем крепче его 

патриотический дух, тем сильнее наша страна. 

Путь к Победе был длинным испытанием. Она была завоѐвана 

мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях 

сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией 

фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла. Участники 

войны – живые свидетели ужасов того времени. Они остаются 

хранителями правды о страшных 1941 – 1945 годах, примером 

патриотизма и высокой духовности, преданности своей земле и отчизне. 

Сталинградская битва была одной из самых кровопролитных сражений 

Второй мировой войны, произошедшей в 1942-1943 гг. Несомненно, она 
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оказала значительное влияние на жителей Сталинграда и многие из них 

ощутили это влияние на себе. Прежде всего, битва оставила непоправимые 

следы на людях. Их судьбы были связаны с этим кровавым сражением, и 

многие из них погибли во время битвы. Те, кто выжил, несли более чем 

тяжелую ношу восстановления своего города и жизни после 

многочисленных бомбардировок и пожаров, которые уничтожили почти 

всю инфраструктуру. Тем не менее, восстановление Сталинграда успешно 

продвигалось далеко за бессмертный подвиг воинов.  

Сегодня Сталинград имеет новое имя – Волгоград. Крепкое 

наследие, оставленное битвой, по-прежнему привлекает многих туристов. 

Город является символом героизма миллионов советских людей и одной из 

важных страниц в истории нашей страны. Этот город, где имя одной из 

самых жестоких битв Второй мировой войны по-прежнему вспоминается с 

уважением и благоговением, оставляет неизгладимый след в сердцах 

людей, формируя их идеалы и убеждения. 
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Вторая мировая война – самая крупная и смертоносная война в 

истории, в которой участвовало более 30 стран. Нет ни одной семьи, 

которую бы не затронуло произошедшее в 1939-1945 годах. По сей день 

мы чтим память навсегда покинувших нас людей – героев. В те страшные 

годы весь мир объединился ради борьбы с нацистским режимом, невзирая 

на расовую или религиозную принадлежность.  

До сих пор в России мало что известно о борьбе немцев против 

нацистов. Поэтому давайте постараемся разобраться, каким было 

сопротивление жителей Германии новой гитлеровской политике, кто его 

возглавлял, как недовольные нацистской политикой люди находили в себе 

силы бороться с режимом и какие методы для этого использовали.  

Несмотря на постоянную пропаганду идеологии ненависти, многим 

жителям Германии новый национал-социалистический режим был 

противен. Люди по отдельности, или объединяясь в группы, старались 

противодействовать Гитлеру. Учитывая высокий риск быть пойманными, 

деятели профсоюзного движения, социалисты и другие, всѐ равно 

продолжали печатать и распространять антинацистские воззвания.  

В связи с установлением в Германии нацистской диктатуры, 

законные методы противодействия были невозможны, поэтому немецкое 

сопротивление ушло в подполье или в эмиграцию. По сути, оно 

складывалось из отдельных не скоординированных акций. 

История насчитывает огромное количество попыток покушений на 

Гитлера. У каждого из этих людей были свои причины, кто-то был против 

человеконенавистнической политики, кому-то не нравился план по 

втягиванию Германии в новую мировую войну. Заговорщики строили 

планы по убийству Гитлера ещѐ задолго до войны. Первые центры 

сопротивления оформились среди отдельных групп офицеров, дипломатов, 

высшей бюрократии летом 1928 года под впечатлением кризиса Бломберга 

– Фрича. Политическая оппозиция стала формироваться вокруг Карла 

Гердалера, военную возглавил Людвиг Бек, от него шли контакты к 

полковнику Гансу Остеру в службе разведки вермахта. Эта группа 

военных планировала произвести арест Гитлера и передать его верховному 

Императорскому суду, но в итоге им стало ясно, что это абсолютно 

нереально, ведь как Имперский Верховный суд может судить «Верховного 

вождя Германского народа». Таким образом, сначала был запланирован 

лишь арест и суд, но потом стало понятно, что для начала этот режим 

нужно «сломать». Важно было не просто устранить Гитлера, а сделать всѐ, 
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чтобы спасти страну от неминуемого военного поражения. 

Другой пример – неудачное покушение на Гитлера Мориса Баво  

8 ноября 1938 г., в годовщину «Пивного путча». Он приехал в Германию 

специально, чтобы убить Гитлера. Баво довольно долго следовал за 

фюрером в его поездках, пытался наблюдать, оценивать поведение, 

распорядок дня, насколько это можно было сделать простому человеку.  

20 октября 1938 года в Швейцарии он приобрел автоматический пистолет, 

а 31 октября был уже в Мюнхене и ждал прохождения Гитлера по месту 

праздника. Баво не удалось приблизиться на достаточное для выстрела 

расстояние из-за большого количества людей. Он не смирился с неудачей, 

а попытался где-нибудь еще встретиться с фюрером. Вскоре у него 

закончились деньги, и он без билета решил уехать в Париж, но его 

высадили из поезда, как безбилетника, полиция обнаружила пистолет и 

патроны. На допросе он сам признался, что хотел убить Гитлера. Баво 

напрасно ждал помилования, 14 мая 1941 года его казнили.[1] 

Еще один пример – покушение Георга Эльзера 8 ноября 1939 г. На 

допросах он объяснял свои мотивы тем, что хотел предотвратить войну. 

Эльзер имел симпатии к коммунистам. В 1938 году он решил, что только 

физическое уничтожение Гитлера может предотвратить новую большую 

войну и к власти, хотя бы, придут люди менее фанатичные. Осенью  

1938 года он начал работать над своим планом. Как и Баво, он действовал 

абсолютно в одиночку, не решаясь никому довериться. Он выбрал в 

качестве средства для осуществления своей цели бомбу с часовым 

механизмом. Время взрыва было установлено на 21 час 20 минут 8 ноября. 

Эльзер установил бомбу и уехал не узнав, что Гитлер в этот день решил 

закончить выступление раньше обычного. В 21:07 Гитлер с ближайшими 

своими соратниками покинул здание, а в 21:20 бомба сработала, погибло  

8 человек. Сам Эльзер совершенно случайно был арестован на 

швейцарской границе, пограничники обнаружили у него значок 

коммунистического Союза Красных фронтовиков. Долгое время Эльзера в 

гестапо продолжали подвергать всевозможным пыткам, «выбив» из него 

показания, казнѐн он был не сразу. Его отправили в концлагерь Дахау, а 

позже казнили.[2] 

Движение «Белая Роза» было организовано в 1942 году, под 

руководством 24-летнего студента Ганса Шолля, а также его сестры Софи 

и 24-летнего Кристофа Пробста. Они не смогли смириться с тем, что 

образованные немцы принимали политику нацизма. Ими были проведены 

различные акции протеста, в том числе распространение антифашистских 

листовок. Ганс и Софи были пойманы и арестованы в феврале 1943 года. 
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Спустя несколько дней они были казнены, последними словами Ганса 

были: «Да здравствует свобода!». 

Также были попытки государственного переворота. Летом 1943 года 

среди военных активизировалась особая группа молодых офицеров. Все 

они с самого начала намеревались именно убить Гитлера, но его одной 

смерти было мало, затем надо было произвести масштабный 

государственный переворот. Надо было арестовать руководство СС, 

захватить все рычаги власти, провозгласить окончание войны. Этот план 

стал обретать всѐ более реальные черты, в конечном счѐте был разработан 

достаточно четко захват всех средств массовой информации, объявления 

по ним, что Гитлер мѐртв и власть в стране переходит в руки 

оппозиционеров. Этот план получил название «Валькирия». 

Организатором покушения стал полковник Клаус Шэн Фон Штауфенберг. 

Он был одним из тех, кто периодически участвовал в совещаниях в штаб-

квартире Гитлера. Попав на совещание, полковник попросил сесть ближе к 

фюреру. В своѐм портфеле он и держал бомбу. Поставив портфель под 

стол, поближе к Гитлеру, Клаус Шэн Фон Штауфенберг вышел, 

сославшись на телефонный разговор. Он быстро покинул ставку, взрыв 

погремел в 12.42. Так как из-за жары совещание перенесли из бункера в 

летнее помещение, полковник, увидев гриб от взрыва, решил, что он 

справился. Он не знал, что подполковник Брандт занял его место и 

переложил портфель за тумбу стола, благодаря которой и спасся Гитлер. 

Так как Штауффенберг был уверен в успехе, мятежники действовали так, 

будто Гитлера уже нет в живых. Но был допущен огромный просчѐт – 

информационная блокада ставки Гитлера провалилась. Офицеры штаба 

потребовали от заговорщиков объяснений, в ходе спора завязалась 

перестрелка, Штауффенберг был ранен. К 23.30 всѐ было кончено. 

Последствия были ужасными. 7 тысяч человек было арестовано, людей 

казнили на гильотинах и вешали за мясной крюк.[3] 

В движении внутригерманского сопротивления участвовали разные 

личности и группы. Немцы, помогавшие спастись от Холокоста евреям: 

супруги евреев, которые по происхождению были немками, в 1943 г. 

устроили демонстрацию и добились освобождения своих мужей. 

Лютеранские священники Дитрих Бонхѐффер и Мартин Нимѐллер, 

аристократы из »Кружка Крайсау»; консервативные политики Карл 

Фридрих Гѐрделер, Ганс Бернд Гизевиус; члены берлинской группы Харро 

Шульце-Бойзена – Арвид Харнака и других ячеек «Красной Капеллы», 

деятели Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ) и Союза 

немецких офицеров (СНО) Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, Фридрих 
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Паулюс, Г. фон Айнзидель, Э. Вайнерт, Ф. Вольф, И. Бехер, В. Бредель; 

дипломаты – граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург, Адам фон Тротт 

цу Зольц.[4] 

Так в чѐм же была особенность их борьбы? Обстановка в нацистской 

Германии для участников Сопротивления была чрезвычайно сложной. Они 

оказались перед выбором: либо способствовать поражению собственной 

страны в войне, чтобы добиться свержения нацистского режима, либо 

заключить мир и предотвратить национальную катастрофу, свергнув 

фашистское правительство. Движение немецкого антигитлеровского 

Сопротивления, следует рассматривать в неразрывной связи с борьбой 

антигитлеровской коалиции против единого врага – нацизма и развязанной 

им Второй Мировой войны. 

Участники кружка «Крейсау» возлагали на Третий рейх 

историческую и политическую ответственность за нацизм и войну, чей 

основанный исключительно на господстве техники строй потерпел крах. 

Они считали, что «после дня „Х―« необходимо не просто вернуться 

к многопартийному государству, но создать новую Германию.  

 Этот документ сильно отличался от конституционных проектов 

Карла Гѐрделера, которые предусматривали установление парламентарной 

монархии или авторитарно-сословного государства. Гѐрделер считал, что 

Луи-Фердинанд Прусский – второй сын кронпринца Вильгельма – это 

наиболее подходящая кандидатура на трон. Луи-Фердинанд разделял 

антигитлеровские патриотические настроения германской консервативной 

оппозиции (но при этом он не участвовал в ее деятельности) и был 

династическими узами связан с Россией. 

К сожалению, действия участников германского сопротивления не 

нанесли какого-либо серьезного ущерба нацистскому режиму. Немцев 

освободили от нацизма союзные войска антигитлеровской коалиции. 

Слишком велики были террор, воздействие нацистской пропаганды, но 

существовала другая Германия и это было самое главное. Другой 

Германии, которая тем не менее всѐ-таки сопротивлялась, всѐ это было не 

безразлично. Эта Германия стремилась к устранению режима и 

обновлению страны. После войны многие из тех, кто уцелел, стали 

Германию «строить». И это была их роль и, наверное, ради этого они и 

боролись! 
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***** 

История нашего государства поражает своей насыщенностью, 

многообразием событий и этапов. В истории России особое место 

занимает советский период. Сейчас пользуется популярностью идея 

романтической ностальгии по СССР, тоске по тому, что сейчас видится как 
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небедствующая жизнь и справедливое мироустройство. На этом фоне 

пересматривается, переосмысливается отношение к отдельным 

историческим персонам. В то время нашей страной руководили такие 

легендарные личности как Владимир Ильич Ленин и Иосиф 

Виссарионович Сталин. Фигура Лаврентия Павловича Берия в ряду 

руководителей советского периода – одна из самых неоднозначных, а 

следовательно, и одна из самых обсуждаемых. Логичным становится тот 

факт, что и отношение у людей к нему разнится. Одни называют его 

кровавым тираном, палачом, убийцей, насильником, шпионом, врагом 

народа, другие же утверждают, что Берия – герой, реформатор, патриот, 

спаситель Отечества, талантливый организатор, опередивший своѐ время. 

Каким же на самом деле был забытый вождь Страны Советов?  

Первые годы своей жизни Лаврентий Павлович провел в глухом 

грузинском селении. Несмотря на то, что дальняя родня его матери 

состояла из зажиточных представителей дворянства, финансовое 

состояние семьи лучше не стало: она также нуждалась. Его родители, 

Павел Хухаевич Берия и Марта Виссарионовна Джакели, приняли решение 

продать половину дома, в котором они проживали, чтобы с помощью 

вырученных денег обеспечить сыну достойное образование. Лаврентий 

смог доказать, что эти деньги не зря были потрачены. В 1915 году он 

заканчивает Сухумское высшее начальное училище с отличием и 

поступает в Бакинское среднее строительное училище. Во время учебы за 

яркие революционные взгляды он был замечен руководством республики. 

Лаврентий примкнул к большевикам и стал профессиональным чекистом. 

Он успешно подавил ряд антисоветских восстаний и стал быстро 

продвигаться по службе.  

Уже в 33 года он руководил коммунистической партией всего 

Закавказья. Через 6 лет по личному приглашению Сталина он переехал в 

Москву, чтобы возглавить Народный Комиссариат Внутренних дел 

Советского союза. Начался период, впоследствии получивший название 

«бериевской оттепели»: многие заключенные вышли из лагерей и снизился 

масштаб репрессий, была реорганизована система внешней разведки, в 

СССР получили сведения о новых разработках с помощью заграничных 

агентов. 

С первым же указом на должности Наркома Советского Союза Берия 

делает решительные шаги на пути к уменьшению террора.  

Во-первых, утратили силу приказы о массовых репрессиях. В результате, 

из заключения на свободу вышли более 1,3 млн человек. Были прекращены 

уголовные дела в отношении 400 тысяч граждан. За 1939 год были 
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приговорены к высшей мере наказания 2 600 человек, за 1940 год – 1600. 

Во-вторых, в искусстве значительно ослабела цензура. Появилось больше 

возможностей для открытого освещения действительности. Реабилитация 

части деятелей культуры не могла не поспособствовать заметному 

подъему в литературе. Людям открылись такие фигуры как Мандельштам, 

Бальмонт, Цветаева и другие. В-третьих, в рамках ГУЛАГа (Главного 

управления исправительно-трудовых лагерей) была создана система 

конструкторских бюро-шарашек, где приговоренные, «собаку съевшие» на 

науке умы могли трудиться в более комфортные обстановке на благо 

страны. 

В Великой Отечественной войне Берия также сыграл важную роль. 

Он решал важнейшие задачи не только на фронте, но и в тылу. Он 

организовал эвакуацию в тыл многих стратегически важных 

производственных предприятий, которые производили военную технику, 

снаряды и патроны. В начале войны Лаврентий Павлович отвечал за 

промышленность СССР в сфере авиации и вооружения. В 1942 году 

произошло его назначение на должность члена Оперативного бюро ГКО 

(Государственного комитета обороны). Здесь протекала его активная 

деятельность, связанная с энергетической, транспортной и 

металлургической промышленностью. В августе этого же года по решению 

Иосифа Виссарионовича Сталина его направили на Кавказ с целью 

обеспечения защиты. Его поистине плодотворная деятельность на 

территории Кавказа не позволила немцам дойти до Бакинской нефти и 

овладеть этим регионом. 

20 августа 1945 года Лаврентий Берия стал руководителем атомного 

проекта СССР. Ему за минимальное количество времени необходимо было 

создать первую советскую атомную бомбу. Для достижения наилучшего 

результата учѐным предоставлялось всѐ необходимое. Благодаря 

огромным усилиям уже в 1949 году бомба была сконструирована. За 

грамотное руководство столь важным проектом Берия и советский физик 

Игорь Курчатов удостоились высочайшего в стране звания «Почѐтного 

гражданина Советского Союза». Извлечение из Распоряжения ГКО  

№ ГОКО-2872сс «О дополнительных мероприятиях в организации работ 

по урану» от 11 февраля 1943 года: «В целях более успешного развития 

работы по урану: 

… поставить Наркомсредмашу к 1 марта 1943 г. мягкого железа 

общим весом 25 тонн, … 1 тонну и нихромовой проволоки – ленты – 30 кг. 

… изготовить для Академии наук СССР к 15 мая 1943 г. электромагнит 

весом до 20 тонн и вакуумную камеру к нему, … выделить Академии наук 
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СССР необходимое электрооборудование». [1, 550-551] 

Также под руководством сейчас уже почти забытого вождя 

рождается ещѐ один проект – разработка стратегически важного 

бомбардировщика ТУ-4. В советской ракетной программе ему помогает 

советский учѐный-конструктор Сергей Павлович Королѐв. 

После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина Лаврентий вновь 

становится Министром Внутренних дел СССР. Он подписывает приказы 

«Об амнистии», «О запрещении применение к арестованным каких-либо 

мер принуждения физического воздействия», вошедшие в историю. 

Фрагмент приказа «Об амнистии» от 27 марта 1953 года: «Президиум 

Верховного Совета СССР постановляет: Освободить из мест заключения и 

от других мер наказания, не связанных с лишением свободы, лиц, 

осужденных на срок до 5 лет включительно, … за должностные и 

хозяйственные преступления, … женщин, имеющих детей в возрасте  

до 10 лет, и беременных женщин; несовершеннолетних в возрасте  

до 18 лет; мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, а также 

осужденных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом». [2] 

По другим делам о преступлениях, совершенных до издания 

настоящего Указа, за которые в законе предусмотрено лишение свободы 

на срок свыше 5 лет, суд, если признает необходимым избрать меру 

наказания в виде лишения свободы не свыше 5 лет, освобождает 

подсудимого от наказания, если же суд признает необходимым избрать 

меру наказания в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, – сокращает 

срок наказания наполовину. 

Выдержка из приказа Министра Внутренних Дел СССР Л.П. Берии 

«О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения 

и физического воздействия» от 4 апреля 1953 года: «Приказываю: … 

Ликвидировать в Лефортовской и внутренней тюрьмах организованные 

руководством [бывшего] МГБ СССР помещения для применения к 

арестованным физических мер воздействия, а все орудия, посредством 

которых осуществлялись пытки, уничтожить». [3, 28-29] 

Противоречивость персоны Лаврентия Павловича Берия проявляется 

в плюрализме мнений историков относительно характеристики его 

личности, в различных оценках его деятельности. 

Крайне отрицательную характеристику давали ему коллеги. 

Особенно остро это стало проявляться в период увеличения влияния 

Берии. Одним из наиболее интересных примеров может послужить 

заключительном слово товарища Маленкова Г. М. на заседании Пленума 

ЦК КПСС 7 июля 1953 года: «Именно поэтому мы будем беспощадны в 
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своѐм решении, чтобы впредь врагам типа Берия неповадно было вступать 

в борьбу с нашей партией». [3, 21] 

Заслуживает внимания тот факт, что изображение отрицательного 

образа Берии возникает непосредственно после его казни. Имеет место 

точка зрения, что это ничто иное как очередное доказательство 

необходимости его убийства с целью оправдания этого поступка. В этот 

период вина за многие даже не совершѐнные им преступления возлагается 

на погибшего. Конечно, здесь немаловажную роль играет политический 

аспект. Происходит возникновение ряда легенд, порочащих его имя.  

Очень интересным является отрывок рассуждений заслуженного 

юриста Андрея Сухомлинова: «…Я хочу сказать, ―не приведи Господь‖, 

чтобы кто-то подумал, что я взялся за перо, дабы оправдать, отбелить, 

реабилитировать, попросту говоря, отмыть от людской крови Лаврентия 

Берия. Отнюдь! Во-первых, это не моя задача, а во-вторых, это и 

невозможно, даже если сильно захотеть…». [4, 1-21]. Еще можно 

рассмотреть отрывок высказываний заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, человека, активного исследующего советский 

атомный проект, Николая Алексеевича Кудряшова: «Лаврентий Берия был 

рожден для грязных дел. Провокатор и жулик проснулись в нем в детские 

годы, еще в Сухумском начальном училище. Редкая кража или донос 

совершались без его личного участия – прямого или косвенного. В нем 

гармонично уживались подлость и мздоимство. Похитив папку с 

характеристиками-записями о поведении учеников, он подвел классного 

наставника под увольнение, а сам устроил распродажу документов. Через 

подставных лиц, разумеется». [5, 13]  

Таким образом, негативные оценки этой личности можно найти в 

большом количестве. Мне же хотелось взглянуть на Берию с другой 

стороны. 

В 21 веке происходит переориентация оценочных суждений персоны 

Лаврентия Павловича. Массово распространяются и становятся 

популярными работы журналистов, публицистов, писателей-историков и 

политиков, оспаривающие предъявленные Берии обвинения и 

подмечающие достоинства его внутриполитической деятельности в сфере 

экономики государства.  

Ярким примером могут служить размышления писательницы и 

журналистки, автора книг по теме истории СССР, Елены Анатольевны 

Прудниковой: «... Л.П. Берия до сих пор в массовом сознании предстает 

олицетворением всех пороков и автором немыслимых зверств, фигурой 

прямо-таки демонической. А меж тем ничего подобного не было. 
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Следование упрямым фактам рисует совершенно другой образ: 

деятельного управленца, человека, всю сознательную жизнь 

занимавшегося сугубо техническими задачами, осушавшего малярийные 

болота, создававшего на голом месте то пищевую промышленность, то 

танковые заводы, то ракетно-ядерный щит...» [6, 2-26] 

Однако, я считаю, что безусловно видеть в Лаврентии Берия лишь 

вождя только с максимально положительной политикой ошибочно. Но 

также ложью будет являться и его демонизация. 

Таким образом, после глубокого погружения в природу разногласий 

имеется возможность сделать вывод, что личность Лаврентия Павловича 

Берия одна из самых противоречивых в истории России. Он представлялся 

исключительно в чѐрном цвете как чрезвычайно зловещий персонаж 

Страны Советов. По мере приближения к нашему времени, Берия всѐ чаще 

стал упоминаться как один из самых талантливых руководителей. 

Лаврентий Павлович – важнейшая фигура эпохи. Его биография дает ключ 

к пониманию того, что происходило в последние пятнадцать лет жизни 

Сталина, а эти годы – основополагающие, наиважнейшие в истории 

страны, предопределяющие последующий динамический процесс. Портрет 

Берии – картина, собранная из осколков. В любом случае, эта 

неоднозначная фигура навсегда останется в истории советского периода. 
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Аннотация: Теория Большого взрыва – фундаментальная 

космологическая модель, предлагающая исчерпывающую основу для 

понимания происхождения и эволюции Вселенной. В настоящей работе 

исследуется генезис теории, ее основные положения и подтверждающие 

их аргументы, а также обсуждаются нерешенные в рамках модели 

Большого взрыва проблемы. Теория Большого взрыва возникла в 

результате обобщения наблюдений, указывающих на расширение 

Вселенной. Модель Большого взрыва постулирует начальную 

сингулярность, из которой Вселенная быстро расширялась. 

Подтверждающие теорию данные включают обнаружение космического 

реликтового излучения и пр. Вместе с тем природа темной материи и 

темной энергии, а также механизмы космической инфляции объяснения в 

рамках модели пока не получили. Анализ хронологии Вселенной с момента 

взрыва делает очевидным факт необходимости дальнейших исследований. 

Ключевые слова: модель Большого взрыва, эволюция Вселенной, 

сингулярность, реликтовое излучение, хронология Вселенной. 
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offers a comprehensive framework for understanding the origin and evolution of 

the universe. This paper explores the genesis of the theory, its main provisions, 

the arguments confirming its provisions, and also discusses the problems 

unresolved within the framework of the Big Bang model. The Big Bang theory 

arose as a result of a generalization of observations indicating the expansion of 

the universe. The Big Bang model postulates an initial singularity from which 

the universe rapidly expanded. Data confirming the theory include the detection 

of cosmic background radiation, etc. At the same time, the nature of dark matter 

and dark energy, as well as the mechanisms of cosmic inflation, have not yet 

been explained within the framework of the model. An analysis of the 

chronology of the universe since the explosion makes it obvious that further 

research is needed. 

Keywords: Big Bang model, evolution of the Universe, singularity, cosmic 

microwave background radiation, chronology of the Universe. 

***** 

Модель Большого взрыва – это научная теория, которая объясняет, 

как Вселенная возникла из единой точки и расширилась до своих 

нынешних размеров [1, с. 20]. Она была разработана на основе 

наблюдений и экспериментов в области астрономии, космологии и физики. 

Теория Большого взрыва представляет собой замечательную 

научную основу, которая пытается пролить свет на рождение и эволюцию 

нашей огромной Вселенной. Эта захватывающая теория включает в себя 

увлекательное историческое путешествие, множество подтверждающих 

свидетельств и нерешенных загадок, которые продолжают волновать как 

астрономов, так и философов. 

Генезис модели Большого взрыва можно отнести к началу ХХ века, 

когда благодаря новаторским астрономическим наблюдениям и 

теоретическим открытиям сформировался революционный взгляд на 

космос. В 1929 г. наблюдения Эдвина Хаббла за галактиками выявили 

замечательное явление – расширение Вселенной [2, с. 92]. Открытия 

Хаббла в сочетании с теоретическими работами Жоржа Леметра и других 

ученых проложили путь к развитию теории Большого взрыва. 

Основные положения теории Большого взрыва можно 

сформулировать следующим образом. Вселенная возникла из бесконечно 

горячей плотной точки, известной как сингулярность. Начала свое 

существование Вселенная приблизительно 13,8 млрд лет назад с 

невообразимо мощного взрыва, который и называется Большим взрывом. 

В тот момент, когда все материя была сжата в единую точку, температура 

и плотность были настолько высоки, что ни одно известное нам вещество 
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не могло существовать. Согласно модели, Вселенная быстро расширялась 

и продолжает расширяться даже сегодня. Это расширение подтверждается 

наблюдениями галактик, удаляющихся друг от друга. После 

первоначального взрыва Вселенная была заполнена интенсивным 

выбросом энергии в виде высокоэнергетического излучения. По мере того 

как Вселенная расширялась и охлаждалась, это излучение смещалось на 

более низкие энергетические уровни, что привело к появлению 

реликтового фонового излучения, пронизывающего Вселенную. 

По мере дальнейшего расширения и охлаждения Вселенной 

формировались элементарные частицы, такие как протоны, нейтроны и 

электроны. Эти частицы в конечном итоге объединились в атомы, 

позволив Вселенной стать прозрачной для света. Со временем 

гравитационное притяжение привело к образованию галактик, звезд и 

других космических структур. Наблюдаемое сегодня распределение 

галактик и крупномасштабная структура Вселенной согласуются с 

предсказаниями модели Большого взрыва. 

Если составлять хронологическую модель Вселенной, то можно 

выделить множество этапов. Ключевые вехи истории Вселенной 

следующие [3, c. 120]: 

–  13,8 млрд лет назад – Большой взрыв, начало Вселенной; 

–  380 тыс. лет после Большого взрыва – формирование первых 

атомов; 

–  400 млн лет после Большого взрыва – появление первых звезд; 

–  10 млрд лет после Большого взрыва – возникновение Млечного 

Пути и Солнечной системы; 

–  3,8 млрд лет назад – появление жизни на Земле; 

–  2,5 млрд лет назад – появление кислородной атмосферы на Земле; 

–  542 млн лет назад – появление многоклеточных организмов; 

–  250 млн лет назад – появление динозавров; 

–  65 млн лет назад – исчезновение динозавров; 

–  2,5 млн лет назад – появление человека прямоходящего; 

–  300 тыс. лет назад – появление человека разумного. 

Важно отметить, что эта хронология является лишь приближенной 

оценкой, основанной на научных исследованиях и гипотезах ученых. 

Точная хронология истории Вселенной до конца неизвестна и может 

изменяться по мере открытия новых фактов и данных. 

Теория Большого взрыва находит убедительную поддержку 

благодаря разнообразным наблюдениям и экспериментам. Одним из 

основных доказательств является реликтовое излучение, обнаруженное в 
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1965 году Арно Пензиасом и Робертом Уилсоном [4, c. 202-210]. Помимо 

этого, наблюдаемое изобилие во Вселенной легких элементов (водород и 

гелий) также согласуется с предсказаниями модели Большого взрыва. 

Вместе с тем модель Большого взрыва все же не дает полного 

понимания Вселенной: остается некоторое число нерешенных вопросов, 

бросающих вызов современной науке [5, c. 94]. Одним из таких вопросов 

является природа темной материи и темной энергии. Считается, что эти 

загадочные компоненты составляют большую часть массы и энергии 

Вселенной, однако их точный состав и свойства остаются неясными. 

Понимание роли темной материи и темной энергии имеет решающее 

значение для всестороннего понимания динамики Вселенной. Также 

модель Большого взрыва не дает полного объяснения тому, что вызвало 

первоначальную сингулярность и что происходило до нее. Эти аспекты 

остаются предметом продолжающихся научных исследований. 

Модель Большого взрыва оставила неизгладимый след в нашем 

стремлении понять происхождение и эволюцию космоса. По мере того, как 

мы продвигаемся вперед, исследователи стремятся уточнить и расширить 

теорию Большого взрыва, разгадывая глубокие тайны, которые все еще 

ждут нас в глубинах космоса. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается 

использование солнечной энергии как неиссякаемого и экологически 

чистого источника энергии для удовлетворения потребностей 

человечества. Изучаются преимущества солнечной энергии перед 

ископаемым топливом, в том числе ценовая конкурентоспособность и 

минимальное воздействие на окружающую среду. Основное внимание 

уделяется фотогальваническим элементам, которые являются главной 

технологией в солнечной энергетике; дано краткое описание 

фотогальванического эффекта и процесса преобразования солнечного 

света в электричество. Обсуждаются системы концентрированной 

солнечной энергии и солнечные тепловые системы. Подчеркивается 

неисчерпаемость солнечной энергии и ее экологичность. Выделен ряд 

проблем, связанных с солнечной энергетикой, а также представлены 

различные варианты их решения. Сделан вывод о значительном 

потенциале солнечной энергетики для обеспечения устойчивой и 

экологически чистой энергетики: используя солнечную энергию, общество 

уменьшает зависимость от ископаемого топлива и смягчает последствия 

изменения климата. 

Ключевые слова: солнечная энергия, фотоэлектрическая система, 

фотоэлемент, система концентрированной солнечной энергии, солнечная 

тепловая система. 
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Abstract: This study examines the use of solar energy as an inexhaustible 

and environmentally friendly source of energy to meet the needs of mankind. 

The advantages of solar energy over fossil fuels are being explored, including 

cost competitiveness and minimal environmental impact. The focus is on 

photovoltaic cells, which are the main technology in solar energy; a brief 

description of the photovoltaic effect and the process of converting sunlight into 

electricity is given. Concentrated solar energy systems and solar thermal 

systems are discussed. The inexhaustibility of solar energy and its 

environmental friendliness are emphasized. A number of problems associated 

with solar energy are identified, and various options for their solution are 

presented. It is concluded that solar energy has a significant potential to provide 

sustainable and environmentally friendly energy: using solar energy, society 

reduces dependence on fossil fuels and mitigate the effects of climate change. 

Keywords: solar energy, photovoltaic system, solar cell, concentrated 

solar energy system, solar thermal system. 
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Солнечная энергия – неисчерпаемый источник тепла и света, 

поэтому уже давно ученые задумывались над ее практическим 

использованием. Особенный интерес эти исследования вызывают в наше 

время: многие традиционные источники энергии (нефть, уголь) имеют 

высокую стоимость, а их применение негативно сказывается на 

экологической обстановке. Поскольку Солнце является термоядерным 

реактором, оно излучает в широком спектре электромагнитное излучение, 

в том числе видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. 

Именно это излучение несет огромное количество энергии, которую 

можно улавливать и использовать для удовлетворения различных 

потребностей человека [1, c. 170-171]. 

Основной технологией, используемой для извлечения солнечной 

энергии, являются фотоэлектрические системы. Фотоэлементы, обычно 

изготавливаемые из кремния или других полупроводниковых материалов, 

предназначены для поглощения фотонов солнечного света [2, с. 48-49]. 

Когда солнечный свет попадает на фотоэлектрическую ячейку, фотоны 

передают свою энергию электронам в полупроводнике, заставляя их 

высвобождаться из своих атомов. Это явление, известное как 

фотогальванический эффект [3, с. 53], генерирует электрический ток 
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внутри ячейки. 

Фотоэлементы соединяются между собой, образуя солнечные панели 

или модули, которые можно сгруппировать в более крупные массивы или 

установки. Эти установки могут быть установлены на крышах, 

интегрированы в фасады зданий или же развернуты в специальных 

солнечных парках или фермах. При подключении к электрической 

нагрузке или сети постоянный ток, вырабатываемый солнечными 

панелями, преобразуется в переменный ток с помощью инверторов, что 

делает его совместимым с существующим электротехническим 

оборудованием. 

В дополнение к фотоэлектрическим системам солнечная энергия 

также может быть использована с помощью систем концентрированной 

солнечной энергии (CSP) [4, c. 45]. В системах CSP используются зеркала 

или линзы для концентрации солнечного света на приемнике, обычно 

содержащем жидкий теплоноситель или твердую среду. 

Концентрированный солнечный свет повышает температуру ресивера, 

выделяя тепло, которое затем используется для производства пара. Пар 

приводит в действие турбины, соединенные с генераторами, преобразуя 

тепловую энергию в электричество. 

Еще одним применением солнечной энергии являются солнечные 

тепловые системы, которые используют солнечный свет для прямого 

нагрева воды или других жидкостей. Эти системы состоят из коллекторов, 

улавливающих и поглощающих солнечное излучение. Поглощенное тепло 

передается текучей среде, протекающей через коллекторы, которая затем 

может использоваться для различных целей, включая обогрев помещений, 

подогрев воды или в промышленных процессах. 

Потенциал солнечной энергии как возобновляемого ресурса огромен. 

Солнце является обильным и практически безграничным источником 

энергии. Фактически, количество солнечной энергии, достигающей 

поверхности Земли всего за один час, по оценкам, превышает общее 

потребление энергии в мире за целый год. Используя эту энергию, мы 

можем уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива, уменьшить 

выбросы парниковых газов и перейти к устойчивой и низкоуглеродной 

энергетике. 

Помимо этого солнечная энергия обладает несколькими 

преимуществами с точки зрения экологических перспектив. В отличие от 

ископаемого топлива, солнечная энергетика не производит прямых 

выбросов парниковых газов во время работы. Замещая электроэнергию, 

вырабатываемую из источников ископаемого топлива, солнечная 
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энергетика способствует смягчению последствий изменения климата и 

уменьшению загрязнения воздуха. Солнечная энергия также помогает 

экономить водные ресурсы, поскольку для выработки электроэнергии не 

требуется значительного количества воды, в отличие от обычных 

электростанций, использующих системы охлаждения. 

По мере развития технологий, снижения производственных затрат 

солнечная энергия становится все более конкурентоспособной по 

сравнению с традиционными источниками энергии. Снижение стоимости 

солнечных установок, особенно фотоэлектрических систем, сделало 

солнечную энергию более доступной для более широкого круга людей, 

предприятий и сообществ. Солнечные установки могут обеспечить 

долгосрочную экономию средств за счет уменьшения платы за 

электроэнергию и, в некоторых случаях, получения дохода, если 

выработанную абонентом избыточную электроэнергию удается 

возвращать в энергетическую сеть и пересылать другим потребителям. 

Безусловно, существует и ряд проблем, связанных с солнечной 

энергетикой [5, c. 16]. 

Прежде всего можно указать на высокую стоимость оборудования, 

применяемого в этой сфере. Цена солнечных панелей и их монтажа может 

быть барьером для потребителей. Однако стоимость солнечных 

технологий с годами значительно снизилась и продолжает снижаться. 

Поэтому можно ожидать, что по мере развития технологий и экономии за 

счет масштаба производства стоимость солнечных панелей и связанных с 

ними компонентов станет более доступной, и эта проблема будет решена. 

Критики солнечной энергетики часто говорят о вредном влиянии на 

окружающую среду: производство и утилизация солнечных панелей могут 

иметь последствия для природы. В процессе производства солнечных 

панелей используются определенные химические вещества и материалы, 

некоторые из которых могут быть опасными при неправильном 

обращении. Тем не менее, предпринимаются постоянные усилия по 

повышению экологической устойчивости производства солнечных панелей 

(использование более чистых производственных процессов и внедрение 

программ утилизации панелей с истекшим сроком службы). Все это 

позволит в не столь отдаленном будущем снять и экологические 

озабоченности. 

Для работы крупномасштабных солнечных энергоустановок 

требуется наличие значительных по площади земельных участков, что 

может создавать проблемы в густонаселенных регионах. Надлежащее 

планирование землепользования и выбор мест для размещения объектов 
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энергетики необходимы для сведения к минимуму конфликтов с 

землепользователями. Также разрабатываются инновационные солнечные 

технологии, например, встроенные в здания фотоэлектрические элементы 

или плавучие солнечные батареи, которые могут решить и эту проблему. 

Важно отметить, что хотя эти проблемы существуют, в их решении 

за последнее время достигнут значительный и заметный прогресс. 

Правительства, научно-исследовательские институты и заинтересованные 

стороны отрасли активно работают над преодолением этих препятствий и 

содействием широкому внедрению солнечной энергии. Благодаря 

инновациям, политической поддержке и сотрудничеству можно найти 

решения, которые сделают солнечную энергию более доступной, 

экологически устойчивой и органично интегрируют в энергетический 

ландшафт. 

Как видно, солнечная энергия представляет собой перспективный 

возобновляемый источник энергии, который можно использовать и 

преобразовывать в пригодные для использования формы энергии. Можно 

ожидать, что ее потенциал в ближайшее время будет раскрыт более полно, 

и она внесет существенный вклад в устойчивое и экологически чистое 

будущее. 
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вследствие данного процесса окружающей среды в стране. Авторами 
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Леса, являясь стратегически необходимым источником энергии для 

всего живого на Земле, в современной действительности занимают около 

30 процентов покрытия от суши нашей планеты. Важно понимать, что 

данная экологическая система защищает окружающую среду, выполняя 

функции по еѐ очищению от различных видов химического и физического 

загрязнения, поддерживает баланс во многих природных процессах, 

способствует сохранению чистоты воздуха и воды, и оберегает территории 

от наступления засухи. Рассуждать о роли леса в природе можно через 

призму значимости лесных массивов – самого мощного производителя 

кислорода, благодаря которому предоставляется возможность активизации 

жизненных течений всех биологических существ. Обеспечение же 

комфортных условий пребывания на планете людей посредством 

лесопользования сопряжено с экономической и социальной сферами 

общественной жизни.  

По последним данным статистического департамента ООН, 

Российская Федерация занимает лидирующую позицию в группе 

государств, обладающих наибольшими лесными ресурсами, располагая в 

настоящее время площадью зелѐных насаждений в размере 815 млн. га [4]. 

В сравнении с количеством земель лесного фонда, покрывающих 

территорию страны в 2013 году, а именно – 1183, 5 млн га – за прошедшие 

10 лет можно отметить неблагоприятную тенденцию к постепенному 

исчезновению российских лесов. Стремительное сокращение не только 

внутригосударственных, но и мировых лесных запасов мешает, по мнению 

экологов, осуществлению лесами функции стабилизации температуры 

земного шара, усугубляя тем самым проблему климатического кризиса.  

В научных кругах с тревогой отмечают, что увеличению скорости 

наступления глобального потепления способствует человеческая 

деятельность: в 2022 средняя температура в мире превышала 

доиндустриальный уровень на 1,15 градусов Цельсия, а сам год оказался 

пятым по степени жары за всю историю. Выбрасываемые в атмосферу в 

результате сжигания ископаемого топлива углекислые, фторированные и 

иные виды газов ведут к возникновению парникового эффекта вследствие 

поглощения большого количества солнечной энергии. Учѐными 

подчеркивается, что проявление аномальной жары в сложившихся 

климатических условиях поспособствовало возникновению и 

распространению лесных пожаров в различных местах планеты.  
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В проведѐнном исследовании в отношении российского 

лесокомплекса и вопросов его правового регулирования О.Р. Саркисов и 

В.А. Гуревич определили показатели экономических потерь государства 

из-за горящих лесов по состоянию на 2019 год. «Ежегодный экологический 

ущерб от пожаров составляет десятки миллиардов рублей. Значительные 

бюджетные средства тратятся на их тушение. В этой связи деятельность 

региональных ведомств по управлению лесным фондом, осуществлению 

государственного надзора также пока неэффективна», – считают авторы [2, 

с.90].  

На основании вышеизложенного позволим себе предположить, что 

первопричиной возникающих в настоящее время проблем, связанных с 

использованием лесов, является, по мнению отечественных правоведов, 

принятие в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации. При 

определении нормативным актом возможности неограниченного 

использования земель лесного фонда, во-первых, не был учтѐн 

отрицательный характер воздействия строящихся объектов 

инфраструктуры на природную среду. Во-вторых, изменение курса 

подконтрольности лесов с недвижимого имущества государства на 

частичную передачу в ведение иных министерств и ведомств привело к 

отсутствию обязательств по соблюдению правил охраны и защиты лесных 

массивов. 

С другой стороны, отдельного изучения требует проблема 

незаконной вырубки «зелѐных лѐгких» планеты. Официально обязанности 

по учѐту сбыта древесины возложены на Единую государственную 

систему ЛесЕГАИС, что, однако, не препятствует существованию 

большого, незарегистрированного в данной системе, нелегального рынка, 

основной целью которого является экспорт. По данным международного 

Агентства экологических расследований – EIA – 69 процентов объѐма 

незаконной вырубки приходится на Сибирский федеральный округ, в том 

числе 40 из них – на Иркутскую область [5]. Таким образом, на Дальнем 

Востоке постепенно исчезают 80 процентов древесины ценных пород, а об 

отсутствии эффективности мер по восстановлению леса уместно говорить 

ввиду недостоверности предоставляемых данных о масштабах 

уничтожения зелѐных насаждений.  

Согласно анализу М.В. Рубцовой, среди зарегистрированных 

преступлений лесное браконьерство занимает первое место, но показатели 

выявления лиц, их совершающих, оставляют желать лучшего. В основном 

данные деяния квалифицируются по таким составам, как «незаконная 

охота», «незаконная рубка зелѐных насаждений», «уничтожение или 
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повреждение зелѐных насаждений», отнесѐнных к компетенции органов 

внутренних дел, однако Следственным комитетом России также могут 

быть рассмотрены уголовные дела в отношении должностных лиц 

различного уровня, а их действия определены как должностные или 

коррупционные преступления [3, с.15].  

Помимо этого, хотелось бы подробнее остановиться на 

экономической составляющей Российской Федерации и экспорте 

древесины. Экономические отношения между странами возникают по 

абсолютно разнообразным объектам и природным ресурсам. Как уже было 

упомянуто выше, 815 млн. га леса находится на территории России, на 

долю Дальнего Востока и Забайкалья приходится около 43% леса. 

Правительством РФ совместно с Президентом РФ было принято решение о 

пополнении федерального бюджета и взаимному сотрудничеству с Китаем 

в области экспорта леса. Географическая составляющая в этой связи играет 

ключевую роль. Конечно, не стоит забывать и о том, что не вся древесина 

будет пригодна в промышленных масштабах. Российская Федерация в 

своем запасе имеет 30 млрд. кубометров леса, что в 3 раза превышает 

аналогичные показатели Канады и США. Именно поэтому Россия 

наладила экспорт первого класса древесины из лесного массива Дальнего 

Востока с Китаем. Многие ученые и эксперты в области экологии и 

экологического права совместно приходят к выводу о том, что вырубка и 

продажа леса катастрофически влияет на атмосферную среду, животный 

мир и растительность. Также, ученые-правоведы в своих трудах приходят 

к выводу, что Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ не распространяет свое действие на вырубку лесного 

массива для государственных нужд [1].  

В свою очередь, экономисты приводят собственную точку зрения на 

экономические отношения России и Китая в области экспорта дерева. По 

официальным данным на 2015 год, Российская Федерация занимает 3 

место по объему экспорта на рынке древесины, что принесло в 

федеральный бюджет 2843,2 млн. долларов. Благодаря этим 

статистическим данным А.И. Акимов в своем публичном выступлении 

высказался об эффективности экспорта древесины и сотрудничества с 

Китаем. «Российская Федерация занимает 3 место в доле мирового 

экспорта леса с 12% от общего числа, с экономической точки зрения это 

хороший показатель, который отражается в пополнении российского 

бюджета» – утверждает Андрей Иванович. Взвешивая все за и против, мы 

приходим к выводу, что экологическая обстановка при экспорте леса в 

другие страны огромным образом страдает. Значительные лесные массивы 
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Дальнего Востока, Забайкалья вырубаются, что приводит к ухудшению 

всей атмосферы в целом и животного мира в частности. Для экономики же 

страны сложившаяся ситуация несет пользу и приводит к пополнению 

государственного бюджета. Некодифицированное экологическое право, 

конечно же, ограничивает истребление «зеленых легких» браконьерами и 

иными лицами, уголовное законодательство предусматривает в статьях 

Особенной части достаточно суровые санкции статей, однако само 

государство определенным образом производит это истребление, 

руководствуясь целями укрепления отечественной экономики. 

Теперь же стоит рассмотреть тему крупных лесных пожаров за 

прошедшие годы. Актуальной проблемой в области лесопользования 

является не зависящий от государства, общества и отдельных граждан 

вопрос аномальной жары в определенных регионах нашей страны и 

возникновения впоследствии крупных лесных возгораний. По 

официальным данным за 2017-2022 годы, общая площадь лесных пожаров 

в Российской Федерации превышает 20 млн. га. В этой связи хочется 

отметить, что государство в лице МЧС РФ тратит огромные денежные 

средства на их тушение и сохранение лесных фондов и массивов. Эти 

действия являются показателем того, что государство заинтересовано в 

сохранении зеленых насаждений, занимается прямым образом охраной и 

защитой не только лесов, но и всего окружающего нас мира. К примеру, в 

2022 году в Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации 

из-за лесных пожаров. По данным ВРИО Рязанской области  

Павла Малкова, активно горело около 180 гектаров, а общая площадь 

пожара достигла 8,6 тысяч гектаров. В тушении пожара принимало 

участие около 9 тысяч человек, использовалась авиация. Специальными 

самолѐтами было сброшено около 15 тысяч тонн воды, произведено более 

2,5 тысяч сливов. То есть, государством было затрачено большое 

количество денежных средств и человеческого ресурса в целях 

обеспечения безопасности населения субъекта федерации, сохранения 

лесов и лесных массивов, фондов.  

Помимо этого, Российская Федерация принимает активное участие в 

помощи другим государствам в отношении тушения крупных лесных 

возгораний. Наиболее ярким примером является сложившаяся обстановка 

в Чили в 2017 году. С 30 января по 27 февраля 2017 года Ил-76 МЧС 

России совершил 41 вылет на тушение горящих лесов в Чили и сбросил 

свыше 1,7 тысячи тонн воды на горящие леса, что помогло не 

распространиться огню в стороны 17 населенных пунктов, а также 

сохранить около 3 тысяч гектаров леса Чили. Данная ситуация является 
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показателем не только помощи другому государству, но и стремлением 

России защитить окружающую среду от природных катаклизмов. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что в 

Российской Федерации существует множество разнообразных проблем в 

области лесопользования, которые требуют более пристального внимания 

со стороны государства. Леса России являются ее достоянием и предметом 

гордости, на столь обширной территории хоть и находится большое 

количество лесных фондов и массивов, но это не говорит о возможности 

истребления или чрезмерного экспорта древесины. Общество и 

государство обязано охранять и защищать национальное достояние в виде 

лесов, окружающую среду и животный мир в целом. Конституция РФ и 

экологическое законодательство чѐтко закрепляет обязанность по охране 

окружающей среды. Каждый человек в общем и государство в целом 

должны оберегать леса России от уничтожения и браконьерства, и 

осуществлять лесопользование только в соответствии с 

законодательством. 
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Человечество – это огромный, вечно развивающийся организм со 

своими потребностями и нуждами. К сожалению, они с каждым годом 

растут и для их удовлетворения требуется всѐ больше ресурсов. Природа, 

являясь главным источником ресурсов, подвержена наиболее 

разрушительной деятельности человека. Поэтому со временем флора и 

фауна нашей планеты пришла в плачевное состояние. Исчезают целые 

виды животных и растений, происходит смена климата, растѐт вероятность 

глобального потепления, уничтожаются природные ландшафты. Для 

сохранения экологии на Земле и были созданы заповедники.  

Проблема состоит в том, что население планеты постоянно 

возрастает, тем самым, вызывая активное развитие промышленного 

сектора. Заповедная система РФ является одной из наиболее важных тем 

для дискуссий в нашей стране, это также важнейшее звено в охране 

природы в целом. 

На сегодняшний день, экология всей планеты находится в 

«плачевном» состоянии, нас не может не волновать охрана природы. Она 

регулируется законодательством РФ, а именно Федеральным законом «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ.  

В наше время Заповедная система России включает в себя 13 тысяч 

ООПТ, что не может не радовать. Во второй половине XIX века в России 

отмечались высокие темпы экономического развития, тем самым, 

усиливалось использование природных ресурсов. Понимая последствия, 

элита страны решила предпринять природоохранную политику, заложив 

фундамент заповедного дела. 

Позже были выделены несколько подходов к созданию системы 

ООПТ: «Эстетико-этический», «Научный», и «Утилитарный».  

За «Эстетико-этический» подход, который был сформулирован 

немецким философом Гуго Конвентцом, выступали И.П Бородин,  

А.П Семѐнов-Тян-Шанский и В.П Семѐнов-Тян-Шанский. Суть данного 

подхода заключалась в установлении этической ценности природы, 

формирование гуманного отношения ко всему живому. Однако этот 

подход не получил дальнейшего развития. 

Научные позиции обоснованы в работах В. В. Докучаева, 

Г. А. Кожевникова, Г. Ф. Морозова. Идея заключается в создании 

заповедников с целью изучения природы в полной неприкосновенности, 

для выявления связи естественных процессов. А. А. Силантьев и 

Д. Соловьев – классики отечественного охотоведения, выступали за 

утилитарный подход. В результате их деятельности был создан 

«Багрузинский заповедник». 
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Заложенные каждым из подходов принципы были так или иначе 

реализованы столетие спустя. К сожалению, те кого мы называем 

классиками отечественного заповедного дела, после 1917 года были 

отвергнуты властью: И.П Бородин, Г.А Кожевников, А.А Силантьев,  

Г.Ф Морозов. Но именно их великое дело нашло отклик в сердцах 

многочисленных последователей. 

Заповедное дело нашей страны имеет свою собственную историю. О 

ней написано множество статей и книг. Начало было положено 

экспедицией 1914 года, департамента земледелия на Байкал, под 

руководством Г. Г. Доппельмаира. Еѐ целью было создание заповедника 

для обеспечения охраны популяции соболя, а также анализ проблематики 

соболиного промысла в регионе. К.А. Забелину и З.Ф. Сватошу (участники 

экспедиции) выпала честь стать первыми руководителями первого 

заповедника России! Г.Г Допельмаир же, стал легендой заповедного дела 

нашей страны. Без этих личностей было бы невозможно представить 

существование ООПТ в России.[1]  

Главная цель заповедников – сохранение природы в еѐ естественном 

обличии, а также наблюдение и изучение. С 1995 года в России действует 

отдельный Федеральный закон, установивший категории, виды, задачи и 

особенности функционирования особо охраняемых природных 

территорий. В нашей стране, запрещено создание частных ООПТ, так как 

они являются объектами общенационального достояния и несут огромную 

экологическую значимость.[2] 

Особо охраняемые природные территории имеют важное значение 

для сохранения различных видов животных, ландшафта и климата. 

Учитывая скорость возрастания угрозы природной катастрофы и 

изменения среды обитания целых популяций диких животных из-за 

хозяйственной деятельности человека, основным предназначением особо 

охраняемых природных территорий является: поддержание экологической 

стабильности, проведение исследований в области естественных наук, 

реализация эколого-просветительских программ, воспроизводство в 

естественных условиях ценных возобновляемых природных ресурсов. 

В начале XX века в России были выделены основные положения 

теории заповедного дела: сохранение природных комплексов, а не только 

отдельных видов; создание заповедников на площади достаточной для 

изучения естественноисторических явлений, протекающих без воздействия 

человека; создание охранных зон вокруг заповедников. 

История заповедного дела нашей страны имеет как подъемы, так и 

спады. Тем не менее важно помнить к чему они привели и не забывать о 
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тех людях, которые пожертвовали собой ради продолжения этого великого 

дела, от которого зависит наше будущее. Именно, благодаря 

распространению их «подвигов» в массы, мы можем наблюдать отклик в 

сердцах многих людей, что дарит надежду на светлое будущее. 

Заповедная система РФ имеет не простую структуру. Но важно 

понимать, то каким поистине великим предназначением она обладает – 

сохранение и поддержание экологической стабильности, а также 

воспроизведение в естественных условиях ценных возобновляемых 

природных ресурсов. 

Заповедная система нашей страны подвержена постоянным 

изменениям, но главное, то, что еѐ цель остается неизменной – сохранение 

и поддержка экологии в целом, включая каждый из вышеперечисленных 

подходов и методов. Человечеству стоит понимать, что без природы оно не 

сможет существовать. Мы напрямую зависим от неѐ. Поэтому стоит 

фокусироваться не только на создании заповедников, но и на просвещении 

общества и воздействию на совершение каких-либо действий. Начиная от 

сортировки мусора, заканчивая организации масштабных очисток океанов 

и морей.  

Также, стоит отметить, что не следует полагаться только лишь на 

свои силы. Государства должны объединяться с целью сохранения 

экологии, создавать совместные заповедники для лучшего финансирования 

и охраны.  
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environment, natural resources, responsibility. 

***** 

В настоящее время можно заметить отрицательную тенденцию к 

ухудшению окружающей среды. В первую очередь это обуславливается 

различными антропогенными факторами, а именно: увеличение 

численности населения; борьба как отдельно взятых предприятий, так и 

государств за получение и использование природных ресурсов; нарушения 

различного рода в сфере экологии. 

С увеличением численности населения растѐт и количество 

использования природных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

различного рода потребностей. В качестве примера можно рассмотреть 

прямую зависимость увеличения числа автомобилей от увеличения 

численности населения. Как известно, автомобильный транспорт 

загрязняет окружающую среду выхлопными газами, что в свою очередь в 

дальнейшем может отразиться как на состоянии окружающей среды, так и 

на здоровье людей. Однако, в настоящее время курс многих автомобильных 

компаний взят на создание экологически безопасного транспорта. 

Природные ресурсы такие как газ, нефть, уголь и многие другие 

являются важнейшими ресурсами как для обеспечения жизни населения, 

так и для развития экономических отношений. Добывая и используя 

данные природные ресурсы, многие компании пренебрегают бережным 

отношением к окружающей среде, поскольку от количества добытых и 

использованных природных ресурсов, зависит их экономическое 

обогащение. 

Нарушения в сфере экологии – это противоправные деяния, 

нарушающие экологическое законодательство, и приводящие к 

загрязнению окружающей среды. Необходимость соблюдения 

экологических требований имеет огромное значение, поскольку от 

состояния окружающей среды напрямую зависит жизнь и здоровье 

населения. Экологическая безопасность – состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий [1]. Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [2]. На основании данной нормы, которая закреплена в 

сорок второй статье Конституции РФ, можно сделать вывод, что 

обеспечение экологической безопасности является обязанностью 
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государства. Однако, в пятьдесят восьмой статье Конституции РФ 

говорится, что: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам» [3]. Следовательно, можно 

сделать вывод, что обеспечение экологической безопасности – это 

взаимная обязанность как государства, так и граждан.  

Российская Федерация имеет развитую систему экологического 

законодательства. К нормативно-правовым актам, регулирующим нормы 

экологического права, относятся: Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», «Земельный кодекс Российской Федерации», 

«Лесной кодекс Российской Федерации», «Водный кодекс Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и 

многие другие. Основой обеспечения экологической безопасности является 

наличие санкций за нарушения норм, установленных экологическим 

законодательством. В Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» установлены виды ответственности за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды. А именно: за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством [4]. 

Хотелось бы более детально остановиться на уголовной и 

административной ответственности в области охраны окружающей среды. 

Уголовным кодексом в двадцать шестой главе предусмотрены 

санкции за экологические преступления. Анализируя данную главу 

Уголовного кодекса, можно выделить определѐнные группы преступлений 

в зависимости от объекта посягательства, а именно: экологические 

преступления общего характера, экологические преступления против 

конкретных видов природных объектов, преступления против объектов 

растительного и животного мира. Данные нормы реализуются с помощью 

государства. За совершение преступления, законом предусмотрено 

наказание. Экологические преступления не являются исключением.  

Обращаясь к судебной практике по делам об экологических 

преступлениях, можно заметить, что за преступление в сфере экологии 

наступает уголовная ответственность. В качестве примера можно 

рассмотреть приговор Чунского районного суда Иркутской области от  

14 февраля 2022 года. Судом было установлено, что подсудимый, находясь 

в лесном массиве, принадлежащей ему бензопилой совершил незаконную 

рубку лесных насаждений, а именно деревьев породы сосна в количестве  

7 штук в общем объѐме 7,63 кубических метра, спилив их до полного 

отделения от корней. В судебном заседании подсудимый вину в 



 

~ 1018 ~ 

совершении преступления при обстоятельствах, установленных органами 

предварительного расследования и указанных в обвинительном 

заключении, признал в полном объѐме, ходатайствовал перед судом о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, 

пояснив, что полностью согласен с объѐмом предъявленного ему 

обвинения, в содеянном раскаивается. Суд приговорил: подсудимого 

признать виновным в совершении преступления, предусмотренного 

пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ и назначить ему наказание в виде  

1 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ 

назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 

в 2 года [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях обеспечения 

экологической безопасности уголовным законом предусмотрены и реально 

действуют санкции за экологические преступления. 

Административное правонарушение отличается от уголовного 

преступления меньшим размером причинѐнного вреда. Соответственно, 

административное наказание менее суровое, чем уголовное. Так же, как и 

уголовное законодательство, административное предусматривает санкции 

за правонарушения в сфере экологии. Кодексом об административных 

правонарушениях в восьмой главе предусмотрены санкции за 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Кодексом об административных правонарушениях 

так же, как и Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за 

незаконную рубку лесных насаждений. 

Обращаясь к судебной практике, можно заметить особую специфику 

административного наказания. В качестве примера можно рассмотреть 

постановление Ступинского городского суда Московской области от  

14 августа 2019 года. Судом было установлено, что административный 

ответчик осуществляющий надзор и контроль за ходом выполнения работ 

по вырубке ДКР и уборке угрожающих деревьев, а также за их 

соответствие требованиям охраны окружающей среды, не осуществил 

должный контроль и не принял все зависящие от него меры 

предосторожности и осмотрительности по охране окружающей среды и 

сбережению произрастающих в непосредственной близости лесных 

насаждений. В результате чего, выявлен факт повреждения не до степени 

прекращения роста тринадцати деревьев породы «сосна» и девяти деревьев 

породы «ель» в виде повреждения коры на стволах деревьев, 

расположенных за границей охранной зоны. Суд постановил: признать 

административного ответчика виновным в совершении административного 
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правонарушения, предусмотренного ст.8.28 ч.2 КоАП РФ и назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок 

тысяч) рублей, без конфискации продукции незаконного 

природопользования, без конфискации орудия совершения 

административного правонарушения [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях обеспечения 

экологической безопасности административным законодательством 

предусмотрены санкции за административные правонарушения в сфере 

экологии.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что в 

настоящее время существует множество факторов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, что в последствии может 

привести к экологическим катастрофам различного рода. Поэтому создание 

экологической безопасности является как обязанностью государства, так и 

его граждан. В связи с этим и создаются нормы, в области экологического 

права, закрепляющие права и обязанности физических и юридических лиц 

в сфере экологии, за нарушение которых предусмотрена ответственность. 
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Экологические проблемы на современном этапе являются 

неотъемлемой составляющей международных отношений, во многом 

обуславливая социально-политическую ситуацию в мире. Столкновение с 

ними международного сообщества привело к смене всей парадигмы 

развития человечества, достигнув точки, в которой пришлось поставить 

под вопрос перспективу существования человечества в целом. В эпоху 

глобализации, процесса интеграции государств и народов в разных 

областях деятельности, происходящие изменения окружающей среды 

становятся все более явными для населения, которое нуждается в 

своевременном и полноценном осведомлении о состоянии природной 

среды и о тех угрозах экологической безопасности, которые стоят на 

повестке дня в 21 веке.  

Таким образом, экологическая проблема – это изменение природной 

среды в результате антропогенного воздействия или стихийных бедствий, 

ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Многие 

ученые считают, что человечество находится на этапе серьезного 

экологического кризиса, превращающегося в кризис всей цивилизации [1]. 

В этой связи справедливо выделить понятие экологического кризиса: 

―Экологический кризис – это наряженное состояние взаимоотношений 

между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием 

развития производительных сил и производственных отношений в 

человеческом обществе ресурсно-экологическим возможностям 

биосферы‖.  

Человек является элементом биосферы, так называемой ―пленки 

жизни‖, получая из нее все необходимые ресурсы для жизнеобеспечения, в 

нее же и сбрасывая отходы. Совокупность таких локальных воздействий – 

вырубки лесов, выбросов бытовых отходов в водоемы, загрязнения 

воздуха отравляющими веществами – в своем масштабе способствует 

глубокой деградации окружающей природной среды, вызывает глобальные 

изменения во всех компонентах биосферы, выводя человечество на путь к 

тотальной экологической катастрофе.  

При этом надо сказать, что разделение экологических проблем носит 

условный характер – они должны рассматриваться в единстве и 

взаимосвязанности. Среди важнейших глобальных экологических проблем 

выделяют следующие: глобальные изменения климата (парниковый 

эффект), истощение ―озонового слоя‖, загрязнение окружающей среды 

(атмосферы, водных систем), деградация почв, сокращение многообразия 

биологических видов, живущих на Земле, уничтожение лесов и другие. 

Рассмотрим некоторые из них. 
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Глобальные изменения климата (парниковый эффект). Важно 

определить, что глобальные изменения климата – это постепенное 

увеличение средней температуры на Земле, вызванное повышением 

концентрации парниковых газов в атмосфере Земли: не может 

рассматриваться как изменение климата лишь отклонение погоды от 

климатической нормы. Для выявления климатических изменений 

необходимо учитывать характеристики атмосферы за длительный период 

времени. Говоря о сущности механизма парникового эффекта, она 

заключается в следующем: поверхность Земли становится источником 

теплового изучения, нагреваясь в результате воздействия солнечной 

радиации [2]. Часть солнечной радиации рассеивается в космическое 

пространство, сразу отражаясь атмосферой или поверхностью планеты; 

некоторые же газы удерживают часть излучаемой обратно с поверхности 

Земли энергии, в результате чего значительное количество тепла остается 

на поверхности Земли, позволяя держаться температуре нашей планеты в 

допустимых для человечества пределах. Без парникового эффекта жизнь 

на Земле была бы невозможна – он является необходимым условием 

существования живого на этой планете. Однако прогрессирование данного 

эффекта неизбежно приведет к резкому потеплению: увеличение 

концентрации парниковых газов вызовет уменьшение исходящего 

инфракрасного излучения, в связи с чем климат Земли изменится для 

восстановления баланса между входящим и исходящим излучением. 

Группа экспертов по изменению климата в рамках прогноза предсказала 

повышение глобальной средней температуры на 1,4 % – до 5,8% к концу 

2100 года [3].  

Глобальное потепление будет сопровождаться усилением 

глобальных осадков и повышением уровня Мирового океана ввиду 

массового таяния ледников Гренландии и Антарктиды, а также теплового 

расширения морской воды [4]. В случае полного исчезновения 

ледникового покрова Антарктиды произойдет повышение уровня 

Мирового океана на 60 м, если же растают все льды суши – уровень 

поднимется на 80 м. Последствиями такого повышения станут: 

уничтожение прибрежных болот и топей, разрушение береговой линии, 

затопление низинных районов, увеличение солености прибрежных вод [5]. 

Затопление прибрежных территорий в мировом масштабе нанесет 

существенный ущерб пахотным землям, вытеснит людей из прибрежных 

регионов – трансформация климата Земли приведет к появлению 

миллионов беженцев. Глобальное потепление и сокращение с/х угодий 

послужит основным фактором массовой миграции, что, безусловно, 
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создаст угрозу международной безопасности.  

Нельзя не упомянуть о Киотском протоколе к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

ратифицированном Российской Федерацией. В соответствии с 

положениями Конвенции, Российская Федерация обязана представлять 

Конференции сторон Конвенции соответствующие меры по адаптации к 

изменениям климата, а также национальные программы и сообщения, 

содержащие описание политики по направлению противостояния 

глобальной опасности в лице изменения климата. 

Таким образом, для решения актуальной проблемы изменения 

климата требуется активное сотрудничество всех стран, что играет 

ведущую роль в развитии процесса по данной проблеме. Тем не менее, в 

рамках настоящего вопроса по-прежнему существуют научные споры 

между сторонниками, поддерживающими позицию влияния на климат 

парниковых газов антропогенного происхождения и учеными, 

выступающими за связь изменения климата с природными причинами. 

Более того, не случайно наличие политических разногласий по поводу 

стратегии борьбы с глобальным потеплением, за которыми стоят 

экономические интересы отдельных государств. 

Другой глобальной экологической проблемой является загрязнение 

окружающей среды. Загрязнение окружающей среды можно определить 

как привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, 

обычно не характерных физических, химических, информационных или 

биологических агентов или превышение их естественного уровня в 

различных средах, приводящее к негативным воздействиям. Среди видов 

загрязнений выделяют: загрязнение атмосферы посредством выброса 

различных химических веществ, загрязнение водной среды выбросом 

производственных и бытовых отходов, засорение ландшафтов мусором и 

прочие. Возвращение в природу огромной массы отходов, образующихся в 

процессе производства и потребления общества, выступает главным 

источником загрязнения 

Особый интерес представляет загрязнение атмосферы. Изменение 

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере может происходить 

очень стремительно – атмосфера является наиболее мобильной природной 

средой. В качестве главных источников антропогенного загрязнения 

атмосферы выступают: металлургическая, химическая и нефтехимическая 

промышленность, автомобильный транспорт, строительная индустрия. 

Актуальность данной глобальной проблемы вызвана возрастающим 

риском для здоровья и жизни людей. Так, в городах с большой 
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концентрацией химических производств и соответствующей 

загрязненностью окружающей среды токсическими веществами 

наблюдается рост инвалидизации населения, повышение уровней 

смертности от врожденных аномалий и опухолей (эти показатели здоровья 

являются наиболее характерными с точки зрения характеристики здоровья 

населения) [6]. 

Все более значимым источником атмосферного загрязнения наряду с 

промышленностью становится автомобильный транспорт; выбрасываемые 

в атмосферу в значительных количествах токсические вещества приводят к 

разрушению структурно-функциональной организации экосистем. 

Большую тревогу вызывает проблема кислотных дождей, 

порождаемых загрязнением воздуха сернистым газом. С конца XX века 

они становятся все более частым явлением. При попадании в атмосферу 

многие загрязнители претерпевают изменения, вступая в реакцию с 

компонентами воздуха и образуя кислоту. В результате конечный продукт 

данного химического превращения удаляется из атмосферы дождем, 

попадая на Земную поверхность. Трансграничный характер выступает 

специфической особенностью кислотных ―осадков‖- почти все страны 

являются одновременно и импортерами и экспортерами 

кислотообразующих выбросов. Последствия кислотных дождей для 

биосферы выражаются в уничтожении целых сообществ животных и 

растений, превращении водоемов в безжизненные водные системы, росте 

числа аллергических заболеваний дыхательных органов, усыхании лесов, 

потере урожайности с/х растений. Утрата рыбных ресурсов стала первым 

ощутимым следствием кислотных выпадений: сотни озер на Британских 

островах и в Скандинавии стали безрыбными. Кроме того, кислотные 

дожди относят к одной из главных причин гибели лесов.  

Экологи разделяют причины выпадения кислотных дождей на 

антропогенные и естественные, однако вклад природы (вулканическая 

деятельность, гниение растительных остатков) в этот процесс не велик. 

Определяющим является влияние антропогенных факторов – 

промышленных выбросов диоксида серы и оксида азота, следовательно, 

наиболее эффективным способом защиты природной среды от подобных 

―осадков‖ будет снижение данных выбросов с помощью создания 

экологически безопасных предприятий [7]. 

В рамках рассматриваемого вопроса стоит обратить внимание на то, 

что в местах выбросов загрязнение атмосферы уменьшается за счет 

переноса загрязнений по всему земному шару: характерным примером, 

отражающим быстроту таких атмосферных переносов, может послужить 
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авария на Чернобыльской АЭС, демонстрирующая, как быстро локальное 

воздействие приводит к глобальному эффекту и приобретает 

международный масштаб.  

Сокращение озонового слоя. На повестке сегодняшнего дня стоит, в 

частности, проблема сокращения озонового слоя, также относящегося к 

группе климатообразующих факторов. Озоновый слой – это тонкий 

газовый слой в стратосфере, который защищает поверхность земли от 

разрушительного эффекта солнечных ультрафиолетовых лучей, образуя 

уникальную самосбалансированную систему. То есть озоновый слой 

выступает своеобразным фильтром и естественным щитом, защищая 

биосферу и людей от прямого солнечного излучения – жизнь на земле 

возможна только под этим охранным слоем. Наблюдаемое истощение 

озонового слоя – уменьшение количества озона в стратосфере – приводит к 

образованию ―озоновых дыр‖. Озоновая дыра – это особое состояние 

озонового слоя, толщина которого снижена, в результате чего нарушается 

способность задерживать космическую радиацию и ультрафиолетовые 

лучи. Впервые ―озоновую дыру‖ обнаружили в 1985 г: над Антарктидой 

был зарегистрирован участок озоносферы диаметром свыше 1000 км со 

снижением концентрации озона на 50 %. Говоря о природных факторах, 

способствует формированию устойчивой озоновой дыры над Антарктидой 

образование области с крайне сухим воздухом: сочетание таких условий 

как мороз, а также отсутствие открытой воды, препятствующее 

нормальному испарению, обуславливают его. Вместе с этим ряд ученых 

отмечает: именно газы, хранящиеся в вечной мерзлоте, создают озоновые 

дыры над полюсами. С наступлением летнего периода мерзлота в процессе 

разрушения с большой скоростью ―освобождает‖ эти органические 

вещества – в атмосферу выбрасывается, в том числе, двуокись углерода.  

Как было отмечено выше, деление глобальных экологических 

проблем весьма условное и стоит рассматривать их во взаимосвязи и 

взаимозависимости. Так, специалисты сделали неочевидный вывод: 

именно глобальное потепление влияет на период полного восстановления 

озоновой дыры над Арктикой. Характер движения ветров в связи с 

изменением климата тоже подвергнется изменениям, что ускорит процесс 

накопления брома и ионов хлора в атмосфере – речь идет о ―Полярной 

воронке‖ (или ―Полярном вихре‖).  

Истощение озонового слоя связывают главным образом с широким 

промышленным использованием фреонов (хлорфторуглеродов). Когда 

фреоны поднимаются в верхние слои атмосферы, от них под действием 

УФЛ отщепляется атом хлора, начиная массово превращать молекулы 
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озона в кислород. Хлор может находиться в атмосфере до 120 лет – за это 

время он способен разрушить до 100 тысяч молекул озона.  

В связи с необходимостью сокращения производства и применения 

хлорфторуглеродов в целях защиты озонового слоя от разрушения в  

1985 г. была принята Венская конвенция об охране озонового слоя, а в 

1987 г. страны-участники Конвенции подписали Монреальский протокол – 

глобальное соглашение, направленное на прекращение производства и 

использование ОРВ (озоноразрушающих веществ) [8]. Он стал самым 

массовым в истории международной дипломатии соглашением (его 

ратифицировали 197 стран), положив начало двум базовым принципам 

международной экологической политики: принципу предосторожности и 

принципу общей ответственности (стало очевидно – путь решения этой 

глобальной экологической проблемы лежит не через действия отдельных 

разрозненных стран, а через совместные объединенные усилия 

международного сообщества). Принцип предосторожности проявляется в 

том, что, по сути, принятие данного документа выполняло превентивную 

функцию, поскольку ученые опирались в своих доводах лишь на ту 

незначительную имевшуюся у них информацию о влиянии фреонов на 

озоновый слой, не позволяющую сделать окончательный вывод. 

Надо отметить, что главная практическая цель Монреальского 

протокола успешно реализуется – наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению концентрации фреонов в атмосфере с начала XXI века. 

Национальное управление океанических и атмосферных исследований 

США констатировало, что Монреальский протокол работает, и 

существуют конкретные доказательства снижения атмосферной 

концентрации разрушающих озон веществ (ОРВ), а также определенные 

первые признаки восстановления озонового слоя.  

Таким образом, совершенно ясно одно: решить экологические 

проблемы на уровне отдельных стран невозможно. И Монреальский 

протокол, в этом смысле, выступает показательным примером: 

объединившись, человечество способно вести борьбу с последствиями 

собственного потребительского, расточительного отношения к природе. 

Основными направлениями данной борьбы выступают: выведение 

международного сотрудничества на качественно новый уровень, 

концентрация усилий стран мира по решению глобальных экологических 

проблем (их необходимо сочетать с отстаиванием национальных 

интересов), формирование у населения нового планетарного сознания как 

пути согласия и мира, способствующего осознанию людьми 

ответственности за судьбу человеческой цивилизации. Первоосновой 
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любых практических изменений в виде внедрения безотходных 

производств и совершенствования технологических процессов должно 

выступать экологическое просвещение, формирование экологической 

культуры общества – планетарная солидарность должна стать 

общечеловеческой практикой, выходя за рамки сознания отдельных 

индивидов. В этой связи нельзя не упомянуть об учении В.И. Вернадского 

о ноосфере как о том новом этапе в развитии биосферы, о новом ее 

эволюционном состоянии, при которых во взаимоотношениях между 

природой и человеком большая роль отведена сфере разума и 

компромиссу во имя будущего существования человечества. 

Предпосылкой формирования данных положений выступает то, что 

биосфера – не стихийно функционирующая система, а система, 

управляемая коллективным разумом человеческого общества. Названный 

переход в другое качественное состояние для ―оболочки Земли‖ будет 

неизбежен, считал ученый, и становление на данный путь развития – это 

стратегия выживания и единственный разумный сценарий обустройства 

социума, а не утопическая концепция. 
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State transformations in the field of constitutional construction led to the 

transition of legal science and practice to a qualitatively different level of law 

enforcement and enforcement. Transformations caused by environmental 

factors, including: changing the content of the right to information and access to 

mailto:abdullaev3203@gmail.com


 

~ 1030 ~ 

it; digitalization and informatization, as well as the continuous and rapid 

development of national legislation, were reflected in the nature and functional 

characteristics of intercultural communication. In view of the indicated facts, the 

traditional idea of the essence and nature of man, society, state and law is being 

transformed in the modern constitutional and legal space, which imposes on the 

doctrine (including the doctrine of legal translation, jurislinguistics) the burden 

of activity and urgent search for a new model of social development. So, quite 

rightly M.M. Kobleva, Z.S. Lusegenova [1, p. 26-33] noted the fact that 

globalization processes, pandemics and the phenomenon of digitalization itself 

are a clear reason for scientific revolutions and a change in the paradigm of 

scientific research. 

Considering the retrospective of the phenomenon of intercultural 

communication, its evolution should be stated that the definition «intercultural 

communication» was formed relatively recently, so most representatives of legal 

science agree that this area of jurislinguistics is in the stage of not only 

formation, but also renewal of its purpose due to permanent legislative reforms. 

Globalization has expanded the intercultural interactions of representatives of 

the legal community. This trend is well demonstrated by the growth and 

expansion of intercultural contacts, which impose increased requirements on 

specialists from different fields of social and humanitarian knowledge, as well as 

law [2, p. 41]. 

In turn, the theoretical aspects of establishing the nature of intercultural 

communication make it possible to state that in science there have been 

diametrically opposite points of view regarding its essence. So linguist  

E.T. Hall, D. Trager, E. Siper and B. Wharf understand intercultural 

communication as a system of dialectical ties, which is aimed at mutual 

understanding of participants in public relations – participants in a 

communicative act that belong to various linguistic-national, mental-ideological 

cultures [3. p. 67]. In our opinion, it is necessary to add a political and legal 

component to the content of this concept, since the communicative act is carried 

out in the focus of legal regulators and legal relations. Domestic science, in turn, 

came to the conclusion about the following interpretation of intercultural 

communication: «the exchange of information, carried out within the framework 

of a specific individual communication act, between carriers of various cultures, 

aimed at realizing the goal of the communication act. As noted by domestic 

studies, belonging to various cultures, primarily language and legal, does not 

affect the degree of implementation of the communicative act, but, on the 

contrary, is a catalyst for its development [4, p. 11]. In our opinion, the 

definition of «intercultural communication» can be defined as follows – this is 
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the interaction between subjects belonging to different cultures and law and 

order, aimed at clarifying, clarifying and implementing the linguistic-dogmatic 

construction that is contained in the communicative act and the source to be 

translated. Communication is a continuous communication process. Information 

should be understood as a process of information about the qualities, 

characteristics of the essence of an object, which allows you to convey the basic 

meaning to which the mind-cognitive process is directed. The legislator 

contributed to establishing the content of the term «information,» giving it a 

normative characteristic. The purpose of intercultural communication is that its 

participants in contact directly use special language options and discussion 

strategies that are different from those that they use when communicating with 

the same culture. 

The problems of establishing meaning in the object of intercultural 

communication are complicated by globalization processes throughout the 

Eurasian political and legal space, this problem is especially acute in the EAEU 

states, which are multi-confessional, multicultural and «differentiated» law and 

order [5, p. 127]. This fact determines the theoretical and practical need for a 

painstaking process of establishing the literal and teleological normative and 

legal meaning of the legal text to be translated. Specialists in the field of legal 

translation must take this into account so as not to violate the original meaning 

of the legal document. It is translation that mediates the process of 

comprehension and understanding of different cultures, in the implementation of 

contacts and communication between them.  

The epistemological approach to research problems allows us to establish 

conceptual features that conceal opposite language and legal cultures. Such 

features are subjects of research in many areas of socio-humanitarian 

knowledge, as they reveal the features and properties of a particular language 

culture, whose meaning can be implemented into the national language and 

political-legal space through the prism of translation. The textbook is an 

example with the reception of Roman law: civilistic institutions into the legal 

system of Russia. 

In the process of translating a legal document that allows realizing the 

purpose of a communicative act, it is necessary to take into account the 

linguistic characteristics of native speakers, the political and historical context of 

the state – the native speaker and the peculiarities of regulating certain legal 

relations in foreign law and order, as well as domestic peculiarities of regulating 

legal relations that are formed in the process of establishing the meaning and 

content of the legal text that is subject to translation. Of great importance in 

establishing meaning is the variety of sources (forms) of law, the peculiarities of 
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the functioning of the judicial system, as well as the peculiarities of the system 

of law as a whole, which postpone a kind of quasi-typing on the essence and 

meaning of a particular term that is interpreted and subject to translation. For 

example, phenomena subject to transfer from contractual law are understood and 

interpreted in different ways: investment agreements, option agreement, 

investment assistance agreement using special investment platforms 

(crowdfunding) [6, p. 203]. The nature of documents containing legal text is 

considered through the prism of quintessence of linguistic, logical, grammatical 

and graphic foundations, and one of the strategic tasks of the translator. His 

activity as a whole is an attempt to improve the language of the dogma of law, 

style, logic of presentation and the implementation of subjective law. To date, 

the most common in legal translation is the symbiosis of transcription and 

transliteration. When it is necessary to maintain confidentiality in the 

implementation of the content of legal relations by counterparties under the 

contract, an antonymic translation is used, which involves replacing the negative 

or interrogative form of the proposal with the affirmative or vice versa. There is 

practically no generalization in official documents – this is a replacement for the 

original concept, its content is broader, that is, the process of reverse 

concretization takes place, but in free texts, for example, the charters of 

companies, its presence is quite likely. It must be remembered that 

abbreviations, words and sentences are not translatable in the original language; 

names of foreign printed publications, do not change and retain the original 

spelling. The translation text also transcribes foreign surnames, proper names 

and names, taking into account the traditional spelling of known surnames; 

articles and prepositions in foreign surnames; names of foreign firms, 

companies, joint stock companies, corporations, concerns, monopolies, 

industrial associations; alliances and prepositions in firm names; brand names of 

machines, devices, chemicals, products, materials. Summarizing the above, we 

note that the translation of legal texts is an extremely complex task, which 

includes not only a standard comparison of two different languages, but also the 

solution of issues that contrast the essence and meaning of legal terms that carry 

a kind of semantic load. Most scholars note a contradictory fact, which is the 

abundance of legal terms that complicate the task of translating the document. 

Such a problem often contradicts generally accepted linguistic norms and is at 

the same time a feature of this kind of broadcast. A competent and accurate 

translation of legal documents presents strict competencies in relation to the 

work of the translator. The translator should not only have the terminology used, 

but also have a clear idea of   the meaning and methods of using each individual 

concept – lexical unit, it should also be based on ethnic factors and the 
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proximity of meaning between the original and the translation of the text, which 

are key aspects of legal translation. In some cases, successful processing of 

documents requires attracting representatives from the scientific community. 

Sometimes, when difficulties arise with understanding a particular term, 

translators turn to native speakers with an appropriate education. This eliminates 

the possibility of errors related to illiterate operation by legal concepts. 

Let's consider some functional and applied features of translation of legal 

texts: 

1.  Possession of legal knowledge. You cannot create a translation that is 

indistinguishable from the original unless you know the legal basis. Without 

knowledge of the theory of law and understanding of legal structures, the 

document to be translated will lose its legal meaning, which will affect law 

enforcement and the implementation of subjective rights of counterparties. 

Intuitive understanding of legal designs does not allow a qualitative analysis of 

the document. 

We illustrate the present thesis with the following example, the original 

document: «If any provision of this Agreement is null and void or will become 

null and void during its course then the validity and effectiveness of all other 

provisions shall not be impossible thereby, they shall be construed in accordance 

with the terms of this Agreement as if the invalid provision was not contained 

herein». 

Legal translation: «if any provision of this Agreement is invalid or 

becomes invalid in the course of an act, then the legality and effectiveness of the 

other provisions shall not be prejudiced as a result, they shall be construed in 

accordance with the terms of this Agreement as if the invalid provision was not 

contained herein.» As a result of the analysis of the document, the translator 

made a subscript translation, the result of which was a distortion of the meaning 

of individual phrases that influenced the essence of the document as a whole. 

For validity and effectiveness, instead of «legality and effectiveness» in the 

context of an agreement, it would be more correct to say «legal force» or 

«validity conferred by law.» These errors are reflected in the essence of the 

contractual structure as a whole: the literal and teleological meaning changes, 

since the contract as a legal fact can be legal, but at the same time invalid, the 

contract can also be effective if the counterparties, being in good faith, comply 

with its provisions. The produced intuitive translation makes the provisions of 

the contract ineffective, moves them away from the field of literal understanding 

of legislative technology, reflects on the subject, features of execution. Not the 

construction of «legality» and «efficiency» should be interpreted, but the 

provision of the Agreement, where the translator does not understand the 
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meaning to which the pronoun «they» should be referred. Further, the phrase 

«legality and effectiveness of other provisions should not be damaged as a 

result» violates the lexical norms of the Russian language. On this issue, support 

should be sought in the provisions of the law. So, for example, the provisions of 

Art. 180 of the Civil Code of the Russian Federation, securing the provision on 

the invalidity of a part of transactions in civil law is as follows: «the invalidity 

of a part of a transaction does not carry the invalidity of other parts of it, if it 

could be assumed that the transaction would have been made without including 

an invalid part of it.» The wording, of course, has difficulties and its entire 

normative meaning is very difficult to convey to subjects who, in general, do not 

have knowledge in the field of civil law [7, p. 636]. 

2.  The use of only precise, concise language-legal constructions and 

formulations. The text of domestic laws has various difficulties, both in 

understanding and in law enforcement, which follows from research by the 

Higher School of Economics on the analysis of legislation, for example, on 

public procurement for the implementation of state and municipal needs [8, p. 

15]. The real problem to date has not been solved by either the legislator or the 

enforcer and entails many lawsuits, as confirmed by the analytical and reference 

information and judicial practice of the national courts. 

3.  The problem of maintaining uniformity and certainty of legal 

structures to be translated. Such a problem arises when translating documents 

containing information on the organization of the activities of executive 

authorities. For example, when transferring an administrative agreement on the 

implementation of entrepreneurial activities in special economic zones, the legal 

status of persons engaged in entrepreneurial activities, as well as the bodies that 

control the fulfillment of the state order, is mixed. So, in particular, it is 

unacceptable if in one place, for example, the executive body is called a 

«controlling person» in another paragraph «leader,» in the third simply 

«director.» The given terms have different legal status and purpose and scope of 

powers [9, p. 15-18]. 

4.  The problem of using generally accepted formulations. The translation 

should be guided by the legal and linguistic culture adopted in law and order, the 

language of which the document is translated into. For example: «agreement of 

joint will of spouses,» «hereditary agreement» and «hereditary trust,» 

«hereditary funds and hereditary organizations» – a priori different in meaning, 

meaning and characteristics of the structure [10, p. 82]. 

Thus, the law enforcement officer, subjects of legal relations 

(counterparties), translator, experts, as well as representatives of legal science 

face a whole range of problems that arise when translating legal structures. This 
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problem is complicated by globalization processes, various types of law 

enforcement and enforcement, as well as by the complication of legal 

technology and argumentation, which affects the implementation of the rights 

and freedoms of persons entering into legal relations on the basis of a different 

set of legal facts – legal documents subjected to translation. 
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Creole languages are a fascinating aspect of linguistics, born out of the 

mixing of different languages in colonial contexts. Creole languages are spoken 

all around the world: from Haiti to Hawaii, and each has its own unique history 

and characteristics. Creole languages are typically formed by a mix of European 

and non-European languages. [2, с. 29]       



 

~ 1037 ~ 

One defining feature of Creole languages is their grammar. Creoles often 

have simplified grammar compared to their parent languages, with few or no 

inflections and a lack of complex syntax. This is because Creoles were 

developed by people who needed to communicate quickly and efficiently, often 

without access to formal education in the language they were learning. As a 

result, Creoles tend to be easier to learn than their parent languages, especially 

for those who are not native speakers.. Most creoles are mutually intelligible, 

meaning speakers of different creole languages can communicate easily with 

each other. [1, с. 48-49] 

Another interesting aspect of Creole languages is their vocabulary. 

Creoles typically borrow heavily from their parent languages, but also 

incorporate words from other languages that were spoken in the region where 

the Creole developed. For example, Haitian Creole includes words from French, 

Spanish, Portuguese, and West African languages. This makes Creole languages 

a rich source of linguistic diversity, as they represent the blending of many 

different cultures and histories. [1, с. 39-40]       

Creole languages are also notable for their role in identity formation. In 

many places where Creole languages are spoken, there is a sense of pride and 

ownership associated with the language. This is because Creole languages are 

often seen as symbols of resistance against colonialism and oppression. 

Speaking a Creole language can be a way of asserting one's cultural heritage and 

rejecting the dominance of the colonizing culture. Despite their importance and 

richness, Creole languages are often stigmatized and marginalized in society. 

Many people view Creole languages as inferior to their parent languages, and as 

a result, Creole speakers may face discrimination and prejudice. However, 

efforts are being made to promote and preserve Creole languages, both through 

education programs and through literature and media in Creole.    

However, some people argue that Creole languages are not «real» 

languages and should not be considered as such.  One argument against Creole 

languages is that they are not standardized or widely recognized. This is true to 

some extent, as there is often no official standardization or formal education 

system for these languages. However, this does not mean that they are not 

legitimate languages. Many Creole speakers are proud of their language and 

culture, and efforts are being made to promote and preserve them. 

Another argument is that Creole languages are not useful or practical. 

This is also untrue. In many parts of the world, Creole languages are the primary 

means of communication, and being able to speak them can be essential for 

social and economic mobility. Moreover, learning a Creole language can open 

up new cultural and linguistic experiences, and provide insights into the history 



 

~ 1038 ~ 

and diversity of human language.  

In Louisiana, United States, there is a creole language called Louisiana 

Creole. It is based on French, with influences from West African and Native 

American languages (and it has its roots in the French language). Louisiana 

Creole has been in use for over 200 years and is still spoken today by thousands 

of people in the region.     

Creole languages are also present in the Indian Ocean region, where they 

developed from the mixing of European, African, and Asian languages. 

Seychellois Creole, for example, is spoken in the Seychelles and is based on 

French with influences from African and Malagasy languages. Mauritian Creole, 

spoken in Mauritius, is based on French and has influences from Indian 

languages such as Hindi and Tamil.  [1, с. 16]      

Creole languages are not just limited to specific regions or countries. Krio, 

a creole language based on English with influences from various African 

languages, is spoken in Sierra Leone and Liberia. Bislama, a creole language 

based on English with influences from various Pacific Island languages, is 

spoken in Vanuatu.  

Finally, some people argue that Creole languages are inferior to other 

languages. This is simply not true. All languages are equally valid and valuable, 

and should be respected as such. Creole languages have their own unique 

features and strengths, and should be celebrated for their diversity and richness. 

In conclusion, Creole languages are real, complex, and important forms of 

communication that deserve recognition and respect. They are not «simplified» 

versions of other languages, nor are they inferior or impractical. They are part of 

the rich tapestry of human language and culture, and should be valued as such. 

By learning about and appreciating Creole languages, we can broaden our 

horizons and deepen our understanding of the world around us.   
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Язык – есть универсальное средство обещания, обмена мыслями, 

сведениями и идеями в процессе взаимодействия людей в познавательно 

трудовой деятельности человека. [1] Как писал выдающийся американский 

лингвист, публицист, философ и теоретик Н. Хомский, что «Есть 
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несколько причин, по которым язык есть и будет особо важен…, что язык 

присущ в своих основных чертах только человеческим существам…, и 

сравнительно доступен для изучения». [2] 

Коммуникации человека осуществляются посредством текста и 

являются предметом исследования многих гуманитарных наук. Одной из 

таких заинтересованных наук стала юридическая лингвистика, 

сложившаяся к концу 20 века на базе юриспруденции и языкознания. Эту 

относительно молодую науку интересуют самые разнообразные проблемы: 

от юридического текста, трансформаций в нѐм и стиля.  

Юридические тексты (законы, указы, постановления, нормативно 

правовые акты и другое) реализуют интересы общества и государства с 

помощью языка права и отличаются модальностью. Юрислингвисты 

определяют это свойство как важнейшую функцию языка права – функцию 

долженствования. То есть через язык воздействуют на сознание и 

поведение людей, побуждая их вести себя должным образом.  

Текст правовых документов обладает и другими признаками: 

своеобразное языковое выражение, определенная структура, принципы и 

правила создания. Всѐ это рассматривается в рамках законотворческого 

письма, а язык является «инструментом» создания и понимания 

нормативного правового документа. Дело в том что система языка менее 

монолитна и упорядочена, в языковой системе мы говорим в описательном 

аспекте, правовая же система – жѐсткая, строго нормативная 

предопределена волей государства. Российская правовая система имеет 

жѐсткую иерархию, как по вертикали, так и по горизонтали. На вершине 

вертикальной иерархии находится Конституция РФ, ей не должны 

противоречить все ниже стоящие нормативно правовые акты. Далее – 

федеральные Конституционные законы, которым не должны 

противоречить указы президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Росссийской Федерации, акты министерства ведомств, акты 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, акты 

органов местного самоуправления. Различаются правовые и языковые 

нормы в плане происхождения. Правовые устанавливаются государством, 

вторые формируются в процессе эволюции национального языка и 

общественного сознания. Государство не в силах упразднить какой-либо 

язык и в настоящее время только право в полной мере наделено 

государственно властным характером.  

В обществе давно сформировался социальный заказ на исследование 

юридического аспекта языка. Это касается всех стадий права от написания 

до реализации. Поэтому разрабатываются теоретические основы и 
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практические модели языко-речевых явления юрисдикции.  

Юридический текст должен быть точным и понятным по своему 

содержанию – это задача, которую и призвана решать юрислингвистика. 

Ещѐ юристы Древнего Рима говорили, что «право может и должно быть 

определѐнным».  

Юридическая лингвистика – наука молодая и находится пока на 

начальном этапе своего развития. На стадии научных изысканий стоят:  

1. Ортологические (греч. orhos – прямой, правильный и logos – 

слово, учение) и суггестивные (суггестия – внушение) аспекты речевой 

деятельности (речевое поведение судьи, адвоката и других участников 

правовой коммуникации; соответствие языка нормативно правовых актов 

нормам современного русского языка). [3] 

2.  Юридическая техника – совокупность средств, принципов, 

приѐмов, правил, которые используются для создания, оформления и 

издания нормативно-правовых, правопременительных и иных актах. [3]   

Из всех языковых уровней значимыми для языка права являются 

лексика, морфология и синтаксис. Морфемный уровень связан с 

морфологической составляющей юридического текста, например: для 

образования отглагольных существительных -ний- (задержание, 

опознание), -ений- (преступление, исполнение), -к- (проверка), для 

образования от имени прилагательного существительных -ость/есть- 

(ответственность, неприкосновенность), нулевая суффиксация (осмотр, 

розыск). [3]  

Юридическая терминология точно обозначает определѐнное 

правовое явление, так же она неоднородна и подразделяется на три 

группы:  

1) общеупотребительные термины – слова литературного языка, без 

которых невозможно законодательство в юриспруденции в доступном для 

понимания.  

2) специальные юридические термины – слова, которые отражают 

особенности государства и права, возникшие в процессе юридической 

деятельности. (подсудимый, прокурор и т.д.) [3]  

3) специальные не юридические термины – термины других наук и 

отраслей (кибернетика, мониторинг, процедура банкротства).  

Также в словарный запас входят устаревшие слова и неологизмы из 

использование не желательно, но оно изредка встречается (например: 

слово умолять в Конституции Российской Федерации статья 21). 

Стилистические окрашенные слова не характерны для языка закона, 

его особенностью являются языковые штампы «клише», то есть наборы 



 

~ 1042 ~ 

стандартных выражений (по истечению срока, вступает в силу, выходящие 

и сходящиеся документы).  

Морфологический уровень, где в юридическом тексте основное 

место занимают имена существительные (отглагольные и отадъективные) 

примерно 44% (достоинство, ценность, ответственность, не уплата, 

нарушение). [3] Второе место занимает глагол, который не употребляется в 

первом и втором лице, потому что текст подзаконного акта носит не 

личный характер, отсутствует повелительная и условная форма 

наклонений, так как нормативные текст должны отражать реальную 

действительность (например: народ осуществляет свою власть…) [4], 

отсутствуют употребления глаголов в форме прошедшего будущего 

времени, а формы настоящего времени имеют значения не актуального 

значения, так как не ограничены каким либо временным пределом 

(например: каждый имеет право на жизнь). [5] Такие формы фиксируют, 

что различные субъекты права постоянно реализуют свои личные права и 

выполняют юридические обязанности. 

На синтаксическом уровне существуют следующие особенности:  

1)  нормативные высказывания в любой сфере правового 

регулирования оформляются в виде распространенных предложений.  

2)  Абстрактные грамматические формы конструкций, они 

рассчитаны на многократное применение (например: агитация по вопросам 

референдума -деятельность осуществляемая в период компании 

референдума и имеющая целью побудить или побуждающая участников 

референдума поддержать инициативу проведения референдума). [6] 

3)  Многокомпонентные сказуемые, которые обеспечивают точность 

и ясность законодательной мысли.  

Для синтаксиса юридического текста характерно наличие языковых 

конструкций и порядок следования компонентов нормативно правового 

высказывания (например: каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность). [7] 

Важнейшим средством, также является порядок слов, выполняющий 

структурные, коммуникативные стилистические функции. В 

законодательных текстах обычно придерживаются следующего порядка 

слов:  

1) подлежащие, сказуемое, дополнение, определение (например: 

(кто?) Президент Российской Федерации (что делает?) прекращает (что?) 

исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, (какой?) стойкой 

(чего?) не способности. статья 92 Конституции Российской Федерации). [3]  

2) необособленные согласованные определения с зависимыми от 
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них словами находятся в препозиции по отношению к определяемым 

существительным (например: незаконное проникновение в жилище, 

совершѐнное против воли проживающего в нѐм лица. часть 1 статьи 139 

Уголовного Кодекса Российской Федерации). [3]  

Важно не забывать, что любая перестановка слов в законодательных 

актах, может привести к изменению смыслового содержания и внести в 

текст не ясность и не точность затрудняя его восприятие.  

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать 

вывод о том, что предметная область юридической лингвистики 

определяется видами профессиональной деятельности юристов. Высокая 

значимость языка для юриспруденции заключается в том что он является 

не только техническим средством воле изъявления законодателя, сколько 

формой самого существования права, призванного осуществлять диалог 

власти с народом на языке этого народа. 
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***** 

Юридическая лингвистика или же юрлингвистика уже давно вошла в 

систему образования и изучения, являясь относительно молодой наукой. 

Она стремительно развивается, становится новой областью для изучения 
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современных международных исследований права и судебной практики.  

Юрлингвистика – это научная дисциплина, которая изучает язык 

права в контексте юридических систем разных стран и культур, а также 

проблемы перевода юридических текстов. 

Современная теория перевода определяет задачу переводчика как 

точную и целостную передачу средствами другого языка содержание 

подлинника, стилистические и экспрессивные особенности которого, также 

должны быть сохранены. Под «целостностью» перевода надо понимать 

единство формы и содержания на языковой основе. Если критерием 

точности перевода является тождество информации, сообщаемой на 

разных языках, то целостным можно признать лишь такой перевод, 

который передает эту информацию равноценными средствами. 

Перевод юридических текстов является сложным и ответственным 

процессом, требующим высокой профессиональной компетенции 

переводчика. Юридический перевод должен быть точным и полным, а 

также учитывать все тонкости и нюансы юридического языка. 

Одной из главных проблем юридического перевода является 

отсутствие эквивалентности между языками. Другими словами, не 

существует двух языков с идентичными правовыми системами, а это 

означает, что переводчик должен найти соответствующий юридический 

термин, который точно отражает смысл оригинального текста. Этот 

процесс особенно сложен при переводе юридической терминологии, 

которая часто имеет специфические коннотации, которых может не быть в 

языке перевода. 

Проблемы, с которыми сталкиваются переводчики при переводе 

юридических текстов, включают в себя: 

1.  Юридические термины и понятия, которые могут иметь разное 

значение в разных юридических системах. 

2.  Сложное и формальное юридическое предложение, часто 

содержащее множество клише, оборотов и аббревиатур. 

3.  Специфические конструкции и стилистика, используемые в тех 

или иных юридических документах. 

4.  Необходимость соблюдения юридических правил формулировки 

и оформления текста. 

Все эти проблемы делают юридический перевод сложным и 

требующим особой внимательности, но важным для международного 

сотрудничества, бизнеса и обеспечения правовой безопасности в 

различных странах и регионах мира. Далее рассмотрим каждый пункт 

подробнее. 
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Одна из основных проблем перевода юридических текстов 

заключается в сложности терминологии. Некоторые термины имеют очень 

узкую специализацию, в то время как другие термины могут иметь 

различные значения в разных контекстах. Причем, если переводчик 

допускает ошибку в переводе одного из терминов, это может серьезно 

повлиять на результат перевода всего документа, что может привести к 

юридической ошибке при исполнении договоров или решении дел в суде. 

Еще одной проблемой юридического перевода является особая 

стилистика юридических текстов, она требует точности и формальности, 

что делает перевод сложной задачей для тех, кто не имеет достаточного 

опыта в этом деле. 

Отметим также трудности, связанные с переводом юридических 

текстов из одного языка в другой. Нестыковки в правовой системе двух 

стран, разные процедуры оформления документов и различные 

юридические термины могут в значительной степени затруднить работу 

переводчика. 

Еще одна проблема в юридической лингвистике. Перевод – это 

разница в правовых концепциях и правовых системах разных стран. Это 

означает, что то, что юридически принято в одной стране, может быть 

неприемлемо в другой. Например, понятие ―авторское право‖ в странах 

общего права отличается от понятия ―авторского права‖ в странах 

гражданского права. Переводчик должен знать об этих различиях и следить 

за тем, чтобы юридический текст был переведен правильно, в соответствии 

с целевой правовой системой. 

Не смотря на все трудности, корректный перевод юридического 

текста обязателен для успешной деятельности в юридической области. Он 

может повлиять на решения судов, на действительность заключенных 

договоров, на успешность требований к участникам формирования 

крупных сделок и т.д. 

Это также влияет на перевод юридических текстов. Из-за культурных 

различий между странами. Юридический язык – это не только 

терминология, но и способы выражения, характерные для конкретной 

культуры. Поэтому юридические переводчики должны быть знакомы с 

культурными нормами языка перевода и уметь адаптировать перевод таким 

образом, чтобы он был точным и учитывал культурные особенности. 

Важность контекста в юридическом переводе трудно переоценить. 

Юридические тексты достаточно часто пишутся в определенном контексте, 

и толкование текста будет зависеть от лингвиста, что занимается этим 

углубленно. Поэтому переводчик должен учитывать контекст текста и 
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следить за тем, чтобы он был точно передан на языке перевода. 

Английский юридический быстро меняется, усложняется и лингвист 

должен следить за нововведениями, так как отдельную сложность 

представляют собой аббревиатуры и крылатые выражения. 

Юридические аббревиатуры – это сокращения, которые часто 

используются в юридической практике и могут представлять трудности 

для переводчиков. Одной из самых распространенных аббревиатур 

является «ESQ», которая обычно используется в конце имени адвоката. Эта 

аббревиатура означает «Esquire» и является титулом, который 

присваивается адвокатам в США. В переводе этот титул может быть 

передан как «адвокат» или «юрист». 

Еще одна распространенная аббревиатура – «LLC», которая означает 

«Limited Liability Company». Это форма бизнеса, которая предоставляет 

ограниченную ответственность для ее владельцев. В переводе этот термин 

может быть передан как «ООО» или «общество с ограниченной 

ответственностью». 

Также в юридической практике часто используются аббревиатуры, 

которые относятся к различным законам и актам. Например, «ADA» 

означает «Americans with Disabilities Act», который является законом, 

защищающим права людей с ограниченными возможностями. В переводе 

этот термин может быть передан как «Закон об американцах с 

ограниченными возможностями». Кроме того, в юридической практике 

используются аббревиатуры, которые относятся к различным типам 

судебных процессов. Например, «DUI» означает «Driving Under the 

Influence», что является преступлением, связанным с управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения. В переводе этот термин 

может быть передан как «Управление транспортным средством в 

состоянии опьянения». Наконец, важно отметить, что многие аббревиатуры 

имеют различные значения в различных контекстах. Например, «CPS» 

может означать как «Child Protective Services» (служба защиты детей), так и 

«Crown Prosecution Service» (государственное обвинение). Поэтому при 

переводе аббревиатур необходимо учитывать контекст и смысл. 

Юридическая профессия так же известна своим использованием 

жаргона и технического языка. Адвокаты, судьи и другие юридические 

специалисты часто используют слова и фразы, которые могут быть 

трудными для правоведов понять. Это особенно верно, когда речь идет о 

юридическом сленге, который является типом языка, используемого в 

юридическом сообществе, но не широко понятного общественности. 

Юридический сленг часто используется для описания конкретных 
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юридических концепций или процедур. Например, термин «voir dire» 

используется для описания процесса допроса потенциальных присяжных 

на суде. Еще один пример – «habeas corpus», который относится к 

юридическому действию, позволяющему человеку оспорить свое 

задержание или заключение. 

Одной из проблем перевода юридического сленга является то, что 

многие из этих терминов не имеют прямых эквивалентов в других языках. 

Это означает, что переводчикам необходимо найти творческие способы 

передачи значения этих терминов точно и понятно. 

Например, термин «amicus curiae» используется для описания 

человека или организации, которые не являются стороной в судебном 

процессе, но предоставляют информацию или аргументы суду. На 

английском языке этот термин часто переводится как «friend of the court». 

Однако этот перевод не полностью передает юридическое значение 

термина. Еще один пример – термин «pro bono», который относится к 

юридической работе, которая выполняется бесплатно или по сниженной 

ставке. В некоторых языках может не быть прямого эквивалента для этого 

термина, что может затруднить точное передачу его значения. 

Переводчики также должны знать о региональных вариантах 

юридического сленга. Например, термин «plaintiff» часто используется в 

американском английском для обозначения стороны, которая подает иск.  

В британском английском, однако, термин «claimant» чаще используется 

для этой цели. 

В заключение отметим, что юридический перевод – это сложный 

процесс, который требует понимания правовой системы, продвинутых 

языковых навыков и культурной осведомленности. Юридическая 

лингвистика направлена на обеспечение более глубокого понимания языка 

закона и того, как он используется в юридической практике. Проблемы 

юридического перевода в основном связаны с отсутствием 

эквивалентности между языками, различиями в правовых концепциях и 

правовых системах разных стран, а также культурными и 

контекстуальными различиями. Профессиональные и этические стандарты 

юридического перевода требуют, чтобы переводчик был точен и учитывал 

культурные особенности при передаче юридического текста, что имеет 

решающее значение для обеспечения отправления правосудия. 

Но несмотря на это перевод является неотъемлемой частью работы в 

юридической сфере, и проблем юридическим лингвистам не избежать. 

Важно, чтобы над текстами и решениями судов работали люди, знающие 

всю сложность юридического перевода и умеющие правильно излагать 
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мысли, использовать необходимую литературу и удачно использовать 

заимствование некоторых терминов. 

 

Список использованных источников 
1. Баранов В.М., Александров А.С., Голев Н.Д. Риторика и право // 

Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы. Ирбис. Сервер 

электронных публикаций ММЦ АГУ.  

2. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, 

переводе и переводчиках научно-технической литературы. М: Изд-во Р.Валент , 2006. – 

508с. 

3. Керимов Д. А. Законодательная техника. М., 1998.  

4. Любимов Н.А. К вопросу о правовой коммуникации в законотворчестве // 

Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы. Ирбис. Сервер 

электронных публикаций ММЦ АГУ.  

5. Орлова О.В К вопросу о роли коммуникативного подхода в лингвистической 

экспертизе // Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы. 

Ирбис. Сервер электронных публикаций ММЦ АГУ.  

6. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М. ЭТС, 2018,- 

184с. 

7. Хабибуллина Н. И. Язык закона и его толкование. Уфа, 2017; 

8. Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – 

грамматика права // Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. 

Нижний Новгород, 2015; 

9. Фонетика и лингвокриминалистика (интервью Г.Е. Кедровой с проф.  

Л.В. Златоустовой) // Вестник Московского университета. Филология. 2001 

 

***** 

  



 

~ 1050 ~ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВОГО 

СМЫСЛА «ОСКОРБЛЕНИЕ»: ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ И БЫТОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
 

Лѐзова Дарина Романовна 

студентка 2 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия, 

darina.lyozova@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Узенцова Елна Александровна 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению комплексного подхода к 

пониманию термина «оскорбление» при проведении судебной 

лингвистической экспертизы текста. В настоящее время именно по 

статье 5.61. КоАП РФ «Оскорбление» эксперты проводят наибольшее 

количество экспертиз. Главной причиной этому служит развитие 

цифровых технологий и, соответственно, увеличение скорости 

распространения информации, прежде всего в Интернете. В статье 

рассматриваются три основополагающих взгляда на понятие 

«оскорбление»: этический, лингвистический и юридический. Такого рода 

исследование актуально как для филологов, занимающихся экспертизой 

текста, так и для юристов, которым часто приходится сталкиваться с 

проблемными текстами. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, концепт «оскорбление», 

этический аспект, лингвокри-миналистика, юриспруденция. 
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Abstract: The subject of our study is an integrated approach to the 

understanding of the term «abuse» in forensic linguistic examination of text. The 

largest number of examinations is conducted under Article 5.61. of the 

Administrative Code called «Abuse». The reason for this is the development of 
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digital technologies and, consequently, an increase in the speed of disseminating 

information primarily on the Internet. This study considers three fundamental 

views on the concept of «abuse»: ethical, linguistic and legal. This kind of 

research is relevant both for philologists, involved in the examinations of the 

text, and for lawyers who have to deal with problematic texts. 

Keywords: forensic examination, concept of abuse, ethical aspect, 

linguistic criminalistics, jurisprudence. 

***** 

Одним из самых распространѐнных явлений, с которыми приходится 

сталкиваться экспертам в своей практике, сейчас является феномен 

оскорбления. 

Оскорбления могут выражаться разными способами: как 

нормативной, так и ненормативной лексикой (бранной, инвективной и 

т.д.). Поэтому при разборе подобных инцидентов эксперт может 

столкнуться с большим количеством факторов, осложняющих его работу, 

без учета которых невозможно дать адекватную и беспристрастную оценку 

происшествия. 

Подобная проблема уже не раз рассматривалась многими экспертами 

в различных работах, что в очередной раз подчеркивает актуальность 

вопроса. Например, в статье Ю. Ю. Магерамовой «Правовые и 

лингвистические противоречия в трактовке понятия «оскорбление»« автор 

пишет, что «несмотря на многолетнюю практику применения статьи 

«Оскорбление» в ходе судебных разбирательств и, на первый взгляд, всю 

очевидность признаков оскорбления, в процессе правоприменения 

возникают взаимоисключающие интерпретации и многочисленные 

противоречия» [7, с. 94]. 

Как правило, специалисты в своих работах сопоставляют два взгляда 

на оскорбление: юридический и лингвистический. Например,  

В.И. Жельвис в статье «Слово и дело: юридический аспект сквернословия» 

подробно рассматривает текст статьи «Оскорбление», а затем дает 

лингвистические комментарии к понятиям: «...в данной статье содержится 

только два термина -»оскорбление» и «неприличная форма», причем, если 

первый термин еще как-то объяснен, второй дан без всяких объяснений» 

[3, с. 196]. Новизна данной работы состоит в том, что в ней феномен 

оскорбления рассматривается с трех точек зрения: не только с 

лингвистической и юридической, но и с этической. 

При проведении лингвистической экспертизы текста требуется 

совместная работа эксперта-филолога и юриста, который должен 

корректно перенести результаты экспертизы в судебную сферу. Такое 
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взаимодействие необходимо потому, что понимание самого термина 

«оскорбление» обеими сторонами неодинаково так же, как и в сферах 

языка и права в целом. 

Помимо этого, при обращении к проблеме оскорбления необходимо 

рассматривать ее в том числе и с этической точки зрения. В рамках этики 

лексика делится на нормативную (приличную) и на ненормативную, к 

отдельным видам которой относят некультурную, то есть недопустимую в 

общественных местах, и неприличную, то есть запрещенную в 

общественных местах. 

В настоящее время главной правовой нормой, регулирующей 

понятие «оскорбление» и предусматривающей наказание за это 

правонарушение, является статья 5.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Она определяет 

оскорбление как «унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме» [4, с. 50], и подразумевает штрафы 

разных размеров как наказание. Стоит отметить, что оскорбление перешло 

в разряд правонарушений не так давно и до этого классифицировалось как 

преступление и регулировалось статьей 130 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Это главное определение «оскорбления» в сфере права, оно 

снабжено обширным комментарием. Исходя из самой краткой дефиниции, 

можно сказать, что вопросы вызывают абстрактные понятия «честь» и 

«достоинство», а также формулировка «неприличная форма». В 

законодательстве не раскрываются первые два понятия, и в правовой 

литературе они могут толковаться по-разному. Филологи на сегодняшний 

день также не пришли к единому мнению относительно того, что считать 

оскорблением. Некоторые лингвисты считают неприличными только пять 

нецензурных слов и различные производные от их корней. Другие 

дополняют этот список словами бранной и грубо-просторечной лексики. 

В Большом юридическом словаре [2] дается расширенный 

комментарий к понятию. Сказано, что оскорбление может быть 

письменным и устным, а также что оно может делиться на публичное и 

непубличное. 

Стоит также добавить, что в нем дополнительно расшифровывается 

оскорбление как «отрицательная оценка личности потерпевшего, качеств, 

поведения, причем в грубой форме» [2, с. 481]. Таким образом, мы 

получаем два синонимичных термина: «неприличная форма» и «грубая 

форма». Однако расшифровка этих понятий не приводится. 

В специализированных юридических словарях понятие 
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«оскорбление» рассматривается только на основе основных правовых 

документов (кодексов, комментариев к ним) или специализированных 

словарей. Лингвистические словари не используют такой вариант 

расшифровки и определяют феномен как явление повседневной 

действительности, вид негативных взаимоотношений, характер 

взаимодействия людей. Для подтверждения этой мысли приведем 

несколько дефиниций из словарей и выделим в них основные понятия: 

1.  В «Толковом словаре русского языка» Ожегова написано, что 

оскорбить – значит «тяжело обидеть, унизить» [8, с. 834]. В статье указаны 

примеры: оскорбить действием, оскорбить чьи-нибудь чувства. Как 

становится понятно из использованных выражений, этот словарь 

опирается не только на повседневное понимание оскорбления, но и на 

древнее, традиционное представление о значении слова. 

2.  В «Большом толковом словаре русского языка» Ушакова 

утверждается, что оскорбить –э то значит «крайне унизить, обидеть, 

причинить моральный ущерб, боль кому-нибудь чем-нибудь» [9, с. 669].  

Это определение по семантике близко к предыдущему. Здесь также 

используются слова обида и унижение. При этом оно расширено понятием 

«моральный ущерб», которое принадлежит к сфере права и используется в 

правовых документах, но не упоминается в дефиниции оскорбления и 

вообще не упоминается в связи с ним, потому что относится к иному 

спектру. 

3.  «Большой толковый словарь русского языка» приводит близкое к 

предыдущим объяснение. Оскорбить – значит «крайне обидеть, унизить 

кого-либо; уязвить в ком-либо какие-либо чувства» [5, с. 754]. В статью 

добавлен контекст употребления: «уязвить в ком-либо какие-либо чувства. 

Оскорбить чью-либо честь, гордость. Смертельно оскорбить чьѐ-либо 

достоинство» [5]. 

4.  В «Русском толковом словаре» В. В. Лопатина оскорбить – 

значит «тяжело обидеть, крайне унизить» [6, с. 572]. Эта дефиниция 

полностью сходится с приведенными выше. 

С этической же точки зрения крайне неясной представляется та 

грань, которая разделяет допустимость, недопустимость или запрет того 

или иного текста в общественных местах. Также следует сказать о том, что 

в этических словарях на данный момент не представлен термин 

«оскорбление», что создает дополнительные трудности в рассмотрении 

этого явления. 

Оскорбление с той или иной точки зрения можно дифференцировать 

по определенным критериям: по объекту оскорбления, предмету, форме, 
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выражению и умыслу. Мы провели сопоставление перечисленных 

критериев с лингвистической, юридической и этической точек зрения. 

Объект оскорбления: 

 Лингвистика: конкретная личность; 

 Юриспруденция: права личности; 

 Этика: личность и общество. 

Предмет оскорбления: 

 Лингвистика: причинение морального вреда; 

 Юриспруденция: унижение чести и достоинства; 

 Этика: принижение общественного статуса. 

Форма: 

 Лингвистика: оскорбительные, с точки зрения пострадавшего, 

поступки или слова; 

 Юриспруденция: неприличная форма; 

 Этика: ненормативная с точки зрения общества лексика. 

Выражение: 

 Лингвистика: оскорбительные поступки или слова; 

 Юриспруденция: вербальное (устно или письменно) и 

невербальное (действие); 

 Этика: оскорбительные с точки зрения общества поступки или 

слова. 

Умысел: 

 Лингвистика: не важен; 

 Юриспруденция: только с умыслом; 

 Этика: не важен. 

Для лучшего понимания проведем трехсторонний анализ ситуаций, 

близких к реальным. 

Анатолий Баранов в своей книге «Лингвистическая экспертиза 

текста» приводит следующую ситуацию: «К чиновнику в собесе приходит 

пожилой человек для получения какой-то справки. Он ждет в очереди 

несколько часов, а когда заходит в кабинет, то чиновник в ответ на 

предъявляемые совершенно законные претензии не предлагает ему даже 

сесть, а подписанную справку роняет на пол – намеренно или нет, 

установить невозможно» [1, с. 538]. Разберем эту ситуацию с трѐх точек 

зрения. 

Если обратиться к лингвистическому взгляду, то мы можем 

утверждать, что ситуация содержит элементы оскорбления, поскольку она 

содержит оскорбительный поступок. Чиновник причиняет моральный вред 
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пожилому человеку в тот момент, когда не предлагает ему присесть и 

роняет важные для мужчины документы. Подобное отношение доставляет 

человеку страдания, потому что он осознает, что таким поведением 

чиновник стремится унизить посетителя. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что с точки зрения лингвистики ситуация является 

оскорбительной. 

Обратимся к юридической точке зрения на феномен «оскорбления». 

Ситуация происходит тет-а-тет, поэтому честь и достоинство личности не 

задеты в глазах общества. Кроме того, с точки зрения права оскорбление 

не было выказано, потому что ни в словесной форме, ни в поступке нельзя 

обнаружить присутствие «неприличной формы», которая является 

основополагающей для понимания оскорбления в правовой сфере. Отсюда 

следует, что с точки зрения права ситуация не является оскорбительной. 

Наконец, обратимся к тому, как данную ситуацию можно определить 

в сфере этики. С одной стороны, ситуация происходит между двумя 

людьми, поэтому говорить о принижении социального статуса мы 

говорить не можем, как и о ненормативной лексике. Однако то, что 

чиновник не предлагает уставшему пожилому человеку присесть, является 

нарушением этикета, принятого в деловой сфере. Поэтому мы можем 

утверждать, что с этической точки зрения ситуация является 

оскорбительной. 

Итак, данная ситуации является оскорбительной с точки зрения 

этики и лингвистики, но при этом в сфере деятельности права в этом 

случае не будет усмотрены никакие признаки оскорбления. 

Обратимся к другой ситуации. Допустим, два друга играют в 

компьютерную игру, в которой может быть только один победитель. 

Первый из них выигрывает и говорит второму: «Ну ты и неудачник.» (и 

далее нецензурная брань). Второй отвечает ему в тех же выражениях, 

приписывая ему отрицательные характеристики. После перепалки они 

продолжают играть как ни в чем не бывало. Разберем этот пример. 

С лингвистической точки зрения нельзя установить в данной 

ситуации какие-либо признаки оскорбления. Дело в том, что нецензурные 

выражения и подобные конструкции являются нормой в общении этих 

игроков. Исходя из этого, данный диалог является лишь дружеской 

перепалкой и не несет в себе никакой цели оскорбления собеседника. 

Рассмотрим эту ситуацию, основываясь на юридическом понимании 

термина «оскорбление». Оба участника приписывают друг другу 

отрицательные характеристики, используя при этом нецензурную брань. 

Из этого следует, что они посягают на достоинство друг друга. Таким 
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образом, с точки зрения права слова, сказанные участниками друг другу, 

задевают их права на доброе имя и являются оскорблением. 

В этическом же плане данная ситуация также может рассматриваться 

как оскорбление. В ходе перепалки игроки используют различные слова и 

выражения, которые являются неприемлемыми или даже запретными в 

обществе. Под последними в рамках данного примера понимается об-

сценная лексика, к которой прибегают оба друга. 

Делаем вывод, что данная ситуация является оскорбительной в плане 

права и этики. Однако, если обратиться к лингвистическому взгляду, 

становится заметно, что признаков оскорбления в ней нет. 

Итак, мы рассмотрели три подхода к пониманию феномена 

оскорбления и выявили принципиальные различия в них. Именно 

проблема разночтения термина «оскорбление» может стать причиной 

некорректной интерпретации текста. 

Именно эта принципиальная разница в подходах и доказывает, что 

при лингвистической экспертизе текста специалист не должен 

основываться только на юридическом подходе к явлению. Разумеется, он 

должен оставаться в центре внимания из-за судебной сферы применения, 

но при этом необходимо обращаться к контексту, с помощью которого 

можно сделать выводы о том, как ситуация преломляется в 

лингвистическом и этическом контекстах. Это важно потому, что именно в 

этих сферах лежит человеческий, общественный взгляд на ситуации, в 

которых могут присутствовать признаки оскорбления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что объективная 

судебная экспертиза требует поиска соответствия между тремя 

пониманиями концепта «оскорбление»: правовым, лингвистическим и 

этическим. В связи с этим необходимо учитывать основные, существенные 

различия данных точек зрения при проведении дальнейших экспертиз. 
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простых обывателей. Текущая геополитическая обстановка и 
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языкам. В данном исследовании предпринята попытка обобщить взгляды 
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interest of scientists from various fields of scientific knowledge and ordinary 

people. The current geopolitical situation and complications in intercultural 

relations between countries have actualized the issue of public attitudes towards 

foreign languages. This study attempts to summarize the views on the role of 

foreign languages in the life of a modern person. The article presents the 

opinions of politicians, public figures and specialists in the field of studying 

foreign languages, and also analyzes the justification of these views in the 

context of the socio-economic situation in the Russian Federation. 

Keywords: language, educational process, education, the Russian 

Federation, English, Chinese 

***** 

Еще с древних времен на Руси люди изучали иностранные языки, 

данная тенденция прослеживается и на современном этапе. С течением 

времени и развитием науки меняются подходы к изучению иностранных 

языков, совершенствуются методики преподавания, появляются 

инновационные решения в вопросе самостоятельного освоения, что 

свидетельствует о повышении интереса к межкультурному общению. 

Вектор популярности иностранных языков меняется. Так, например, в 

восемнадцатом веке был востребован немецкий язык, в девятнадцатом – 

французский. В современном межкультурном взаимодействии лидерские 

позиции принадлежат английскому языку, однако с 2022 года отношение к 

данному факту в обществе стало вызывать много противоречивых мнений.  

24.02.2022 Российская Федерация начала осуществление 

специальной военной операции, которая вызвала негативную реакцию со 

стороны западных стран. В связи с этим на наше государство был наложен 

ряд санкций от стран Европейского Союза и не только. Данные события в 

значительной мере повлияли на переосмысление роли иностранных языков 

во всем мире.  

Анализ средств массовой информации позволяет отметить деление 

мнений на различные группы. Часть политиков и общественных 

деятельность демонстрируют негативное отношение ко всем европейским 

языкам, включая английский. Так, 24.04.2023 в ходе дебатов Султан 

Хамзаев негативно отзывался об английском языке, утверждая, что свою 

популярность последний получил исключительно благодаря 

насильственному внедрению в образовательные программы России. 

Данная точка зрения была поддержана и иными депутатами, но Анатолий 

Вассерман и Олег Смолин уверены, что отменять данный предмет в 

учебных заведениях не стоит, так как через несколько лет его все равно 

заменит китайский. Тем временем Евгений Ревенко поставил точку в 
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споре, уверенно сказав, что «важно знать, на каком языке изъясняется 

враг» [1]. 

Тем временем около года назад свое мнение об иностранных языках 

высказал председатель Государственного Совета Крыма Владимир 

Константинов. Политический деятель назвал английский «буржуйским и 

враждебным языком», а также высказался о бессмысленности изучения 

данного языка, так как никто уже всѐ равно не попадет в Лондон. Политик 

внес следующее предложение: « Давайте изучать свои языки, свои 

развивать, а иностранные языки учить по потребности», к тому же было 

высказано мнение о запрете на изучение культуры недружественных стран 

[2]. 

Ряд общественных деятелей не поддерживают идею об отмене 

необходимости преподавания иностранных языков в учебном процессе. 

Так, Владимир Микоян считает, что действия, предложенные 

председателем госсовета Крыма, в будущем могут негативно сказаться на 

гражданах, например, при поездке за границу будет демонстрироваться 

«ущербность у наших людей», делая их объектом насмешек для 

иностранцев. При этом он называет английский язык «палочкой-

выручалочкой» [3]. 

Краткие обзор историко-культурного наследия нашей страны 

позволяет опровергнуть мнение В. Константинова. Давайте вспомним  

А. С. Пушкина и его отличное знание французского. Великий русский поэт 

и писатель никогда не был во Франции, но язык этого государства он 

считал языком культуры, а возможность выражаться на нем честью. Война 

1812 года не заставила А.С.Пушкина отказаться от использования 

французского языка, о чем свидетельствуют его произведения, «Борис 

Годунов», «Евгений Онегин», «Арап Петра Великого», «Пиковая дама» и 

многие другие.  

В 20 веке значительной популярностью пользовался немецкий язык, 

чему есть логическое объяснение. Во-первых, именно в данный период 

времени наша страна состояла во враждебных отношениях с Германией, 

что Великая Отечественная война доказывает. После победы в 1945 году 

над фашистской Германией этот язык стал менее популярен. Цитата 

Николая Второго ―каждый должен знать язык своего врага‖, лучше всего 

описывает эту ситуацию. Во-вторых, немецкий был языком науки, языком 

знаний. Если человек хотел получить научно-практические имения, то 

должен был уметь свободно говорить и понимать именно немецкий язык, 

чем также была обусловлена его популярность. Тем самым становится 

понятно, что изучение того или иного языка диктует международное 
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сообщество. 

В современном мире лидерство в сфере языков межкультурной 

коммуникации принадлежит английскому. Его присутствие можно по 

праву считать глобальным. Это не только универсальное средство 

официально-деловых переговоров и социально-бытового общения. Это 

язык международной дипломатии, торговли и бизнеса, науки и техники, 

образования и досугово-развлекательной сферы. Как уточняет Вениамин 

Бакалинский, директор бюро переводов Itrex: «Банально, но английский 

язык как был, так и останется на многие годы доминирующим, 

универсальным инструментом бытового, делового и культурного общения. 

Это связано не только с тем, как выстроены все уровни взаимоотношений, 

но и с объемом информации, который есть на двуязычном уровне для 

освоения профессиональных тем». И, несмотря на все изменения в 

обществе, при проведении опроса о наиболее перспективных языках, из 

23000 респондентов за английский проголосовало 49,5%. Именно такие 

данные опубликовал «Коммерсантъ» 01.10.2022 [4]. 

Давайте проанализируем ситуацию на рынке труда. В начале  

2023 года информационный сайт «Известия» подвел итоги по 

заинтересованности работодателей в специалистах, которые обладают 

знанием европейских языков. Спрос на подобных работников в 2022 году 

значительно снизился. Согласно HeadHunter число вакансий, в которых от 

соискателя требуется владение итальянским, уменьшилось на 44%, 

испанским – на 27%, английским – на 12%. На 55% выросло число 

вакансий, где в качестве обязательного требования указывалось знание 

китайского языка [5]. Данный факт не вызывает удивления, поскольку 

очевидна переориентация России в сторону Востока и перспективность 

российско-китайских взаимоотношений во многих сферах. 

Трансформации геополитической ситуации в мире, смена вектора 

международного взаимодействия требует адекватного ответа со стороны 

отечественной системы образования в аспекте формирования и развития 

иноязычной компетенции обучающихся. Как верно отмечает  

Т.Ю. Данильченко в своей статье «Информационно-коммуникативная 

эффективность в обучении английскому языку» – преподавание 

иностранных языков претерпевает постоянные изменения и 

корректировки, отражающие запросы современного общества [6, с. 134]. 

Логично предположить, что изучение восточных языков, в частности, 

китайского, может вызвать значительный интерес в российском обществе. 

Вместе с тем не стоит забывать, что этот язык считается одним из самых 

сложных в мире, следовательно, процесс его изучения требует 
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целеустремленности, усидчивости, комплексного подхода и регулярности. 

Этим, а также некоторыми несовершенствами отечественной системы 

образования объясняется призрачность перспективы внедрения китайского 

языка как обязательного предмета в общеобразовательных программах 

подготовки. 

В заключение целесообразно отметить, что большинство жителей 

России толерантны по отношению к иностранным языкам и культурам, 

поскольку это является частью менталитета граждан многонационального 

государства. Несмотря на трансформации в международных 

взаимоотношениях, изучение иностранных языков продолжает быть 

необходимостью и потребностью для современного русского человека. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие такого 

термина как «заимствование», приводится классификация типов 

заимствований, дается краткое описание разновидностей заимствований 

в зависимости от способа образования. Авторами рассматриваются 

лингвистические и социально-психологические причины заимствования 

инязычной лексики, а также анализируется одна из наиболее насыщеных 

заимствованиями русских терминологических систем 
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Language is «the primary form of socially meaningful human reflection of 

the environment and the self». The development of language is inextricably 

linked to the development of society, science and culture. Every change in 

society is reflected in the language system, as its main task is to reflect the 

constantly changing world. Of all the layers of language, vocabulary is the most 

actively and visibly changing. In recent decades important dynamic processes 

have been taking place in Russian language. One of the most important 

tendencies in the development of the modern Russian language is the process of 

more and more usage of foreign words, and a great number of them are 

borrowed from English. It is well known that no language is completely free 

from foreign language phenomena, just as no nation in the modern world lives in 

complete isolation. As a result of the economic, political and cultural relations of 

the Russian people with other countries, as a result of the introduction into 

Russian life of new realities with names in other languages, new words from 

other languages have entered the Russian language. 

According to linguists, the term "borrowing" has two meanings: a broader 

one and a narrower one. In the broad sense, a borrowing is a "foreign word", that 

is, any word of non-Russian origin, regardless of the time of its penetration into 

the language and the degree of adaptation; in the narrower sense, a word that 

originated in another language, was borrowed into the Russian language and 

fixed in it. 

Scholars distinguish two types of loanwords: from Slavic languages and 

from non-Slavic languages. Depending on the process of borrowing and their 

stylistic role in the text, they can be divided into the following groups: 

a)  International vocabulary, a variation of which are international terms; 

b)  Exoticisms used to describe the everyday life and ways of life of other 

peoples in order to create a local atmosphere; 

c)  Varvarianisms, which are not mastered or are mastered insignificantly 

and are used in expressions alien to the Russian language. [1; 88]; 

The reasons for borrowing words are as follows: 

1.  The need to name a new thing, a new phenomenon, etc. 

2.  The need to distinguish similar but different terms; 

3.  The need to specialise the terms: in this or that field, for this or that 

purpose; 

4.  The tendency to denote a whole rather than a fragmented object as a 

whole, rather than as a combination of words; 

5.  Socio-psychological reasons and factors of borrowing: the perception 

of the whole or part of the speaker group as more prestigious, "cultural" or «nice 

sounding" foreign words, communicative relevance of the denoted term. 
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There are other, additional reasons, such as: 

a)  Lack of a suitable term in the cognitive base of the target language; 

b)  Lack of a suitable (let's add: more precise) term in the target language 

(or its "loss" in the borrowing competition); 

c)  Achieving a stylistic (emphatic) effect; 

d)  To convey positive or negative connotations that the unit in question 

does not possess in the target language. 

Depending on the mode of formation, the following groups of English 

borrowings can be distinguished: 

1.  Direct borrowing. The word is repeated in Russian in more or less the 

same form and with the same meaning as in the original language. These are 

words such as weekend, weekend; money, money. 

2.  «Hybrids». These words are formed by adding a Russian suffix, prefix 

and ending to the foreign base. In this case, the meaning of the foreign root word 

is often slightly changed. Examples: ask, busy. 

3.  Translated loanwords. Words of foreign origin used with retention of 

their phonetic and graphical appearance. These are words like menu, password, 

drive, virus, club, sarcophagus. 

4.  «Half-calculus«. Words which obey the rules of Russian grammar 

after assimilation (suffixes are added). Example: drive 'I haven't had such a drive 

for a long time' – in the sense of 'reserve, energy'. 

5.  Exotisms. Words that characterise specific national customs of other 

peoples and are used to describe non-Russian realities. The peculiarity of these 

words is that they have no Russian synonyms. Examples: chips, hot dog, 

cheeseburger. 

6.  The inclusion of foreign words. These words usually have lexical 

equivalents, but are stylistically different from them and are used in a particular 

sphere of communication as a means of expression that gives the discourse a 

special expressiveness. For example: o'key (OK); wow (Wow!). 

7.  Composition. Words composed of two English words. For example: 

second hand – a shop selling second-hand clothes; video room – a room where 

you can watch movies. 

8.  Jargonisms. Words formed by twisting some syllables, e.g. crazy. 

The most important extra-linguistic reason for the wide "importation" of 

Anglicisms into Russian terminosystems is the emergence of new branches of 

science and technology and the further development of existing ones. Thus, the 

emergence of computers and the Internet in the West and their spread 

throughout the world caused borrowing not only individual terms, but also entire 

terminosystems. These borrowings were called "cluster borrowings". With the 
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help of the Cyrillic alphabet, English terms were given a "Russian look", were 

calqued or retained in their original graphical form. 

The terminology system "computer" includes the following subsystems 

whose units are anglicisms: Names of hardware, its parts and devices (browser, 

processor – more than 100 units), names of processor brands (Pentium), names 

of information carriers (Zip disk – more than 40 units), names of phenomena 

and means of information access (interface, weblog – more than 140 units), 

names of banner types (Flash Poster), names of computer operating systems 

(Replicator, Linker – more than 50 units), names of programming languages 

(Delphi), names of activities, processes and operations (Blogging, Podcasting – 

over 100 units), names of system programs and related phenomena (Proxy 

Server, Redirector – about 100 units), names of codes (Hash Code), names of 

units and values (Zetobytes, Metabytes – 27 units), names of networks and 

search areas (Ezernet), names of datagrams, national domain names (com), 

names of viruses (Trojan Horse), names of websites and their elements (Content 

Site), names of companies, enterprises and organisations (IBM), slogans and 

abbreviations (AKA, LOL) and others [2; 45].  

On the one hand, the use of transliterated English words in the written 

language of programmers makes communication difficult; on the other hand, it 

shows the author's professionalism: HTML is a subset of SGML, uses regular 

ASCII text, and is widely used on the World Wide Web. [3; 189].  

Borrowing of English words in groups (whole blocks) is typical for such 

areas as "sports", «music», "management", "advertising", «communication», etc. 

For example, terms from the field of fitness were borrowed simultaneously with 

the popularisation of this type of American physical activity (gliding, swing-

machine, step-test – about 40 terms). With the emergence of the exotic extreme 

sport of slackline (slackline-walking), English terms for its varieties waterline, 

darkline, jumpline, longline, lowline, tri-cline, highline and others entered the 

Russian terminology system «sport». All CrossFit terms (bench press, death 

bug, hammer slam, hollow rock, hip trust, kettle bell, on-ramp, etc.) were 

borrowed from English with the arrival of the sport to Russia. 

Western musical trends (new wave, progressive metal, lounge, fusion, and 

hard beat – more than 50 words) and their terminology, known and widely used 

in local musical cultures, have also been grouped into a single and coherent 

whole. In some places, the gradual borrowing of Anglicisms is typical both for 

established Russian terminological systems (linguistics, medicine, mathematics, 

chemistry, psychology, etc.) and for actively developing fields of science, 

technology and socio-political life. 

Thus, borrowings can develop according to the existing patterns in the 
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language; borrowings from other languages arise as a result of the emergence of 

new meanings of already known words. 
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Аннотация: В настоящее время многими учеными доказан тот 

факт, что становление деликтного права в Англии предстает собой как 

некий феномен, который в настоящее время нуждается в пояснении. 

Англия в силу географических особенностей представляет собой 

уникальный аспект во всех науках, включая правовые дисциплины. В ходе 

исследования было установлено, что деликтное право представляет 

собой в определенном смысле слова достаточно комплексный феномен, 

который нуждается в дальнейшем изучении как в аспекте 

самостоятельной части уголовного и гражданского кодекса, так и в 

парадигме правовых дисциплин. С помощью примеров была показана 

важность комплексного изучения деликтного права в силу его 

специфичности. 

Ключевые слова: деликтное право, общее право, особенности, 

специфика, юридическая терминология  

 

THE FORMATION OF TORT LAW IN ENGLAND 

 

Neznamova Anastasiya Andreevna 

 

Abstract: It has now been proven by many scholars that the formation of 

tort law in England presents itself as a phenomenon which now needs to be 

explained. England, due to its geographical features, represents a unique aspect 

in all sciences, including the legal disciplines. The study found that tort law is, 

in a certain sense, a rather complex phenomenon that needs to be further 

explored both in the aspect of an independent part of the criminal and civil code 
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and in the paradigm of the legal disciplines. With the help of examples we 

showed the importance of complex study of tort law due to its specificity. 

Keywords: tort law, common law, peculiarities, specificity, legal 

terminology 
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В настоящее время многие ученые говорят о необходимости 

изучения правовых аспектов других государств во всех их нюансах. 

Правовые аспекты Россия нуждается в совершенствовании, в 

определенной модернизации. Только сравнив эти правовые аспекты с 

правовыми аспектами других государств, мы можем получить итоговую 

выгоду касательно усовершенствования отечественного законодательства.  

В этой связи уголовный и гражданский кодекс Великобритании 

представляет собой очень хороший аспект для изучения. У всех островных 

государств, в силу отсутствия естественных границ с другими 

государствами, наблюдается достаточно специфическая культура и 

менталитет, что проявляется во всех аспектах жизни – от бытовых 

аспектов до нюансов юриспруденции. Великобритания, в силу 

естественных границ, представляет собой достаточно уникальный феномен 

во всех аспектах общественной жизни, включая уголовный и гражданский 

кодекс. 

Однако, несмотря на такую особенность, тема исследования 

привлекала внимание небольшого количества ученых, чем объясняется 

актуальность нашего исследования, целью которого является выявление 

новых, ранее неизученных аспектов гражданского кодекса в 

Великобритании касательно деликтного права. 

Цель исследования определяет следующие задачи: 

1)  Рассмотрение темы исследования с теоретической части; 

2)  Приведение конкретных практических примеров в контексте 

рассмотрения темы исследования с практической части. 

Тема исследования привлекала внимание определенного количества 

ученых. Исследователь Г.К.Матвеев подчеркивал, что «Гражданское 

правонарушение обозначается в английской юридической лексике 

термином «tort», ведущим свое происхождение, как считается, от сходного 

французского термина, употреблявшегося некогда в том же значении. 

Общее право (common law), на протяжении столетий развивавшееся 

посредством различных процессуальных механизмов, предназначаемых 

для облегчения обращения в суд и иском, распространило этот способ 

развития и на деликтное право» [1, С. 14]. Считаем это очень важным 

определением, которое поможет нам в практической части нашего 
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исследования. Ряд зарубежных ученых, определяя деликт как частный иск, 

подчеркивали тот факт, что «Существует некоторое совпадение между 

преступлением и деликтом, поскольку деликт, частный иск, использовался 

больше, чем уголовные законы в прошлом. Например, нападение является 

одновременно преступлением и деликтом (формой посягательства на 

человека). Правонарушение позволяет человеку, обычно жертве, получить 

средство правовой защиты, которое служит их собственным целям 

(например, путем выплаты ущерба лицу, пострадавшему в автокатастрофе, 

или получение судебного запрета, чтобы человек не мешал их бизнесу).  

С другой стороны, уголовные иски преследуются не для того, чтобы 

получить средства правовой защиты для оказания помощи человеку – хотя 

часто уголовные суды действительно имеют право предоставлять такие 

средства правовой защиты, а для лишения его свободы от имени 

государства. Это объясняет, почему заключение обычно применяется в 

качестве наказания за серьезные преступления, но не за правонарушения» 

[2] [3]. Полагаем, что с такой теоретической базой мы может перейти к 

практической части нашего исследования, где мы отметим нюансы 

деликтного права с практическими примерами. 

Отмечались следующие примеры: «Результатом современного этапа 

развития деликтного права явилось экономическое средство защиты при 

trespass – удержание вещей в качестве компенсации вреда – Distress 

damage feasant. Когда trespass совершается в виде неправомерного 

оставления вещей на территории истца, истец вправе удерживать вещь до 

момента, когда ответчик не компенсирует нанесенный вред. К. Эллиотт и 

Ф. Куинн вполне удачно приводят пример с мячом, залетевшим в окно. 

Хозяин дома, куда влетел мяч, вправе не отдавать мяч обратно, пока не 

получит компенсацию за разбитое стекло» [4] [5]. 

Другим примером может послужить «набор remedies для защиты 

своей собственности в случае, если истец из-за действий ответчика 

потерял владение ею. Например, когда ответчик не только вторгся во 

владение, но и каким-либо образом присвоил его себе или ограничил истца 

в доступе в его владение. Одной из форм самозащиты в данной ситуации 

является самовозврат его из чужого незаконного владения. В деле 

Ropaigealach v Barclays Bank plc., банк, являясь залогодержателем, был 

вправе занять заложенный дом должника без судебного решения, в 

ситуации, когда должник добровольно не передавал его. Другим способом 

защиты в подобной ситуации является иск о судебном предписании (order 

for possession of land). По своей сути такой иск представляет собой просьбу 

суду выдать предписание нарушителю освободить собственность и 
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вернуть ее законному владельцу. В процессе от истца требуется доказать 

только наличие титула на оспариваемое имущество. По своей сути данные 

иски носят, конечно же, вещный характер, однако правовые конструкции, 

лежащие в их основе, берут начало в деликтном праве» [6] [7]. 

Полагаем, что на основании этих практических примеров, 

объясненных учеными и взятых из реальной юридической практики, мы 

можем дать оценку различным нюансам деликтного права. Мы более чем 

убеждены, что деликтное право касательно его становления было в 

определенном смысле слова «вымученным». В средневековой Англии 

очень часто такие процессы попросту не рассматривались, государство 

полагало, что у него есть более важные дела, которые требуют 

незамедлительного решения. Фактически, оно разрешало на 

неофициальном уровне своим подданным, то есть «потерпевшим» 

(согласно современному пониманию деликтного права), самим наказывать 

«причинителей вреда». Как нетрудно догадаться, таким образом, в 

определенном смысле слова, устраивался самосуд. Очень часто за мелкое 

правонарушение в адрес определенного человека можно было поплатиться 

жизнью. 

Среди ученых существует мнение, что английское деликтное право 

происходит исключительно от римского права. Когда в раннем 

средневековье античность была полностью отвергнута, было обнаружено 

много различных нестыковок согласно разным видам мелких 

правонарушений. Очень часто эти нестыковки вели к тому, что, в одном 

случае, люди были полностью оправданы, хотя должны были понести 

наказание за свои правонарушения, с другой стороны, очень часто 

наказывали совершенно невиновных. Как нетрудно догадаться, такой факт 

привел к большому падению доверия к государственным структурам среди 

простых людей. Именно поэтому многие ученые того времени 

подчеркивали, что было необходимо отчасти вернуться к античному 

римскому праву. По сути, Англия была первым государством, которая в 

разгар средневековья сумело найти в себе силы вернуться к античным 

правовым нормам. 

Конечно же, католической церковью это очень сильно осуждалось. 

Однако, после отделения Англии от католической церкви и создание своей 

собственной англиканской веры, вопрос был окончательно решен. Есть 

уверенность, что у этого права существует целый ряд преимуществ по 

сравнению с другими правовыми нормами: 

1.  Прежде всего, каждый случай рассматриваются исключительно в 

индивидуальном порядке. То есть отсутствие коллективистского подхода 
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позволяет грамотно и правильно подойти с индивидуалистической точки 

зрения к каждому случаю. Только тогда есть уверенность, что этот случай 

будет рассмотрен со всех сторон. 

2.  Безусловно, деликтное право, согласно мнению многих ученых, 

является более эффективным для решения мелких вопросов. Эти мелкие 

вопросы являются, в настоящее время, очень актуальными и значимыми в 

контексте современной реальности. Необходимо помнить, что для 

государства отдельно взятый вопрос может казаться мелким, тогда как для 

отдельно взятого человека этот вопрос может представлять большой 

моральный ущерб. Именно деликтное право способно разобраться в 

различных ситуациях, приняв верное решение. 

В заключение хотелось бы отметить, что в основной части 

исследования был признан тот факт, что деликтное право является 

вынужденным порождением времени. Следовательно, оно представляет 

собой необходимость, которая была осознана в историческом аспекте. 

Основными плюсами деликтного права можно считать 

индивидуалистический подход к каждому правонарушению и эффективное 

решение мелких правонарушений. 
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развивающихся разделов лексики, поэтому вызывает постоянный интерес 

языковедов и находится в числе важных тем современных 

лингвистических исследований – как отечественных, так и зарубежных. 

Знание терминологии и грамотное владение языком занимают особое 

место в профессиональной деятельности юриста, так как слово для него – 

основной инструмент, потому что язык – «первоэлемент и строительный 

материал права». Право существует в языке, развивается с помощью языка 

и выражается через систему специальных понятий, закреплѐнных в языке, 

т.е. юридическую терминологию. Александр Александрович Ушаков 

говорил, что неточное слово в праве создает почву для произвола и 

беззакония. Чтобы этого избежать, необходимо безукоризненное владение 

словом, что, в свою очередь, зависит от всестороннего его изучения.  

Огромную значимость имеет и тот факт, что в руках специалиста 

лежат судьбы многих людей, и его решения, в зависимости от понимания 

языка, могут сыграть решающую роль в жизни каждого из них. 

Система терминов любой науки развивается в основном по 

существующим в языке направлениям: либо путем заимствования из 

других языков, т.е. использование готовых единиц, либо за счет средств 

самого языка. В этом случае язык науки пополняется новыми словами, 

которые создаются от производящих основ с помощью морфологических 

средств. Развитие любой науки сопровождается развитием 

терминологической системы, идет постоянный процесс словотворчества, 

сопровождающийся появлением большого количества терминов. И без 

исследования тех или иных закономерностей словообразовательного 

процесса, изучения словообразовательных средств и специфики деривации 

в определенной отрасли терминологии трудно говорить о точной 

соотнесенности термина со своим понятием.  

Словообразовательный анализ юридических терминов способствует 

пониманию того, что лексическое значение производного слова меняется, 

уточняется словообразовательным формантом, поэтому знание 

закономерностей процессов деривации определяет точное употребление 

термина, а точность – одно из основных определяющих качеств 

терминологической единицы.  

В лингвистических исследованиях нет однозначного толкования 

понятия «термин». Большой вклад в развитие учения о терминах внес 

профессор Б.Н.Головин, определивший существенными признаками, 

присущими термину, включенность в систему и соотнесенность с научным 

понятием. Под включенностью в систему понимается свойство, с помощью 

которого слова и словосочетания определенным образом связаны между 
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собой и представляют упорядоченную совокупность. Таким образом, в 

данной работе под термином понимается лексическая единица языка, 

основная задача которой – точно назвать понятия в какой-либо области 

специализированных знаний. 

Юридическая терминология – совокупность устоявшихся 

юридических терминов, используемых правотворческой практикой, или, 

по-другому, это система общепринятых, упорядоченных, единообразных и 

надлежаще оформленных, унифицированных юридических терминов. Она 

способствует точности, ясности, однозначности формулировки правовых 

понятий, и для достижения данной цели требует всестороннего изучения. 

Юридическая терминология позволяет точно и ясно сформулировать 

правовые предписания, акты, а также способствует достижению 

максимальной лаконичности юридического текста. Именно поэтому она 

должна соответствовать таким требованиям, как единство, 

общепризнанность, устойчивость, приоритет национальной терминологии.  

Терминология является частью лексического состава языка, поэтому 

для их образования используются те же способы, что и для 

словообразования обычных слов в целом. Основные способы 

словообразования делятся на две группы: морфологические и 

неморфологические, которые в свою очередь включают в себя более 

конкретные подгруппы.  

С целью установления специфики образования юридической лексики 

анализ был проведен на терминах семейного права, извлеченных из 

современных законодательных актов.  

Все термины с точки зрения структуры представляют собой 

однословные и многословные лексические единицы. Поэтому, во-первых, 

в исследовании процессы деривации рассмотрены на однословных 

терминах, а во-вторых, многословные термины проанализированы с точки 

зрения особенностей синтаксического построения и морфологической 

выраженности. Однословные термины составили меньшую часть из 

проанализированных единиц, но именно они являются ядром семейно-

правовой терминологии, основой понятийного аппарата. 

Производные терминологические единицы, образованные 

морфологическими способами словообразования, можно сгруппировать в 

зависимости от конкретного способа образования, словообразовательных 

значений и средств, а также с учетом наибольшего количества терминов, 

образованных конкретным способом. 

Суффиксальный способ словообразования чаще всего встречается 

при образовании терминов семейного права. К числу 
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словообразовательных средств относятся следующие суффиксы и их 

значения: 

 суффикс -ений\-ний- образует отглагольные имена 

существительные со значением действия как процесса в отвлечении от 

самого действия. К примеру, дарить – дарение, наследовать – 

наследование, родить – рождение, усыновить – усыновление, удочерить – 

удочерение; 

 суффиксы -ств\-еств\ -тельств- используется при образовании в 

основном от имен существительных или глаголов с семантикой 

абстрактности и процессуального признака. Например, обязать – 

обязательство, супруг – супружество, свой – свойство, издеваться – 

издевательство; 

 суффикс -ость- образует термины от имен прилагательных со 

значением опредмеченного, непроцессуального признака. Это могут быть 

такие цепочки, как давний – давность, халатный – халатность, 

дееспособный – дееспособность, неосторожный – неосторожность, 

ответственный – ответственность; 

 суффикс -к- выражает значение результата действия: взять – 

взятка, сделать – сделка, пытать – пытка; 

 в единичных случаях используются суффиксы -ик-, -енок-, -об-, -

из-, – ун- и др. В качестве примера можно привести словообразовательные 

пары: родственный – родственник, жаловаться – жалоба, эксперт – 

экспертиза, опекать – опекун, придать – приданое. 

Безаффиксный (бессуффиксный, усечение) способ словообразования 

наблюдается при образовании терминологических единиц от глагольных 

основ. К примеру, искать – иск, договариваться – договор, осмореть – 

осмотр, надзирать – надзор.  

Приставочный способ морфологического словообразования чаще 

всего проявляется в использовании словообразовательных средств со 

значением явления, противоположного производящей основе, то есть с 

помощью приставки -не: дееспособные – недееспособные, 

совершеннолетние – несовершеннолетние, трудоспособные – 

нетрудоспособные. 

Многокомпонентные термины составляют большинство 

терминологических единиц семейного права (более 70% от 

проанализированных) – от двукомпонентных (более 50%) до пяти,- 

шестикомпонентных. Такие термины с максимальной точностью 

фиксируют понятие, наиболее полно отражая его существенные признаки, 
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и строятся на основе синтаксических правил объединения слов в 

словосочетания. Например, алиментное право, близкие родственники, 

брачный возраст, расторжение брака, степень родства, место проживания, 

метод семейного права, ограничение родительских прав, принципы 

семейного права, законный режим имущества супругов, пресекательные 

сроки в семейном праве, запись актов гражданского состояния и др. Пяти-, 

шестикомпонентные термины включают в свой состав, как правило, либо 

однородные компоненты, либо обособленные определения, выраженные 

причастными оборотами, и встречаются значительно реже: например, 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей, установление 

фактов, имеющих юридическое значение. 

Самыми продуктивными моделями терминов-словосочетаний с 

точки зрения количественного состава и частеречной выраженности 

являются конструкции следующих схем построения:  

ПС – прилагательное+существительное (алиментное право, близкие 

родственники, брачный возраст, брачный договор и др.); 

СС – существительное+существительное (взыскание алиментов, 

заключение брака, расторжение брака, степень родства, место проживания 

и др.); 

СПС – существительное+прилагательное+существительное (защита 

семейных прав, лишение родительских прав, метод семейного права, 

ограничение родительских прав, принципы семейного права, лишение 

родительских прав и др.); 

ПСС – прилагательное+существительное+существительное (общее 

имущество супругов, совместная собственность супругов, личные права 

супругов и др.); 

ПССС – прилагательное+существительное+существительное+ 

существительное (законный режим имущества супругов, договорной 

режим имущества супругов, пресекательные сроки в семейном праве и 

др.); 

ССПС – существительное+существительное+прилагательное+ 

существительное (запись актов гражданского состояния, основы начала 

семейного права, механизмы регулирования семейного права и т.п.).  

Право, в том числе и семейное, является неотъемлемой частью 

жизни в обществе, которое позволяет урегулировать правила поведения и 

взаимоотношения между близкими людьми. Терминология права 

существует и развивается в языковой системе того общества, в рамках 

которого она формируется. Поэтому в исследуемом семейно-правовом 

терминологическом материале были выявлены тенденции, свойственные 
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как терминологии в целом, так и характерные только юридической 

терминологии и отражающие ее специфику. 

Термины семейного права не являются каким-либо исключением из 

общих правил словообразования. Они точно так же, как и любые другие 

слова русского языка, образуются в основном морфологическим способом 

словообразования, но обладают некоторой словообразовательной 

спецификой. 

Среди рассмотренных терминологических единиц основную часть 

составляют многокомпонентные термины, построенные с учетом типов 

связи между словами в словосочетании. Продуктивность моделей связана с 

именем существительным в роли стержневого слова и прилагательным – в 

качестве зависимого. Появление многокомпонентных терминов в 

терминологии семейного права связано, прежде всего, с тем, что 

большинство из них отражают понятия семьи, семейных отношений, 

являются нейтральными по своей стилистической окраске и 

употребляются вне профессиональной деятельности. Поэтому за счет 

включения слов в свой состав термин стремится к точности и отсутствию 

многозначности, что является важными признаками правовой 

терминологии. 

Однословные термины, несмотря на то что составляют меньшую 

часть, входят в ядро исследуемой терминосистемы и чаще всего 

образуются морфологическими способами словообразования, среди 

которых преобладает суффиксальный со словообразовательными 

значениями процесса в отвлечении от действия, результата, носителя 

действия, абстрактности и процессуального признака. 

Большинство рассмотренных терминов семейного права включают в 

свой состав имена существительные с приоритетной ролью глагольных 

мотивирующих основ, что вызвано необходимостью обозначения 

опредмеченных действий, предметов и понятий, характеризующих 

действие, – в этом проявляется основная функцию языка – номинативная. 

Таким образом, системное изучение слова, в том числе и термина, 

особенно продуктивно на синтагматической оси, то есть в 

словообразовательной цепочке, которая может быть изучена в разных 

аспектах. Анализ на уровне частей речи направлено на то, чтобы выявить 

определенные закономерности образования слов разных частей речи, 

определить словообразовательный потенциал компонентов цепи и 

представить все разнообразие связей частей речи в ее составе. 
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Аннотация: Среднеанглийский лингвистический период 

охватывает целых три периода становления системы общего права, 

каждый из которых характеризовался соответствующей политической и 

экономической обстановкой внутри страны и за ее пределами, 

изменяющимся статусом короля и его придворных, степенью 

защищенности граждан и возможностью доступа к правосудию, ролью 

семьи в обществе, степенью кристаллизации понятия о правосудии в 

сознании общества, степенью развитости системы наказаний и 

степенью вовлечения специалистов в судебный процесс. Статья 

посвящена обзору экстралингвистических факторов, оказавших 

значительное влияние на становление юридической лексики английского 

языка. Целью исследования является изучение экстралингвистических 

факторов на развитие английского общего права.  

Ключевые слова: английское общее право, юридическая 

терминология, лингвистические аспекты, экстралингвистические 

аспекты, языковая система, эвфемистические замены 
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periods of the formation of the common law system, each of which was 

characterized by the corresponding political and economic situation inside and 

outside the country, the changing status of the king and his courtiers, the degree 

of protection of citizens and the possibility of access to justice, the role of the 

family in society, the degree of crystallization of the concept of justice in the 

consciousness of society, the degree of development of the punishment system 

and the degree of involvement of specialists in the judicial process. The article is 

devoted to the review of extra linguistic factors that had a significant impact on 

the formation of the legal vocabulary of the English language. The purpose of 

this research is to study extra linguistic factors on the development of English 

common law. 

Keywords: English common law, legal terminology, linguistic aspects, 

extra linguistic aspects, language system, euphemistic substitutions 

***** 

Актуальность и необходимость изучения вопросов, связанных с 

процессом возникновения и развития английской терминологии, 

обусловлена различными причинами и обстоятельствами [1, С. 24-27].  

В современном мире, с международной интеграцией стран с различными 

правовыми системами и другими проявлениями глобализации, роль 

английского языка и английской терминологии как инструмента 

международно-правового общения становится все более важной 

[2, С. 643-651]. Это требует некоторого знания английской терминологии. 

Англоязычные термины также являются основой для формирования 

интернационализма, который проник в терминологические системы других 

языков. Овладение терминологией на английском языке открывает перед 

нами особые возможности не только углубить и значительно расширить 

свои профессиональные знания, но и осуществлять профессиональную 

деятельность в области права на английском языке. У обычных граждан 

потребность в знании международно-правовых концепций чаще всего 

возникает при защите их прав и интересов [3, С. 284-286]. 

Английское общее право является одной из старейших и наиболее 

влиятельных правовых систем в мире. Оно развивалось на протяжении 

многих веков и подвергалось влиянию различных экстралингвистических 

факторов, таких как историческое наследие, социальные и экономические 

изменения, политические изменения и другие. 

Историческое наследие оказало огромное влияние на формирование 

английского общего права. В средние века английское право развивалось в 

условиях феодализма, когда главными нормами были обычаи и традиции. 

В 12 веке была создана королевская судебная система, которая стала 
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основой для развития английского общего права. В 17 веке английское 

общее право получило новый импульс развития благодаря работам 

ученых-юристов, таких как Уильям Блэкстоун и Эдмунд Бѐрк. 

Социальные и экономические изменения также оказали влияние на 

английское общее право. Рост капитализма и промышленности привел к 

изменению правовых норм, которые регулировали бизнес-отношения.  

В 19 веке были приняты законы, которые регулировали трудовые 

отношения и защищали права рабочих. В 20 веке были приняты законы, 

которые регулировали социальное обеспечение и защищали права 

потребителей. 

Политические изменения также оказывали влияние на английское 

общее право. Создание Европейского суда по правам человека привело к 

изменению некоторых аспектов английского общего права. В 1998 году 

был принят Закон о правах человека, который включил в себя некоторые 

положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

Понимание влияния экстралингвистических факторов на развитие 

английского общего права является важным аспектом в изучении права. 

Оно помогает понять, как правовая система адаптируется к изменяющимся 

условиям и как она развивается со временем. Различные 

экстралингвистические факторы могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на правовую систему, поэтому необходимо 

анализировать их влияние и принимать меры для сохранения и развития 

английского общего права в соответствии с современными требованиями и 

потребностями общества. 

Язык – одно из важнейших социальных явлений, важных для 

существования человеческого общества [4, С. 54-56]. И можно сказать, что 

язык – это живой и постоянно развивающийся организм, в котором все 

находится в постоянном движении и развитии.  

В лингвистике существует два типа факторов языкового развития: 

лингвистические и экстралингвистические факторы.  

Лингвистические (или внутренние) факторы – это факторы 

непосредственного развития языка, под влиянием которых изменяется 

языковая система, семантическая структура слов или их стилистическая 

принадлежность. Лингвистические факторы включают: отсутствие 

эквивалентного слова для нового предмета или понятия в родном языке; 

тенденцию к экономии языковых ресурсов; желание увеличить и 

поддерживать коммуникативную ясность лексических единиц; 

потребность в деталях соответствующего значения; тенденцию к 
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выразительности; вероятность того, что один из вариантов будет 

использован в качестве средства коммуникации. 

Лингвистическими причинами изменения значения слова на родном 

языке считается эллипсис, т.е. сужение словосочетания, при котором 

происходит так называемая семантическая конденсация – оставшееся 

слово приобретает значение всего составного [5, С. 58]. Есть много 

примеров эллипсиса: a weekly (paper); a musical (show). 

С другой стороны, экстралингвистические факторы – это факторы, 

которые не имеют прямого отношения к лингвистике. Это явления 

Внеязыковой реальности, в которых происходит речевое общение и под 

влиянием которых происходит выбор и организация языковых средств, то 

есть речь приобретает свои собственные стилистические особенности. 

Другими словами, это внешние факторы языкового развития. 

Эта группа факторов связана с состоянием общества, содержанием 

общественного сознания, уровнем социальных потребностей, появлением 

новых социально-экономических реалий, открытиями в области науки и 

техники, ростом информатизации, значительным ускорением от развития 

общества и до глобализации. Другими словами, появление большого 

количества новых слов напрямую связано с рядом современных 

экстралингвистических факторов, общих для большинства языков. 

Среди них стоит отметить мировой научно-технический прогресс, 

развитие средств массовой информации и рост объема информации; 

культурное влияние одного народа на другой; наличие устных или 

письменных связей стран с разными языками; повышенный интерес к 

изучению того или иного языка; авторитет языка-источника; исторически 

обусловленное увлечение определенных социальных слоев культурой 

чужой страны; условиях языковой культуры социальных слоев, 

принимающих новое слово. 

Сейчас языковое образование в России переживает период 

переоценки ценностей, поскольку страна стремительно развивается и 

входит в мировое сообщество. Языки стали настоящим средством 

общения. Предметом данного исследования являются 

экстралингвистические факторы, влияющие на развитие грамматической 

структуры современного английского языка [6, С. 7-20]. 

Среди экстралингвистических причин изменения значения слова 

особенно необходимо выделить так называемые эвфемистические замены. 

Эвфемизм (греч. еu – «красиво», pheme – «говорю») – это более тонкое 

обозначение явления или объекта, которое обычно нежелательно по 

морально-этическим соображениям. Так, вместо слов cancer, rumour 
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предпочтительнее говорить growth; вместо fatal – inoperable и т.д. 

Журналисты часто используют эвфемизацию, чтобы уменьшить влияние 

определенных событий политического, социального или делового 

характера на читателя. 

Влияние внешних факторов вполне очевидно. В лексической системе 

современного английского языка наиболее заметны новообразования и 

экстралингвистически определенные заимствования. 

Специалисты отмечают, что «... в развитых языках количество 

неологизмов, зарегистрированных в газетах и журналах в течение года, 

исчисляется десятками тысяч. Это обусловлено социальной потребностью 

называть все новым и понятным, с учетом внутриязыковых факторов-

тенденций экономии, унификации, согласованности языковых средств, 

смены наименований различными внутренними формами, задач 

этимологии, экспрессивно-эмоциональной, стилистической 

выразительности» [7, С. 405]. 

Таким образом, появление новых слов связано не только с 

необходимостью назвать новое явление или понятие окружающей 

действительности. Важную роль играет постоянное развитие языка, 

стремление совершенствовать методы языковой записи. 

Экстралингвистические факторы оказывают значительное влияние на 

развитие английского общего права. Исторические, социальные, 

политические и культурные факторы формировали основные принципы и 

институты английского права, а также влияют на его современное 

состояние. Несмотря на то, что английское общее право является одной из 

самых старых исторических систем права, оно продолжает развиваться и 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и общества. 
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Аннотация: Эволюция технологии и программного обеспечения, 

цифровизация языковых средств русского, английского, немецкого, 

латинского в юрислингвистике является актуальной в процессе 

сближения с математическими, компьютерными и естественными 

науками. Задача статьи – рассмотреть функционирование объекта 

юрислингвистики в процессе цифровизации, в частности, определить 

роль, место и значение как единого термина в нормативных правовых 

актах на федеральном уровне; рассмотреть взаимодействие языка и 

права с позиции научной дисциплины юрислингвистики. 

Ключевые слова: цифровизация, юридический, технологии, 

профессиональный, правоприменительный, юрислингвистика 
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Salnazaryan Seryan Karenovich 

 

Abstract: The evolution of technology and software, the digitalization of 

Russian, English, German, Latin in jurisprudence is relevant in the process of 

convergence with mathematical, computer and natural sciences. The task of the 

article is to consider the functioning of the object of jurisprudence in the process 

of digitalization, in particular to define the role, place and meaning as a single 

term in the normative legal acts at the federal level; to consider the interaction 
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of language and law from the position of scientific discipline of jurisprudence. 

Keywords: digitalization, legal, technology, professional, law 
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Признание междисциплинарной конвергенции приводит к поиску 

новых решений с точки зрения интеграции. Интеграция языка и права – 

это лингво-правовой феномен. Язык закона – это средство выражения воли 

законодателя и средство действия. Процесс гармонизации права приводит 

к проблемам межъязыковой коммуникации в сфере права, которая 

является продуктом интеграции права и языка, что является предметом 

юридического лингвистического исследования. Создание понятного 

гражданам юридического языка является требованием общества и эпохи и 

является результатом обобщенных теоретических и практических научных 

разработок отечественных и зарубежных ученых. 

В настоящее время в научной литературе область юридической 

лингвистики находится в зачаточном состоянии, до сих пор нет единого 

подхода и единой классификации для понимания природы 

лингвистической специализации. Юридическая лингвистика 

специализируется на изучении вопросов лингвистического и правового 

поля: лингвистическая экспертиза юридических документов, 

рекомендации по разработке юридических текстов и других нормативно-

правовых актов, проведение исследований в области юридического 

перевода, проведение криминалистических исследований по выявлению 

языковых стратегий и тактик. Одной из проблем юридической 

лингвистики является проблема интерпретации юридических текстов. 

Проблемой разделения юридической и законодательной техники 

занимались О. С. Александров, Н. Д. Голев и В. М. Баранов. Сегодня 

юридическая лингвистика тесно связана с вопросами лингвистической 

специализации, в частности с использованием коммуникативного и 

функционального подходов при проведении анализа. Например, анализ 

провокационных листовок, являющихся доказательствами по делам о 

разжигании межнациональной розни, позволяет выявить 

коммуникативную цель и коммуникативную перспективу. Такой подход 

важен для судебной экспертизы, поскольку текст обладает 

коммуникативными признаками и связан с речевой ситуацией  

Е. С. Кубрякова обратила внимание на одну из основных тенденций в 

современной лингвистике – появление новой «близнецовой» науки. 

Укрепляются традиционные связи лингвистики с философией и логикой, а 

появление новых дисциплин приведет к формированию новых областей 
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знания внутри самой лингвистики. Развитие отрасли знания как 

самостоятельной научной дисциплины на границе лингвистики и права 

«органично вписывается в эту тенденцию» [3].  

Информационные технологии широко используются в современной 

прикладной лингвистике. Компьютерная лингвистика – обширная область 

применения компьютерных технологий организации и обработки 

информации для решения научных и практических задач, связанных с 

языком. 

Для развития юридической лингвистики интерес, прежде всего, 

представляет междисциплинарное направление современной науки, 

которое носит название «обработка естественного языка» (Natural language 

processing), а одним из важных его аспектов является разработка систем, 

которые позволяют взаимодействовать с компьютером в определенной 

области знания на естественном языке. Для российских юристов такими 

системами, позволяющими оптимизировать свою работу, являются 

информационнопоисковые системы (ИПС) и корпусы текстов. 

В России существует несколько ИПС для юристов. В ИПС широко 

используются различные виды поиска (по названию документа, по его дате 

принятия и т.д.), а также гипертекстовые технологии в представлении 

текста, которые дают широкие возможности пользователю передвижения 

(навигации) по гипертексту, позволяя ему быстрее и более эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации. 

За рубежом широко разрабатываются информационные продукты 

для юристов, которые носят названия корпусов, обладающих своей 

проблемной областью, характером выборки текстов, единиц хранения 

данных. 

Процесс интерпретации юридических текстов также относится к 

сфере юридической лингвистики. В этом контексте необходимо различать 

юридический и законодательный методы. Этот вопрос рассматривался 

В.М. Барановым, А.С. Александровым и Н.Д. Голевым в рамках их работы 

о соотношении риторики и права [7]. Законодательная техника находится в 

центре искусства чтения юридических текстов. Законодательная техника – 

это искусство написания правовых текстов. Кроме того, одной из 

основных тем современной юридической лингвистики является проблема 

юридической коммуникации в правотворчестве: Н.А. Любимов применяет 

основные положения общей теории коммуникации, разработанной 

американским лингвистом К. Шенноном и позднее развитой в трудах  

Р. Якобсона, к сфере социальной жизни Он ввел понятие правовой 

коммуникации [2]. Правовая коммуникация – это процесс передачи 
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правовой информации от правотворческих органов к правоприменителям, 

происходящий в правовой сфере общественной жизни [6]. 

Юридическая лингвистика все еще имеет ряд вопросов, требующих 

решения. Однако, несмотря на многочисленные попытки достичь 

консенсуса относительно того, как должны быть написаны законы, чтобы 

их было легче понять, этот вопрос остается нерешенным. Вопрос ясности 

языка закона является одной из основных проблем, требующих 

постепенного решения. Эта проблема важна потому, что юридическое 

лицо может быть привлечено к юридической ответственности по 

правовому акту только в том случае, если формулировка закона абсолютно 

ясна. Следует отметить, что в международном научном сообществе 

существует две точки зрения на этот вопрос. Одна из них рассматривает 

язык правовых актов как особый юридический язык, имеющий 

минимальное сходство с литературным языком, а другая считает язык 

права определенной разновидностью (стилем) литературного языка. 

К сожалению, мало кто сомневается в том, что уровень владения 

юридическим языком современными юристами недостаточен (довольно 

низок). Улучшить эту ситуацию можно только путем полноценного 

обучения юридическим навыкам на основе описательной теории 

юридических сделок, особенностей юридического языка и знания 

юридической терминологии. 

Высокая значимость языка для юриспруденции заключается в том, 

что он является не столько техническим средством выражения 

волеизъявления законодателя, сколько формой самого существования 

права, призванного осуществлять диалог власти с народом на языке этого 

народа. 

В последнее время много говорится об искусственном интеллекте. 

Примерно 9 лет назад в этой области произошла революция под названием 

Deep Learning. В области обработки естественного языка технология Deep 

Learning начала применяться с конца 2018 г. Понятно, что за столь 

короткое время – всего 2,5 года – мы еще даже не начали осмысливать 

возможности и последствия применения этой технологии в лингвистике. 

Пока приведу несколько примеров. В прикладной лингвистике заметен 

существенный прогресс в таких практически важных задачах как 

машинный перевод или рекомендательные системы. Поразительно, но в 

некоторых случаях продемонстрировано, что ИИ сравнялся или даже 

превосходит человеческий в понимании языка. Так существует тест GLUE 

на понимание текстов. Это что-то вроде IQ в сфере языка. При 

прохождении теста можно получить оценку от 0 до 100 баллов. Средняя 
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оценка для людей – 90,5 балла. ИИ уже достиг уровня 91 балл,  

т.е. превзошел человека. В итоге я полагаю, что лингвистика прошла, по 

меньшей мере, половину пути в направлении математических и 

естественных наук. 

Юрислингвистика является, в этом случае, неотъемлемой частью 

происходящего процесса разработки лингвистических правовых систем 

для семантического перевода текстов, обработки текстовой юридической 

информации. 

Надо понимать, что любая технология не может создать или 

заменить процессы, она направлена ускорить, систематизировать, 

существенно оптимизировать и тем самым открыть новые возможности 

для правильного определения векторов развития. В современных 

рыночных условиях отслеживать тренды и адаптироваться к ним означает 

иметь стратегическое преимущество [4]. 

Несомненно, обеспечение всего вышеперечисленного требует 

введение новых профессий, таких как цифровой лингвист, IT-юрист. 

Регулярная работа в качестве лингвистов-экспертов позволяет им гибко 

реагировать на любые изменения, как в законодательстве, так и в 

конкретной практике рассмотрения дел, связанных с анализом 

конфликтных текстов в суде. Перспективы формирования новой 

экосистемы профессиональной деятельности с участием не только 

юристов, но и ученых обуславливают спрос на экспертов в области 

разработки навыков межотраслевой коммуникации. 

Взаимодействие человека и искусственного интеллекта должно быть 

простым и понятным. Сближение информатики, иностранных языков и 

математики в процессе эволюции технологии и программного 

обеспечения, цифровизации языковых средств подтверждает тот факт, что 

юри-слингвистика сейчас не может оставаться чисто гуманитарной наукой. 

Накопленная методологическая база юрислингвистики достаточно 

надежна, однако, есть возможность пополнения, углубления и расширения 

этой базы за счет изучения возникающих правовых и лингвистических 

явлений. 

Юрислингвистика занимает совершенно особое место в системе 

наук, отличаясь по сравнению с другими гуманитарными науками 

наивысшим уровнем цифровизации. 
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***** 

Both in today's world and in legal science, the problem of animal rights is 

one of the most global. Every year, hundreds of millions of animals are killed 

for the production of natural fur and leather goods. In the Russian Federation 

was introduced the Federal law from 27.12.2018 № 498 «On the responsible 

treatment of animals.»[1]. This law regulates relations in the field of animal 

treatment, in order to protect animals, as well as to strengthen morality, 

observance of the principles of humanity, safety and other rights and legitimate 
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interests of citizens in the treatment of animals. Article 11 of the Federal Law 

stipulates that animals shall be protected from cruelty. In the Russian Federation 

people quite often organize rallies against violence against animals. In cities 

such as: Moscow, Kaliningrad, Penza, Krasnodar, St. Petersburg, Voronezh, 

Perm and so on, thousands of people came out with pieces of paper, banners, 

posters with heartbreaking slogans «Life has the same value for everyone,» 

«There is no one to stand up for them except you,» «Why did you kill us?» 

People who came to the rally demanded the tightening of Article 245 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, as well as the adoption of the 

Declaration on Animal Rights. [2]. 

The law, which was adopted in 2018 after the sensational case of the 

Khabarovsk animal poachers, established that animals are not just anyone's 

property, they are creatures that can experience physical suffering and emotions 

just like humans. This document enshrined the right to life of defenseless four-

legged animals. Now for potentially dangerous breeds walking is possible only 

with a muzzle and a leash, cleaning in public places for your pets is obligatory. 

The document also prohibits the killing of animals under any pretext, arranging 

fights, setting animals against each other and against people. Will the law reduce 

the number of maimed animals? As for the punishment, it is provided in the case 

when a person wants to get rid of the animal after some time. For example, 

leaving it on the street. In addition, since September 1, 2023 all owners of pets 

will have to obligatory register their pets. It is worth noting that non-humane 

methods of capture, i.e. methods that cause physical suffering to animals, are 

prohibited. Since 2025, transport circuses and zoos will be banned, and from 

March 1, animal fights and breeding of dogs and cats for the purpose of eating 

them will be prohibited.  

The issue of animal rights protection has been raised not only in the legal 

sphere, but also in society. One of the illustrative examples of the use of animal 

rights protection in the fashion industry. For example, the haute couture week 

started in Paris in 2023, and the brand «Schiaparelli» led by the creative director 

Daniel Roseberry was one of the first. [3]. The fashion house's shows have 

always been listed in anticipation, as it has always approached the shows with 

special painstaking care and trembling reflection. After all, each show is 

supposed to make a huge impression on the audience. However, this time the 

show caused a strong reaction in the network. People's opinion was divided into 

two camps. Unfortunately, most of the criticism was negative. The outrage of 

the public was caused by the outfits with animal imitations. The outfits were so 

realistically made, from artificial materials, but with realistic animal heads, just 

that caused the negative reaction of the stunned audience. Representatives of the 
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brand tried to reassure people, saying that only artificial materials were used for 

the creation of these decorative elements and no living creatures were hurt. After 

the show an army of animal advocates attacked the brand and accused 

Schiaparelli of promoting violence against animals. People believe that any 

allusion to stuffed animals, even the slightest one, is a terrible sin and an 

unforgivable decision by the designers. 

As for other designer brands, many of them not so long ago abandoned 

natural furs and leather. In 2018, the British Fashion Council banned the use of 

natural fur at London Fashion Week shows, and a year later the San Francisco 

Board of Supervisors decided to ban the sale of new fur products, making it the 

largest city ever to stand up for animals. [4]. Stella McCartney has not used real 

fur since the launch of the brand in 2001. There has been criticism of course. 

After a huge amount of angry comments, the brand wrote on its official website, 

«We came to the conclusion that by offering a luxury product without fur, which 

is a good alternative to natural fur, we demonstrate that no animal should suffer 

for fashion, and for us this is an important message. The Calvin Klein brand 

took a step toward sustainability back in the '90s. As Calvin Klein explained, the 

desire to abandon natural fur came to him after his long reflection on the 

humane treatment of animals. Another brand that thought early on about the 

need to move away from animal torture, Ralph Lauren, decided to stop using 

natural fur and leather in 2006. The company justified its decision by saying, 

«We feel it's time to take these steps.» Tommy Hilfiger gave up fur in 2007 after 

meeting with PETA Vice President Dan Matthews about the animal rights 

movement. Hilfiger was so moved by the discussion of fur use that he cried after 

he found out about the conditions animals were kept in and the way the skin was 

flayed. After that, he immediately stopped making clothes from natural 

materials. In March 2016, Giorgio Armani announced his refusal to use fur. The 

fashion designer justified his decision in the following way: «The technical 

progress achieved over the years has allowed us to obtain excellent alternatives 

that make the use of cruel methods unnecessary for animals». Hugo Boss also 

decided to support his colleagues and promised to stop using fur, starting with 

the Fall/Winter 2016 collection. The most surprising was the refusal of natural 

materials brand «Gucci», because the most demanded and popular for many 

years were loafers lined with natural fur. The fashion designer said: «Do you 

think that the use of fur is still modern? I don't think so, which is why we 

decided not to do it anymore. It's a little outdated.» Italian brand Versace 

announced it would stop using animal fur in March 2018. «Fur? I'm not 

involved in that anymore. I don't want to kill animals for fashion. It's wrong,» 

said Donatella Versace. At the beginning of 2020, the Versace brand announced 
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a ban on the use of kangaroo skin in its products due to growing protests from 

animal rights groups. As for the brand Tom Ford, he gave up natural fur because 

the fashion designer became a vegan: «I've been a vegan for about a year now. I 

started using a lot more faux fur. I'm not ready to say that we've given up fur 

altogether. But now I've limited the amount of fur in my collections,' confessed 

Tom. 

Fashion houses have moved to a new level that not only benefits people, 

but also defenseless animals. After the scandalous stories with mass murders of 

animals, designers began to be more reverent about the message their brand 

carries. 

It is worth noting that the UK government has developed a national plan 

to protect animals. Authorities recognized domestic and wild animals as sentient 

beings and enshrined their rights officially, at the legislative level. [5]. For cruel 

and inhumane treatment of animals, animal abusers will incur criminal penalties, 

a criminal record and a real prison term. The legislator says that for such 

treatment of animals they will be imprisoned not for four, five or six months, but 

for five years. The clauses in the bill strictly prohibit the export of animals for 

slaughter. Till now there are stricter rules on the importation of dogs. The 

Animal Welfare Act of 2006 is the last animal welfare law in England. It 

introduced harsh penalties for offenses against animals. For example, animal 

cruelty in England is punishable by a fine of up to £20,000 and a maximum 

prison sentence of 51 weeks. Even a lifetime ban on keeping pets is possible.[6]. 

It is worth noting that law enforcement agencies such as the police, inspectors 

have rights to intervene if there is reason to suspect animal cruelty. This is the 

first law that imposed age limits on the purchase of an animal. The minimum 

age allowed to purchase an animal is 16 years old without a parent. If a child 

under the age limit comes to the pet store, the store clerk has every right to 

refuse to sell the animal. 

One more important fact worth noting is that all over Russia established 

monuments to animals, which helped to bring the victory in the Great Patriotic 

War.[7]. In a particularly difficult moment next to people were the most 

important friends of man – animals. They just like people fearlessly «fought» in 

bloody battles. They fought and died. 

But by dying they saved hundreds of thousands of human lives, while 

helping to bring the long-awaited Victory Day closer. Therefore, service dogs 

deserve the same great respect, and the memory of them should be 

immortalized. Assistance dogs, liaison dogs, reconnaissance dogs – all these 

animals fought fearlessly in the war, fighting off the enemies, while 

unknowingly helping people. After careful study of the statistics, it was found 
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that during the Great Patriotic War dogs dragged from the battlefield about 

700,000 wounded, found 4 million mines and land mines, destroyed 300 enemy 

tanks. There were about 60,000 dogs in the war. 

Thus, we can summarize that animals are exactly the same living beings 

as people, and the attitude towards them should be equal. 

Unfortunately, not all people have a big and kind heart. It cannot respond 

to the pain and suffering of a living being. Many people actually take great 

pleasure in mocking animals. Unfortunately, this is the case. There are a large 

number of animal abusers in the world, but legislation is trying in every way to 

keep four-legged animals away from such cruel people. First of all, it is 

necessary to understand that animals, like humans, can feel pain and suffering. 

And if a person cannot understand this, then he will suffer exactly the same 

cruel punishment. 
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«Живопись –это поэзия, которую видят, а поэзия –  

это живопись, которую слышат» 

Леонардо да Винчи 

 

Философ Кант на первое место ставил поэзию, считал, что эстетика в 

поэзии возвышается до понятия чистого разума. Гегель на основе 

диалектико-исторического видения мировой культуры считал живопись – 

романтической, а поэзию – главной, в которой сосредоточены все виды 

искусства
 
[1].  

Со времен средневековой Европы использовалось словосочетание – 

поэзия живописи. В основе традиции толкования поэтичности живописных 

произведений лежит адаптация приемов живописи и искусства слова для 

достижения особого эстетического воздействия на человека [2, с. 19-23]. 

Живописность поэзии и поэтичность живописи базируются на принципе 

гармонии этих видов искусства, основанной на взаимоотношении слова и 

живописного образа в поэзии и цветового изображения образа на 

художественных полотнах.  

Тема данной статьи заключается в описании живописи с помощью 

художественного слова. Материалом служат живописные произведения 

российского художника О.М. Лусегенова и произведения русских поэтов 

19 века. В задачи входит: 1. Дать краткую биографию художника  

О.М. Лусегенова. 2. Описать цветовую гамму его картин, передать дух его 

творчества. 3. Представить экфрасис его картин с помощью 

художественного слова. 4. Выявить особенное в художественном мире 

О.М. Лусегенова.  

Краткая биография Ованеса Мелконовича Лусегенова  

Лусегенов Ованес Мелконович, коренной ростовчанин, родился  

26 сентября 1952 года. В 1967 году закончил среднюю школу № 12 города 

Ростова-на-Дону и поступил в Ростовское художественное училище имени 

М.Б. Грекова. После окончания училища преподавал черчение и рисование 

в средней школе города Гукова. С 1972 года по 1974 год служил в рядах 

Советской Армии. После службы в период с 1976 по 1999 годы работал 

художником – оформителем в Ростовском рекламном комбинате 

Ростовских творческо-производственных мастерских художественного 

фонда РСФСР. Витрины и интерьеры многих центральных магазинов, кафе 

и ресторанов городов Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога были 

оформлены по эскизам О.М. Лусегенова. В этот же период Лусегенов О.М. 

стал активно заниматься творчеством, участвовать в областных, 

республиканских и всесоюзных выставках молодых художников. В данной 
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статье в качестве рабочего материала используются следующие 

художественные полотна О.М. Лусегенова: «Весна», «Зимний пейзаж», 

«Лето в Старочеркасске». Картины написаны во второй половине 20 века. 

Картина «Весна» написана в 2012 году (Приложение №1). 

На ней запечатлена ранняя, пробуждающаяся от зимней спячки 

весна. На переднем плане цветущее абрикосовое дерево (на Дону его 

называют жердѐла). На заднем плане располагаются величественные 

здания собора с многочисленными постройками. Соборные сооружения 

представлены в благородных пастельных тонах. Художник очень чѐтко 

показывает зрителю величие природы, подчѐркивая еѐ божественность. 

Как тут не вспомнить строки из стихотворения «Весна» Алексея 

Плещеева: 

 

Песни жаворонков снова зазвенели в тишине. 

«Гостья милая, здорово!» – говорят они весне. 

Уже теплее солнце греет, стали краше небеса. 

Скоро всѐ зазеленеет – степи, рощи и леса. 

В каждом сердце, в каждом взоре радость вспыхнет хоть на миг. 

 

Картина «Зимний пейзаж» написана в 1994году (Приложение №2). 

Зимняя лесная сказка отражена на картине О.М. Лусегенова. На 

переднем плане высокие хвойные деревья, присыпанные белым пушистым 

снегом. На заднем, в низине, – густой лес, таящий в себе много 

неизведанного. Известно, что в душе каждый художник – поэт. Что было в 

душе художника О.М. Лусегенова, когда он задумывал этот сюжет, нам 

неизвестно. Надо полагать, что его душа парила и наполнялась 

духовностью, радостью от соприкосновения с божественной природой. 

Здесь много цвета, божественного, белого, и темно-голубого, 

подчѐркивающего, что природа отдыхает, спит до нового пробуждения. 

Читая А.С. Пушкина, влюбляешься в зиму с еѐ вьюгами, с еѐ снежными 

заносами, с бездорожьем. Но как согревает душу мысль о том, что ты 

можешь погреться у затопленной печи и полежать на лежанке. В 

состоянии покоя, одухотворѐнности пребывает и зритель у картины О.М. 

Лусегенова.  

Дополним этот рассказ строками стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро», в котором также поэтично предстаѐт перед читателем 

зимняя картина с огромными снежными завалами;  

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
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Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Картина «Лето в Старочеркасской» написана в 2008 году 

(Приложение №3). 

Художник О.М. Лусегенов основное внимание уделил краскам лета. 

Вся картина залита зелѐным цветом. Летний пейзаж дополняется 

солнечным светом. Лучи знойного лета и на переднем, и на заднем планах 

картины. Светом озарены и деревья, и дома, и улица с проходящим по ней 

человеком. Земля также залита светом, она раскалена чуть ли не докрасна. 

На переднем плане раскидистый дуб – символ вечности бытия, жизни на 

земле, что подчѐркивается проглядывающим вдали куполом церкви. 

Радости в ощущении тепла от пребывания на земле человеку, 

созерцающему картину О.М. Лусегенова, добавляют белые, голубые и 

сиреневые краски. Это поэзия живописи.  

Афанасий Фет написал стихотворение «Я пришѐл к тебе с 

приветом», в котором дал описание зарождающегося летнего дня: «Я 

пришѐл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало…». Вот строки из 

А.А. Фета: 

Я пришѐл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 
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Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Использование глаголов встало, затрепетало, проснулся, 

встрепенулся и др. олицетворяет неживое и делает его живым, радостным 

и божественным. Лес проснулся, как просыпается человек; птица 

встрепенулась, как человек; душа служит счастью, как человек служит 

богу и т.д. Песня о лете, спетая и А.А. Фетом, и О.М. Лусегеновым, 

впечатляет и читателя, и зрителя. Значит, задачи поэта и художника 

выполнены сполна, достигли своей художественной силы.  

Итак, совершая экскурсию по Художественной выставке  

О.М. Лусегенова, начинаешь понимать, в чѐм сила Художественного 

слова. Сила заключается прежде всего в умении видеть сокровенное в 

природе, в человеке и в умении передавать это в слове и в красках. Сплав 

живописи и поэзии даѐт возможность почувствовать великую силу и 

художественного слова, и великую страсть, передаваемою кистью 

художника. Для творчества Художника и слова, и изобразительного 

искусства не существует никаких преград. У них открытое пространство, 

где свободно сосуществуют разные образы со своей символикой, со своим 

содержанием и своим идеалом. Основная задача Художников Слова и 

Кисти донести это богатство мысли до читателя и зрителя. В этом великая 

сила и Поэзии, и Живописи. 
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***** 

Публичное выступление – это уникальное взаимодействие оратора 

со слушателями (аудиторией). Успех выступления оратора в основном 

зависит от его подготовки и компетентности в вопросах, которые будут 

обсуждаться при рассмотрении темы. Умение выступать публично в наши 
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дни имеет особое значение. Большую роль играют такие факторы, как 

привлекательность, обаяние и самое главное – убедительность во время 

выступления. Умение правильно и красиво излагать свои мысли – главная 

особенность любого юриста, специалиста, да и вообще человека.  

В современном обществе слову придается особое значение. Важно, чтобы 

оно вызывало доверие. Люди, выступающие с краткой, красивой и 

логичной речью, могут без проблем располагать к себе слушателей. 

Информация должна идти к конкретному адресату, быть интересной для 

аудитории. Однако немало среди выступающих и тех, кто допускает 

грубые ошибки: выступают сами для себя, стараются не замечать 

слушателей, смотрят поверх голов, куда-то в сторону. И из-за этого они 

теряют контакт со слушателями, что в итоге приводит к не самым лучшим 

результатам по окончании выступления. Оратор должен стараться 

смотреть на аудиторию, привлекать их внимание не только речью, но и 

взглядом [1]. 

Как нужно себя вести при выступлении? Войдя в зал, аудиторию, 

нужно поздороваться с публикой, в нужных моментах улыбаться, 

держаться уверенно, а также демонстрировать свою убедительность в 

словах, благодаря чему можно привлечь внимание аудитории. Нельзя 

избегать взглядов, говорить нужно четко и немонотонно, иначе аудитории 

будет неинтересно вас слушать. Если аудитории понравилась ваша речь, то 

старайтесь уделять данной теме больше внимания. После окончания 

выступления следует поблагодарить слушателей и предложить им задать 

вам вопросы, если таковые имеются.  

Особое внимание необходимо обращать на основные этапы 

подготовки публичного выступления.  

Перед тем как начать выступление, нужно знать цели и 

сформулировать тему выступления. Определиться, действительно ли эта 

тема интересна. Важна ли она для аудитории. Нужно оценить обстановку в 

аудитории. При выступлении нужно задать определѐнный тон. Он нужен 

для привлечения аудитории. Тон должен быть сердитый с упрекающей 

интонацией в научных статьях, доклада. Подобный слегка раздраженный 

тон позволяет докладчику эффективнее донести свою идею до слушателей.  

Кроме того не стоит забывать о технике речи, которая напрямую 

связана с эффективностью и успешностью публичного выступления [2].  

К компонентам техники речи относятся следующие: 

Дикция – это произнесение звуков. Дикция очень важна для 

выступающих юристов, ораторов. От того, как выступающий будет 

говорить, зависит во многом восприятие его выступления аудиторией. Его 
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будут либо спокойно слушать, либо постоянно перебивать, 

переспрашивать. Любой выступающий должен помнить закон: «Говорить 

надо не так, как нам удобно говорить, а так, как слушателю удобно 

слушать».  

Темп. Темп в дикции тоже играет свою роль. Темп – это скорость 

нашей речи, то время, за которое мы произносим наш текст. Обычный 

темп составляет 120 слов с минуту. Это означает, что одна страница 

компьютерного текста, напечатанного через 1,5 интервала, должна 

читаться за 2–2,5 минуты. Говорящему важно уметь менять темп: если он 

хочет что-либо выделить, подчеркнуть, сделать акцент, то нужно 

замедлить темп [3]. 

Интонация – важное смыслоразличительное средство языка. Одно и 

то же предложение, произнесенное с разной интонацией, приобретает 

разный смысл. Благодаря интонации можно выразить основные 

коммуникативные значения: вопрос, побуждение, восклицание. Часто 

интонации, с которой произнесена фраза, доверяют больше, чем словам, то 

есть прямому смыслу фразы. Грамотный юрист, оратор обязаны владеть 

интонацией: понижать и повышать тон, делать логические акценты [4]. 

Голос играет самую главную роль для выступающего. Это особенная 

характеристика человека, такая же уникальная, как отпечатки пальцев. 

Голос имеет множество разных акустических характеристик. 

Выступающий юрист должен уметь владеть своим голосом, говорить 

четко, громко для того, чтобы его было хорошо слышно. Необходимо 

уметь менять силу звука («громко» – «тихо») для особого эффекта. Важно, 

конечно, заботиться о том, чтобы голос был приятным. В процессе 

подготовки следует учитывать и особенности поведения во время 

выступления [5]. 

Особо тщательно необходимо выбирать тему выступления, в 

которой выступающий должен хорошо разбираться и которая должна быть 

интересна как для него, так и для его аудитории [6]. Затем нужно 

попробовать сузить темы выступления, чтобы выбранная тема 

представляла наибольший интерес. Надо также определиться и решить: 

рассказать, разъяснить что-либо про предмет, описывать его, критиковать 

некую точку зрения или делиться чем-то новым. Главной мыслью является 

основной тезис, который должен быть сформулирован в начале 

выступления. После формулировки темы выступления далее следует 

определить цель публичной речи, при формулировке которой необходимо 

учитывать и целевые установки потенциальных слушателей [7]. 

Таким образом, мы можем отметить, что овладение ораторским 
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искусством – это очень длительный и динамичный процесс, который 

требует постоянной работы над самим собой и большой практики 

говорения (ведения беседы, переговоров, выступление в массовой 

аудитории, участие в дискуссиях и т.п.). Исходя из этого, важное место в 

деятельности оратора занимает повседневная подготовка к выступлению: 

непрерывный процесс работы над совершенствованием своего речевого 

мастерства, систематическое риторическое самообразование. На 

сегодняшний день очень остро поставлен вопрос о публичных 

выступлениях. В последние годы очень популярными стали профессии, где 

главным качеством выступает коммуникабельность человека. В ходе 

написания научной статьи мы достигли поставленной нами цели с 

помощью решения таких задач, как рассмотрение специфики понятия 

публичного выступления, выявление основных действий подготовки 

публичного выступления, рассмотрение основных этапов подготовки 

выступления. 
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Abstract: in this article, the following tasks were performed: the 

appearance of invective vocabulary, its functions, and principles of use were 

revealed. Considering invective vocabulary, we can distinguish 8 groups that 

explicitly qualify invective. We also examined invective vocabulary using 

examples from newspapers, summarizing each fragment. 

Keywords: invective, negative evaluation, verbal aggression, the media, 

the object of insult. 

***** 

В эпоху научного прогресса средства массовой информации 

занимают важное место в жизни населения.      

Общество напрямую зависти от информации, а точнее от ее подачи. 

Именно это является одним из факторов, определяющих настроение, 

отношение, психологическое состояние того или иного человека. 
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Определяющим фактором в проявлении речевой агрессии выступают 

средства массовой информации.  

Именно здесь инвективная лексика находит свое отражение в разных 

видах. Таким образом, актуальность нашей работы заключается в 

востребованности изучения употребления инвективой лексики в СМИ. 

В статье перед нами стоит цель изучить то, как инвективная лексика 

используется в СМИ. 

В основе инвективного общения лежит стремление понизить 

социальный статус адресата или уровень его самооценки, как бы нанести 

моральный вред человеку. Также через оскорбление может преследоваться 

практическая цель – добиться изменения поведения адресата. В 

нормативно-правовых актах Российской Федерации не дается определения 

термину «инвективная лексика». Однако,статья 128.1 УК РФ 

предусматривает штраф за использование клеветы, то есть 

«распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». 

Инвективная лексика – это слова и выражения, направленные на 

оскорбление и унижение другого человека или группы людей. По 

наблюдениям, адресант, используя инвективную лексику, обычно уводит 

ее в подтекст или в шуточную форму. Именно таким способом он пытается 

скрыть прямое оскорбление или высмеивание, применяя различные формы 

и методы инвективы [1, с.123].  

Инвектива используется как средство выражения критики или 

неодобрения. Однако, ее использование влияет на формирование 

общественного мнения и может приводить к негативным последствиям. 

Использование инвективной лексики может быть связано с 

негативным отношением автора к объекту критики или с желанием 

привлечь внимание читателя. В таких случаях, слова и выражения, 

содержащие инвективную лексику, могут быть использованы как средство 

эмоциональной вовлеченности читателя. 

Однако, использование инвективной лексики может приводить к 

обострению конфликтов. В качестве примера приведем статьи об 

отдельных политических лидерах, которые могут содержать инвективную 

лексику. Они вызывают негативное отношение со стороны 

общественности и усугубляют разногласия между сторонами. 

Одной из задач использования инвективной лексики является 

убеждение читателя в правильности точки зрения автора. В таких случаях, 

слова и выражения, содержащие инвективную лексику, могут 

использоваться для демонстрации автором своей стойкости и 
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правильности.  

В целом, использование инвективной лексики требует тщательного 

обдумывания автором. С одной стороны, это может привлечь внимание 

читателя и сделать текст более эмоционально насыщенным. Однако, это 

может также привести к негативным последствиям и вызвать негативные 

реакции в общественности. Поэтому, авторам следует оценить, насколько 

необходимо использование инвективной лексики в конкретной ситуации и 

быть готовым к тому, что она может вызвать негативные последствия.  

Инвектива – это слово или выражение, которое используется для 

оскорбления или обиды в адрес другого человека. Она является частью 

матерного или грубого языка и может использоваться как в устной, так и в 

письменной форме. В народной речи инвективы называют крутыми 

словами, проклятиями, ругательствами или бранными выражениями.  

Сущность инвективной лексики заключается в ее эмоциональной 

окраске, которая вызывает отвращение, оскорбление и даже гнев у тех, 

кого она касается. Инвективы могут быть направлены как на конкретного 

человека, так и на группу людей, нацию или религиозную 

принадлежность. Инвективы являются частью социокультурной практики 

и могут иметь различное значение в зависимости от контекста. Они могут 

отражать как негативные эмоции, так и политические, социальные или 

культурные установки. Некоторые инвективы могут использоваться в 

качестве средства дискредитации оппонента в политической или 

общественной сфере. Например, в России имеет негативный оттенок и 

используется для обозначения человека, который самоуверен и у него есть 

мнение только его, других он не воспринимает, но в Германии она может 

быть использована в качестве символа национального достоинства. В 

арабском мире большое значение имеют религиозные инвективы, такие 

как «кафир» (который означает «неверный»), которые используются для 

определения вероисповедания и принадлежности к той или иной религии. 

Несмотря на то, что инвективы могут вызывать отвращение и 

оскорбление, они являются неразрывной частью нашей речи и культуры и 

отражают уникальность нашего языка и общества. Однако, не стоит 

забывать об уважении к другим людям и не использовать инвективы в 

повседневной речи. 

Инвектива – это яростные, резкие высказывания, направленные на 

оскорбление, порицание или принижение личности. В современных СМИ 

инвективы все чаще используются в качестве инструмента публичной 

критики и давления на политиков или общественных деятелей [3, с.42]. 

Появление инвективы в языке СМИ можно объяснить несколькими 
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причинами. Во-первых, это связано с увеличением конкуренции между 

различными медиа и желанием привлечь внимание аудитории. Язык 

инвектив позволяет избегать мягкой, «дипломатической» риторики и 

выделить себя на фоне других изданий. Во-вторых, использование 

инвектив связано с ростом популяризма и провокационного журнализма. 

Многие издания, особенно таблоиды, используют инвективы для создания 

эффекта контраста, перехода к крайним точкам зрения и создания 

пикантных новостей. Наконец, появление инвективы в языке СМИ во 

многом определяется развитием социальных сетей и блогосферы. В таких 

форматах как Твиттер или Фейсбук, пользователи часто используют язык 

инвектив для выражения своих мнений и сделать эффектную публикацию. 

Тем не менее, эксперты считают, что чрезмерное использование 

инвектив может негативно сказаться на развитии публичного диалога и 

дискриминации участников общественной дискуссии. Кроме того, такой 

язык может повторять стереотипы и потенциально ведет к эскалации 

конфликтов. 

В целом, появление инвективы в языке СМИ является следствием 

изменений в обществе и технологических достижений. Однако, 

необходимо помнить о негативном влиянии такого языка на общественную 

дискуссию и учитывать потенциальные последствия его использования. 

Функции употребления являются одним из важнейших средств 

общения в текстах СМИ. Корректное использование данного инструмента 

позволяет автору точнее выразить свою мысль и сделать текст более ярким 

и читаемым для аудитории. Одной из самых распространенных функций 

употребления является функция описания. Здесь автор использует 

различные словесные выражения, чтобы донести до аудитории понимание 

об объекте или явлении, о котором он рассказывает. Описание может быть, 

как фактическим, так и эмоциональным, что помогает подчеркнуть 

важность того, о чем пишет автор, а также сделать текст привлекательным 

для читателя. Другим важным типом используемой функции является 

аргументация. Она используется для того, чтобы аргументировать свою 

позицию или идею, приводить аргументы и доказательства в пользу своего 

мнения. Цель этой функции – убедить читателя в правильности своего 

взгляда на ту или иную тему. 

Кроме того, функция употребления может использоваться для 

выражения эмоций и чувств, что помогает автору донести аудитории свое 

отношение к рассказываемым событиям. В текстах СМИ такой подход 

может использоваться при анализе политических событий, криминальных 

новостей и других материалов, вызывающих сильные чувства.   
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Важная функция употребления также используется для 

формирования стиля текста, что является важным фактором для 

привлечения читателя. Среди таких функций можно выделить 

оригинальность, творчество, юмор, непредсказуемость, иронию и так 

далее. Все эти элементы делают текст сильнее и более привлекательным. 

Правильное использование функций употребления в текстах СМИ 

позволяет автору создать материал, который будет увлекательным для 

аудитории и более эффективно донесет предлагаемые идеи читателям.  

К счастью, употребление функций является доступным инструментом для 

авторов текстов, и может быть использовано каждым журналистом и 

писателем, чтобы повысить качество текста. В современном мире мы 

сталкиваемся с использованием инвективной лексики в различных сферах 

жизни. Это слова и выражения, которые ведут себя как оскорбления, 

унижают или злорадствуют над другими людьми. Использование такой 

лексики на страницах газет, книг и социальных сетей имеет свои 

преимущества и недостатки.  Прежде всего, инвективная лексика 

позволяет автору проявить свою эмоциональность и иронию в отношении 

обсуждаемой темы. Это может сделать текст более понятным и 

интересным для читателя, создать определенное настроение и даже 

улучшить его запоминаемость. Например, использование выражения 

«погань» вместо «плохо» может усилить негативный оттенок, что позволит 

автору более точно передать свое мнение. Однако, инвективная лексика 

может также привести к обратному эффекту и вызвать нежелательную 

реакцию у читателя. Если автор пользуется словами, которые являются 

унижающими или оскорбительными, то это может вызвать неприязнь у 

читателя и отрицательно сказаться на репутации автора. Кроме того, 

использование инвективной лексики может привести к конфликтам в 

социальных сетях. Когда люди высказывают свое мнение в интернете, они 

могут попасть в конфликт со своими подписчиками или другими 

пользователями. Если инвективная лексика используется в этой ситуации, 

то это может спровоцировать более ожесточенный и негативный ответ от 

других людей. 

В целом, выбор использования инвективной лексики зависит от 

автора и ситуации. Если вы хотите проявить свою эмоциональность и 

иронию, то этот тип лексики может помочь вам добиться своей цели. 

Однако, если вы не хотите привлекать нежелательное внимание, то стоит 

использовать более мягкие выражения, чтобы не оскорбить других людей. 

Конечно же, важно помнить, что любые высказывания в интернете могут 

быть опасными и привести к нежелательным последствиям. Поэтому, 
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нужно быть осторожным и предельно вежливым, даже если вы критикуете 

или выражаете свое мнение. 

Инвектива – это острая, резкая речь, направленная на оскорбление, 

унижение или дискредитацию определенной личности или группы. Часто 

инвектива используется в политической риторике, где она является одним 

из инструментов борьбы за власть и влияние.  Эта форма речи также 

может использоваться в личных конфликтах, где она направлена на 

унижение или оскорбление оппонента. Ниже приведены примеры 

инвектив в цитатах из различных областей: 

«У вас есть шанс не быть политическим нулем, но вы предпочли 

висеть на шее у войны, разгораживаясь о хитростях, которые облегчают 

работу Москве» – Владислав Сурков, бывший заместитель главы 

администрации президента России. 

«Ты лжец, мошенник и ублюдок» – Дональд Трамп, бывший 

президент США, в адрес Джеймса Коми, бывшего директора 

Федерального бюро расследований. 

«Твой жилистый, натруженный труд не привел к успеху; твой 

книжный, ростицированный ум не творил ничего за пределами стены – 

микроскопический ты, задавшей себе охоту на опечатки и богословские 

картинки из старинных книг» – Федор Достоевский, в романе «Братья 

Карамазовы». 

«Ты, похабник и говнюк, которому не суждено быть кем-то лучшим, 

чем проститутка на улице» – Люси Лиу, китайская актриса, обращаясь к 

критику своего актерского мастерства. 

Инвектива является не самым эффективным инструментом 

риторической борьбы, так как она часто приводит только к углублению 

конфликта и обострению отношений. Тем не менее, она остается 

популярной формой выражения среди политических деятелей и 

публичных личностей. 

Инвектива – это резкая, обидная, оскорбительная речь или 

высказывание, направленное на кого-либо или что-либо. Инвектива может 

передавать яркое выражение негативных эмоций и чувств, таких как 

раздражение, озлобление, гнев или презрение. 

Примеры инвектив: 

 Ты чешешь языком, словно тявкаешь собаке. 

 Твое поведение низко и отвратительно. 

 Ты тупой и неспособный человек, не годный для работы. 

В каких случаях используется инвектива? 

Инвектива может быть использована в разных случаях в зависимости 
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от конкретной ситуации, в которой она произносится. Некоторые из них: 

 Критика кого-либо за его поступки, слова или поведение. 

 Защита своих интересов в споре или конфликте. 

 Выражение возмущения по поводу неприемлемых действий кого-

то другого. 

 Выражение негативного мнения о ком-то или о чем-то. 

Чтобы избежать использования инвектив, рекомендуется следить за 

тоном своей речи и выбирать выражения более тактично. Вместо инвектив 

можно использовать аргументированную критику или конструктивную 

критику, которая не обидит другого человека, но будет приводить к 

желаемому результату. Кроме того, рекомендуется избегать дискуссий и 

споров, если вы чувствуете, что ваш тон может стать слишком резким, и 

привести к использованию инвектив. 

Инвектива – это мощный инструмент, который может 

использоваться для выражения отрицательных эмоций и чувств в 

различных ситуациях. Однако, важно помнить, что негативные 

высказывания могут повредить взаимоотношения с другими людьми, 

поэтому лучше использовать более мягкие выражения и аргументацию 

вместо инвектив. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

инвективная лексика в СМИ в наше время используется в разных целях, но 

чаще всего для привлечения внимания читателя. 
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Abstract: The article emphasizes the importance of observing speech 

culture for representatives of jurisprudence. The main speech problems are 

considered, the role of language in the activity of lawyers is shown. The main 

criteria of speech culture that every lawyer must comply with are analyzed.  
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***** 

На современном этапе общественного развития одной из актуальных 

проблем в профессиональной деятельности юристов выступает отсутствие 

полноценной речевой коммуникации. А ведь именно данный момент 

оказывает существенное влияние на формирование диалога с людьми. 

Юрист, который может логично формулировать речевые обороты, 

убедительно озвучивать доводы, всегда будет увереннее себя чувствовать 
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в профессиональной деятельности и достигать изначально поставленных 

целей. Это одновременно позволит и наладить полноценный диалог, что 

приведет к успеху в профессиональной деятельности.  

В любой сфере жизнедеятельности общества язык выступает 

важнейшим структурным компонентом коммуникации между людьми. 

Особое место принадлежит языку в профессиональной деятельности 

юристов, поскольку именно от уровня поставленной речи и умения 

грамотно выражать свои мысли зависит итоговый результат всей их 

деятельности. Как верно отмечает известный российский юрист и 

общественный государственный деятель начала ХХ века А.Ф. Кони, юрист 

должен быть человеком, который в совершенстве владеет всеми 

существующими нормами литературного языка.  

Есть и обратная сторона. Юрист, ежедневно сталкиваясь с 

различными ситуациями в жизни людей, обязан объективно оценивать 

поступающую к нему информацию и быть способным убедить в 

корректности своих суждений. В ситуации, если юрист пренебрегает 

соблюдением принятых норм языка, можно получить негативную реакцию 

со стороны людей. Также немаловажно, что юрист выступает и в качестве 

оратора, и по этой причине умение публично выступать является 

необходимым навыком в деятельности юристов. Указанные моменты 

позволяют говорить о высокой роли и значимости речевой культуры 

юристов [1].  

У представителей данной профессии фактически речь выступает в 

качестве не только носителя информации, но и, что немаловажно, 

средством воздействия на окружающих людей в рамках судебных 

процессов и общения с клиентами (потенциальными клиентами).  

В качестве средства убеждения речь юриста проявляется посредством 

воздействия на конкретного человека, на группу лиц и на аудиторию. 

Соответственно, можно говорить о том, что речь юриста – это всегда 

инструмент воздействия человека на человека или группу лиц.  

В независимости от цели речь юриста отличается высоким уровнем 

монологичности. Это может быть в виде выступления перед аудиторией, в 

суде, устный отчет, зачитывание информации и пр. Для того чтобы 

овладеть речью монологического типа важно усваивать основы 

ораторского искусства. В связи с этими особенностями юридической 

практики юристу всегда приходится сталкиваться с людьми разных 

профессий и различного культурного уровня, социального статуса, что 

требует умения грамотно подбирать тон, речевой окрас и иные нюансы для 

формирования полноценного диалога [2]. 
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Конечно, раньше мы могли встретить в газетах речи судебных 

ораторов. Сегодня данная практика утеряна, а многие юристы просто 

допускают нарушения языковых норм. Это и приводит к тому, что на 

современном этапе существует множество актуальных для речевой 

культуры юристов проблем, в частности можно выделить следующие:  

 активное применение клише; 

 многословие; 

 допущение применения в языковой практике жаргонизмов; 

 отсутствие профессиональных выражений и допущение 

простонародной речи; 

 низкий уровень профессиональный речевой культуры; 

 допущение неточного применения заимствованных выражений 

[3]. 

Крайне негативно сказывается на речь юриста злоупотребление 

иностранными, заимствованными словами. Большинство юристов 

применяют слово «фиктивный» при наличии русскоязычного значения 

«мнимый», «вымышленный», «инспирировать» вместо «внушать» и 

многие другие.  

При этом все существующие на сегодняшний день проблемы 

культуры речи юристов поднимаются непосредственно практической 

необходимостью. На практике часто встречается безграмотно 

сформулированное обвинительное заключение, неубедительное за счет 

речевой скудности, что приводит к нарушению основной функции 

судопроизводства. При этом допускаемые судебными ораторами ошибки и 

неточности дискредитируют его как представителя органов 

государственной власти.  

При такой ситуации может быть несколько вариантов развития 

событий. С одной стороны, ошибка может быть допущена юристом и не 

замечена, что приведет к тому, что фактически юриста можно назвать 

посредником речевого бескультурья. А это, в свою очередь, может стать 

основанием для неверного допущения о том, что речевая культура не 

является индивидуальной по своей сути частью профессиональной 

деятельности юристов [4]. 

Но, с другой стороны, корректное употребление в профессиональной 

речи выражений, правильная речь юриста – это всегда выраженное в 

речевой форме уважение к нормам закона, что и является основной 

задачей в рамках судебного процесса.  

А так как к речевой культуре юриста в силу специфики деятельности 
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уделяется особое внимание, то не стоит забывать о ее корректности и 

повышенным требованиям, предъявляемым к ней. Следует выделить 

основные критерии, которые необходимо соблюдать юристам. К ним 

можно отнести следующие: 

 Информативность. Максимально положительна речь юриста 

может быть воспринята при наличии грамотного изложения фактов на 

основе проведенного анализа.  

 Удобство для восприятия. Юрист обязан формулировать 

лаконично свои умозаключения и говорить понятным для всех языком. В 

противном случае собеседник не сможет понять говорящего. Крайне часто 

встречаются ситуации, когда клиент вынужден переспрашивать юриста, 

поскольку изначально юристом вопрос сформулирован неточно и не 

возникает понимания у второй стороны коммуникации. 

 Точность и ясность выражения мысли. Для того чтобы достичь 

данного критерия, крайне важно знать и понимать изначально материал, с 

которым юрист работает. Точность можно сформировать только при 

грамотном применении юридической лексики. К примеру, возбуждение 

уголовного дела, а не начало уголовного дела, мотивы преступления, а не 

побуждения, отдельное производство и пр. Для этого и применяются в 

рамках юридической практики специальные термины.  

 Объективность. Целесообразно юристу при коммуникации 

употреблять слова и термины согласно сформированной обстановке. К 

примеру, если в семье случилось горе, то употреблять приветствие 

«добрый день» некорректно. 

 Отсутствие эмоционального окраса. Юрист не вправе давать 

оценку и суждение. По этой причине его речь должна быть эмоционально 

спокойна и сдержанна [5].  

Только при наличии указанных критериев можно не только 

сформировать грамотную речь юриста, но и сделать ее инструментом 

достижения целей своей практики.  
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Аннотация: В статье анализируется формирование и развитие 

речевой культуры у студентов. Подчеркивается, что данный аспект 

очень важен, так как коммуникация лежит в основе большинства 

профессий, а красивая и грамотная речь – важное профессиональное 

качество. Обращается внимание на то, что низкий уровень речевой 

культуры может негативно сказаться на коммуникации, поэтому 

формирование и развитие коммуникативных навыков необходимо 

осуществлять еще на этапе обучения: как в школе, так и в учебном 

заведении среднего или высшего образования. На сегодняшний день 

уделяется повышенное внимание вопросам и проблемам формирования и 

развития речевой культуры у обучающихся и студентов. 

Ключевые слова: культура речи, культура, общение, речевая 

культура, речь, коммуникация. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE  

AMONG STUDENTS 

 

Londareva Anastasia Anatolyevna 

 

Abstract: The article analyzes the formation and development of speech 

culture among students. It is emphasized that this aspect is very important, since 

communication is the basis of most professions, and beautiful and competent 

speech is an important professional quality. Attention is drawn to the fact that a 
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low level of speech culture can negatively affect communication, therefore, the 

formation and development of communication skills must be carried out at the 

training stage: both in school and in an educational institution of secondary or 

higher education. To date, increased attention is paid to the issues and problems 

of the formation and development of speech culture among students and 

students.  

Keywords: speech culture, culture, communication, speech culture, 

speech, communication. 
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Вопросам формирования и развития культуры речи у студентов 

уделяется повышенное внимание. Так, например, Е.Н. Гусева пишет, что 

молодежная речь наглядно свидетельствует о неустойчивом культурно-

языковом состоянии общества, которая балансирует на грани языка и 

жаргона [1]. Данный автор подчеркивает, что необходимо особое внимание 

уделять культуре речи всех студентов вне зависимости от специализации, 

факультета, будущей профессии и т.п. Это будет способствовать 

повышению уровня культуры речи всего общества. 

Стоит также согласиться с позицией Г. Винокура, что речь и 

культура являются двумя взаимосвязанными явлениями. Язык и культура 

обладают многими общими чертами [2]. Например: 

 язык и культура являются формой сознания, отражают 

мировоззрение человека; 

 культура и язык существуют в «диалоге» между собой; 

 общие носители: носителями культуры и языка являются люди – 

индивидуумы, отдельные социальные группы, а также общество в целом. 

Не стоит недооценивать культуру. А.В. Гурницкий также подчеркивает, 

что низкий уровень жизни населения, низкий уровень общественной 

культуры, включая правовую культуру и слабое образование являются 

одними из важнейших социокультурных факторов, которые оказывают 

влияние на преступное «многообразие» в мире и формирование индекса 

преступности, а ведь культура общения является элементом культуры в 

целом [3];  

 историзм – является существенной характеристикой как 

культуры, так и языка;  

 язык является основным инструментом, который способствует 

усвоению культуры; 

 язык и культура обладают общей нормативностью. 

Мы видим, что язык является составной частью культуры [4]. 
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Выделяют 4 компонента культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический и эстетический.  

Для нормативного компонента характерно соблюдение следующих 

норм: морфологических, орфографических, синтаксических, 

словообразовательных, лексических, орфоэпических, акцентологических, 

стилистических и др. 

К основным коммуникативным качествам речи относятся чистота, 

богатство, логичность, уместность, доступность.  

В эстетическом компоненте выделяют эмоциональность, образность, 

выразительность.  

Ученые выделили 10 основных признаков культурной речи. 

1.  Правильность речи – соответствие принятым в определенную 

эпоху литературно-языковым нормам.  

2.  Точность речи – соответствие мыслям пишущего или 

говорящего.  

3.  Ясность речи – доступность пониманию слушающего или 

читающего.  

4.  Логическая речь – соответствие законам логики. Небрежность 

языка обусловливается нечеткостью мышления. 

5.  Простота речи – естественность, отсутствие вычурности слога. 

6.  Богатство речи – разнообразие используемых языковых средств.  

7.  Сжатость речи – отсутствие лишних слов, повторов. 

8.  Чистота речи – отсутствие в ней диалектных, жаргонных, 

просторечных, вульгарных слов, а также слов иноязычного 

происхождения, если в их использовании нет никакой надобности.  

9.  Благозвучие речи – соответствие требованиям приятного для 

слуха звучания, т. е. подбор слов с учетом их звуковой стороны [5]. 

При рассмотрении культуры речи рекомендуется рассмотреть  

3 составляющих компонента: правильность речи, коммуникативную 

целесообразность, знание и применение правил языкового поведения в 

каждой конкретной ситуации [6].  

Под правильностью речи понимается прежде всего соблюдение 

языковых норм (соблюдение нормативного аспекта). Какое-либо языковое 

явление становится нормированным, если оно характеризуется 

следующими особенностями: относительной устойчивостью, 

распространенностью, общеупотребительностью, общеобязательностью; 

соответствует употреблению, обычаям и возможностям языковой системы 

[7].  

Таким образом, в рамках данной работы автором было обозначено 
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значение культуры речи, а также десять ее составляющих признаков. По 

нашему мнению, при обучении студентов необходимо уделять 

повышенное внимание формированию данных десяти критериев, что 

позволит повысить их речевую культуру, что также скажется благоприятно 

и на всем ином образовательном процессе. Сделан вывод, что культура и 

язык являются взаимосвязанными элементами, а речевая культура является 

одним из элементов общей культуры. Каждый студент является носителем 

культуры (как общей, так и речевой). На сегодняшний день повышенное 

внимание уделяется проблемам речевой культуры, поскольку наблюдается 

культурно-неустойчивое языковое развитие общества. Культура речи 

должна развиваться с раннего возраста. Однако в силу возрастных 

особенностей человек может еще не осознавать значение речевой 

культуры, в связи с чем целесообразней повышенное внимание уделять 

формированию и развитию речевой культуры у студентов.  
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***** 

Такие авторы, как Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. 

отмечают, что речевая культура очень важна для юристов, поэтому ее 

формированию необходимо уделять повышенное внимание еще на этапе 

обучения [1]. Авторы обосновывают в своей работе необходимость 



 

~ 1127 ~ 

введения специальных предметов. Прежде всего студентам юридических 

факультетов важно обратить внимание на изучение риторики, культуры 

речи, судебного красноречия и т.п. Мы выражаем согласие с данной 

позицией авторов, так как речевая культура будущего юриста должна 

становиться и формироваться уже по мере знакомства человека с 

юриспруденцией и правом. Более того, юридическая речь достаточно 

формализована, в ней много специфических терминов и дефиниций, 

значение которых должно быть понятно самому обучающемуся.  

По нашему мнению, формирование речевой культуры юриста 

невозможно без знакомства с особенностями юридического языка, 

который является сложным и специфическим. Он изобилует терминами, 

сложными конструкциями и т.п. Далеко не каждый человек, который не 

обладает юридическим образованием, способен понять юридическую речь, 

суть нормативно-правового акта, особенно если речь идет о 

ведомственном подзаконном акте. Разумеется, есть термины, которые у 

всех на слуху и которые понятны любому человеку – сделка, договор, 

купля-продажа, обязательство, судебная защита и т.п. Однако в 

юридической речи большое количество терминов, которые могут быть 

ясны только людям, обладающим специальным образованием, например: 

реституция, преюдиция, аваль, апостиль, реструктуризация долга и т.п.  

В связи с этим в литературе уделяется повышенное внимание юридической 

терминологии и языку закона. 

Левитан К.М. справедливо отмечает, что конкурентоспособность 

юриста определяется уровнем общей и речевой культуры личности, 

охватывающей мышление, эмоционально-волевые проявления, способы 

профессиональной деятельности и поведения, ценности и ценностные 

ориентации, знания, опыт, традиции, нормы и профессионально-

личностные свойства [2]. Если качество юридического образования 

трактовать как степень удовлетворения содержанием и результатами 

образовательной деятельности нужд социума и потребностей личности, то 

управление качеством образования можно определить как вид 

управленческой деятельности по достижению и поддержанию 

оптимальных показателей качества функционирования отдельных 

элементов и всей системы юридического образования в целом. 

Боруленков Ю.П. пишет, что необходимость осознания юристами 

ключевой функции эффективного речевого общения в их работе как 

институциональной коммуникации должна способствовать повышению 

уровня их речевой культуры, проявляющейся в творческом использовании 

языка – в применении образно-экспрессивных средств и умении построить 
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эффективный диалог с аудиторией. 

Язык и право тесно взаимосвязаны между собой, а специфика 

юридического языка во многом заключается в том, что многие термины 

заимствованы – из древнеримского права, права европейских стран и т.п. 

Российское право во многом построено на рецепции римского права, а 

соответственно многие термины имеют происхождение из латыни [3]. 

Римское право было прогрессивным для своего времени, содержало много 

терминов и институтов, которые были прототипом современных. Так, 

например, именно из права древнего Рима известны такие институты, как 

конкубинат, исполнение, обязательство в натуре, реституция и т.п.  

На сегодняшний день достаточно большое число исследований 

посвящено анализу взаимосвязи права и языка. Некоторые авторы делают 

акцент на какую-либо определенную отрасль права. Например, Э.И. 

Лескина исследует взаимосвязь языка и гражданско-процессуального 

права. Отмечается, что изучение такой взаимосвязи способствует 

улучшению терминологии и понятийного аппарата любой отрасли права 

[4], с чем, безусловно, следует согласиться.  

Также исследованием лингвистических аспектов и их взаимосвязи с 

правом занимается Птушкина Е.В. [5]  

Наиболее часто юристов привлекает поиск способов применения 

различных лингвистических методик при составлении или толковании 

нормативно-правовых актов, так как язык их изложения должен 

отличаться точностью формулировок, которые не должны двояко 

толковаться, так как это может привести к серьезным проблемам 

правоприменительного характера. Мы видим, что язык и право тесно 

между собой взаимосвязаны. 

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, 

что на сегодняшний день исследователи поднимают проблему, связанную 

с переводом юридических терминов, так как сложность юридической речи 

порождает и трудности перевода. Данное важно, например, при 

необходимости перевода документов с иностранного языка для 

предоставления в иностранные органы власти. 

Юридические понятия и категории строятся на определенных 

принципах, они должны быть стабильны и устойчивы. Стоит отметить, что 

правовая система Российской Федерации состоит из трех уровней – 

федерального, регионального и местного. При этом правовые понятия и 

категории являются едиными и универсальными для всей правовой 

системы России вне зависимости от ее уровня [6]. 

Важно подчеркнуть, что юридическая риторика имеет 
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непосредственную взаимосвязь с юридической лингвистикой. Для юриста 

также важен уровень правовой культуры, так как нередко в силу 

профессии юристам приходится давать толкование правовым актам – как 

официальное толкование, так и неофициальное.  

Акты толкования (их различные виды) играют существенную роль 

для правоприменительной деятельности, а правоохранительная 

деятельность не является исключением. Особое значение акты толкования 

играют при осуществлении правосудия как разновидности 

правоохранительной деятельности. Более того особое значение имеют те 

акты толкования, которые разъясняют правовые нормы, регулирующие 

осуществление самой правоохранительной деятельности, например, акты 

толкования подзаконных ведомственных нормативно-правовых актов, 

которых на сегодняшний день очень много. Толкование в данной области 

затруднено во многом количеством данных подзаконных нормативно-

правовых актов, а также необходимостью толкования их нормы в 

совокупности и взаимосвязи. Более того во многих из них встречаются 

существенные пробелы и противоречия, что также затрудняет 

деятельность по их толкованию, а также применению на практике. 
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